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Аннотация. В отличие от предложений по развитию 

здравоохранения политических партий на выборах 

депутатов Государственной Думы предшествую-

щего созыва, в предвыборных программах некото-

рых партий появились предложения по борьбе с 

эпидемиями. Их появление связано с существова-

нием пандемии коронавируса в нашей стране и дру-

гих странах. В статье рассматриваются проблемы 

развития здравоохранения в российском обществе, 

которые представлены в предвыборных програм-

мах политических партий, участвующих в выборах 

депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 

года. В основе рассмотрения находятся предложе-

ния партий, опубликованные в Российской газете. 
 

   

Annotation. In contrast to the proposals for the devel-

opment of health care of political parties in the elec-

tions of deputies of the State Duma of the previous con-

vocation, proposals for combating epidemics appeared 

in the election programs of some parties. Their appear-

ance is connected with the existence of the coronavirus 

pandemic in our country and other countries.The article 

deals with the problems of health development in Rus-

sian society, which are presented in the election pro-

grams of political parties participating in the elections 

of deputies of the State Duma in September 2021. The 

consideration is based on the proposals of the parties 

published in the Rossiyskaya Gazeta. 
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отличие от предложений по развитию здра-
воохранения политических партий на выбо-

рах депутатов Государственной Думы предше-
ствующего созыва, в предвыборных программах 
некоторых партий появились предложения по 
борьбе с эпидемиями. Это связано с существова-
нием пандемии коронавируса как в нашей стране 
и других государствах.  

Российская объединенная демократическая пар-
тия «Яблоко» предложила, что при борьбе с эпи-
демиями должна быть полная компенсация граж-
данам и бизнесу потерь из Фонда национального 
благосостояния при объявлении локдауна, а для 
увеличения темпов вакцинации от коронавируса, 
бесперебойного обеспечения вакцинацией всех 
регионов зарегистрировать на территории страны 
зарубежные вакцины, предоставив гражданам 
право выбора препарата, создать Всероссийский 
центр профилактики инфекционных заболеваний, 
утвердить кризисные стандарты оказания меди-
цинской помощи и «Дорожной карты» действий во 
время карантина. Увеличение экстренных выплат 
медработникам [1]. 

Партия «Новые люди» предложила гарантиро-
вать добровольность вакцинации, запретить при-
нудительную вакцинацию, увольнение с работы 
или отправку в отпуск за свой счет за отказ сде-
лать прививку противозаконны, а также признать 
иностранные вакцины, чтобы у людей был выбор, 
каким препаратом прививаться. Помимо этого – 
увеличить компенсации по поствакционным 
осложнениям, суммы выплат должны быть увели-
чены в несколько десятков раз [2].  

Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» заявила, что с учетом уроков эпидемии 
нужно создать надежный «санитарно-эпидемио-
логический щит», который позволит предупре-
ждать, блокировать проникновение и распростра-
нение опасных инфекций, а также, обеспечить не-
зависимость страны в производстве всего спек-
тра вакцин и субстанций для фармацевтики, га-
рантировать возможности для оперативной раз-
работки собственных тест-систем и новых эффек-
тивных вакцин [3].  

В предвыборной программе Коммунистической 
партии Коммунисты России отмечается, что 
фракция партии в Государственной Думе предло-
жит специальный Закон о запрете принудитель-
ной вакцинации от COVID-19 в Российской Феде-
рации [4].  

Российская партия Свободы и Справедливости 
предложила наложить запрет на принуждение 
людей к вакцинации и другие действия под угро-
зой увольнения [5].  

По мнению представителей партии Родина, 
должно быть такое преобразование в интересах 
народа в здравоохранении, как ответы на вызовы 
пандемии [6].  

Социалистическая партия «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду» предложила закре-
пить принцип бесплатной выдачи населению ле-
карств в период эпидемий и кризисных ситуаций 
[7].  

Как видно из этих предвыборных программ, коли-
чество предвыборных предложений по развитию 
здравоохранения у партий разное.  

Прежде всего, рассмотрим два противоположных 
подхода – отсутствие предложений и их значи-
тельное количество. Не определены предложе-
ния в предвыборной программе партии «Зеленая 
альтернатива» [8] и в манифесте Российской эко-
логической партии «Зеленые» [9].  

Наибольшее количество предложений содер-
жится в предвыборной программе Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Партия 
предположила решить следующие задачи: 

1. Обеспечить 100-процентную доступность пер-
вичного звена здравоохранения: ликвидировать 
очереди на прием к участковому врачу и про-
фильному специалисту, сделать удобным и ком-
фортным порядок получения рецептов, оформле-
ния больничных, записи на исследование. 

2. Разработать и реализовать новый общерос-
сийский стандарт первичной медпомощи, в ос-
нове которого должен быть принцип «в центре 
внимания – человек, сбережение его здоровья», 
оценкой эффективности должна служить удовле-
творенность человека качеством медицинской 
помощи.  

3. Разработать и реализовать адресную про-
грамму по модернизации станций скорой помощи, 
которые находятся в отдаленных районах. Разви-
вать систему санитарной авиации для помощи 
пациентам, проживающим в труднодоступных и 
удаленных территориях.  

4. Выделять средства федерального бюджета и 
обеспечить регулярное обновление парка машин 
скорой медицинской помощи и поставку совре-
менных мобильных медицинских комплексов, 
направить дополнительно в регионы 500 мобиль-
ных медицинских комплексов и 5 тыс. машин ско-
рой помощи в течение ближайших двух лет.  

5. Совершенствовать систему обязательного 
медицинского страхования в интересах пациен-
тов: обеспечить персональное сопровождение 
граждан со стороны их страховых компаний, 

В 
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повышать информированность пациентов о свих 
правах в сфере охраны здоровья, увеличить 
долю услуг профилактической направленности в 
здравоохранении, повысить доступность всех ви-
дов медицинской помощи, включая паллиатив-
ную помощь.  

6. Запустить специальную программу по разви-
тию системы медицинской реабилитации, напра-
вить на эти цели 100 млрд рублей, из них 60 млрд 
в ближайшие 3 года.  

7. Расширить программу профилактики, обеспе-
чить всеобщую равную доступность диспансери-
зации, в том числе, для маломобильных граждан. 
Все граждане должны иметь возможность регу-
лярно пройти качественную и эффективную про-
грамму диспансеризации, профилактических 
осмотров, принять участие в прививочных компа-
ниях программах.  

8. Разработать специальную программу помощи 
людям старшего возраста, включая профессио-
нальную подготовку и введение в штат больниц и 
поликлиник врачей-геронтологов. Уделить осо-
бое внимание сельской медицине, реализовать 
комплекс мер по привлечению медицинских спе-
циалистов в сельские территории за счет про-
грамм целевого обучения, развития системы сти-
мулов на уровне регионов и муниципалитетов, по-
вышения уровня обеспеченности жильем и транс-
портом, продолжить реализацию программ «Зем-
ский доктор», «Земский фельдшер» и распро-
странить принятые пакеты социальных гарантий 
на средний медицинский персонал. Запустить 
программу обеспечения автотранспортом фельд-
шеров, работающих в удаленных районах и ока-
зывающих помощь жителям сразу нескольких 
населенных пунктов.  

9. Расширить применение современных IT-тех-
нологий, информационных систем, связывающих 
все уровни здравоохранения в единый контур – от 
фельдшерско-акушерского пункта до региональ-
ных и федеральных центров. Для этого должен 
быть обеспечен многополосный устойчивый ин-
тернет, переоборудованы медицинские центры, 
снижена плата за интернет-трафик для медучре-
ждений.  

10. Создать институт наставничества, когда прак-
тикующие врачи берут «под крыло» молодых спе-
циалистов по окончании ими ординатуры, кон-
сультируют их, делятся опытом. Повысить эф-
фективность прикладных научных исследований, 
разработок в интересах системы здравоохране-
ния и их внедрения в практику, в том числе за счет 
создания единой отраслевой платформы меди-
цинской науки и поддержки клинических исследо-
ваний [3].  

Другие партии сделали меньше предложений в 
области здравоохранения.  

По мнению Социалистической партии «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду», суще-
ствует недоступность и низкое качество медицин-
ской помощи, поэтому ею предложено повысить 

расходы консолидированного бюджета на здра-
воохранение до 7 %, финансировать государ-
ством расходы граждан на лекарства в случае, 
если они превышают 10 % от суммарного дохода 
гражданина.  

Коммунистическая партия Российской Федера-
ции предложила обеспечить бесплатную и каче-
ственную медицину, треть бюджета пойдет на 
здравоохранение, а также на образование, куль-
туру и науку [11].  

Российская партия Свободы и Справедливости 
считает, что должна быть качественная совре-
менная бесплатная доступная медицина: поли-
клиники, диагностика, роддома и больницы для 
всех без очередей и коррупции, повышение рас-
ходов на медицину [5].  

В соответствии с предвыборной программой пар-
тии «Гражданская Платформа» здравоохранение 
должно функционировать как государственная 
служба, а не сфера услуг, для чего нужен законо-
дательный барьер между сферой услуг и государ-
ственными медицинскими организациями. Прин-
ципиально важным она считает установить эф-
фективный баланс между очным оказанием ме-
дицинской помощи и телемедициной [10]. 

Коммунистическая партия Российской Федера-
ции обещала обеспечить быстрое принятие па-
кета законодательных и практических мер по пе-
реводу медицины на полностью бесплатную для 
населения основу, обязать всю структуру частной 
медицины в стране по ряду важнейших направле-
ний обслуживать граждан по полису обязатель-
ного медицинского страхования, ограничив пред-
варительно тарифы на предоставление любых 
услуг частными медцентрами и клиниками [11].  

Таким образом, следует отметить, что в предвы-
борных программах политических партий отра-
жены актуальные проблемы здравоохранения со-
временного российского общества. Многие из них 
нуждаются в более детальной проработке с це-
лью их реализации в практической деятельности 
органов власти и государственного управления, 
медицинских организаций, политических партий. 
Формулировки предложений ряда партий по неко-
торым проблемам совпадают, например, финан-
совое обеспечение медицины, уменьшение от-
четности в медицинских организациях. Вполне 
понятно, что не все предложения партий будут 
реализованы. Тем не менее, предложения пред-
ставляют интерес с точки зрения понимания важ-
ности и актуальности существующих проблем в 
здравоохранении. По некоторым проблемам 
предлагаются противоположные подходы, напри-
мер, платная и бесплатная медицина. Много вни-
мания уделено борьбе с эпидемиями, в том числе 
с пандемией коронавируса. Однако акцент при 
этом сделан на вакцинацию и вакцину, но нет 
предложений по созданию эффективных ле-
карств для лечения коронавируса.  
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмот-

рение корпоративной культуры образовательной 

организации в качестве механизма регулирования 

социальных конфликтов. Исследование базируется 

на подходе, основанном на том, что объектом 

управления выступает именно корпоративная куль-

тура с ее ценностно-ориентационными установ-

ками, при этом данный подход авторами представ-

ляется возможным и в отношении регулирования 

конфликтами в образовательной организации. В 

рамках статьи рассмотрены функции корпоративной 

культуры образовательной организации и этапы 

разрешения конфликтов с учетом корпоративной 

культуры организации. 
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ценностно-ориентационные установки, механизм 

регулирования конфликтов, ценности, менеджмент.

 

   

Annotation. The purpose of this article is to consider 

the corporate culture of an educational organization as 

a mechanism for regulating social conflicts. The study is 

based on an approach based on the fact that the object 

of management is precisely the corporate culture with 

its value-orientated attitudes, while this approach is 

also possible in relation to the regulation of conflicts in 

an educational organization. The article examines the 

functions of the corporate culture of an educational or-

ganization and the stages of conflict resolution, taking 

into account the corporate culture of the organization. 
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рофессиональная деятельность всякой ор-
ганизации как социального института всегда 

связана с возникновением и разрешением проти-
воречий различного характера, которые весьма 
часто принимают форму социального конфликт-
ного взаимодействия (и образовательная органи-

зация здесь – не является исключением) [1]. Как 
известно, организационные конфликты связаны с 
существующей в образовательной организации 
корпоративной культурой, что свидетельствует в 
пользу актуальности данной проблематики.  

П 
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Как подчеркивает М.Н. Соловьева, между корпо-
ративной культурой и конфликтами внутри любой 
организации существует корреляционная зависи-
мость: если корпоративная культура в организа-
ции «слабая, то вероятность возникновения кон-
фликтов очень высока, а если наоборот, органи-
зация имеет сильную культуру, то возникновение 
конфликтных ситуаций намного меньше»                             
[2, с. 159–160].  

Проблемное поле исследования, связанное с вы-
явлением социальной сущности корпоративной 
культуры образовательной организации как меха-
низма регулирования внутриорганизационных 
конфликтов, в последние два десятилетия стало 
фокусом внимания и предметом повышенного ин-
тереса современных исследователей, изучающих 
корпоративные отношения в современном рос-
сийском обществе в условиях роста глобализаци-
онных процессов [3; 4; 5].  

Дефиниция «корпоративная культура» восходит к 
исходной родовой дефиниции «культура», при-
чем, корпоративная культура тождественна орга-
низационной культуре [6] и является составной 
частью совершенно конкретной культуры (в 
нашем случае – корпоративной культуры образо-
вательной организации) с определенным набо-
ром ее ценностей, традиций, правил поведения; 
а также, действующими как нормы системами от-
ношений и социальными механизмами, приводя-
щими взаимодействие внутриорганизационных 
отношений к регулированию конфликтов. 

В авторском понимании – корпоративная куль-
тура образовательной организации представляет 
собой комплекс легитимных ценностей, норм, 
эталонов поведения, которые принимаются ее 
субъектами и задают общие рамки их поведения 
в соответствии с должностными и статусными по-
зициями в данной организации. При этом корпо-
ративная культура той или иной образовательной 
организации выступает как устойчивый социаль-
ный институт, содержащий в себе:  

–  с одной стороны – ценности, нормы и эталоны 
поведения;  

–  с другой стороны – механизмы генерирова-
ния, трансляции, получения и хранения информа-
ции, которая имеет непосредственное отношение 
к данной образовательной организации.  

В рамках современного менеджмента любой ор-
ганизации, в т.ч. и образовательной, является 
подход, предполагающий, что объектом управле-
ния являются не люди, не процессы и даже не 
профессиональная деятельность субъектов об-
разовательной организации, а именно корпора-
тивная культура с ее ценностно-ориентацион-
ными установками. Этот подход представляется 
возможным и в отношении регулирования кон-
фликтами в любой образовательной организа-
ции. В этом ракурсе, если брать в качестве осно-
вания степень соответствия иерархии внутриор-
ганизационных ценностей и иерархии личных 
ценностей каждого субъекта образовательной ор-
ганизации, то корпоративную культуру последней 

можно характеризовать с точки зрения фактора 
интеграции/дезинтеграции: 

–  как интегративную корпоративную культуру, 
для которой характерна высокая степень соответ-
ствия, выступающая в форме сплоченности всех 
субъектов образовательной организации, осно-
ванная на единстве их мнения, сплоченности, что 
способствует снижению уровня конфликтности;  

–  как дезинтегративную корпоративную куль-
туру – с низкой степенью подобного соответствия: 
отсутствием сплоченности и единого мнения 
субъектов организации, снижением эффективно-
сти работы. Разумеется, отсюда будут вытекать 
напряженность взаимоотношений, разобщен-
ность базовых интересов, высокий уровень кон-
фликтности субъектов образовательной органи-
зации [7].  

По мнению А.Л. Котелкова, корпоративная (орга-
низационная) культура является мощным меха-
низмом «воспроизведения социального опыта, 
помогающего работнику жить в привычной среде 
и сохранять целостность своей организации»                                  
[5, с. 304]; а также, механизмом регулирования 
социальных конфликтов, позволяющим «ориен-
тировать все подразделения и сотрудников на об-
щие цели, мобилизовать их инициативу и облег-
чить продуктивное взаимодействие между ними» 
[5, с. 305].  

Корпоративная культура образовательной орга-
низации реализует целый ряд функций, выступа-
ющих как превентивный механизм регулирования 
социальных конфликтов, в числе которых, прежде 
всего, стоит обозначить следующие:  

–  мотивационную функцию (способствующую 
эффективной работе субъектов образовательной 
организации;  

–  идентифицирующую функцию (реализующую 
задачу самоидентификации всех субъектов обра-
зовательной организации);  

–  адаптивную функцию (способствующую соци-
ально-профессиональной интеграции к условиям 
коллективной деятельности в соответствии с тре-
бованиями корпоративной культуры);  

–  управленческую функцию, формирующую 
нормы, правила и способы управления;  

–  имиджевую функцию (способствующую фор-
мированию позитивного имиджа образователь-
ной организации при условии сильной внутренней 
корпоративной культуры). 

Зарубежные исследователи R.R. Blace и J. Mon-
ton, говоря об управлении социальными конфлик-
тами внутри организации, акцентируют внимание 
на направленность доминирующих базовых цен-
ностей в конкретной организационной (корпора-
тивной) культуре [8].  

На этом основании корпоративная культура мо-
жет быть охарактеризована как личностно-ориен-
тированная или функционально-ориентирован-
ная.  
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В рамках личностно-ориентированной культуры 
преобладают ценности самореализации и само-
развития личности субъектов образовательного 
процесса посредством осуществления професси-
ональной деятельности в образовательной орга-
низации. Причем, признаками такого типа пози-
тивных отношений выступают следующие состо-
яния оснований личностно-ориентированной кор-
поративной культуры, как: интеграция, удержание 
равновесия стабильности и нестабильности, низ-
кий уровень конфликтов, способствующий повы-
шению социального здоровья всех субъектов об-
разовательного процесса [9], и определение 
дальнейшего процесса развития образователь-
ной организации.  

В рамках же функционально-ориентированной 
корпоративной культуры образовательной орга-
низации превалируют ценности реализации 
функционально заданных алгоритмов осуществ-
ления профессиональной деятельности в соот-
ветствии со статусно-заданной моделью поведе-
ния, что тормозит развитие, реализуя в профес-
сиональной деятельности субъектов образова-
тельной организации преимущественно прагма-
тические мотивы и ценности. Признаками подоб-
ного типа негативных отношений выступают соот-
ветствующие состояния оснований корпоратив-
ной культуры: дезинтеграция, статично фиксиру-
ющая крайние положения – стабильная или не-
стабильная, препятствующая процессу развития 
образовательной организации и характеризую-
щаяся высоким уровнем конфликтности.  

Опираясь на описание этапов разрешения кон-
фликтов с учетом корпоративной культуры орга-
низации, предложенных М.Н. Соловьевой, нами 
выделены этапы регулирования социальных кон-
фликтов образовательной организации [2]:  

–  во-первых, создание атмосферы сотрудниче-
ства в рамках образовательной организации;  

–  во-вторых, стремление к ясности внутриорга-
низационных отношений и социальной коммуни-
кации всех ключевых субъектов образовательной 
организации;  

–  в-третьих, признание наличия социального 
конфликта в организации;  

–  в-четвертых, определение процедуры реше-
ния конфликтной ситуации; 

–  в-пятых, определение возможных альтерна-
тивных путей решения конфликтного взаимодей-
ствия в образовательной организации;  

–  в-шестых, выработка взаимоприемлемых кор-
поративных соглашений между субъектами обра-
зовательной организации;  

–  в-седьмых, определение конкретных сроков 
выполнения корпоративных соглашений и приня-
тых решений;  

–  в-восьмых, воплощение планируемых меро-
приятий в жизнедеятельность образовательной 
организации;  

–  и, наконец, в-девятых, оценка принятого (в 
рамках корпоративных соглашений) решения. 

Для достижения наибольшей информативности 
при оценке успешности деятельности образова-
тельной организации в регулировании конфлик-
тов, наиболее приемлема, с точки зрения А.Л. Ко-
телкова, диагностика сложившейся в каждой кон-
кретной организации специфики корпоративной 
культуры. Диагностика позволяет понять возмож-
ные причины имеющихся недостатков в ее ра-
боте, которые связаны с неэффективной реали-
зацией образовательной организацией или же 
входящими в ее состав структурными подразде-
лениями своих функций, «неэффективным реше-
нием поставленных задач, а также невыполне-
нием сотрудниками подразделений организации 
распоряжений вышестоящих органов управле-
ния». При этом, как указывает автор, в основе 
возникновения данных проблем могут быть де-
терминанты организационно-культурного (корпо-
ративного) характера [5, с. 303].  

С точки зрения этапов управления конфликтами 
и диагностики, А.А. Николаева И.А. Савченко и 
Е.А. Корецкая процесс управления конфликтами 
в образовательной организации связывают с при-
менением корпоративной культуры, при этом, 
подразделяя его на три основных этапа: 

–  диагностику конфликтов;  

–  их преодоление (с практикой применения эле-
ментов корпоративной культуры образователь-
ной организации); 

–  профилактику возникновения новых конфлик-
тов в образовательной организации [10].  

При этом исследователи подчеркивают, что поло-
жительное влияние социальных конфликтов на 
образовательную организацию «складывается 
лишь в процессе грамотного менеджмента, це-
лью которого является конструктивное преодоле-
ние возникших противоречий» [10, с. 79].  

В целом, корпоративная культура, будучи неотъ-
емлемой частью жизнедеятельности образова-
тельной организации, оказывает влияние на эф-
фективность ее функционирования и на социаль-
ное взаимодействие в ней.  

Таким образом, налицо непосредственная взаи-
мосвязь корпоративной культуры образователь-
ной организации и уровня конфликтного взаимо-
действия в ней. Наличие оптимально высокого 
уровня корпоративной культуры снижает вероят-
ность возникновения конфликтов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются зарубежные 

аналоги портала «Наш Город». Данный сервис был 

разработан Правительством Москвы с целью при-

влечения населения к процессу формирования ком-

фортной городской среды. В случае обнаружения 

нарушений в области содержания объектов город-

ского хозяйства, любой житель может оставить об-

ращение на портале. В регламентные сроки ответ-

ственный орган власти устранит проблему. Актуаль-

ность темы обуславливается необходимостью уча-

стия граждан в развития города. Общественный кон-

троль – это важнейший инструмент, способный учи-

тывать мнение населения при принятии управленче-

ских решений органами власти. На основе прове-

дённого анализа было рекомендовано добавление 

новых проблемных тем в сервис «Наш город». Пред-

ложенные меры будут способствовать оперативной 

реакции со стороны органов власти на обращения 

жителей. 
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фортная городская среда, благоустройство, город-
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Annotation. The article examines foreign analogues of 

the portal «Nash gorod». This service was developed by 

the Moscow Government with the involvement of

the population in the process. In case of detection of vi-

olations in the field of maintenance of urban facilities, 

any resident can leave an appeal on the portal. The re-

sponsible authority will fix the problem within the 

scheduled time frame. The relevance of the topic is due 
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ведение. Мегаполис – это не только эконо-
мический, политический и технологический 

центр, но и динамично развивающаяся система в 
соответствии с потребностями его жителей [1]. 
Так, горожане являются важнейшим фактором 
развития города. При этом благоприятные усло-
вия необходимы для процветания его населения.  

Городская среда – это система взаимосвязанных 
городских объектов: парковые зоны, дворовые 
территории, социальные объекты, дороги и т.д. 
[3]. Комфортная городская среда включает в себя 
благоустройство природного пространства, го-
родской территории функционального назначе-
ния (детских и спортивных площадок и т.д.) [4]. 
Грамотное управление городской средой позво-
лит удовлетворять потребности всех слоев насе-
ления [2]. 

Только при взаимодействии населения и чинов-
ников возможно достижение этой цели. В 

настоящее время участие жителей в вопросах 
благоустройства является неотъемлемым усло-
вием процветания любого города, как в России, 
так и за рубежом. Ведь, кроме того, что горожане 
как никто знают какие проблемы необходимо ре-
шать в первую очередь, совместная работа со-
здает чувство ответственности и сопричастности, 
что позволяет горожанам сплотиться и контроли-
ровать происходящие изменения в городе. Суще-
ствует несколько форм участия населения в во-
просах благоустройства города. К классическим 
можно отнести общественные обсуждения, со-
брания и голосования. Существуют еще и новые, 
современные. Цифровые технологии применя-
ются во всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе, и в благоустройстве. Для реализации об-
щественного контроля в сфере формирования 
комфортной городской среды были разработаны 
специальные интернет-платформы, что позво-
лило оптимизировать работу органов власти и 
наладить их взаимосвязь с населением.  

В 
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Методы. В процессе проведения исследования 
были изучены научные труды отечественных и 
зарубежных ученых в сфере городского благо-
устройства. Также был проведен контент-анализ 
средств массовой информации. 

Эмпирической основой являются количествен-
ные данные как московского портала «Наш го-
род», так и зарубежных аналогов. Проведен срав-
нительный анализ данных сервисов. 

Кроме этого, автором использовались общенауч-
ные методы исследования: индукция, сравнение 
и систематизация. 

 

Результаты. В Москве все большую популяр-
ность приобретает портал «Наш город». Проект 
позволяет москвичам контролировать состояние 
городского благоустройства. При обнаружении 
нарушений, связанных с содержанием объектов 
городского благоустройства, зарегистрирован-
ный пользователь может направить жалобу на 
портал «Наш город». После публикации на сайте, 
сообщение будет отправлено ответственному ор-
гану власти для устранения проблемы. Ответ жи-
телю будет отправлен в течение 8 дней. В насто-
ящее время сайт насчитывает 1753675 зареги-
стрированных пользователей и уже решено бо-
лее 5 миллиона проблем Москвы. На рисунке 1 
представлен рейтинг решенных проблем на дво-
ровой территории за август 2021 года [11]. 

 
 

Рисунок 1 – Статистика обращений на портал «Наш город» за август 2021 года 

 
В некоторых странах существуют аналоги пор-
тала «Наш город». Так, например, в Бостоне со-
здали портал «BOS:311». Такое название обу-
словлено тем, что запомнить номер 311 очень 
просто и в случае возникновения проблем в го-
роде любой может позвонить и сообщить о ней. 
Квалифицированные сотрудники центра 
«BOS:311» ответят жителям в любое время суток. 
Центр обслуживания «BOS:311» работает каж-
дый день 24 часа без выходных.  

Кроме этого, существует интернет-портал и при-
ложение «BOS:311». Здесь представлено 8 ос-
новных тем. Некоторые схожи с порталом «Наш 
город», но есть и те, которые были бы актуальны 
и в Москве. Например, категория «Опасность для 
здоровья». Сюда размещают жалобы по трем 
пунктам: вывоз мертвого животного, очистка от 
шприцевых игл, наличие грызунов. Также необхо-
димо отметить тему «Другое». Сюда размещают 
проблемы, которые не входят в классификатор 
нарушений.  

На сайте «BOS:311» можно посмотреть обраще-
ния жителей и их статистику. В настоящее время 

уже решено боле 2 миллионов проблем, а в ра-
боте более 150 тысяч обращений [8]. Статистика 
нарушений представлена на рисунке 2.  

Таким образом, наиболее проблемными темами 
выступают: нелегальная парковка (214091), дру-
гое (212851), мусор (164504). 

В Нью-Йорке есть идентичный сервис «NYC 311». 
В отличие от «BOS:311», у «NYC 311» имеется 18 
проблемных тем. В классификатор «NYC 311», 
помимо прочих, включены такие темы, как: 

–  «Поддержка» (жалобы на дискриминацию, по-
мощь бездомным, волонтерство, помощь пожи-
лым людям, пожертвования); 

–  «Домашние животные, вредители и дикая при-
рода» (потерянные и найденные животные, нали-
чие вредителей, жестокое обращение с домаш-
ними животными); 

–  «Окружающая среда» (качество воздуха и 
воды); 
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–  «Суд и закон» (жалобы на тюремную систему, 
задержание несовершеннолетних, поддержка ны-
нешних и бывших заключенных); 

–  «Шум» (жалобы на шумных соседей, на заве-
дения общественного питания, на транспортные 
средства и т.д.) 

 
 

Рисунок 2 – Статистика обращений на портал BOS:311 

 
В Оттаве, Канаде разработан сайт, благодаря ко-
торому, жители могут оставить свои обращения. 
Кроме прочих, есть следующие темы: 

–  «Животные» (обращения, связанные с поте-
рянными кошками и собаками). 

–  «Парковки» (проблемы с оплатой парковки 
или с припаркованными транспортными сред-
ствами). 

–  «Шум» (жалобы на шум от строительных ра-
бот, вывоза мусора, авиационный шум). 

–  «Претензии к городу» (обращения в случае 
получения травмы из-за скольжения на тротуаре, 
повреждение личного автомобиля из-за город-
ского транспорта). 

Жители Оттавы могут получить необходимую ин-
формацию о работе портала по телефону 311 или 
написать на почту: 311@ottawa.ca [12]. 

Аналогом портала «Наш город» в Берлине явля-
ется «Ordnungsamt-Online. Die Berliner Ordnung-
sämter». На немецком сайте помимо прочего ука-
заны следующие проблемные темы: 

–  «Собаки без поводка и бродячие собаки» 

–  «Нападение собак». 

–  «Паразиты». 

–  «Проблемы с оплатой парковки». 

–  «Продажа алкоголя несовершеннолетним». 

–  «Проблемы на кладбищах». 

–  «Шум (автомобили, ресторан, уличная му-
зыка)» [11]. 

За август было решено более 29 тысяч проблем 
Берлина. 

Таким образом, были рассмотрены зарубежные 
аналоги проекта «Наш город». Рассмотрев отли-
чия, можно выделить некоторые темы, которые 
будут актуальные и для нашей столицы. 

Обсуждения. Добавление на портал «Наш го-
род» темы «Животные» необходимо, так как в 
Москве за год было опубликовано более тысячи 
объявлений о пропавших или найденных живот-
ных. В настоящее время на портале «Mos.ru» су-
ществует подобный сервис, который представ-
ляет собой онлайн-доску объявлений, где пользо-
ватель может указать место нахождения живот-
ного, его описание и другую информацию, необ-
ходимую для его нахождения. 

Для большего удобства пользования данным сер-
висом нужно объединить его с порталом «Наш го-
род». Кроме того, важно иметь возможность сооб-
щать органам власти о жестоком обращении с жи-
вотными и о выгуле собак без поводка [9]. 

Существует немало конфликтных ситуаций, свя-
занных с наличием безнадзорных животных в сто-
лице, от которых страдают и животные, и люди. 
Данный факт не способствует созданию безопас-
ных и комфортных условий проживания в городе. 

В Москве тема бездомных людей остается важ-
ной по сей день. Сосчитать сколько всего людей 
без определенного места жительства сложно. Де-
партамент труда и социальной защиты дает 
только примеренную цифру – 14 тысяч [6]. Всем 
им необходима помощь. Кроме этого, люди без 
определенного места жительства подрывают 
безопасность в городе, портят городское имуще-
ство, что приводить к снижению уровня 
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комфортности городской среды. Необходимо 
взять пример с нью-йоркского проекта                      
«NYC 311», и добавить тему «Поддержка» на пор-
тал «Наш город», москвичи смогут помогать не 
только бездомным, но и другим нуждающимся 
гражданам.  

Кроме этого, следуя примеру американского пор-
тала «NYC 311», в московский портал нужно до-
бавить тему «Окружающая среда». На различные 
телеграм-каналы жители отправляют жалобы о 
том, что в реки столицы попадает мусор, отходы 
и бензин. Так, например, в июне 2021 года, было 
обнаружено загрязнение реки Яузы. Химические 
разводы тянулись по реке примерно 2 километра 
[13]. Также, в Зеленограде, в реку Ржавка сбро-
сили отходы. На поверхности реки появилась 
пена и грязные разводы. Подобные случаи не яв-
ляются исчерпывающими. Понятно, что такие 
нарушения приводят к загрязнению окружающей 
среды, вредят здоровью населения и напрямую 
влияют на качество жизни. Добавление темы 
«Окружающая среда» позволит оперативно сооб-
щать в советующие ведомства о подобных нару-
шениях. 

Следующим важным нововведением в проект 
«Наш город» может стать добавление темы 
«Претензии к городу». Следуя примеру из Ка-
нады, это позволит москвичам обратиться за по-
мощью и поддержкой к органам власти, в случае 
получения травм из-за скольжения на тротуаре в 
зимний период. Как известно, в Москве сотни по-
страдавший каждый год из-за недобросовестной 
работы коммунальных служб [5]. Далеко не везде 
дворники успевают посыпать асфальтобетонное 
покрытие реагентами или гравийной крошкой, а 
также, очистить тротуар и пешеходные дорожки 
от наледи и снега, в результате чего, москвичи 
могут получить серьезные травмы. 

Еще одной проблемой в Москве является невоз-
можность оплаты парковки. Нередки случаи, ко-
гда горожане оплачивают парковку неправильно 
или вовсе не оплачивают из-за того, что специ-
альное мобильное приложение дает сбои, в ре-
зультате чего, гражданин получает штраф в раз-
мере 5 тысяч рублей. Для того, чтобы добиться 
справедливости он должен ходить по различным 
инстанциям и доказывать свою правоту [5]. До-
бавление на портал «Наш город» темы 

«Проблемы с оплатой парковки», как в немецком 
приложении «Ordnungsamt-Online. Die Berliner 
Ordnungsämter», упростит процесс оспаривания 
штрафов за парковку в городе. Проблемы с пар-
ковочными местами приводят к тому, что жители 
ставят свои машины в неположенном месте, что 
ведет к нарушению правил дорожного движения 
или кпорче элементов городского благоустрой-
ства.  

Проблемные темы на городских платформах 
должны отвечать городским требованиям. Добав-
ление на портал «Наш город» темы «Другое» поз-
волит решить, какие проблемы существуют в го-
роде и какие необходимо включить в классифика-
тор.  

Заключение. 

Важным показателем развития страны является 
состояние ее городов. Мегаполис демонстрирует 
уровень благополучия населения. Поэтому одной 
из важнейших задач государства – это формиро-
вание благоприятных условий для всех горожан, 
что возможно только при взаимодействии власти 
с населением. Городская среда должна разви-
ваться с учетом потребностей его жителей. 

Москва – это постоянно развивающийся мегапо-
лис, где цифровые технологии внедрены во все 
сферы жизнедеятельности. Разработанные го-
родские онлайн-платформы в Москве позволяют 
не только повысить прозрачность, ответствен-
ность и мотивацию чиновников, но и в регламент-
ные сроки решить проблемы, обнаруженные жи-
телями.  

В Москве наибольшую популярность в сфере 
формирования комфортной городской среды 
набирает «Наш город». Благодаря ему, населе-
ние способно оперативно решать проблемы го-
рода.  

Рассмотрев зарубежные аналоги сервиса «Наш 
город», было предложено добавление таких но-
вых тем, как «Претензии к городу», «Животные», 
«Поддержка», «Окружающая среда», «Проблемы 
с оплатой парковки», «Другое». Данные меры бу-
дут способствовать созданию наиболее комфорт-
ных условий проживания в Москве. 
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Аннотация. На всех этапах существования общества 

преступность являлась одной из острых проблем, су-

щественно снижающих эффективность деятельно-

сти общественных институтов и, как следствие, спо-

собствующих дестабилизации ситуации в обществе. 

Классическим методом противодействия преступ-

ности является применение репрессивных мер по 

отношению к преступникам, что способствует их 

изоляции, а также формированию стимулов к сохра-

нению конформного способа социального поведе-

ния для людей, еще не вовлеченных в преступную 

деятельность. В настоящее время одной из острых 

проблем является поиск альтернативных соци-

ально-сберегающих факторов, активизация которых 

могла бы способствовать снижению уровня преступ-

ности. В этом контексте в рамках статьи ставится во-

прос о типах социальных регуляторов, выделяемых 

по критерию их отношения к действующему субъ-

екту. Обозначаются внешние регуляторы, обеспечи-

вающие конформное поведение членов общества 

путем стимулов и санкций, и внутренние регуля-

торы, выраженные в личных убеждениях действую-

щего субъекта, его приоритетах и ценностях. В усло-

виях, когда внешние регуляторы, к числу которых от-

носятся правоохранительная и судебная системы, 

обнаруживают недостаточную эффективность в 

борьбе с преступностью, актуализируется значи-

мость внутренних регуляторов, обеспечивающих 

   

Annotation. At all stages of the existence of society, 

crime was one of the acute problems that significantly 

reduce the public institutions activities effectiveness 

and, as a result, contribute to the destabilization of the 

situation in society. The classic method of combating 

crime is the repressive measures use in relation to crim-

inals, which contributes to their isolation, as well as the 

formation of incentives to maintain a conformal mode 

of social behavior for people who are not yet involved 

in criminal activity. At present, one of the acute prob-

lems is the search for alternative social and saving fac-

tors, the activation of which could help to reduce the 

crime rate. In this context, the article raises the question 
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the crime rate. The manuscript analyzes the meaning of 

legal awareness, its key components, and also raises the 
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правовой характер поведения субъекта. Это опреде-

ляет значимость правосознания как социально-ми-

ровоззренческого фактора снижения уровня пре-

ступности. В рукописи анализируется значение пра-

восознания, его ключевые составляющие, а также 

ставится вопрос о необходимости развития правосо-

знания в гражданской среде. 
 

Ключевые слова: правосознание, общество, пре-

ступность, право, правопорядок, социальные регу-
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бщество представляет собой крайне слож-
ную систему, на уровне которой между со-

бой взаимодействуют различные социальные ак-
торы, обладающие собственными интересами и 
векторами активности, при этом в ряде случаев 
наблюдается противоречие между индивидуаль-
ными интересами и интересами общественными. 
Особенно негативное проявление это получает 
на уровне феномена преступности, в рамках ко-
торого члены общества не просто воспринимают 
приоритет личных интересов над обществен-
ными, но фактически идут на разрушение порядка 
социального взаимодействия, выстроенного в 
конкретном обществе, ради удовлетворения этих 
интересов. В целом, независимо от масштабов 
преступной деятельности (индивидуальная, сти-
хийно-коллективная, институционально закреп-
ленная на уровне ОПГ), речь идет о реализации 
принципа соблюдения интересов социального ак-
тора в ущерб обществу. Очевидно, что преступ-
ность оказывает на общество серьезное дестаби-
лизирующее воздействие, однако следует отме-
тить, что речь идет не просто о подрыве матери-
ального обеспечения ряда институциональных 
процессов. Не менее опасно и то, преступность 
способствует нарушению институциональных 
связей в обществе, провоцирует перенаправле-
ние человеческих ресурсов на осуществление де-
структивной деятельности, а сопутствующим ре-
зультатом преступности становится нарушение 
ключевых прав и интересов ряда членов обще-
ства. Тех самых прав, которые государство при-
звано защищать.  

На настоящем этапе наблюдается тенденция 
неуклонного роста уровня преступности, что 
несет в себе серьезнейшие социальные риски. 
Существует множество исследований, посвящен-
ных причинам развития преступности. В частно-
сти, например, исследователи отмечают в каче-
стве одной из причин развития преступности 
нарушение соответствия между культурными 
установками и институциональными возможно-
стями членов общества [4], кризисные послед-
ствия, сопровождающие интенсивные социаль-
ные изменения [3], а также нарушение консолиди-
рующих социальных принципов. Данные направ-
ления объяснения роста преступности ценны при 
условии, если на их основании можно выделить 
причины интенсификации деструктивной дея-
тельности, которые можно локализовать и устра-
нить. Ключевая проблема в данном случае со-
стоит в том, что интенсификация социальных 

изменений, равно как и масштабные культурные 
трансформации, относится к числу тех процес-
сов, которые крайне проблематично взять под 
контроль, и тем более локализовать и устранить. 
Таким образом, даже в условиях понимания от-
дельных аспектов роста преступности сохраня-
ется вопрос о том, каким образом вообще воз-
можно осуществить противодействие ее разви-
тию. 

Рассматривая данный вопрос, следует отметить, 
что одним из наиболее распространенных вари-
антов постановки вопроса о мерах по противо-
действию преступности является обращение к 
сфере правоохранительной деятельности и, в 
частности, принятие мер по повышению ее эф-
фективности. Причем постановка вопроса о повы-
шении эффективности работы правоохранитель-
ных органов связана не только с пресечением 
циклического осуществления преступлений от-
дельными субъектами и организациями, но и с 
идеей формирования в гражданской среде пред-
ставлений о неотвратимости наказания [6], как 
одного из ключевых оснований для принятия 
«правил игры», установленных на уровне обще-
ства. Данный принцип, во многом созвучный с со-
циальными воззрениями Хайека [2], предпола-
гает, что внешние репрессивные меры могут спо-
собствовать обеспечению конформного поведе-
ния со стороны членов общества в достаточной 
степени, чтобы в обществе установились кон-
структивные отношения, соответствующие реа-
лизованной на его уровне системе правил и норм. 
Проблема заключается в том, что, несмотря на 
существенное внимание, которое уделяется про-
блеме противодействия преступности путем по-
вышения эффективности правоохранительной 
деятельности, практика свидетельствует о недо-
статочности данного подхода. Ситуация не про-
сто не улучшается – напротив, отмечается общая 
тенденция роста преступности. В этой связи акту-
ализируется вопрос о том, каким образом воз-
можно противодействовать сложившейся ситуа-
ции. Для понимания основных направлений про-
тиводействия преступности целесообразно обра-
тить внимание на то, что преступность в целом 
представляет собой нарушение социальных 
норм. Соответственно, представляет существен-
ный интерес вопрос о том, какие социальные ме-
ханизмы в целом обеспечивают выполнение со-
циальных норм. В данном случае аналитически 
можно выделить два основных типа социальных 

О 
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регуляторов, влияющих на поведение членов об-
щества и его соответствие правовым нормам: 

–  внешние регуляторы, связанные с реализа-
цией на уровне различных социальных институ-
тов либо социального окружения субъекта разно-
образных стимулов и санкций, направляющих его 
в сторону конформного поведения; 

–  внутренние регуляторы, присутствующие на 
уровне мировоззрения субъекта и определяющие 
его личную предрасположенность к реализации 
конформного поведения. 

Рассмотрим по порядку, в чем состоит их специ-
фика и какие ограничения имеют представленные 
выше механизмы регуляции социального поведе-
ния. Прежде всего начнем с внешних регулято-
ров, как того социального механизма, на который 
в первую очередь возлагается ответственность 
за уровень правопорядка в обществе. В данном 
случае доминирующее значение имеет право-
охранительная система, а также судебная си-
стема, на уровне которой выносится решение о 
применении санкций различного формата к субъ-
ектам правонарушений. Вместе с тем следует от-
метить, что к числу внешних регуляторов отно-
сится также такой механизм социального кон-
троля, как общественное мнение (и, соответ-
ственно, изменения репутации, связанные с 
включенностью субъекта в деструктивную дея-
тельность). Ключевым аспектом внешнего кон-
троля за осуществлением конформного поведе-
ния является то, что нарушение социальных пра-
вил в данном случае чревато санкциями, в то 
время как конформное поведение признается в 
качестве нормы. Это определяет то, что преобла-
дающим механизмом воздействия в данном слу-
чае является репрессивное воздействие – осу-
ществление определенного рода наказаний за те 
проступки, которые совершает участник обще-
ственных отношений. Вместе с тем следует отме-
тить, что репрессивное воздействие в данном 
случае осуществляется лишь в том случае, если 
факт совершения социальным субъектом непра-
вомерного действия установлен и доказан. В 
связи с этим одной из наиболее острых проблем 
является то, что многие члены общества, в ситу-
ации, когда они считают возможным уйти от от-
ветственности, ведут себя так, как будто правило, 
ограничивающее их социальные проявления, от-
сутствует. Это является одним из ключевых недо-
статков внешних механизмов контроля над со-
блюдением социальных правил, поскольку дан-
ный контроль не тотален. В результате возникает 
двойственная ситуация: многие члены общества 
склонны следовать правилам в присутствии пред-
ставителей власти, а также в ситуациях, когда ин-
формация о совершаемой ими противоправной 
деятельности может дойти до сотрудников право-
охранительных органов [5], вместе с тем в иных 
условиях они считают допустимой противоправ-
ную деятельность. Собственно говоря, именно 
результатом этого является то, что, несмотря на 
все старания по повышению эффективности пра-
воохранительных органов, в обществе сохраня-
ется стабильно высокий уровень преступности. 

Обратимся ко второму аспекту социальной регу-
ляции, а именно: проанализируем, каким образом 
внутренние регуляторы правового поведения 
способствуют установлению правопорядка в об-
ществе. Ключевым внутренним регулятором пра-
вового поведения является правосознание, кото-
рое, собственно, определяет понимание членами 
общества содержания действующих правовых 
норм, а также склонность членов общества к их 
соблюдению. Рассмотрим, что такое правосозна-
ние и из каких компонентов оно состоит. Правосо-
знание включает в себя: 

–  знание действующих норм права; 

–  понимание значения правопорядка для обще-
ства; 

–  ценностное восприятие права; 

–  осознание, наряду с ограничениями, налагае-
мыми на социального субъекта действующим за-
конодательством, его прав и возможностей, за-
щищаемых государством. 

Знание норм права является базовым условием 
их соблюдения, поскольку, не зная о наличии 
определенных законодательных запретов или 
предписаний, члены общества не могут следо-
вать им. Вместе с тем следует отметить, что одно 
только знание законов еще не гарантирует кон-
формного поведения, подтверждением чего явля-
ются случаи сознательного нарушения членами 
общества закона. Показательным в данном слу-
чае является то, что многие представители кри-
минального сообщества обладают хорошим по-
ниманием действующей нормативной базы, что, 
однако, не мешает им нарушать действующие за-
коны. Причиной этого является то, что они не счи-
тают целесообразным и необходимым следовать 
им, что плавно подводит нас к пониманию значи-
мости следующих аспектов правосознания, кото-
рые, собственно, способствуют обоснованию пра-
вовой сферы на уровне индивидуального миро-
воззрения.  

Что касается понимания значения правопорядка 
в обществе, речь идет об аспекте социального 
мировоззрения, связанном с идентификацией 
права, как элемента общественной реальности. В 
данном случае ключевую роль играет то, что по-
нимание значимости правопорядка может яв-
ляться аргументом в пользу правового модуса со-
циальной активности при условии, если у соци-
ального субъекта развита самоидентификация по 
отношению к той общественной системе, в кото-
рую он вписан. Так, например, развитое граждан-
ское самосознание может способствовать фор-
мированию конструктивных установок правосо-
знания (при условии, если человек осознает зна-
чимость действующих законов для общества или 
той социальной прослойки, с которой он себя 
идентифицирует).  

Важнейшим аспектом правосознания является 
ценностное восприятие права. Собственно го-
воря, именно наличие развитых правовых 
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ценностей является ядром конструктивного пра-
восознания, тем фактором, который определяет 
склонность субъекта к соблюдению нормативных 
установлений, даже в условиях, когда отсут-
ствуют какие-либо внешние стимулы и побужде-
ния к этому. Наличие развитых правовых ценно-
стей определяет то, что правопорядок входит в 
область социальных приоритетов личности, что 
не только удерживает человека от совершения 
правонарушений, но также и способствует повы-
шению активности социального субъекта в усло-
виях, когда он может пресечь преступную дея-
тельность самостоятельно (например, через ока-
зание воспитательного воздействия на субъекта 
противоправной деятельности), либо поспособ-
ствовать ее пресечению путем сотрудничества с 
правоохранительными органами. 

Исследование такого аспекта правосознания, как 
осознание личных прав и возможностей, защища-
емых на законодательном уровне, позволяют от-
метить, что в ряде случаев, как это ни парадок-
сально, латентная преступность совершается от-
крыто, ввиду правовой безграмотности людей, 
чьи права ущемляются. Иными словами, преступ-
ление остается сокрытым ввиду того, что жертва 
преступных посягательств не знает о том, что ее 
права нарушены. В этих условиях развитие пра-
вовой грамотности представляет собой то усло-
вие, которое определяет склонность членов об-
щества отстаивать свои законные права, что, соб-
ственно, является одним из условий препятство-
вания осуществлению правонарушений и, соот-
ветственно, является одним из важных аспектов 
социально-сберегающей роли правосознания в 
обществе. 

На основании проведенного анализа, можно за-
ключить, что существует сразу несколько соци-
альных механизмов, определяющих нормализа-
цию социально-правовых отношений в условиях 
наличия у членов общества развитого правосо-
знания. При этом ключевое значение в данном 
случае имеет правовая грамотность, а также раз-
витые правовые ценности, определяющие непри-
ятие членами общества преступного модуса со-
циальной активности. В настоящее время можно 
констатировать существенное нарушение право-
сознания в российском обществе, которое приоб-
ретает следующие формы: 

–  низкий уровень правовой грамотности; 

–  отсутствие развитых правовых ценностей; 

–  деформация представлений о правовой 
сфере. 

Низкий уровень правовой грамотности, как уже 
было отмечено выше, определяет непонимание 
членами общества своих социальных обяза-
тельств, налагаемых на них ограничений, а также 
прав и возможностей, закрепленных на правовом 
уровне.  

Отсутствие развитых правовых ценностей опре-
деляет внешнее восприятие права как некой ин-
ституциональной силы, принудительно воздей-
ствующей на членов общества. Нередко наруше-
ние ценностного восприятия права может иметь 
выборочный характер (когда, по сути, члены об-
щества принимают одни законодательные 
нормы, которые получают обоснование на уровне 
их мировоззрения, и отвергают другие). Одной из 
наиболее острых форм неприятия правовых цен-
ностей является правовой нигилизм.  

Что касается деформации представлений о пра-
вовой сфере, речь идет о нарушенном восприя-
тии назначения права, его функций, формирова-
нии искаженного восприятия права, основанного 
на деструктивных социально-политических или 
культурных установках [1]. Одним из показатель-
ных примеров деформированных представлений 
о праве является криминальная субкультура, на 
уровне которой, по сути, реализуется конфронта-
ционная по отношению к действующей соци-
ально-правовой системе модель мировоззрения. 

Данные нарушения правосознания несут в себе 
существенную угрозу, поскольку они определяют 
возможность совершения членами общества пра-
вонарушений, а также на мировоззренческом 
уровне задают представления о допустимости 
нарушения закона. При этом в настоящее время 
могут наблюдаться нарушения правосознания, 
включающие в себя один или несколько описан-
ных выше аспектов. Все это свидетельствует о 
необходимости принятия мер, нацеленных на 
развитие правосознания в гражданской среде. 

Подводя итоги, следует отметить, что область 
правосознания и ее значение в противодействии 
преступности представляют собой чрезвычайно 
важную и перспективную проблему, а поиски пу-
тей нормализации характеристик правосознания 
в российском обществе имеют не только высокую 
теоретическую значимость, но и вызывают несо-
мненный практический интерес в контексте со-
временных социальных проблем. 

 
Литература: 

1. Афаунов А.З. Социокультурные факторы раз-
вития преступности / А.З. Афаунов, Э.Ж. Чхвими-
ани, А.В Урумов // Гуманитарные, социально-эко-
номические и общественные науки. 2020. № 10. 
С. 17–21. 

2. Гофман А.Б. Солидарность или правила, 
Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной 
интеграции / А.Б. Гофман; Ред. Н.Е. Покровский, 

 Literature: 

1. Afaunov A.Z. Social and cultural factors in the de-
velopment of crime / A.Z. Afaunov, E.Zh. Chkhvimi-
ani, A.V. Urumov // Humanitarian, social and eco-
nomic sciences. 2020. № 10. P. 17–21. 

 
2. Gofman A.B. Solidarity or Rules, Durkheim or 
Hayek? On two forms of social integration / A.B. Gof-
man; Ed. N.E. Pokrovsky, D.V. Efremenko // 



34 

Д.В. Ефременко // Социологический ежегодник. 
2012. М. : ИНИОН РАН; Кафедра общей социоло-
гии НИУ ВШЭ, 2013. С. 97–167. 

 
3. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический 
этюд / Э. Дюркгейм; Пер. с фр. с сокр.; Под ред. 
В.А. Базарова. М. : Мысль, 1994. 399 с. 

4. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия / 
Р.К. Мертон // Социология преступности (Совре-
менные буржуазные теории). М. : Прогресс, 1966. 
С. 299–313. 

5. Урумов А.В. Социальное восприятие судебной 
и правоохранительной систем как фактор право-
порядка в обществе / А.В. Урумов, А.З. Афаунов, 
Э.Ж. Чхвимиани // Гуманитарные, социально-эко-
номические и общественные науки. 2021. № 2. 
С. 71–76. 

6. Цуриков В.И. Оптимален ли принцип неотвра-
тимости наказания за преступление? (экономиче-
ский подход к преступлениям и наказаниям) /                             
В.И. Цуриков // ЭНСР. 2007. № 2. С. 73–81. 

Sociological Yearbook. 2012. M. : INION RAN; De-
partment of General Sociology, National Research 
University Higher School of Economics, 2013. P. 97–
167. 

3. Durkheim E. Suicide: A Sociological Study /                        
E. Durkheim; Trans. from French with abbr.;                           
Ed. V.A. Bazarov. M. : Mysl, 1994. 399 p. 

4. Merton R.K. Social structure and anomie /     
R.K. Merton // Sociology of crime (Modern bourgeois 
theories). M. : Progress, 1966. P. 299–313. 

 
5. Urumov A.V. Social perception of the judicial and 
law enforcement systems as a factor of law and order 
in society / A.V. Urumov, A.Z. Afaunov, E.Zh. Chkhvi-
miani // Humanitarian, social and economic sciences. 
2021. № 2. P. 71–76. 

 
6. Tsurikov V.I. Is the principle of inevitability of pun-
ishment for a crime optimal? (economic approach to 
crimes and punishments) / V.I. Tsurikov // ENSR. 
2007. № 2. P. 73–81. 

  



35 

УДК 316 
DOI 10.23672/s3272-4936-2131-z 
 
Бакушев Валерий Владимирович  
доктор политических наук,  
профессор,  
заведующий кафедрой парламентаризма  
и межпарламентского сотрудничества,  
Институт государственной службы  
и управления,  
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации  
la.kolesnikova@igsu.ru 
 
Понеделков Александр Васильевич  
доктор политических наук,  
профессор,  
заведующий кафедрой  
политологии и этнополитики,  
Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ 
ponedelkov@uriu.ranepa.ru 
 
Омельченко Игорь Владимирович 
магистрант факультета политологии,  
Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ 
igorom111@yandex.ru 
 
Осипов Олег Георгиевич 
аспирант кафедры социологии,  
Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ 
osipov.og@mail.ru 
 
 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ИЛИ 

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ КАПИТАЛИЗМ» 
 

   
 
 
Valerii V. Bakushev 
Doctor of Political Science,  
Professor,  
Head of the Chair of Parliamentarism  
and Inter-parliamentary Cooperation,  
Institute of Public Service and Management, 
Russian Presidential Academy  
of National Economy  
and Public Administration RANEPA  
la.kolesnikova@igsu.ru 
 
 
Aleksandr V. Ponedelkov 
Doctor of Political Science, 
Professor, 
Manager of the Department  
of Political Science and Ethnopolitics, 
South Russian Institute of Management –  
branch of the Russian Academy  
of National Economy and Public Service 
under the President of the Russian Federation
ponedelkov@uriu.ranepa.ru 
 
Igor V. Omelchenko 
Master of Political Science, 
South Russian Institute of Management –  
branch of the Russian Academy  
of National Economy and Public Service 
under the President of the Russian Federation
igorom111@yandex.ru 
 
Oleg G. Osipov 
Postgraduate Student  
of the Department of Sociology, 
South Russian Institute of Management –  
branch of the Russian Academy  
of National Economy and Public Service 
under the President of the Russian Federation
osipov.og@mail.ru 
 

«INCLUSIVE DEVELOPMENT»  

OR «INCLUSIVE CAPITALISM» 

                                                                      

 

Аннотация. Современный мир характеризуется не-

стабильностью и региональной конфликтностью. В 

статье, на основе анализа целого ряда современных, 

в том числе, частных теорий, устремляющих свой 

взгляд в будущее, при признании сложности и не-

определённости мироустройства, рассматриваются 

в сравнении сущности предлагаемых ныне моделей 

«инклюзивного капитализма» и «инклюзивного раз-

вития». Это – две модели, которые высказаны поли-

тиками и другими влиятельными в мире персонами. 

Ставится вопрос: Какая из них ближе к реализации 

во имя цивилизованного будущего развития? 
 

 

   

Annotation. The modern world is characterized by in-

stability and regional conflict. The article, based on the 

analysis of a number of modern, including private theo-

ries, looking into the future, while recognizing the com-

plexity and uncertainty of the world order, examines in 

comparison the essence of the currently proposed mod-

els of «inclusive capitalism» and «inclusive develop-

ment». Two models that are expressed by politicians 

and other influential people in the world. The question 

is raised: Which of them is closer to implementation in 

the name of a civilized future development? 
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овременный мир характеризуется неста-
бильностью и региональной конфликтно-

стью. Страны Запада стремятся сохранить свою 
«гегемонию». Это «усиливает нестабильность» в 
мире, растут «радикальные и экстремистские 
настроения», разрушаются экономики и традици-
онные ценности, игнорируются основные права и 
свободы человека»… нарастает «геополитиче-
ская напряженность» [1]. Постпандемический пе-
риод затягивается поиском не только адекватной 
медицинской, профилактической и вспомогатель-
ной помощи, но и обновлённой организации эко-
номики в усложненных условиях, целостности и 
эффективности функционирования комплексов, 
оказывающих социальные меры поддержки при 
обеспечении государственной политики. 

При этом никто не только не отменял ориентиры 
устойчивого развития ООН и на первые пятна-
дцать лет, и до 2030 года ХХI века. А, наоборот, 
очевидна потребность в их лучшей реализации. 
Это – документированный поворот к новой прак-
тике «живущих в мире людей», чтобы не лишать 
«будущие поколения возможности удовлетворять 
свои потребности». Именно для этого были при-
няты «Цели развития тысячелетия» [2]. Уже в сен-
тябре 2015 г. была согласована повестка в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 г., ко-
торая вступила в силу с января 2016 года [3]. Вы-
шеназванной «Повесткой» предусмотрена адап-
тация 17 ЦУРов (центральных управленческих 
решений), состоящих из 169 задач по их реализа-
ции в течении пятнадцати лет до 2030 года                                          
(табл. 1).  

Таблица 1 

«Обязательные» для бизнеса цели по устойчивому развитию (2015–2030 гг.) 
 

«Обязательные» цели (ЦУР) Вызовы Выгоды(возможности) 

Обеспечение гендерного равенства  
и расширение прав и возможностей 
женщин (девушек) в контексте осу-
ществления бизнес-операций 

Адаптация к изменениям 
в структуре трудовых кад-
ров 

– Мотивация для расширения женского персонала; 
– Замедление текучести персонала; 
– Профессионализация (создание «бирюзовых» ор-
ганизаций/кампаний) 

Обеспечение устойчивых моделей по-
требления и производства 

– Изменение моделей по-
требления; 
– Требования в отноше-
нии производства и цепо-
чек поставок; 
– Сертификация и эколо-
гическая маркировка 

– Открытие новых ниш 
– Изменение потребительских предпочтений 
– Дифференциация продукции 
– Операционная эффективность 

Включение срочных мер по противо-
действию изменениям и их послед-
ствиям 

– Ужесточение норм регу-
лирования; 
– Не допускать репутаци-
онных рисков 

– Энергетическая эффективность; 
– Инновационная продукция; 
– Введение сегментов торговли квотами на выброс 
углекислого газа… 

 
В зависимости от достигнутого уровня цивилиза-
ционного развития, усилия государств и их прави-
тельств, парламентов абсолютного большинства 
стран ориентированы на борьбу с «неравен-
ством» и «обеспечением того, чтобы никто не был 
забыт…» [3]. Тем самым, был принят вектор ми-
рового развития. При этом старейшая между-
народная организация – Межпарламентский 
союз – на своей Ассамблее, осенью 2017 г., – до-
статочно определённо в своих решениях выска-
зался против «приватизации» и «утверждения» 
одномодельной демократии (даже американской, 
считавшейся ранее наиболее развитой) [4]. Де-
кларацией 137-й Ассамблеи МПС «К 20-летию 
Всеобщей декларации о демократии: общность 
нашего разнообразия» был призыв к парламен-
там и правительствам стран «осуждать все 
формы …, унижающие достоинства других, поощ-
ряющие разжигание ненависти и насилия» [5]. 

Коллективным мнением парламентариев под-
тверждено, что демократия представляет собой 
«универсальную ценность» (подч. авт.) и «не яв-
ляется собственностью какой-либо страны или 
региона»… Она признается как «система госу-
дарственного управления» и должна способ-
ствовать «реализации человеческого потенци-
ала, искоренению нищеты, развитию открытых и 
мирных обществ и улучшению отношений между 
нациями» [5]. 

Организация Объединенных Наций, исходя из 
своего 72-летнего опыта деятельности, относит 
сегодня к демократическим странам 193 государ-
ства, хотя ряд государств и, естественно, их пар-
ламентов не полностью пока соответствуют всем 
признаваемым стандартам парламентаризма. Но 
13 государств на планете, имеющие свои консти-
туции и провозгласившие свой суверенитет, 

С 
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продолжают являться «непризнанными» или «ча-
стично признанными» [6]. Одновременно, в мире 
продолжает существовать ещё около полусотни 

зависимых территорий от бывших своих метро-
полий (табл. 2). 

Таблица 2 

Количество демократических стран и зависимых территорий на континентах мира 
 

Континент Всего государств 
Зависимые  
территории 

Государства  
с действующими  
парламентами 

Азия 54 6 49 

Африка 62 8 54 

Америка 36 17 36 

Европа 50 7 50 

Австралия и Океания 15 11 14 

Всего 217 49 193 

 
Одновременно, мировая олигархическая элита, 
спаянная финансовой монополией, не желает за-
мечать естественный ход мирового процесса и 
предпринимает усилия к переходу от проектов, 
уже к практическому выстраиванию модели «ин-
клюзивного капитализма» в планетарном мас-
штабе. Полноценно противостоять такому под-
ходу – «во имя лучших» – могут по полномочиям 
и должны по обязанности, прежде всего, парла-
ментские учреждения, функционирующие от 
имени народа и для общего полноценного благо-
получия. Востребуется развитие парламента-
ризма и наполнение полноценностью функциони-
рования парламентов всех 193 государств в 
мире, признанных демократическими [7]. 

Справочно: 

С начала 70-х годов ХХ в. в концептуальных из-
мышлениях К.Шваба [10], поборника глобальной 
темы «выживания элиты» (создал и идейно заря-
жал полвека Всемирный экономический форум в 
Давосе), в начальный постковидный (COVID-19) 
период раскрыл очередной замысел мировой фи-
нансовый олигархии о формировании на планете 
модели «инклюзивного капитализма». Появилось 
издание «Великая перезагрузка». По названию 
звучит красиво – «капитализм для всех». Но в нем 
предлагается целенаправленное взращивание 
человечества в трех кастах: 

–  «лучших» (богачи – собственники, которым 
могут быть доступны личные и групповые убе-
жища от любых стихийных бедствий на Земле; 
может апробироваться проект колонизации 
Марса и т.п.); 

–   «профессиональные» – менеджеры-управ-
ленцы для обеспечения функционирования соб-
ственности «лучших» с гарантированным дохо-
дом; они могут иметь для своего обеспечения 
определенную собственность;  

–   «служебные люди» – тип роботизированных 
людей для выполнения массовых профессио-
нальных работ и операторских умений, где не 
требуется высокий уровень профессионального 
образования (может быть гарантированная 
оплата, но её недостаточно для приобретения и 
владения собственностью – лишь удовлетворе-
ние текущих потребностей, пользование услу-
гами массовой культуры) [10].  

Таким образом, «инклюзивный капитализм» - это 
форма оксюморона, где сочетаются слова, не со-
четаемые со смыслами. Но эта одна из новых 
буржуазных теорий «всеобщего благоденствия». 
Но так ли это?! По нашему убеждению, данная 
теория является, фактически, продолжением фа-
шистской теории, евгеники, гигиенических (гене-
тических) чисток и т.п. 

«Инклюзивный капитализм» или особенности 
«цифровизации», по Б. Гейтсу, являет собой и 
модель нового мирового порядка! Реально, что 
идёт поиск содержания модели для «Лучших», 
смысл которых состоит в гарантировании их до-
ходов. Делается специальная программа для от-
дельных регионов-агломераций, в т.ч. планиру-
ется сегмент и для территории России. Основные 
тренды, касающиеся Российской Федерации, 
происходят из ОБЩИХ подходов. Их три: сокра-
щение населения Земли, создать движение к мо-
дели «Нового мирового порядка» как матрицы 
абсолютно новой кастовой социальной струк-
турой. То есть, обуславливается сам процесс 
формирования трехкастового общества и соот-
ветствующих институтов для этого. Рассмотрим 
ключевые подходы. 

Первое – сокращение населения. Здесь автор ис-
ходит из посыла, чтобы обеспечить «территорию 
России» – достаточно 20 млн человек (осталь-
ные = «балласт»). По профессиональной способ-
ности – это служивые люди (роботы). В этой 
связи предлагается и прогнозируется: 

а) для «масс»: переход на 3–4 дневную рабочую 
неделю, но с сокращением доходов для лич-
ного/семейного ресурса); удовлетворение по-
требностей через «масскультуру» и, возможно, 
«вакцинацию как стерилизацию»… (семья не 
нужна, чаще и больше будет гражданских семей, 
однополые браки, поддержка ЛГБТ …); 

б) для «избранных»: условия для физического 
воспроизводства их «избранности»… (включено в 
Программу «Инклюзивного капитала» как фор-
мирования Нового мирового порядка (НМП). 
Смысл «НМП» как смена «уходящего капита-
лизма» – и начало движения к модели «Инклю-
зивного капитализма» (представляется, что 
движение к «Инклюзивному капитализму» как 
длительное).  

Второе – путь достижения – необходима «инте-
грация современных мегапроектов». В т.ч. 
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«Меморандум 200», от Б. Гейтса проект его 
Клуба «Хороших людей с названием «Капита-
лизм для всех». Проект «Создать мир лучше» 
для 2 млн человек [8]. Разрабатывается проект 
«Колонизации Марса». Уже есть проект о созда-
нии VIP-острова в Тихом океане с причалами яхт 
и инфраструктурой будущего для «Лучших». Во-
енные стратеги учитывают возможности нанесе-
ния информационных (цифровых) ударов по ме-
гаполисам (там 50 % населения, а к 2050 г. – бу-
дет до 70 %). Там, где скученность, там уже есть 
снижение рождаемости, инфекции и вирусы. Осу-
ществляется переход к одной из стадий построе-
ния – «Капитализму стейкхолдеров»[ 9]. 

Капитализм стейкхолдеров – это капитализм 
«заинтересованных сторон», а не «собственни-
ков» (как по классике). Автор идеи – Клаус Шваб – 
организатор Давосского экономического фо-
рума. А цель этого форума помочь бизнесу и по-
литическим лидерам воплощать идею в жизнь 
[10], исходя из того, что: 

–  демократии нет, но есть «охлократия» и ею 
можно легко манипулировать. Поэтому 
властьпридержащие ею манипулируют, меняя 
«наживку». Вместо «социализма с человеческим 
лицом» выстраивались: 

а) «перестройка» – как развал;  

б) «рыночный социализм» (но не «шведская мо-
дель»), был «бандитский рынок» в конце ХХ века; 

в) Ёнарод скатывался в нищету, т.к. пошло «нор-
мирование социальной справедливости» (все 
пост - соцстраны это ощущали…) [11]. 

Третье. Протекция «цифры» для «яркости» но-
вой социально-экономической формации. Но 
здесь «цифровизация» работает, прежде всего, 
на лидеров – «лучших». В разной степени наблю-
даются такие явления, как: 

–  гибридный (холодный) этап предвойны с вы-
бором государства как цели для его ослабления 
и обрушения (Россия ныне под санкциями За-
пада). 

–  гибридные когнитивные технологии (направ-
лены на управление массовым сознанием). Они 
направлены на простое «одурачивание» поколе-
ния людей (тесты вместо предметного Госэк-
замена, низкопробный интернет-контент, 
«пошлые» и тролевые игры…). Прежние формы 
порабощения – заменены технологическим дав-
лением и разрушением (как замена физического 
порабощения).  

Конкретная цель тонко прописывалась уже давно 
в международных документах, в том числе, в 
«Меморандуме ВОЗ 1948 года» [12]. Уже в 1974 г. 
появился «Меморандум национальной безопас-
ности США», где записано о необходимости «со-
здать социальные и психологические предпо-
сылки «для якобы стихийного снижения рождае-
мости людей»… С этого времени стал выпус-
каться журнал «Плейбой и др., чтобы ломать мо-
рально-психологическое здоровье, киноиндуст-

рия стала богатеть через показ секс-откровений и 
т.п. Сегодня – это разгул и давление ЛГБТ…  

Четвертое. Мечты суперэлит последних десяти-
летий – создание «служебного человека» (ро-
бота). Подобные попытки были уже у фашистов 
во время в гитлеровской Германии (женщины 
принудительно оплодотворялись от носителей 
«Голубой крови», а мужчин (простых) сжигали в 
печах…, заменяя по теории «м-роботами»). 
Сейчас технологии уже позволяют создать и ти-
ражировать «служебного человека». И кто же мо-
жет быть заказчиком? Ультралибералы высту-
пают за создание «служебных людей». Растут во-
енные расходы развитых и новых развивающихся 
стран. Где же альтернатива модели «Инклюзив-
ного капитализма»? 

На наш взгляд, они начинают складываться. Вы-
ступление Президента РФ В.В. Путина на Юби-
лейной (70 лет) сессии Генассамблеи ООН осе-
нью 2020 года. Его призыв к партнёрскому сотруд-
ничеству во имя Р А З В И Т И Я! Но не кастовой 
социальной дифференциации, а во имя благо-
денствия. 

Возможно это – мегапроект «Инклюзивное разви-
тие» на принципах укрепления «солидарности» и 
«партнерства» инициаторами в партнерстве вы-
ступают: Китай и Российская Федерация. Его клю-
чевыми подходами, с которыми солидарны ав-
торы данной публикации, являются:  

–  реализация принципа многосторонности для 
взаимовыгодного сотрудничества и противодей-
ствия «правилам» (по-американски) для подрыва 
международного порядка, создания конфронта-
ции и раскола; 

–  поддержание международного равенства и 
справедливости, отвергать гегемонистские, 
властные и запугивающие действия с «позиции 
силы»; соблюдать цели и принципы Устава ООН; 

–  принцип широких консультаций и совместного 
вклада в общие выводы;  

–  активизация взаимного сотрудничества, 
устранить торговые, инвестиционные и техноло-
гические барьеры, способствовать инклюзивному 
развитию (!) для пользы всех; 

–  работать вместе, чтобы развивать демокра-
тию в международных отношениях, развивая «са-
мих себя», «единую судьбу ШОС», вносить боль-
шой вклад в «прочный глобальный мир», общее 
процветание; 

–  быть твердо уверенным в «собственном поли-
тическом строе», не допускать «менторские и вы-
сокомерные нотки», твердо поддерживать друг 
друга при поиске путей развития и модели управ-
ления, согласуемой с национальными реалиями; 

–  никакого внешнего вмешательства во внут-
ренние дела стран нашего региона под любым 
предлогом; твердо «держать будущее развития и 
прогресс наших стран в своих руках»; 



39 

–  международное сотрудничество в борьбе с 
COVID-19 против политизации акта «происхожде-
ния вируса»; 

–  для укрепления региональной безопасности 
принять жесткие меры против терроризма, сепа-
ратизма и экстремизма (в т.ч. против Ислам-
ского движения «Восточного Туркестана); 

–  усилить координацию при способствовании 
«плавному переходу обстановки в Афганистане»; 

–  открытость и интеграция в содействии разви-
тию стран ШОС (взаимодополняемость инициа-
тив «Один пояс, один путь» и ЕАЭС); 

–  продолжить делиться рыночными возможно-
стями в экономике, достичь объема в 2,3 трлн 
дол. США в совокупной торговле стран ШОС в по-
следующие пять лет и др. [13]. 

В Резолюции о 20-летии ШОС, страны участники 
обязались поддерживать «шанхайский дух» на 
таких принципах, как взаимное доверие, взаим-
ная выгода, равенство, консультации, уважение к 
различным цивилизациям, стремление к общему 
развитию, строительство партнерских отноше-
ний, защита общих интересов стран, совместное 
противостояние новым проблемам [14]. 
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международными санкциями и политическими об-
винениями принудили выступать без флага и 
гимна страны. 

7. Явление парламентаризма связано с установ-
лением особого типа государственного устрой-
ства – демократической верховной власти и раз-
витой традиционной культуры граждан для леги-
тимного избрания органов, особой подготовки и 
честного солидарного принятия высших (верхов-
ных) решений в форме законов. С этим связана 
идея демократизации гражданских обществ, а 
«не правлений от имени глобальной финансовой 
олигархии» и продажных им управляющих, дей-
ствующих во имя интересов только получения 
прибыли трансантлантических корпораций, а не 
широких социальных слоёв. Парламентаризм –
это гармоничная политическая система, где жиз-
необеспечение осуществляется на основе парла-
ментской (представительной) демократии и в ин-
тересах общественного большинства. 

8. По словам А. Гутерриша (9-ый Генсек ООН). 
миром может управлять 6 млн «лучших менедже-
ров». 

9. Деловая Америка в 2020 г. уже поддержала 
переход к КС. Это перекошенная система, где со-
циал-демократии путь заблокирован (теория со-
циалистов не работает). В основе действует 
только «профондовый рынок» и акции (это тип ор-
ганизаций – «трастов» или «корпораций – управ-
ляющих»). 

10. Шваб K. «Великая перезагрузка». Смотри, 
также, теоретическое обоснование «ненасиль-
ственной борьбы» Джина Шарпа (с 1973 г. публи-
кация научного труда). 

11. Глобализация «2.0» = Инклюзивный капита-
лизм» через цифровизацию в управлении («капи-
тализм для всех» = ранее был «социализм с че-
ловеческим лицом»). Чтобы скрыть интересы 
«финансовой олигархии» католическая церковь 
подключилась: Папа Римский предлагант улуч-
шение через набор «новых благ» (ввести прогрес-
сивный налог; при рождении выплачивать 
«сумму» из «природной ренты» и др.). 

12. Американские братья Аллен Даллес (дир. 
ЦРУ) и Джэк Даллес (Госсекретарь США) при фи-
нансовой поддержке Рокфеллера (недавно умер-
шего с 7-ым искусственным сердцем) иницииро-
вали и создали ВОЗ. Но не «лечить», а «контро-
лировать состояние здоровья» всего мира.  

13. Из выступления Си Цзиньпина на 21 заседа-
нии Совета глав государств ШОС – 17 сентября 
2021. 

14. На заседании начаты процедуры принятия в 
члены ШОС: Ирана, Саудовской Аравии, Египта и 
Катара (ШОС в тандеме с инициативой «Один 
пояс, один путь» служит «наиболее эффективной 
платформой для продвижения сотрудничества 
между региональными державами в области без-
опасности»). 

sanctions and political accusations to perform without 
the flag and anthem of the country. 

 
7. The phenomenon of parliamentarism is associ-
ated with the establishment of a special type of state 
structure - a democratic supreme power and a devel-
oped traditional culture of citizens for the legitimate 
election of bodies, special training and honest joint 
adoption of supreme (supreme) decisions in the form 
of laws. Related to this is the idea of democratizing 
civil societies, and «not boards on behalf of the global 
financial oligarchy» and corrupt managers acting in 
the name of the interests of only profit-making trans-
atlantic corporations, and not broad social strata. 
Parliamentarism is a harmonious political system 
where life support is carried out on the basis of par-
liamentary (representative) democracy and in the in-
terests of the public majority. 

 
 
8. According to A. Guterres (9th UN Secretary Gen-
eral). the world can be managed by 6 million "best 
managers». 

9. Business America has already supported the 
transition to CS in 2020. This is a skewed system 
where the path of social democracy is blocked (the 
theory of socialists does not work). It is based only on 
the «profond market» and stocks (this is a type of or-
ganizations – «trusts» or «management corpora-
tions»). 

10. Schwab K. «The Great Reboot». See also the 
theoretical justification of the «nonviolent struggle»
by Gene Sharp (since 1973, the publication of a sci-
entific work). 

11. Globalization «2.0» = Inclusive capitalism»
through digitalization in management («capitalism for 
all» = previously there was «socialism with a human 
face»). In order to hide the interests of the «financial 
oligarchy», the Catholic Church joined in: the Pope 
proposed improvement through a set of «new bene-
fits» (to introduce a progressive tax; at birth to pay an 
«amount» from «natural rent», etc.). 

 
12. American brothers Allen Dulles (CIA Director) and 
Jack Dulles (US Secretary of State), with the financial 
support of Rockefeller (who recently died with 
the 7th artificial heart), initiated and created 
the WHO. But not to «treat», but to «control the state 
of health» of the whole world. 

13. From Xi Jinping's speech at the 21st meeting of 
the SCO Council of Heads of State – September 17, 
2021. 

14. At the meeting, the procedures for admission to 
the SCO membership were initiated: Iran, Saudi Ara-
bia, Egypt and Qatar (the SCO in tandem with the 
«One Belt, One Road» initiative serves as «the most 
effective platform for promoting cooperation between 
regional powers in the field of security»).  
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Аннотация. В статье приведены истоки формирова-

ния религиозной идентичности в контексте куль-

турно-исторических особенностей и традиций во-

сточного и западного христианства. На основе ана-

лиза летописей и произведений Древней Руси выде-

лены объединяющие признаки православного хри-

стианства в системе коллективных знаний и пред-

ставлений как олицетворение общественного и ин-

дивидуального в религиозном сознании и поведе-

нии верующих. В контексте русской идеи Н.А. Беря-

дева и И.А. Ильина проанализирована роль право-

славной культуры в формировании единой русской 

народности, соответствующая историческому при-

званию, душевному укладу России в реализации 

цели всеобщего спасения, пробуждения и закрепле-

ния народной памяти и ориентиров для будущего 

сосуществования православных народов на Руси. 
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Annotation. The article presents an analysis of origins 

of the formation of religious identity in the context of 

cultural and historical characteristics and traditions of 

Eastern and Western Christianity. Based on the analysis 

of chronicles and works of the Ancient Russia, unifying 

features of Orthodox Christianity in the system of col-

lective knowledge and perceptions as the personifica-

tion of the social and the individual in the religious con-

sciousness and believers’ behavior are highlighted. In 

the context of the Russian idea of N.A. Beryadev and 

I.A. Ilyin the role of Orthodox culture as corresponding 

to the historical vocation, the spiritual structure of Rus-

sia in the realization of the goal of universal salvation, 

arousal and consolidation of the people's memory and 

guidelines for the future coexistence of Orthodox peo-

ples in Russia in the formation of the united Russian eth-

nos is analyzed. 
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современной гуманитаристике традицион-
ным является представление о том, что 

именно религия оказывает определяющее влия-
ние на осознание своей идентичности разными 
народами.  

Суждения о том, что в культуре всех обществ при-
сутствовала этническая или национальная суб-
станция, ученые сегодня подвергают сомнению, 
приводя исторические факты. В частности, допус-
кается существование постплеменных культур 
(византийская (до XIII в.), древнерусская, русско-
московская), для которых понятие этнического и 
национального растворялось в религиозных 
началах и объединяющих признаках православ-
ного христианства на Руси. В памятнике мировой 
литературы конца XII в. «Слове о полку Игореве» 
князья и дружина сражаются «за христиан с пол-
ками поганых» [1, с. 12]. В других памятниках                            
XII–XIV вв. в основе единения русских земель и 
сплочения народа в борьбе против «нашествия 
безбожных» находится христианская вера. 

Евангельские параллели и их мотивы прослежи-
ваются через линию летописей и литературных 
произведений: «Повесть о битве на реке Калке», 
«Сказание о Мамаевом побоище», «Домострой», 
«Слово о законе и благодати», «Казанское взя-
тие» и других памятниках древнерусской литера-
туры, которые содержат слова молитвы и обра-
щение к жителям Русской земли в православных 
категориях во имя общего блага, божьей благо-
дати и христианской веры. Однако православная 
идентичность не замыкалась в границах русской 
земли. 

В «Слове о законе и благодати» митрополит Ила-
рион в середине XI в. единение православных с 
другими странами, городами и людьми видел в 
том, что они «чтут и славят каждого из своих учи-
телей, которые научили их православной вере» 
[2, с. 25]. Так, согласно «Слову…», Римская 
страна прославляет Петра и Павла; Азия, Эфес и 
Патмос – Иоанна Богослова; Индия – Форму; Еги-
пет – Марка, подобно которым Иларион призывал 
восхвалить «своими малыми похвалами великое 

В 
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и дивное совершившегося – учителя и настав-
ника, великого князя земли нашей (русской – Н.Б.) 
Владимира…» [2, с. 25]. 

Примером для принятия христианства самому 
(Владимиру – Н.Б.) и «земле его» послужила 
«земля Греческая», о которой он был наслышан 
как о христолюбивой и сильной верою. Соответ-
ствующее религиозное поведение православных 
как неотъемлемая часть религиозной идентично-
сти отражено в «Слове…»: «чтут там единого 
Бога в Троице и поклоняются ему, какая власть 
духовная и какие чудеса и знамения творятся 
там, что церкви там полны людей, … все города 
правоверны, все прилежно молятся, все Богу 
предстоят» [2, с. 26]. 

В «Повести о битве на реке Калке», рассказыва-
ющей о первом столкновении с монголо-татарами 
в первой половине XIII в., помимо объединяющей 
силы христианской веры восхваляется карающая 
сила за безбожие чужестранцев и кровь христи-
анскую: «И так они погибали, преследуемые гне-
вом божьим и пречистой его матери; ибо много 
зла причинили те окаянные половцы Русской 
земле, потому всемилостливый бог пожелал по-
губить и наказать безбожных сынов Измаила, по-
ловцев, чтобы отомстить за кровь христианскую, 
что и было с беззаконными» [3, с. 46].  

Позже, в «Новой повести о преславном Россий-
ском царстве и великом Государстве Москов-
ском», являющейся патриотическим письмом-
воззванием в свете событий начала XVII в., автор 
также обращается не к русским, исходя из их 
национальной принадлежности, а к православ-
ным христианам – людям разных чинов, которые 
«дущ своих от бога не отвратили, и от православ-
ной веры не отступили, и в вере заблуждениям не 
следуют, а держатся благочестия, и врагам своим 
не предались, и в богоотступную их веру не со-
вратились, но готовы за православную свою веру 
стоять до крови» [4, с. 11]. Автор повествует о му-
жественной обороне города Смоленска, призы-
вая сплотиться в народное ополчение против 
иностранных интервентов, польского короля Си-
гизмунда III и предателей из числа правительства 
национальной измены – «Семибоярщины» 
(«Федьке Андронове с товарищами»), называе-
мых автором «мучителями, гонителями, разори-
телями, губителями веры христианской». Автор 
призывает сплотиться для защиты православной 
веры, чтобы не позволить «святую непорочную 
веру вконец искоренить, а свою, отпадшую от 
православия, насадить и самим в наших владе-
ниях жить» [4, с. 17]. 

Обзор древних летописей показывает, что 
именно православие воспринимается как фактор 
формирования единой русской народности. 
Нельзя не согласиться с мнением историка                         
М.В. Дмитриева в том, что «дискурс «Святой 
Руси» не есть этнический или этнонациональный 
дискурс» [5, с. 236]. Именно эта особенность 
«представляет примечательный феномен тради-
ционной русской культуры … аналогов ему в за-
падных христианских культурах мы не находим» 
[5, с. 229]. 

Исследователь средневековья Р.М. Шукуров от-
мечает, что только с XIII в., в эпоху упадка Визан-
тийской империи, византийцы стали чаще ассоци-
ировать себя с конкретным этносом: «эллины эт-
нически и лингвистически противопоставляли 
себя другим народам» [6, с. 252].  

Среди причин несходства византийско-славян-
ского и западного христианства в построении про-
тонациональной идентичности и национального 
самосознания ученые выделяют следующие при-
чины: 

–  Московская Русь воспринималась как эквива-
лент православного мира, и до конца XVII в. наци-
ональная идентичность осмысливалась и выра-
жалась в представлениях о династии и государ-
стве, религии, территории; в католической и про-
тестантской Европе к тройственному дискурсу 
московского типа добавлялись представления и 
высказывания о народах с присущей им особой 
культурой (культурной идентичностью), отличаю-
щей данный народ от других. Лишь «позже и на 
западе, и на востоке Европы к этому добавились 
представления о связи идентичности народа с его 
языком» [7, с. 18–19]; 

–  конфессионально-культурные особенности и 
традиции восточного и западного христианства 
оказали влияние на формирование разных пред-
ставлений об этносе, нации, расе; 

–  несходство в системе знаний об обществе и 
самоидентификации западного и русского мира 
исследователи возводят к различию в языковых 
традициях. Так, в языке Московской Руси слово 
«общество» означало скорее «общение», «объ-
единение общающихся между собой людей». 
Концепты со сходным значением общества как 
социального идентификата представляли такие 
понятия, как «православное всенародство», 
«народ», «вся земля», «русская земля», «русский 
мир» и т.п. [8, c.141–142]. 

В дополнение к этому, российский исследователь 
К.Ю. Ерусалимский отмечает, что «факт такого 
несовпадения (языковых традиций – Н.Б.) ис-
пользован, чтобы аргументировать слабое разви-
тие социальной теории в России» [8, с. 142]. Для 
разрешения данного вопроса следует обратиться 
к сопоставительным исследованиям языковых 
традиций в культурах восточного и западного ти-
пов с учетом того, что термин «идентичность» по-
явился в науке значительно позже. Соответ-
ственно, основы объединения индивидов следует 
искать в других категориях, соответствующих 
смысловым значениям и предпочтениям своего 
времени. 

Объединяющими признаками российского обще-
ства допетровской эпохи были образ святой рус-
ской земли и православия, олицетворяющих 
единство религиозного, культурного и социаль-
ного в системе социальной идентификации и бы-
тия индивидов. 

Позже, с наступлением Петровской эпохи в свете 
раскола между государственной властью и церко-
вью, насаждения «богословского западничества» 
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в ходе реформации Русской церкви, по мнению 
выдающегося русского философа Н.А. Бердяева, 
«произошел разрыв меду высшими руководя-
щими слоями русского общества и народными 
массами, в которых сохранились старые религи-
озные верования и упования» [9, с. 19]. В резуль-
тате, западные влияния не были благоприятными 
и даже мучительными для простого народа, од-
нако, реформы были неизбежны и подготовлены 
предшествующими событиями, без которых «Рос-
сия не могла бы выполнить своей миссии в миро-
вой истории и не могла бы сказать свое слово»                        
[9, с. 18]. Н.А. Бердяев отмечал в Петре сходство 
с большевиками, называя его «большевиком на 
троне». По мнению философа, «весь петровский 
период русской истории был борьбой Запада и 
Востока в русской душе» [9, с. 19].  

Бердяев выделял пять периодов в истории разви-
тия Русской православной церкви, отмечая пре-
рывность, неорганичность и даже катастрофич-
ность некоторых периодов, каждый из которых со-
ответствует разным образам: Россия Киевская, 
Россия времен татарского ига, Россия Москов-
ская, Россия Петровская и Россия советская, 
предвидел образ новой России. 

Самым плохим в русской истории Бердяев считал 
московский («душный», «азиатско-татарский» по 
своему типу) период. Лучшие для церкви, по его 
мнению, были киевский период и период татар-
ского ига, наиболее значительный – петербург-
ский раскольничий период, в котором раскрылся 
творческий потенциал русского народа. В период 
Киевской Руси Бердяев не обнаруживал замкну-
тости России от Запада, считал, что тогда она 
была «восприимчивее и свободнее, чем Москов-
ское царство [9, с. 9]. В Московской России Бер-
дяев отмечал угасание святости, поскольку «ме-
нее всего святых было в этот период» [9, с. 9]. 

В основе социальной идентификации россий-
ского общества и православной идентичности 
ряд философов выделяли принцип коллекти-
визма, который изначально присущ русскому 
народу, в чем заключается основное отличие во-
сточной и западной культур. В этом ключе                             
Н.А. Бердяев пишет о том, что в России «совсем 
не было индивидуализма, характерного для евро-
пейской истории и европейского гуманизма» [10, 
с. 152]. Своеобразие русского коллективизма 
Бердяев подчеркивает через понятие «ком-
мюнаторность» – по сути, общинность. При этом 
религиозная коммюнаторность не есть признание 
авторитарного влияния церкви. Это особый тип 
коллективизма на основе духовной солидарно-
сти, нерационального выбора, силы и свободы 
духа, воплощенных в самом миропонимании 
народа: «В глубине русского народа заложена 
свобода духа большая, чем у более свободных и 
просвещенных народов Запада… Огромность 
свободы есть одно из полярных начал в русском 
народе, и с ней связана русская идея» [9, с. 46]. 

Эту идею разделял также русский философ                        
И.А. Ильин, считая, что русскому человеку сво-
бода присуща от природы и имеет свое проявле-
ние в естественности, простоте, непринужденно-
сти, «импровизаторской легкости». Эти качества, 

по его мнению, отличают восточного славянина 
от западных народов в принципе, и даже от неко-
торых западных славян. Жизнь на просторной 
территории определила его стремление к «про-
сторной нетесненности», а природная темпера-
ментность души «влекла русского человека к пря-
модушию и открытости». Исповедничество и му-
ченичество – прославляемые качества верую-
щих, приравненные к духовному подвигу право-
славной церковью за открытое исповедание 
своей веры во время гонений на христианство. 
Таким русский человек оставался на протяжении 
всей истории и: «еще при первом вторжении та-
тар… предпочитал смерть рабству и умел бо-
роться до последнего» [11, с. 104]. 

Существенные отличия между Германо-Роман-
ским (Европейским) и Славянским мирами, воз-
никшими в ходе исторического воспитания, видел 
также русский философ Н.Я. Данилевский. 

Коллективизм воплощен в русском народниче-
стве, русских религиозных и социальных тече-
ниях, в самом типе русского (православного) хри-
стианства. Он олицетворяет слияние обществен-
ного и индивидуального в православном созна-
нии верующих. Принцип коллективизма в каче-
стве единения русского народа и православной 
церкви получил обоснование в понятии «собор-
ность» как интегральной коллективной соборной 
культуры содержательно охарактеризованной в 
трудах русских философов Ф.М. Достоевского, 
Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, А.С. Хомякова, 
В.В. Розанова, Н.Я. Данилевского и др. Все они, 
по справедливому утверждению Н.А. Бердяева 
«высказывались против индивидуальной куль-
туры, а искали культуру соборную, пусть и по-раз-
ному понимаемой» [10, с. 152]. Соборность осно-
вывается на высоком качестве сознания, призна-
нии ценности личности и свободы, реализовыва-
ется в духовном единении православных хри-
стиан в церковной и мирской жизни. 

Большую роль Бердяев уделял трансценденталь-
ному сознанию, которым определяются истина, 
добро, красота. Данные категории, по его мне-
нию, не зависят от революционной борьбы и не 
определяются социальной средой. Проблема, ко-
торая волновала философа, – суть познания, 
формирование которого зависело от ступеней со-
циальной общности людей. Фактически, Бердяев 
писал о влиянии социального положения на раз-
витие индивида в обществе. Он отмечал, что по-
знание имеет логический и социологический ха-
рактер, объясняя это тем, что «познает не транс-
цендентальный субъект и не универсальный ра-
зум… а конкретный человек с известной душев-
ной структурой, с зависимостью от социальных 
отношений людей… Необходимо определить от-
ношение конкретного человека к этому… Нужна 
социология познания» [10, с. 125]. 

Важность социологии в познании общества несо-
мненно отмечена Бердяевым, однако, он опи-
рался на И. Канта и немецкий идеализм и в своих 
оценках позитивизма О. Конта, Д.С. Милля,                                            
Г. Спенсера отмечал, что в «Субъективном ме-
тоде в социологии» была угадана несомненная 
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истина, но выражена философски беспомощно» 
[10, с. 118]. 

По И.А. Ильину, главным источником веры, куль-
туры, самобытности и силы России является лю-
бовь, на основе которой строится совместная 
жизнь и из которой рождается вера и культура 
духа. В основе русской идеи он видел идею 
сердца «созерцающего свободно, предметно и 
передающее свое видение для действия и мысли 
для осознания и слова» [11, с. 103]. Эту идею рус-
ско-славянская душа, с древних времен предрас-
положенная к чувству, сочувствию и доброте, вос-
приняла от христианства, которое «народ при-
нял… не от меча, не по расчету, не страхом и не 
умственностью, а чувством, добротою, совестью 
и сердечным созерцанием» [11, с. 103]. Именно 
поэтому русский человек верует «огнем сердца», 
и если его вера созерцает, то он не отдается во 
власть призрачных иллюзий. Особенности право-
славной веры и бескорыстия русско-славянской 
души И.А. Ильин видит в следующем: «Когда его 
вера желает, то она желает не власти над вселен-
ною (под предлогом своего правоверия), а совер-
шенного качества. В этом корень русской идеи и 
творческая сила на века» [11, с. 103]. 

Ильин высказывал убеждение в том, что нацио-
нальные недостатки можно преодолеть сове-
стью, молитвой, трудом и воспитанием. Результа-
том станет такой расцвет собственных досто-
инств, что о чужих никто помышлять не захочет. 
Он подчеркивал уникальность и самобытность 
православной культуры, при которой любые по-
пытки заимствовать волевую и умственную куль-
туру других народов были бы безнадежны. Для 
принятия чужого пришлось бы «погасить в себе 
силы сердца, созерцания, совести и свободы… 
или отказаться от их преобладания» [11, с. 104]. 
Нужно быть наивным, чтобы вообразить, что 
этого можно достигнуть, «заглушив в себе сла-
вянство, искоренив в себе вековое воздействие… 
природы и истории, подавив в себе … органиче-
ское свободолюбие, извергнув из себя естествен-
ную православность души и… искренность духа» 
[11, с. 104].  

Важно отметить, что в подобных высказываниях 
И.А. Ильин не был противником иных религий, а 
лишь подчеркивал важность сохранения своей 
культуры без навязывания ей чуждых ценностей 
западного мира. Уникальность русской идеи он 
видит в том, что она «не судит и не осуждает ино-
родные культуры. Она только не предпочитает их 
и не вменяет их себе в закон» [11, с. 105], ибо 
плох тот народ, который не видит своего и «ходит 
побираться под чужими окнами» [11, с. 105]. На 
основе духово-исторических основ призвание 
России, по его мнению, заключается в том, чтобы 
творить свою духовную культуру – «сердца, созер-
цания, свободы и предметности…» [11, с. 105]. От-
носительно западной культуры Ильин отмечает, 
что она нам (России – Н.Б.) не указ и ее культура 
не является идеалом совершенства. Духовные 
основы западной культуры соответствуют ее спо-
собностям и потребностям, но не историческому 
призванию и душевному укладу России. Поэтому 
нет смысла гнаться за Западом и делать себе из 
него образец. Там есть свои недостатки и заблуж-
дения, а у нас свои пути и свои задачи, и «в этом 
смысл русской идеи» [11, с. 105]. 

Таким образом, религиозная идентичность во-
сточных славян основывалась, прежде всего, на 
православии, которое являлось мощным факто-
ром формирования единой русской народности. 
Мировоззренческая значимость русской идеи, во-
площенной в трудах великих философов Ф.М. До-
стоевского, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, В.В. Ро-
занова, И.В. Ильина, Н.Я. Данилевского, заключа-
ется в объективом отражении культурно-истори-
ческого своеобразия восточного христианства, 
обобщении характерных свойств и целостности 
славянского мира, укорененного в бытии и созна-
нии восточных славян, их представлений о целях 
и идеалах существования единой русской народ-
ности как особой социокультурной общности, что, 
несомненно, важно для дальнейшего развития 
православия и современных православных наро-
дов. В русской идее заключен смысл всеобщего 
спасения, пробуждения и закрепления народной 
памяти и ориентиров для будущего сосущество-
вания православных народов на Руси. 
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Аннотация. Литература играет существенную роль в 

формировании мировоззрения членов общества. По 

этой причине представляют интерес социальные 

механизмы, определяющие развитие литературной 

сферы. В статье производится сравнительный ана-

лиз основных общественных институтов, участвую-

щих в продвижении литературного творчества. Ана-

лизируется специфика издательской деятельности, 

особенности сетевых литературных порталов, а 

также особенности института литературных премий. 

Осуществляется анализ их функционирования в кон-

тексте вопроса о возможности влияния на процесс 

развития литературной сферы. Доказывается, что 

институт литературных премий имеет высокий уро-

вень перспективности как инструмент воздействия 

на литературную сферу, что связано с возможностью 

стимулирования развития перспективных авторов и 

продвижения их работ. 
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Annotation. Literature plays a significant role in shaping 

the worldview of members of society. For this reason, 

the social mechanisms that determine the development 

of the literary sphere are of interest. The article makes 

a comparative analysis of the main public institutions in-

volved in the promotion of literary creativity. The pecu-

liarities of publishing activity, peculiarities of network 

literary portals, as well as peculiarities of the institute of 

literary prizes are analyzed. An analysis of their func-

tioning is being carried out in the context of the ques-

tion of the possibility of influencing the development of 

the literary sphere. It is proved that the institute of lit-

erary prizes has a high level of perspective as an instru-

ment for influencing the literary sphere, which is asso-

ciated with the possibility of stimulating the develop-

ment of promising authors and promoting their works. 
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уманитарное познание имеет не только тео-
ретическое измерение, как способ расшире-

ния знаний о различных аспектах жизни человека 
и общества, но также и практическое измерение, 
связанное с созданием предпосылок решения се-
рьезных социальных проблем. Это является од-
ной из причин того, что в современных социаль-
ных исследованиях преобладает постановка во-
просов о социальных нарушениях [1, с. 97–167]. В 
ряд случаев именно в результате гуманитарного 
познания становится возможным своевременное 
выявление социальных проблем и угроз, что де-
лает возможным минимизацию ущерба от них.  

По мере развития социальных наук, одним из 
важнейших направлений, которому уделяется се-
рьезное внимание в исследовательской среде, 
стало осмысление механизмов и принципов соци-
альной регуляции, в результате действия кото-
рых становится возможной нормализация обще-
ственных отношений.  

Оборотной стороной данного направления иссле-
дования является анализ социальных наруше-
ний, которым противостоят обозначенные соци-
ально-сберегающие механизмы. Вместе с тем, 
всякий социальный механизм может иметь нару-
шенный, дисфункциональный характер, и это от-
носится, в том числе, к области социальных регу-
ляторов. Очевидно, что подобного рода ситуация 
дисфункции регулирующих социальных элемен-
тов несет в себе серьезные риски, в связи с чем 
данная проблема приобретает особенно высокую 
степень актуальности. 

Одним из ключевых регуляторов общественных 
отношений является совокупность норм поведе-
ния и ценностных установок, локализованная на 
уровне культурной среды. Здесь следует обра-
тить внимание на важный аспект: мировоззрение 
членов общества, их ценностные ориентации и 
цели, в конечном счете, определяют способ пове-
дения социального субъекта и векторы его актив-
ности [4]. Соответственно, от того, насколько цен-
ностные установки членов общества и 
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воспринятые нормы соответствуют социальной 
структуре, во многом зависит то, насколько кон-
структивным будет их поведение.  

Как отмечает Р. Мертон, в отдельных случаях, ко-
гда наблюдается существенное расхождение 
между культурной ситуацией и характером реали-
зованных на уровне общественной структуры от-
ношений, имеет место повышенная предрасполо-
женность социальной системы к развитию ано-
мичных социальных проявлений [3, с. 299–313]. 
Все это свидетельствует в пользу того, что воз-
никновение кризисных тенденций на уровне куль-
турной сферы неизбежно влечет за собой их про-
екцию на уровне системы общественных отноше-
ний, в связи с чем, чрезвычайно важно, чтобы 
имели место конструктивные процессы формиро-
вания социального мировоззрения и, напротив, 
сводились к минимуму деструктивные процессы, 
ориентированные на деформацию ценностей 
(или даже привитие антиценностей), развитие 
негативных моделей и практик поведения и т.д. 
Одним из направлений, которое, на наш взгляд, 
заслуживает серьезного внимания, является в 
данном отношении область литературного твор-
чества, приобщение к которому является одним 
из значимых аспектов формирования социаль-
ного мировоззрения субъекта. 

В исследовательской литературе основное вни-
мание, уделяемое проблематике влияния лите-
ратурной сферы на мировоззрение членов обще-
ства, связано с отражением позитивных возмож-
ностей и значения литературы, как фактора вос-
питания (при этом, в первую очередь, рассматри-
вается классическая литература). Вместе с тем, 
следует отметить, что люди читают различные по 
своему содержанию произведения, и, если не 
уходить в терминологический спор о том, что из 
публикуемых ныне книг можно назвать литерату-
рой в подлинном смысле слова, приходится при-
знать, что далеко не всякое литературное произ-
ведение, если рассмотреть его с точки зрения 
влияния на мировоззрение человека, можно счи-
тать конструктивным и позитивным.  

Литература – одно из направлений культурного 
творчества, на уровне которого получает отраже-
ние, как внутренний мир человека, так и мир со-
циальный, при этом, осуществляя написание ли-
тературного труда, автор проецирует в ряде ас-
пектов собственное видение общественных отно-
шений, собственные оценки, ценностные уста-
новки и т.д. Соответственно, если литературное 
произведение написано носителем деструктив-
ных ценностей, либо ориентировано на целевую 
аудиторию, в которой востребованы различного 
рода негативные аспекты социального мировоз-
зрения (жестокость, цинизм и т.д.), подобного 
рода творчество становится фактором репрезен-
тации и насаждения деструктивных социальных 
установок. По этой причине мы не говорим 
безоглядно о том, что повышение уровня приоб-
щения членов общества к чтению неизбежно по-
влечет за собой нормализацию общественных от-
ношений. Напротив, мы полагаем, что имеет 
большое значение то, что именно читают люди, и, 
что не менее важно – какого рода произведения 
создаются и продвигаются в социокультурной 

среде. В этом контексте, целесообразно указать 
на один важный момент, имеющий ключевое зна-
чение для понимания специфики развития лите-
ратурной сферы и ее влияния на общество. Речь 
идет о моменте востребованности литературного 
произведения как факторе, определяющем, с од-
ной стороны, тренды в литературной сфере, с 
другой – влияние произведения на социальное 
мировоззрение читательской аудитории. Рас-
смотрим данный аспект подробнее. 

Литературное произведение может обладать ис-
ключительными качествами, однако его влияние 
на общество оценивается на стыке качественного 
и количественного аспектов приобщения к нему 
читателей. Иными словами, имеет значение не 
только то, насколько сильное влияние оказало 
литературное произведение на прочитавших его 
людей (что, собственно, характеризует его каче-
ственный аспект), но и то, насколько много у кон-
кретного произведения читателей.  

Одним из распространенных заблуждений явля-
ется представление о том, что выдающаяся книга 
непременно найдет свою аудиторию, иными сло-
вами – что качество произведения гарантирует 
его успех. Это было бы возможно при условии 
идеальной институциональной организации про-
движения литературного творчества, однако, в 
текущих условиях каждый из существующих пу-
тей продвижения литературного творчества об-
ладает своими особенностями, которые влияют 
на продвижение перспективных литературных ра-
бот. Речь идет о коммерциализации литератур-
ной сферы, как факторе деятельности изда-
тельств, а также об ориентации на массовые 
предпочтения читателей в рамках сетевых лите-
ратурных порталов, предоставляющих возмож-
ность самостоятельной публикации произведе-
ний (сетевого самиздата). Таким образом, про-
цесс продвижения литературного произведения 
и, собственно, переход его в публичный статус, 
обнаруживает зависимость от ряда факторов, в 
число которых входит, в том числе, характер дей-
ствующих литературных институтов.  

Востребованность литературного произведения в 
самом общем виде – это готовность читательской 
аудитории приобщиться к его содержанию, и эта 
востребованность, по факту, состоит из двух важ-
нейших слагаемых – осведомленности читателя 
о наличии определенной книги и его интереса к 
ней. Для того, чтобы читатель просто открыл 
книгу и начал ознакомление с ее содержанием, 
она уже должна пройти серьезный путь (в особен-
ности, если мы говорим о массовом читателе). И 
здесь мы приходим к важнейшему выводу, кото-
рый позволяет нам осмыслить ситуацию в совре-
менной литературной сфере: действующие лите-
ратурные институты обладают инструментами 
продвижения конкретных произведений, то есть – 
механизмами формирования их востребованно-
сти в читательской среде. Следует ли из этого, 
что существующие литературные институты об-
ладают ресурсом воздействия на мировоззрение 
членов общества через продвижение литературы 
конструктивного содержания? Для того, чтобы от-
ветить на данный вопрос, целесообразно проана-
лизировать то, как устроены действующие 
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литературные институты и, в частности, от чего 
они зависят. В настоящее время существует три 
основных социальных механизма, посредством 
которых литературные произведения получают 
продвижение и, соответственно, их авторы полу-
чают возможность построения карьеры в литера-
турной сфере. Речь идет о сетевых порталах, на 
уровне которых авторы имеют возможность само-
стоятельного размещения литературной продук-
ции, издательствах, а также институте литератур-
ных премий.  

Рассмотрим по порядку, каким образом устроены 
данные институты, чем они обусловлены, и 
насколько велик их потенциал продвижения каче-
ственной литературы, имеющей высокий потен-
циал позитивного воздействия на мировоззрение 
членов общества. Для начала обратимся к такому 
традиционному механизму продвижения литера-
турных произведений, как их публикация на 
уровне ведущих издательств. В данном случае 
следует отметить, что большинство издательств 
представляет собой в настоящее время коммер-
ческие организации, заинтересованные в получе-
нии прибыли от продажи опубликованного произ-
ведения, в связи с чем одним из ключевых факто-
ров, определяющих принятие работы к публика-
ции или, напротив, отказ автору в публикации, яв-
ляется то, насколько вероятным является спрос 
со стороны потенциальной аудитории произведе-
ния.  

По этой причине основной критерий, в соответ-
ствии с которым принимается решение о продви-
жении произведения – это его предполагаемая 
рентабельность. Коммерческий характер работы 
издательств определяет то, что предлагаемые 
начинающими авторами работы проходят жест-
кий отбор на основании представлений редакто-
ров о предпочтениях массовой аудитории. Соб-
ственно говоря, в данном случае ключевым ас-
пектом является количественный показатель це-
левой аудитории. Мы не говорим о том, что редак-
торы не обращают внимания на качество предла-
гаемых текстов, однако, следует отметить, что 
речь идет о форме подачи текста, его стилистике 
и композиции, в то время как содержательная со-
ставляющая, включая моральный аспект форми-
руемых произведений, нередко ускользает от 
рассмотрения. В целом, рассматривая деятель-
ность издательств, следует отметить, что в дан-
ном случае реализуется классическая схема раз-
витого централизованного института, ориентиро-
ванного на выполнение конкретной функции.  

Соответственно, и продвижение литературного 
творчества в данном случае реализуется сред-
ствами института при условии, если его предста-
вители увидели высокий потенциал конкретного 
произведения (что может проявляться, например, 
в серьезных рекламных кампаниях перед выхо-
дом определенной книги). К серьезным недостат-
кам издательств как института продвижения лите-
ратурного творчества можно отнести то, что ре-
шение о принятии к публикации произведения, 
либо отказе в публикации осуществляется от-
дельным специалистом, на основании его вкусов 
и представлений, что, при всем возможном про-
фессионализме, не уберегает редакторов от 

ошибок, связанных с субъективной оценкой от-
дельных работ. В качестве примера можно приве-
сти историю публикации первого тома серии 
«Гарри Поттер», которая произошла после много-
численных отказов со стороны ряда издательств. 

Что касается сетевых порталов, в рамках которых 
авторы имеют возможность самостоятельно пуб-
ликовать свои произведения, следует отметить, 
что на их уровне реализуется принципиально от-
личный механизм отбора произведений, которые 
подлежат продвижению. Если на уровне изда-
тельств оценка произведения осуществляется 
одним редактором, через которого проходит 
огромное количество оцениваемых работ, то на 
уровне сетевых порталов оценка опубликованных 
работ осуществляется непосредственно читате-
лями, которые оставляют оценки прочитанных ра-
бот. На основании пользовательских оценок про-
изводится формирование рейтинга работ, с даль-
нейшим продвижением произведений, которые 
пользуются наибольшим читательским одобре-
нием.  

Данный механизм, основанный на количествен-
ном анализе пользовательских реакций на произ-
ведение, дает начинающим авторам обширные 
возможности для развития в литературной среде 
[5, с. 59–64], при этом, как таковой, «порог вхож-
дения» в данном случае практически отсутствует 
ввиду того, что размещение текстов в сетевом 
пространстве неизмеримо дешевле, нежели пе-
чать текстов на бумажных носителях. Соответ-
ственно, на уровне сетевых площадок самиздата 
размещается огромное количество работ, доступ-
ных к прочтению. В данном случае ключевой про-
блемой, определяющей перспективность разви-
тия конкретных авторов в литературной сфере, 
становится информирование читательской ауди-
тории о наличии конкретного произведения. И 
здесь следует отметить, что, несмотря на нали-
чие в механике работы сетевых порталов специ-
альных виджетов, способствующих распростра-
нению информации о публикуемых работах, в це-
лом, наблюдается принцип «снежного кома»: ав-
торы, уже успевшие получить известность и 
«наработать аудиторию», обладают высокими 
шансами на продвижение последующих произве-
дений, в то время как начинающие авторы стал-
киваются с серьезными проблемами по продви-
жению своих работ. Отдельно следует отметить в 
данном случае то, что продвижение работ на ос-
новании пользовательских оценок приводит к 
тому, что наиболее конкурентными становятся 
работы, ориентированные на массовую аудито-
рию и, в целом, отвечающие картине мира, уже 
доминирующей на уровне социального мировоз-
зрения читателей. Иными словами, в рамках ли-
тературных площадок, ориентированных на про-
движение популярных в читательской среде ра-
бот, формируется мейнстримное направление, 
связанное с трансляцией и закреплением миро-
воззренческих установок, доминирующих среди 
читательской аудитории.  

Как следствие, данный институт распространения 
и продвижения литературного творчества, в силу 
своей коммерческой ориентированности на мас-
совую аудиторию, обнаруживает невысокий 
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потенциал конструктивного воздействия на миро-
воззрение членов общества. Напротив, в усло-
виях культурного кризиса закономерно, что по-
средством социальных механизмов саморегуля-
ции, основанных на господствующих мировоз-
зренческих установках, кризисные тенденции по-
лучают репрезентацию и дальнейшее закрепле-
ние. Собственно, именно это мы наблюдаем на 
уровне современных сетевых порталов, где зача-
стую первые строчки рейтингов занимают произ-
ведения откровенно циничного и аморального ха-
рактера. 

Рассматривая специфику литературных премий, 
отметим, что речь идет о механизме отбора и 
дальнейшего продвижения литературных работ, 
лишенном ряда недостатков, свойственных изда-
тельской сфере и сетевым литературным порта-
лам. Это единственный из трех рассматриваемых 
институтов механизм, в основе действия которого 
лежит не коммерческий интерес, а стремление к 
конструктивному воздействию на сферу литера-
туры и культуры в целом. При этом решение по 
рассматриваемым работам осуществляется не 
отдельным человеком, а группой специалистов, 
составляющих жюри, что способствует минимиза-
ции ошибок в оценке рассматриваемых работ. 
Также, немаловажно, что механизмы оценивания 
работы основаны не на количественных алгорит-
мах (как это имеет место на уровне сетевых пло-
щадок), а комплексно, на основании оценки сти-
листических особенностей предлагаемых тексов, 
их композиции и содержания. 

Литературные премии реализуют ключевые 
функции продвижения литературного творчества 
через информационное освещение наиболее 
перспективных работ, формирование для наибо-
лее перспективных работ упрощенного выхода на 
публикацию, создание для авторов благоприят-
ных материальных возможностей для осуществ-
ления дальнейшей творческой деятельности [2,                                    
с. 281–286]. При этом на уровне литературных 
премий становится возможным целевое развитие 
определенных направлений литературной 
сферы, что связано с созданием специальных 
конкурсов с изначально заданной тематикой и, 
далее – поддержкой авторов, чьи работы видятся 
наиболее перспективными. В этом плане, с уче-
том того, что в настоящее время именно продви-
жение работ, формирование их востребованно-
сти играет ключевую роль в развитии конкретных 
авторов в литературной сфере, институт литера-
турных премий видится тем самым механизмом, 
который может обеспечить изменение ситуации в 
литературной среде и, соответственно, измене-
ние того конечного воздействия, которое оказы-
вает нарождающееся литературное творчество 
на мировоззрение членов общества. 

Таким образом, в контексте исходной постановки 
вопроса о путях нормализации социального ми-
ровоззрения, связанных с литературной сферой, 
наиболее перспективным видится воздействие на 
литературную сферу через институт литератур-
ных премий, с помощью которого можно стимули-
ровать развитие авторов, произведения которых 
оказывают на читателей позитивное влияние. 
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Аннотация. Сейчас, как никогда, увеличивается зна-

чение целеустремленного законодательного воспи-

тания обучающихся учебных заведений системы 

МВД, которое было направлено на высококаче-

ственный рост их личного правосознания, которое 

так нужно представителям правоохранительных ор-

ганов. А также, для современных служащих еще 

важнее, чтоб они понимали неразрывность прав и 

обязательств, почтение к закону и умение мастерски 

применять свои права, чтобы укрепить авторитет ор-

ганов охраны правопорядка и правительство в об-

щем, не наносит вреда интересам законопослушных 

сразу предупреждая девиантное поведение, либо 

решительно подавляя его. 
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purposeful legislative education of students of educa-

tional institutions of the system and the Ministry of In-

ternal Affairs is increasing, which was aimed at high-

quality growth of their personal legal awareness, which 

is so necessary for law enforcement officials. And also, 

for modern employees, it is even more important that 

they understand the continuity of rights and obliga-

tions, respect for the law and the ability to masterfully 

apply their rights in order to strengthen the authority of 

law enforcement agencies and the government in gen-

eral does not harm the interests of law-abiding people 

by immediately preventing deviant behavior or reso-

lutely suppressing it. 
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уществует трудность формирования право-
сознания, которая рассматривается рядом 

создателей в контексте идеологического воспита-
ния. К. Бельский пишет: «Правовое воспитание – 
это идеологическая деятельность со стороны об-
щественности, государства, которая направлена 
на формирование и развитие правового созна-
ния» [4]. 

Правовое образование – это интенсивное дей-
ствие на сознание и психологию образованных, 
другими словами на некоторых людей и группы. 
Цель состоит в том, чтоб сформировать глубо-
чайшие и устойчивые мысли, познания и убежде-
ния, также привить им высшую законодательную 
культуру, способности юридического общения, 
которые соответствуют уровню и требованиям 
прогрессивной общественности. А также, право-
вое воспитание учащихся в системе образования 
правоохранительных органов, как понятно, де-
лает две функции – законодательные познания, 
способности передаются образованным, а во-2-х, 

законодательные мысли, чувства, убеждения, со-
ответствующие для сотрудников вузов. В данной 
системе формируются системы, которые реали-
зуются в процессе их будущей профессиональ-
ной деятельности. 

В процессе формирования правового сознания у 
слушателей, координацию действий и усилий 
различных субъектов правового воспитания при-
обретает особую актуальность. Кроме того, суще-
ствует очень устойчивое мнение, что необходимо 
коренным образом переориентировать традици-
онное правовое всеобщее образование и напра-
вить его на усвоение населением общеправовых 
разрешений и общеправовых запретов. Это поз-
волит решить двойную задачу правового просве-
щения и воспитания. 

Большинство авторов современности, выделяют, 
что культурное правовое мышление является 
очень важным компонентом профессионализма 
сотрудников ОВД. К.Е. Игорев, С. Арутюнян и др. 
[1–3; 7] считают, что правовое образование тесно 

С 



51 

связано с увеличением уровня общественно-по-
литической активности. 

В системе МВД под принципами законодатель-
ного воспитания служащих ОВД понимаются ос-
новополагающие научно-методические, психо-
лого-педагогические положения, которые отра-
жают закономерности процесса законодатель-
ного воспитания, в общем служащие основой 
формирования законодательного сознания буду-
щих сотрудников ОВД. 

Главными из них, по нашему мнению, являются:  

–  принцип публичного сознания;  

–  принцип целеустремленного воспитательного 
и законодательного действия;  

–  принцип доминирования коллективизма в 
формировании личного правосознания слуша-
теля;  

–  принцип учета уровня личного правосознания 
учащихся; 

–  соц.активность и творческая самодостаточ-
ность объектов образования; 

–  сочетание подходящих критерий для студен-
тов и курсантов с почтением к их личному досто-
инству и заботой о них в процессе правового вос-
питания; 

–  принцип гуманности, учета государственных 
традиций в формировании проф. правосознания 
будущих представителей правоохранительных 
органов и др.  

Любой из этих принципов отражает некоторый 
нюанс трудного и многогранного учебно-законо-
дательного и воспитательного процесса в си-
стеме МВД и, как следствие этого, их реализация 
обязана быть всеохватывающей, системной и не-
прерывной. 

Необходимо подчеркнуть, что анализ материалов 
обществоведов и практика процесса воспитания 
правосознания у сотрудников правоохранитель-
ных органов, а также, неуважительное отношение 
к людям, пренебрежение их мнением, притупляет 
у них непреднамеренные и произвольные воз-
можности и отношение к восприятию законода-
тельной идеологии, существенно понижает обще-
ственно-законодательную активность людей.  

В ходе законодательного воспитания служащих 
правоохранительных органов, направленного на 
формирование их профессионального сознания, 
стают животрепещущими важными способами, 
как законодательного воспитания, так и законода-
тельной подготовки. 

«Развитие и образование ни одному человеку не 
могут быть даны или сообщены. Всякий, кто же-
лает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 
собственной деятельностью, собственными си-
лами, собственным напряжением. Извне он мо-
жет получить только возбуждение....» [6]. 

Практическая и самостоятельная работа, устное 
изложения материала, а также, юридические 
упражнения и испытания: всё это является более 
распространёнными способами в процессе юри-
дического обучения. 

Для осведомления слушателей о новой законода-
тельной информации – законах, законодательных 
актах, государственных приказах, инструкциях, 
используется способ устного изложения матери-
ала. Она обязана характеризоваться научным 
нравом, беспристрастностью, тесноватой связью 
с жизнью, правовой практикой, этого рода творче-
ством, закономерной, неоспоримой, ясной речью. 

Не считая того в ходе правовой подготовки уча-
щихся учебных заведений системы МВД до-
вольно надежно и отлично употребляется практи-
ческая работа, другими словами – это практиче-
ская реализация разных оперативно-служебных 
задач. 

Процесс юридической подготовки включает в 
себя самостоятельную работу студентов, целью 
которой является ознакомление и закрепление 
новых законодательных актов. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть систему 
главных способов законодательного воспитания. 
Данная система состоит из убеждения и воспита-
ния на базе примера, также поощрения и принуж-
дения. 

Метод убеждения в главном ориентирован на 
формирование идейной и мотивационной базы 
законодательного поведения некоторого пред-
ставителя правоохранительных органов. Она 
производится в 2-х направлениях: убеждение 
словом, убеждение делом. 

Способ примера в процессе законодательного 
воспитания подразумевает целеустремленное и 
регулярное действие на учащихся силой позитив-
ного примера.  

Профессионально-правовая культура учащихся 
высших образовательных учреждений МВД обя-
зана изучаться как элемент законодательной 
культуры российской общественности. А именно, 
это будет определять идейную направленность 
предстоящей профессиональной деятельности 
сотрудника правоохранительных органов факти-
чески во всем.  

У слушателей нужно вырабатывать особые каче-
ства профессионально-законодательной куль-
туры, что, в результате, диктуется потребностью 
решения задач построения правового государ-
ства. 

Разработанный комплекс мер, которые были 
направлены на увеличение уровня профессио-
нального сознания и профессиональной законо-
дательной культуры учащихся высших образова-
тельных организаций МВД, позволил сформиро-
вать у них законопослушное сознание как важное 
условие их правомерного поведения и образа 
жизни, преодолеть установки законодательного 
нигилизма и поменять их положительными для 
общества. Это также могло бы стать 
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действенным средством демонстрации преиму-
ществ и привлекательности законодательного 
метода решения острых вопросов и ситуаций, ко-
торые возникают в юридической практике, 

формирования профессионального чувства пра-
вопорядка у персонала и увеличения авторитета 
последнего как просвещенного образа публичной 
жизни. 

 
Литература: 

1. Арутюнян С. Правовое воспитание моло-
дежи. Социалистическая законность. 1984. № 14. 
С. 18; Игошев К.Е. Правовое воспитание моло-
дежи / К.Е. Игошев // Социалистическая закон-
ность. 1970. № 3. С. 29; Марков Г.Д. Научные ос-
новы и организация правового воспитания моло-
дежи. К., 1979. С. 26–28. 

2. Арутюнян С. Правовое воспитание молодежи / 
С. Арутюнян // Социали стическая законность. 
1984. № 4. 

3. Арутюнян С. Правовое воспитание молодежи / 
С. Арутюнян // Социалистическая законность. 
1984. № 14. 

4. Бельский К.Т. Формирование и развитие соци-
алистического правосознания. М., 1982. С. 167. 

5. Взаимодействие правового сознания с мора-
лью и нрав ственностью в обществе переходного 
периода / Авт.: М.Т. Баймаханов, Л.М. Вайсберг, 
А.У. Бейсенова, М.А. Ибрагимов, А.К. Котов. Ал-
маты : Жети жаргы, 1995.  

6. Дистерверг А. Избр. пед. соч. М., 1956. 
С. 118. 

7. Игошев К.Е. Правовое воспитание молодежи / 
К.Е. Игошев // Социалистическая законность. 
1970. № 3. С. 29. 

 Literature: 

1. Harutyunyan S. Legal education of youth. Social-
ist legality. 1984. № 14. P. 18; Igoshev K.E. Legal 
education of youth / K.E. Igoshev // Socialist legality. 
1970. № 3. P. 29; Markov G.D. Scientific foundations 
and organization of legal education of youth. Kiev, 
1979. P. 26–28. 

 
2. Harutyunyan S. Legal education of youth /
S. Harutyunyan // Socialist legality. 1984. № 4. 

 
3. Harutyunyan S. Legal education of youth /
S. Harutyunyan // Socialist legality. 1984. № 14. 

 
4. Belsky K.T. Formation and development of social-
ist sense of justice. M., 1982. P. 167. 

5. Interaction of legal consciousness with morality 
and morality in a society in transition / Author: 
M.T. Baimakhanov, L.M. Weisberg, A.U. Beisenova, 
M.A. Ibragimov, A.K. Kotov. Almaty : Zheti zargy, 
1995. 

6. Disterverg A. Selected pedagogical essays. M., 
1956. P. 118. 

7. Igoshev K.E. Legal education of youth / K.E. Igo-
shev // Socialist legality. 1970. № 3. P. 29.  

  



53 

УДК 316.4 
DOI 10.23672/m2998-4734-0563-u 
 
Головань Сергей Анатольевич 
кандидат философских наук,  
профессор,  
Южный федеральный университет 
gsa@sfedu.ru 
 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ МУЗЕЙНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
В ВОЕННО-УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
 

   
 
 
Sergei A. Golovan 
Candidate of Philosophical Sciences,  
Professor,  
Southern Federal University 
gsa@sfedu.ru 
 

MULTIMEDIA MUSEUM  

ACTIVITIES AS A FACTOR  
OF THE MILITARY-PATRIOTIC  
EDUCATION OF STUDENTS  
IN THE MILITARY TRAINING CENTER 
 

                                                                      

 

Аннотация. В области российских социально-гума-
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патриотического воспитания молодых поколений 
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дарственной значимости и всегда выступала ключе-

вым направлением в организации воспитательной 
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образовательной площадки для студенческой моло-
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области российских социально-гуманитар-
ных и общественных наук проблема военно-

патриотического воспитания молодых поколений 
никогда не утрачивала своей общественной и гос-
ударственной значимости и всегда выступала 
ключевым направлением в организации воспита-
тельной работы. О важности данной проблемы 
свидетельствует уже тот факт, что «эволюция 
российской государственности сопровождалась 
сменой ценностно-нравственных ориентиров, в 
результате чего нарушалась связь поколений, 
молодежь погружалась в духовный вакуум»                           
[1, с. 3].  

Как показывают научные труды социологов и со-
циальных философов, такие факторы, как соци-
альная стратификация, социальное неравенство, 
ценностный плюрализм в российском обществе – 
не просто обостряют процесс самоидентифика-
ции личности и влияют на гражданское самосо-
знание молодежи, но и деформируют систему 
прежде существовавших ценностных ориентаций 
и патриотических установок в молодежном созна-
нии. При этом новые духовно-нравственные и во-
енно-патриотические установки в молодежном 

сознании в условиях социального неравенства, 
социальной неопределенности и рискогенности 
общества еще недостаточно устойчиво сформи-
рованы [1; 2; 3; 4]. Как подчеркивает Ю.А. Зубок, 
в меньшей степени молодежь отождествляет 
гражданство «с патриотизмом, с чувством без-
опасности и защищенности» [3, с. 68].  

В этой связи, Министерством обороны РФ про-
должается работа по созданию во всех субъектах 
РФ учебно-методических центров военно-патрио-
тического воспитания молодежи, таких, в частно-
сти, как «Авангард» и центры юнармейской под-
готовки – Домов «ЮНАРМИИ».  

О важности задачи военно-патриотического вос-
питания молодежи свидетельствует Указ Прези-
дента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», со-
гласно которому стратегические национальные 
приоритеты выводят на первый план формирова-
ние у подрастающих поколений чувства патрио-
тизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев, 
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ответственности за будущее страны и готовности 
к защите интересов России [5].  

В современный период развития российского об-
щества, военно-патриотическое воспитание сту-
денческой молодежи «ориентировано на сохра-
нение историко-культурных ценностей, соци-
ально-исторической преемственности, связи по-
колений» [6], а также, на сохранение и трансля-
цию социальной и исторической памяти.  

Исследовательское поле темы военно-патриоти-
ческого воспитания студентов в военно-учебном 
центре (ВУЦ) достаточно велико. Ему посвящены 
работы З.М. Ахмадовой, Х.Э. Мамаловой [6];                              
С.А. Ахмедянова, М.И. Веледова, А.Д. Ивановой 
[7]; Д.А. Картамышева [8], М.И. Банникова [9] и др.  

ВУЦ являются современной формой подготовки 
офицеров для последующего успешного прохож-
дения военной службы по контракту. В 37 круп-
нейших учебных и научных центрах страны для 
Вооруженных Сил Российской Федерации готовят 
кадровых офицеров более чем по 70 воинским 
учетным специальностям и 150 направлениям 
подготовки высшего образования [7; 8]. 

Военно-патриотическое воспитание студентов в 
ВУЦ многопланово и реализуется различными 
методами, формируя «верность подрастающего 
поколения боевым и героическим традициям про-
шлого и настоящего, готовность к военной 
службе, сознательное отношение к выполнению 
конституционного долга по защите Отечества и 
обеспечению его безопасности и суверенитета» 
[7, с. 15]. 

В последнее время одним из главных и инноваци-
онных методов военно-патриотического воспита-
ния студентов является мультимедийная музей-
ная деятельность, которая впервые стартовала в 
Москве на ВДНХ в 2015 году. Впоследствии ана-
логичные мультимедийные выставочные ком-
плексы были открыты в 19-ти российских регио-
нах посредством формирования уникальной об-
разовательной площадки для студенческой моло-
дежи под названием «Мультимедийный истори-
ческий парк «Россия – Моя история».  

Таким образом, ключевой целью данной статьи 
является рассмотрение мультимедийной музей-
ной деятельности как фактора военно-патриоти-
ческого воспитания студентов в ВУЦ.  

Итак, что же представляет собой «Мультимедий-
ный исторический парк «Россия – Моя история»?  

Мультимедийная музейная экспозиция историче-
ского парка включает в себя четыре интерактив-
ные экспозиции, охватывающие всю отечествен-
ную историю: «Рюриковичи 862–1598», «Рома-
новы 1613–1917», «От великих потрясений к Ве-
ликой Победе 1917–1945» и «Россия – моя исто-
рия 1945–2016» [10].  

Мультимедийные музейно-выставочные ком-
плексы исторического парка «Россия – моя исто-
рия» представляют собой уникальное социокуль-
турное и культурно-историческое пространство, в 

котором студенческой молодежи предоставля-
ется возможность выстроить свой собственный 
(особый) диалог с прошлым. Важнейшим отли-
чием интерактивного музея от музея традицион-
ного является то, что в нем музейные экспонаты 
представляют собой не просто исторические до-
кументы или культурные артефакты, или находки 
музейных работников и археологов, созданные 
нашими предками, «это особым образом пред-
ставленные продукты» [11]. 

Визуальные решения мультимедийных музейных 
экспозиций созданы с применением приемов ани-
мации, трехмерного моделирования, видеоин-
формационных графических изображений, циф-
ровых кинематографических, исторических, худо-
жественных реконструкций посредством высоко-
чувствительной сенсорной техники.  

Ядро экспозиции составляют уникальные элек-
тронные копии материалов, немалая часть кото-
рых до недавнего времени хранилась в архивах 
под грифами «Секретно» и «Совершенно сек-
ретно». Это грандиозное количество «оригиналь-
ных исторических очерков и статей, иллюстраций 
и фотографий, карт, цитат, короткометражных 
фильмов, игровых приложений», предоставлен-
ных Государственным архивом РФ, центральным 
архивом ФСБ России, Государственным архивом 
кино- и фото-документов, Государственным цен-
тральным музеем истории России и другими гос-
ударственными учреждениями [10; 11, с. 90].  

Главными целями мультимедийной музейной вы-
ставки являются: 

–  включение студентов в целостный образова-
тельно-воспитательный процесс; 

–  широкое распространение социально-гумани-
тарных знаний в рамках военно-учебных центров 
среди студентов и в среде российской молодежи 
в целом;  

–  развитие в молодежном сознании высокой со-
циальной активности, гражданской ответственно-
сти и самосознания, формирование духовности;  

–  становление молодых граждан России с ак-
тивной гражданской позицией, обладающих пози-
тивными ценностями и качествами, идентифици-
рующих себя с Россией, ее историей и культурой; 

–  переживание военно-патриотических чувств и 
формирование военно-патриотического сознания 
личности.  

Военно-учебные центры преследуют высокие 
цели, поэтому ими проводится активная работа 
по включению мультимедийной музейной дея-
тельности в образовательный процесс, поскольку 
в ВУЦах важно: 

–  обучить студентов анализировать, рефлекси-
ровать и давать оценочную реакцию многообраз-
ным социально-историческим и социокультурным 
событиям, процессам и явлениям;  
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–  помочь им выработать собственную граждан-
скую позицию, что, так или иначе, будет способ-
ствовать военно-патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи.  

Как показывает практика, мультимедийная музей-
ная деятельность в историческом парке «Россия – 
моя история» позволяет студентам ВУЦ прини-
мать активное участие в создании того или иного 
культурно-исторического образа, включаться в 
т.н. военный «перфоманс» (представление). Та-
кого рода возможность непосредственного уча-
стия в минувших военных событиях обеспечи-
вают инновационные формы информационных 
технологий: специальные лайтбоксы (световые 
короба), сенсорные столы и экраны, проекторы и 
планшеты, кинотеатры, коллажи, сенсорные ки-
оски. В частности, в сенсорных киосках мультиме-
дийного музейного комплекса предусмотрен раз-
дел архивных документов, к которым возможен 
не только доступ для визуального изучения доку-
ментов, но уникальная возможность, предостав-
ляемая информационными технологиями – пере-
слать необходимые документы себе на электрон-
ную почту для личного пользования. Таким обра-
зом, включение мультимедийной музейной дея-
тельности в образовательный процесс ВУЦ дает 
отличный материал для самостоятельного поиска 
студентами тем докладов, рефератов, научно-ис-
следовательских работ.  

В соответствии с указанными выше целями, 
мультимедийная музейная экспозиция историче-
ского парка «должна не просто удовлетворять по-
знавательный интерес, но и через эмоциональ-
ное восприятие истории Отечества способство-
вать формированию духовного единства» моло-
дых россиян, отвечать запросам военно-патрио-
тического воспитания [11, с. 90].  

К формам музейной деятельности М.И. Банников 
причисляет музейные занятия, спектакли, кон-
церты, мастер-классы, экскурсии и пр. [9].  

Следует отметить, что работа по дальнейшему 
распространению мультимедийных выставочных 

комплексов и внедрение их многоплановых форм 
и средств в образовательный и воспитательный 
процессы ВУЦ продолжается. Действительно, 
трудно переоценить роль музея как социального 
института [12], способствующего формированию 
и становлению личности молодых людей, разви-
тию у них военно-патриотического сознания [13]. 

Под воздействием мультимедийной музейной де-
ятельности формируется военно-патриотическая 
самоидентификация молодежи, которую В.В. Ка-
рицкий в рамках своего диссертационного иссле-
дования определяет как «формирующееся на ос-
нове этнического и политического единства со-
стояние групповой солидарности». Причем, это 
состояние групповой солидарности включает два 
уровня: «коллективный (осознание и пережива-
ние нацией своей целостности и тождественно-
сти) и индивидуальный (осознание и пережива-
ние индивидами своей принадлежности к нации)» 
[1, с. 14].  

Таким образом, образовательные площадки 
мультимедийных исторических парков-музеев 
«Россия – моя история», которые применяются в 
образовательном процессе ВУЦ, создают целост-
ное общественно-историческое информационное 
пространство, основанное на инновационных тех-
нологиях [14], приобретают функцию консолиди-
рующего поля для студенческой молодежи, спо-
собствуют формированию патриотической граж-
данской позиции молодежи.  

Резюмируя вышеизложенное, важно подчерк-
нуть, что включение мультимедийной музейной 
деятельности в образовательный процесс ВУЦ 
способствует развитию гуманитарной составляю-
щей мышления, приобретению студентами зна-
ний, углублению предметных умений, так 
насущно необходимых для будущей профессио-
нальной деятельности студентов, но главное – 
формированию патриотических ценностей, во-
енно-патриотическому воспитанию, военно-пат-
риотической самоидентификации.  
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Аннотация. Современная социальная реальность 

имеет объективно-виртуальную пространственно-

временную конструкцию. Требуется вписывание об-

разования в новую социокультурную среду, изме-

нив его пространственно-временную конструкцию и 

создав новую гуманитарную модель человека. Цель 

статьи – рассмотреть образование в контексте про-

странственно-временной организации социума; 

проследить связь между формами исторического 

бытия человека и пространственно-временным 

наполнением социального содержания гуманитар-

ного образа человека. Теоретическая основа – гно-

сеологическая концепция априоризма И. Канта, где 

пространство и время выступают доопытными осно-

ваниями познавательного процесса, в том числе, в 

образовании. Постулат исследования – Простран-

ственно-временная конструкция выступает основа-

нием образования, где пространство – внешнее 

условие, а время – внутренний посыл и причина. 
 

Ключевые слова: образование, пространственно-

временной континуум, гуманитарный образ чело-

века, событие. 

 

   

Annotation. Modern social reality has an objective-vir-

tual space-time construction. It is required to fit educa-

tion into a new socio-cultural environment, changing its 

space-time structure and creating a new humanitarian 

model of a person. The purpose of the article is to con-

sider education in the context of the spatio-temporal 

organization of society; trace the connection between 

the forms of a person's historical being and the spatio-

temporal filling of the social content of the humanitar-

ian image of a person. The theoretical basis is the epis-

temological concept of I. Kant's apriorism, where space 

and time are pre-experimental foundations of the cog-

nitive process, including education. Research postulate –

Spatio-temporal construction is the basis of education, 

where space is an external condition, and time is an in-

ternal message and reason. 
 

 

 

 

Keywords: education, space-time continuum, humani-

tarian image of a person, event. 

 

                                                                       

 
кризисные периоды истории образование 
выступает в качестве «архимедова рычага» 

для формирования более эффективной соци-
ально-экономической системы и человеческого 
ресурса данной системы. Современное обще-
ственно-историческое развитие породило ги-
бридную социальную реальность объективно-
виртуального характера [1]. Именно ее простран-
ственно-временная организация рождает проти-
воречие между реально существующей моделью 

образования и стратегическими его целями и за-
дачами, между его формой и содержанием. 

В идеальной модели общества «простран-
ственно-временной» конструкт образования и об-
щекультурная конструкция «пространство – 
время» абсолютно тождественны. Следова-
тельно, образование считается социальным ры-
чагом решения кризисных проблем общества. Ис-
ходя из этого тезиса философы, мыслители и 

В 
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ученые предлагали идеальную модель образова-
ния в качестве инструмента преобразования со-
циальной системы (Например, Академия Пла-
тона, пифагорейский союз, школа Конфуция в Ки-
тае, множественные мыслители эпохи Просвеще-
ния)1.  

Изначально философия пыталась определить 
время бытия человека через существование че-
ловека в рамках вечности бытия (космос, бог). 
При этом часто отождествлялись понятия «сущ-
ность человека» и «природа человека», не учиты-
валось существование отдельно взятого чело-
века в конкретный отрезок исторического вре-
мени. Значить, пространство и время понимались 
не осязаемыми и не доступными органам чувств. 
Они определяются через мыслительный опыт че-
ловека в качестве продукта абстрактного мышле-
ния в качестве Абсолютов с двойственными каче-
ствами: конечность и бесконечность, времен-
ность и вечность (Антиномии И. Канта). Их двой-
ственная совокупность, хронология, темп, дли-
тельность формируют двойственность внутрен-
него чувствование человека и определяют сущ-
ность и содержание образования. В результате 
философия и образование формируют двой-
ственность подходов к человеку через его сущ-
ность и существование. Формируется идеал – гу-
манитарный образ человека, наделенный аб-
страктными, надысторическими качествами вне 
времени и вне пространства, не связанным с кон-
кретным социальным пространством и историче-
ским временем, событиями конкретной эпохи. 

Дело в том, что в каждый отдельно взятый отре-
зок исторического времени содержания понятий 
«пространство» и «время» определялись дости-
жениями, законами, принципами конкретной 
науки и описываются ее категориями. Вплоть до 
19 века господство физики (механики) в классиче-
ской философии определяло пространство и 
время как физическое пространство и физиче-
ское время. В результате большинство исследо-
ваний классической философии понимает про-
странство и время в качестве двух автономных 
Абсолютов, не связанных друг с другом и матери-
альным миром. Пространство обычно восприни-
мался как вместилище (протяженность), где окру-
жающий мир существует как совокупность внеш-
них форм предметов. Время выступало как ничем 
определяемая величина (одномерная ритмичная 
длительность, характеризующаяся внутренней 
связью с пространственными явлениями, пред-
метным миром, в целостности).  

Такое соотношение пространства и времени че-
рез физику и механику определило содержание 
классической модели образования. Оно высту-
пало лишь транслятором пространственных цен-
ностей в соответствии критериям времени. Соот-
ношения модусов пространства и времени фор-
мируют научную картину мира. Иерархия 

 
1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение 
научно-исследовательских работ по приоритетным 
направлениям научной деятельности вузов – партнеров 
по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский 

социальных ценностей, транслируются через 
элементы образования, выстраиваясь в соответ-
ствии научной картине. Они не могут выходить за 
рамки измерений пространственно-временной 
конструкции. Гуманитарный образ человека, 
предлагаемый образованием, по содержанию 
всегда корректируется в соответствии требова-
ниям социального времени и по образу соци-
ально-природного пространства.  

Вплоть до 19 века многие мыслители (А. Платон, 
Л. Августин Фейербах и многие другие) верили в 
возможность формирования и воспитания такого 
идеального человека, созерцающего природный 
мир (эпоха Просвещения, а кульминация история 
и культура СССР). Это говорит о том, что вплоть 
до немецкой классической философии сущность 
человека понималась как нечто неизменное и 
устойчивое. Впервые для Канта пространство вы-
ступает как форма внешнего созерцания челове-
ком мира, а время – форма внутреннего созерца-
ния. Человек по Марксу – совокупность обще-
ственных отношений. Даже современное отече-
ственное образование во многом апеллирует веч-
ными общечеловеческими ценностями. 

Лишь в ХХ веке, в рамках экзистенциальной фи-
лософии происходит отход от универсальной 
сущности человека в пользу его существования 
как единичного человека (Камю, Сартр). В реаль-
ности каждый человек, осваивая через систему 
образования необходимые знания, живет экзи-
стенциально в рамках конкретного пространства 
конкретное время. При этом реально простран-
ство и время, будучи конкретными и временными 
интуитивно осмысливаются логически связан-
ными с единой бесконечностью и вечностью. Со-
временный человек вынужден освоить и соответ-
ствовать данной парадигме (философия постмо-
дерна).  

В кризисные периоды истории для человека 
наибольшую актуальность обретает вектор про-
текания времени. Один модусов времени (про-
шлое, настоящее, будущее) получает значимость 
над остальными. В соответствии, меняется сущ-
ность и существование человека, а также, собы-
тийное наполнение этих понятий. Допустим, в 
первобытном обществе в рамках мифологиче-
ского сознания время течет и через прошлое в 
настоящее. Будущее – попытка его повторения 
прошлого. В период системного кризиса совре-
менного общества ценность обретает образ буду-
щего. Время течет от будущего через настоящее. 
При абсолютной нестабильности и социальной 
неопределенности, ценностью наделяется насто-
ящее. Каждое мгновенье прожитого настоящего 
возвышается над прошлым и будущим (филосо-
фия постмодерна). В истории человечества пер-
вым постмодернистом можно считать Аврелия 
Августина. Для него прошлое и будущее, будучи 
модусами времени, существуют через настоящее 

государственный педагогический университет имени 
М.Е. Евсевьева» по теме «Смешанная образователь-
ная среда: особенности пространственно-временного 
континуума». 
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(прошлого нет, оно прошло, будущее неизвестно 
и потенциально заключается в настоящем). 

Образование в классическом плане как особая 
сфера культуры формирует особую технологию 
освоения действительности и обеспечения соб-
ственной социокультурной целостности. С помо-
щью этой технологии человек присваивает внеш-
ние пространственные элементы социального и 
физического пространства на информационном, 
знаньевом, поведенческом уровнях, онтологиче-
ски, гносеологически, аксиологически. Данная 
техничность или культура диалога (М.М. Бахтин) 
рождает модель поведения по безопасному взаи-
модействию с окружающим социально-природ-
ным миром и позволяет ему вписаться в про-
странственно-временное содержание эпохи, со-
ответствовать телесности и социальности об-
щекультурной среды.  

Итак, человек в ходе образовательного процесса, 
идентифицируя себя с элементами социального 
пространства, определяет свое место в культур-
ном пространстве, ценностное значение для со-
циального времени и самоутверждается. В есте-
ственном состоянии дискретность времени за-
трудняет данный процесс. Для человека само 
протекание времени является загадкой. Нам до 
сих пор понятно, куда и как течет время – от 
настоящего к прошлому или будущему? Они 
разделены или целостны? «Река времени» (в Ин-
дийской, Китайской философиях, да и современ-
ной европейской философии тоже – Янч, Бом – 
«гераклитов поток») определяется со-бытийно, 
через диалог человека, и как процесс и как ре-
зультат. Экзистенциальный взгляд Ж.-П. Сартра 
[3] раскрывает диалог человека со временем. 
Мгновение для известного французского мысли-
теля выступает в качестве единицы времени. 
Ведь, оно для человека неделимо и не определен 
механизм его включенности в схему временности 

и последовательности, связи с бесконечностью и 
вечностью. 

Образование через дисциплины «Истрия», «Об-
ществознание», «Культурология» и др. форми-
рует чувство его связанности с модусами вре-
мени. «История» связывает с прошлым, «Обще-
ствознание» – с настоящим, «Культурология» – с 
вечными ценностями и ориентирует в будущее. В 
одном человеке все три модуса сливаются в еди-
ную нить. 

В процессе обучения человек учится конституи-
ровать пространство вне себя в свой внутренний 
мир и осмысливать время через собственные пе-
реживания. Он формирует внутреннюю, про-
странственно-временную конструкцию – культур-
ную среду, где происходит его безопасное бытие. 
Наступает его удовлетворенность жизненным 
пространством, эпохой, собою. 

В наши дни пространственно-временная органи-
зация смешанной объективно-виртуальной ре-
альности ставят под сомнение базовые посту-
латы классической науки и рациональности (мо-
низм, элементаризм, универсализм, однород-
ность и другие). Существующая смешанная 
форма обучения и неоднородность образова-
тельного пространства готовят человека к про-
цессам спонтанности и неопределенности во вре-
мени в рамках неоднородного, нелинейного, n-
мерного пространства будущего. Освоение дей-
ствительности и сохранение его целостности 
обеспечиваются постоянным зависанием на ин-
формационных ресурсах интернета. Поэтому 
требуется новая модель образования, соответ-
ствующей требованиям новой реальности [2]. Это 
выступает фундаментальной проблемой эпохи и 
включает в себя как конкретно педагогические и 
образовательные, так и философские и методо-
логические вопросы.  
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Аннотация. Традиционно, образование связано с 

онтологическим освоением мира, ценностной си-

стемой общества и природы. За многовековую исто-

рию человечеством, в зависимости от требований 

эпохи, были выработаны различные модели образо-

вания. Цель статьи – рассмотреть образование в 

контексте современной смешанной социокультур-

ной среды, раскрыть его онтологию в системе новой 

реальности. Смешанная образовательная среда –

многофункциональная технологическая платформа, 

которая обладает свойствами иммерсивности и

управляемости, конструируемости и модульности. 
 

Ключевые слова: смешанная социокультурная 

среда, смешанная образовательная среда, онтоло-

гия образования. 

 

   

Annotation. Traditionally, education is associated with 

the ontological development of the world, the value 

system of society and nature. Over the centuries-old 

history of mankind, depending on the requirements of 

the era, there were various models of education. 

The purpose of the article is to consider education in 

the context of a modern mixed sociocultural environ-

ment, to reveal its ontology in the system of a new real-

ity. The mixed educational environment is a multifunc-

tional technological platform and has the properties of 

immersiveness and controllability, design and modular-

ity. 
 

Keywords: mixed sociocultural environment, mixed ed-

ucational environment, ontology of education. 

 

                                                                       

 
менно в период пандемии коронавируса 
COVID-19 и карантина, объявленного с фев-

раля 2020 года, мы непосредственно начали осо-
знавать, что мир, в котором живем, кардинально 
изменился. Что же случилось, что окружающий 
нас социальный мир перестал совпадать с 
нашими представлениями, произошла коренная 
ломка образа жизни, схем поведения? 

Причина столь радикальных изменений – транс-
формация базисных оснований нашего бытия. 
Европейская цивилизация со второй половины 
ХХ века в результате применения информаци-
онно-компьютерных технологий породила новую 
культурную среду гибридного типа (GR), совме-
щающая (MR) физические и виртуальные эле-
менты. Изменилась пространственно-временная 
организация социальной реальности, а именно, 

сущностные характеристики движения, скорость 
изменений в новой реальности, что привело к ра-
дикальным переменам в онтологии образования, 
которое выполняет транслирующие функции 
между внешним и внутренним средовыми сегмен-
тами культуры.  

В классическом понимании, культура – безопас-
ная среда обитания человека. Введение инфор-
мационных технологий структурную организацию 
среды обитания человека изменили содержание 
социокультурной среды и превратили смешанную 
среду культуры в среду опасностей. Проблема за-
ключается в том, что мы, считая технические 
средства внешней атрибутивной стороной куль-
туры, простым приложением к ней, не задумыва-
лись об их влиянии на онтологию социокультур-
ной жизни, социальное бытие, сущность 

И 
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мышления, психомоторику, поведение и соответ-
ственно на целостную модель культуры и ее без-
опасность для человека1.  

Итак, в онтологическом плане актуализация про-
блемы структурной организации образования 
связано с трансформацией социокультурной 
среды бытия человека и со становлением сме-
шанной объективно-виртуальной реальности. 
Для отечественной научной мысли понятия «сме-
шанная реальность» (Mixed Reality – MR), «сме-
шанная социокультурная среда», «смешанная 
образовательная среда» новы только входят в 
научный оборот. Наше исследование – попытка 
адаптации основных теоретических идей и техни-
ческих возможностей смешанной реальности к 
отечественным культурным, научным и образова-
тельным традициям. 

Классическая модель бытия человека обеспечи-
вается в рамках онтологии системы «мир – чело-
век», когда один элемент воздействует на чело-
века, определяя его мировоззрение, образ жизни 
и т.д. Идеальной моделью такого мира высту-
пает греческий Космос (мир разума, порядка и 
гармонии). Различные модификации данной мо-
дели (космоцентрическая, теоцентрическая, пан-
теистическая и др.) господствовали в европей-
ской философии вплоть до середины 20 века.  

Онтология смешанной образовательной среды 
включает три элемента «мир – виртуальный об-
раз мира – человек» (объект – виртуальный образ 
объекта – субъект). На человека оказывает влия-
ние сразу два элемента «мир» и «виртуальный 
образ мира» и определяют его бытие. 

Классическая модель бытия ориентирована на 
познание и освоение мира на уровне вещества и 
энергии. Смешанная реальность прибавляет 
еще третий уровень организации материи – ин-
формационный. Информационное освоение 
мира, информационная культура включены в 
стратегию образования смешанного типа и опре-
деляют ее практическую направленность.  

На наш взгляд, онтологическая система образо-
вания смешанного типа состоит из трех взаимо-
связанных элементов. Первым сегментом данной 
системы выступает естественно-предметный 
фрагмент объективной реальности. В качестве 
второго сегмента можно представить вирту-
ально-информационный элемент. Это – визуали-
зированный или оцифрованный образ есте-
ственно-предметного мира. Человек является 
третьим элементом смешанной образовательной 
среды и выступает в качестве антропного фак-
тора системы, обеспечивая его включенность во 
внутренние процессы. 

Смешанная социокультурная среда рождает но-
вую системную организацию «человек – ма-
шина». В отечественной научной литературе 

 
1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение 
научно-исследовательских работ по приоритетным 
направлениям научной деятельности вузов – партнеров 
по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский 

конца 20 века она называлась эргатической си-
стемой, где человек выступал в качестве цен-
трального ее элемента и формирующего фак-
тора. Он оказывается не изолированным от дру-
гих системных элементов, а выступает или в ка-
честве их создателя или пользователя. Т.е., он - 
связующее звено системы. Его сознание в каче-
стве виртуализатора структурирует и творит (про-
граммист, администратор) ее. Он практически 
выступает в качестве творца и хранителя дан-
ной системы. Система целостна, функцио-
нальна, устойчива и имеет системный смысл, при 
включенности сознания человека в системные из-
менения.  

Как мы видим, усложнилась организация про-
странства нашего бытия, сочетающего объек-
тивно-предметное и виртуально-техническое, из-
менилось течение времени на стыке объектив-
ного и виртуального. По своей пространственно-
временной характеристике, новая реальность не 
относится к объективному или к виртуальному.  

В рамках новой онтологии образования отрица-
ются все базовые идеи (Абсолюты, постулаты, 
единицы, парадигмы) классической философии, 
классической науки (однородность, монизм, эле-
ментаризм, универсализм, естественность, гар-
моничность, разумность, логичность, упорядо-
ченность (природы) и абсолютность, объектив-
ность и ритмичность (времени), а также – Абсо-
лютов (космос, бог и другие). Такой подход гос-
подствует в общественном сознании до нашего 
времени. Именно на их основе создавались все 
классические модели образования.  

Мы выделяем следующие базовые свойства но-
вой образовательной среды: неоднородность и 
N-мерность, смешанность или гибридность, син-
тетичность и искусственность, эргатичность и 
управляемость, конструируемость и модуль-
ность, неупорядоченность и ризоматичность) [1]. 

При анализе выясняется, что элементы такой си-
стемы – конструкция, не интегрированы между 
собой, а рядоположены или наложены друг на 
друга. В результате совмещения элементов двух 
реальностей, объективная реальность расширя-
ется по форме, дополняется по содержанию, по-
этому можно еще добавить следующие простран-
ственно-временные черты: 

–  комбинированность и схематичность;  

–  неинтегрированность элементов друг в друга 
(композитность или монтажность на информаци-
онном уровне).  

Все они противоречат базовым постулатам клас-
сической картины мира. 

В таком случае, «смешанная образовательная 
среда» моделируется и выступает в качестве 

государственный педагогический университет имени 
М.Е. Евсевьева» по теме «Смешанная образователь-
ная среда: особенности пространственно-временного 
континуума». 
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многофункциональной технологической плат-
формы по отношению к базовым подсистемам 
общества, требующей соответствующей страте-
гии формирования личности новой эпохи. Мы тех-
нологию представляем как способность влияния 
на нематериальную жизнь общества или чело-
века. Данное воздействие носит целенаправлен-
ный, рационализированный, алгоритмизирован-
ный характер и, в первую очередь, непосред-
ственно и на информационную среду. 

Виртуальный сегмент новой реальности спосо-
бен замещать, симулировать многие жизненные 
сферы, поглощая самого человека. Наше бытие 
во время карантина свидетельствует о том, что 
мы, практически, в социокультурном плане мо-
жем жить определенно долгое время, не выходя 
из дома. Благодаря такой привлекательности, 
смешанная образовательная среда объективно-
виртуального типа – иммерсивна. Она имеет сле-
дующие свойства: интенсивность и интерактив-
ность, иллюстративность и интуитивность вос-
приятия [2].  

Итак, классическая система образования носит 
социоцентрический характер. Важная роль 

социального фильтра, безопасности вокруг чело-
века принадлежит обществу. Социум выстраи-
вает вокруг человека пояс безопасности и транс-
лирует это через систему образования. В про-
цессе социализации среда родной культуры для 
человека условно превращается в пространство 
безопасности, образование в инструмент форми-
рования культуры безопасности. Требуются ра-
дикальные перемены в классической схеме обра-
зования. Очевидно, меняется форма и содержа-
ние, цели и задачи образования. Мы не предла-
гаем конкретную модель, а выделяем ее ключе-
вые моменты и идеологию. 

Итак, новая образовательная среда по своей 
внешней форме и способу визуализации обла-
дает высокой иммерсивностью и достоверно-
стью. Она внешне привлекательна и сенсорна 
для субъекта образования. Смешанная среда по-
гружает сознание субъекта образования в соб-
ственную среду. Учебная информация концен-
трируется в больших объемах и в нужной форме. 
В процессе обучения моделируется предметно-
виртуальное окружение и обеспечивается техно-
логия взаимодействия с ним. 
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Аннотация. В настоящее время в сознании совре-

менных молодых людей наблюдается фрагментар-

ность и абстрактность существующих знаний в обла-

сти права, что приводит к девиантному поведению 

среди молодежи. Авторы статьи обращаются к од-

ному из способов профилактики девиантного пове-

дения молодежи – социальному здравотворчеству. 

На основе проанализированных источников авторы 

выстраивают схему социального здравотворчества 

как способа профилактики девиантного поведения в 

молодежной среде. 
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Annotation. Currently, in the minds of modern youth, 
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havior among young people. The authors of the article 

turn to one of the ways to prevent deviant behavior of 
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sources, the authors build a vector model of social 
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among youth. 
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настоящее время в сознании современных 
молодых людей наблюдается фрагментар-

ность и абстрактность существующих знаний в 
области права. Помимо фрагментарности знаний, 
фиксируется и смещение морально-нравствен-
ных координат, что, в свою очередь, указывает на 
тот факт, что «когнитивная составляющая пред-
ставлений понятия «закон» у молодежи не явля-
ется беспрекословным соблюдением закона во 
всех сферах жизни» [1]. Все это служит увеличе-
нию различного рода девиаций среди молодежи. 
Несмотря на то, что детская преступность за по-
следние 18 лет сократилось почти в 16 раз, все 
равно сегодня наблюдается высокая численность 
правонарушений среди молодых людей [2]. Дан-
ное обстоятельство показывает, что, в целом, ме-
няется правовая культура в России, а также, 

возрастает динамика отклонений в правовом со-
знании молодого населения, что отражается на 
социальном поведении. 

Когнитивный интерес многих исследователей 
направлен на изучение правосознания молодежи 
и правовой культуры молодого населения 
страны. Современная рискогенная среда транс-
формирует социальное поведение молодежи, в 
результате чего, наблюдается рост девиаций раз-
личного рода [3], а также, актуализируется про-
блема механизмов профилактики девиаций в мо-
лодежной среде.  

Многие исследователи предлагают различные 
технологии, которые могут помочь в борьбе с де-
виантным поведением [4; 5]. Среди механизмов 

В 
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профилактики выделяют активную работу соци-
альных институтов – образования и семьи. Также, 
исследователи отмечают как одну из мер профи-
лактики – установки молодежи на здоровый образ 
жизни [5]. 

Таким образом, из проанализированных источни-
ков мы видим, что проблемы, связанные с девиа-
нтным поведением в молодежной среде, явля-
ются весьма актуальными, так как в настоящее 
время из-за возрастания различного рода рисков 
увеличивается число девиантных поступков, со-
вершаемых молодежью. При возрастании риско-
генной среды социальную и научную значимость 
обретает вопрос профилактики девинатного по-
ведения. В связи с этим, в рамках данной статьи 
мы рассматриваем социальное здравотворче-
ство как один из способов профилактики девиант-
ного поведения в молодежной среде. 

Для того, чтобы рассмотреть и описать наиболее 
действенные способы профилактики девиантного 
поведения в молодежной среде, нам необходимо 
коснуться определения «девиантное поведение». 

«Девиантное (отклоняющееся) поведение – это 
устойчивое поведение личности, отклоняющееся 
от наиболее важных социальных норм, причиня-
ющее реальный ущерб обществу или самой лич-
ности, а также, сопровождающееся ее социаль-
ной дезадаптацией» [6]. Говоря о феномене де-
виантности, мы можем отметить, что сущность 
данного феномена состоит в рассогласовании со-
циальных отношений личности или социальной 
группы. Т.е., личность/социальная группа с де-
виантным поведением поддерживает такую си-
стему отношений, которые существенным обра-
зом разнятся с общепринятыми нормами, что, так 
или иначе, может приводить к различного рода 
конфликтам. Девиантное поведение связано с та-
кими факторами, как недостаточная или неэф-
фективная адаптация к социальной среде, сниже-
ние активности, которое направлено на интегра-
цию общепринятых ценностей в систему личных 
смыслов, а также – доминирование процессов ин-
дивидуализации и девиантной самореализации 
[6, с. 189]. 

Таким образом, девиантное поведение представ-
ляет собой отклоняющиеся от общественной 
нормы действия, которые проявляются внешне и 
получают негативную оценку от общества. Они 
могут нанести угрозу для общества, но одновре-
менно с этим, обладают индивидуальной значи-
мостью для личности или социальной группы 
вследствие их направленности на компенсацию 
нарушений в системе социальных отношений са-
мой личности или социальной группы. 

В последнее время в связи с нарастающими рис-
ками в социальной среде и общесистемным кри-
зисом современного социума интерес к проблеме 
профилактики девиантного поведения в моло-
дежной среде существенно возрос. Одним из ме-
ханизмов профилактики девиантного поведения 
является механизм социального здоровьесбере-
жения. Нельзя не согласиться с А.Г. Маджуга, ко-
торый подчеркивает значимость и актуальность в 

настоящее время проблемы целенаправленного 
формирования здоровья молодежи в связи риско-
генными условиями социального развития. Акту-
альность данной проблемы возрастает в связи с 
тем, что проблема здоровьесбережения взаимо-
связана с проблемой личной и общественной без-
опасности [7]. 

Опираясь на определение здоровья, которое при-
ведено Всемирной организацией здравоохране-
ния, мы видим, что «здоровье является состоя-
нием полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствием бо-
лезней и физических дефектов» [8].  

При разработке проблемы формирования, сохра-
нения и укрепления здоровья молодого поколе-
ния немаловажную значимость приобретает про-
блема социального здравотворчества. Говоря о со-
циальном здравотворчестве учащихся, Д.Е. Глушко 
отмечает, что: «Здравотворчество – это осознан-
ная познавательная, деятельностная, коммуника-
тивная, поведенческая и другая активность уча-
щегося по формированию, сохранению и восста-
новлению личного здоровья, обеспеченная опти-
мальной стратегией, адекватными воспитатель-
ными технологиями, эффективными приемами и 
методами формирования, сохранения, восста-
новления собственного здоровья, а также систе-
мой социально-педагогической поддержки дан-
ной активности со стороны ближайшего окруже-
ния» [9]. 

Опираясь на определение, данное Д.Е. Глушко, 
мы видим, что в такой активности, как социальное 
здравотворчество, принимают активное участие 
два актора – обучающийся и агент, обеспечиваю-
щий эффективные воспитательные технологии и 
оказывающий необходимую социально-педагоги-
ческую поддержку обучающемуся для осуществ-
ления активности здравотворческой деятельно-
сти.  

В рамках данной статьи мы рассматриваем таких 
акторов социального здравотворчества, как мо-
лодежь, а в качестве агента социального здраво-
творчества мы берем образовательное учрежде-
ние, которое имеет возможность повлиять на 
формирование здоровьеориентированного со-
знания молодежи.  

Здоровьеориентированное сознание молодежи 
влияет на формирование здоровьеориентирован-
ного поведения. То есть, в сознании преобладают 
такие ценностные ориентации и установки, кото-
рые ориентируют молодежь на осуществление 
здоровьесберегающей и здоровьетворческой де-
ятельности. На наш взгляд, сформировать здоро-
вьеориентированное сознание молодежи помо-
гает образовательное учреждение. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем два 
вектора, которые способствуют формированию 
здоровьеориентированного сознания молодежи. 

Первый вектор – это вектор управленческих ре-
шений, который активирует валеообразователь-
ный вектор здравотворчества (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема функционирования социального здравотворчества  
как средства профилактики девиантного поведения в молодежной среде 

 
Вектор управленческих решений включает в себя 
установки, алгоритмы решений, направленности 
действий. Валеообразовательный вектор содер-
жит структурные элементы информационно-об-
разовательной направленности, составляющие 
концептуальную основу здоровьесберегающего 
образования молодежи. 

Выбор решения в векторе управленческих алго-
ритмов сопрягается с мониторингом здравостро-
ения, коррекции и контроля валеологического об-
разования и мотивации учащихся, которая со-
стоит из двух этапов. 

На первом этапе предполагается знакомить мо-
лодежь с основными знаниями, умениями и навы-
ками в области здравотворчества. В ходе данного 
этапа молодые люди знакомятся с элементами 
знаний по основам состояния своего здоровья и 
умениями диагностики.  

На втором этапе молодой человек на основе зна-
ний, умений и навыков имеет возможность выстро-
ить индивидуальный профиль здравотворчества.  

Таким образом осуществляется стратегия управ-
ляемых решений в выборе оптимального вари-
анта в реализации решения здравостроения на 
ближайшую перспективу. 

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что для 
профилактики девиантного поведения молодежи 
необходимо, чтобы она получала знания о здоро-
вьесберегающих технологиях. В связи с этим, об-
разовательный процесс должен базироваться на 
физиологических и психолого-педагогических 
предпосылках оптимальности и постепенности, 
использования функциональных возможностей и 
уровня физического, психического и социального 
здоровья развивающегося молодого организма. 
Предложенная схема позволяет через процедуру 
педагогических технологий и управленческих ре-
шений осуществлять содержательно-процессу-
альное использование валеообразовательного 
вектора социального здравотворчества среди мо-
лодежи. 
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Аннотация. На сегодняшний день технологии искус-

ственного интеллекта (далее-ИИ) демонстрируют 

стремительные темпы развития. Мы наблюдаем его 

повсеместное внедрение во все сферы обществен-

ной жизни. Тем не менее, его применение, с одной 

стороны открывает широчайшие возможности, а с 

другой, несет значительные вызовы и угрозы, обо-

значая важность выработки эффективной норма-

тивно-правовой основы для их сдерживания. Статья 

посвящена одной из первоочередных проблем, воз-

никающих в рамках разработки нормативно-право-

вого регулирования ИИ. Так, на сегодняшний день 

не выработано единого подхода к определению по-

нятия ИИ. При этом, четко сформулированные дефи-

ниции являются необходимым элементом для пони-

мания и применения правовой основы. Статья рас-

сматривает существующие виды и признаки искус-

ственного интеллекта. Также. автор обращается к 

опыту Европейского союза в области разработки 

определения для цели эффективного регулирова-

ния, анализирует дефиниции, виды, признаки в 

праве ЕС, что позволило выявить особенности, до-

стижения и пробелы европейского подхода в кон-

тексте разработки определения понятия ИИ. 
 

Ключевые слова: Европейский союз, искусственный 

интеллект, системы ИИ, правовое регулирование 

ИИ. 

 

   

Annotation. Artificial intelligence technologies (AI) 

demonstrate extremely rapid development and wide-

spread implementation in all spheres of public life. Nev-

ertheless, its application, on the one hand, opens up tre-

mendous opportunities, and on the other hand, carries 

significant challenges and threats, indicating the im-

portance of developing an effective regulatory frame-

work to contain them. The article is devoted to one of 

the priority problems arising in the framework of the 

development of legal regulation of AI. Nowadays there 

is a lack of a clear definition of AI. Nevertheless, it is ob-

vious that clearly formulated definitions are key ele-

ments to understand and apply legal framework. The ar-

ticle examines the existing types and features of AI. The 

author also refers to the experience of the European 

Union in the development of a definition for the pur-

pose of effective regulation, analyzes definitions, types 

of AI in the EU’s law, which made it possible to identify 

the features, achievements and gaps of the European 

approach in the context of developing a definition of AI.
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а данном этапе развития общества стоит 
очень серьезная задача по сбалансирован-

ному внедрению технологий во все сферы обще-
ственной жизни таким образом, чтобы одновре-
менно обеспечивалось дальнейшее развитие ин-
новаций и не нарушались основные права и сво-
боды граждан. Так как искусственный интеллект 
обладает рядом специфических особенностей, 
таких как автономность, способность к самоорга-
низации и самообучению, крайне важно обеспе-
чить и закрепить гарантии того, что ИИ будет при-
меняться на пользу человечества, а не во вред 
ему. Очень важно, чтобы будущее регулирование 
не затормаживало развитие инноваций и обеспе-
чивало сохранение человеческих ценностей и 
гражданских прав.  

Как направление научных исследований, «искус-
ственный интеллект» появляется в середине про-
шлого века. Еще в 1930-х годах появляются ра-
боты Алана Тьюринга, где обсуждается идея со-
здания программируемых устройств, которые 
смогут решать определенные задачи. В 1950-м 
году оп публикует работу «Вычислительные ма-
шины и разум», где предлагает тест, названный в 
дальнейшем «Тест Тьюринга», обобщенная идея 
которого заключается в том, что машина будет 
считаться разумной, когда человек, взаимодей-
ствующий с одной машиной и с одним человеком, 
не сможет понять, в каком случае он взаимодей-
ствует с машиной.  

Сам термин «искусственный интеллект» был 
впервые обозначен в 1956 году – его ввел 

Н 
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информатик Джон Маккарти в рамках конферен-
ции в Дартмутском колледже.  

Исследования в сфере ИИ ведутся уже более 
полвека. ИИ успел пережить и «золотые годы» и 
две, так называемые, «зимы искусственного ин-
теллекта», в середине 1970-х и в конце 1980-х го-
дов, когда завышенные ожидания не оправда-
лись, что привело к сокращению финансирования 
и падению интереса к ИИ в целом [3]. Тем не ме-
нее, весь мир наблюдал и яркие победы ИИ:  

–  в 1997 году компьютер Deep Blue побеждает 
чемпиона по шахматам Гарри Каспарова;  

–  в 2011 году Watson – суперкомпьютер компа-
нии IBM обыгрывает чемпиона мира в вопросах 
на общую эрудицию в телевикторине;  

–  в 2016 программа AlphaGo победила профес-
сионального игрока высшего ранга из Южной Ко-
реи в игре в Го. 

Благодаря активному развитию глубокого обуче-
ния (deep learning), начиная с 2015 года ИИ снова 
переживает свой «золотой век». В 2018 году Пре-
мию Тьюринга (англ. Turing Award) получили уче-
ные Йошуа Бенджи, Джеффри Хинтон и Ян Лекун, 
которых называют «отцами основателями» обла-
сти глубокого обучения. Метод, который они 
предложили, обозначил продвижение в таких 
направлениях, как компьютерное зрение и распо-
знавание речи. Большинство новейших техноло-
гий ИИ от беспилотного транспорта до медицин-
ского оборудования с элементами ИИ, имеют в 
своей основе именно глубокое обучение.  

Исследователи в сфере технологий ИИ выделяют 
несколько типов ИИ [6]: 

–  Слабый ИИ (ИИ узкого спектра) – системы, ко-
торые могут выполнять одну или несколько узко-
специализированных задач. Такой ИИ ограничен 
задачей или задачами, для выполнения которых 
он обучен. При этом, слабый ИИ, несмотря на 
свое название, при выполнении своих конкретных 
задач может превосходить человека в интеллек-
туальных способностях. Поэтому использование 
формулировки «слабый» здесь актуально именно 
в контексте сравнения таких систем с «силь-
ными», нежели для характеристики их как тако-
вых. 

Сегодня человечество освоило исключительно 
ИИ узкого спектра. 

–  Общий ИИ (ИИ широкого применения). Такой 
ИИ является истинным ИИ, изначальной целью 
разработки ИИ. ИИ широкого применения будет 
способен решать огромное количество задач и 
проблем разными способами, без какого-либо че-
ловеческого вмешательства. На сегодняшний 
день такого ИИ не существует. Подобные техно-
логии остаются неразработанными. При этом не-
которые ученые говорят о том, что такой ИИ во-
обще никогда не будет создан.  

Иногда выделяют также «суперинтеллект», кото-
рый сможет превзойти любого человека за счет 
увеличения мощностей и крайне быстрого 

самосовершенствования машины – «рекурсив-
ного улучшения» [4]. Однако большинство иссле-
дователей, исходя из текущего состояния дел, 
считают подобные сценарии нереалистичными. 

Исследования в области искусственного интел-
лекта ведутся с прошлого века, но до сих пор не 
выработано общепринятого универсального 
определения самого понятия «искусственный ин-
теллект». Такое положение возникает в силу от-
сутствие общепринятого правового подхода к 
формулированию его содержательных характе-
ристик [7]. 

Отсутствие единого подхода к определению ИИ 
является одной из первоочередных проблем в 
рамках разработки регулирования и признается 
исследователями фактором, который сдерживает 
решение юридических вопросов.  

На данном этапе существует огромное разнооб-
разие дефиниций ИИ, хотя все они, конечно по-
хожи в некоторых своих частях. Появлению боль-
шого количества дефиниций способствует слож-
ность и многообразие самих технологий ИИ, их 
функций, сфер применения, специфических осо-
бенностей. Более того, ИИ находится на стыке 
различных дисциплин и отличается междисци-
плинарным характером, что, в свою очередь, 
определяет различия в определениях в зависи-
мости от областей деятельности, в рамках кото-
рых они даются. Значительным образом различа-
ются и цели, которые ставятся экспертами и уче-
ными при выработке определения. Отметим 
также сложность и неоднозначность в понимании 
и определении интеллекта естественного. 

Можно обозначить и ряд критериев, которым 
должно удовлетворять определение ИИ, сформу-
лированное для цели эффективного регулирова-
ния. В частности, в отчете Специального коми-
тета Совета Европы по ИИ (CAHAI) указано, что 
оно должно обеспечивать собственную актуаль-
ность с дальнейшим развитием технологий, до-
пускать включение новых систем и гарантировать 
охват широкого спектра рисков и видов ущерба, 
вызываемых новыми технологиями. Определе-
ние не должно чрезмерно сужать сферу примене-
ния регулирования. Более того, важно, чтобы 
формулировка позволяла применять регулирова-
ние на практике в реальных ситуациях [10].  

Европейский союз уделяет значительное внима-
ние вопросу выработки определения, которое бы 
предусматривало бы все технические аспекты и 
основные элементы ИИ. Союз неоднократно 
представляет варианты определений с разной 
степенью подробности в отношении функцио-
нала, технических способностей и особенностей 
ИИ. 

В докладе Объединенного исследовательского 
центра (JRC) Еврокомиссии «Искусственный ин-
теллект. Европейская перспектива» [9], разрабо-
танного в виде независимых научных рекоменда-
ций, ИИ определяется как собирательное поня-
тие, через формулирование свойств и способно-
стей, обозначающее «любую машину или алго-
ритм, способную исследовать свою среду и 
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обучаться, и основываясь на накопленных зна-
ниях и опыте, осуществлять разумные дей-
ствия и предлагать решения». Среди методов 
выделяется класс методов машинного обучения.  

Одним из наиболее качественных и проработан-
ных, является определение, предложенное груп-
пой экспертов высокого уровня HLEG AI, создан-
ной под эгидой Комиссии. Группа разработала не-
сколько основополагающих документов в области 
ИИ. Среди них и документ «Определение ИИ: ос-
новные возможности и дисциплины» [8], где опре-
деление стало заметно шире и подробнее в тех-
нических аспектах. Помимо этого, документ также 
называет технологию уже не просто ИИ, а систе-
мами ИИ.  

Предложена следующая дефиниция: «ИИ-систе-
мами являются программные (или аппаратные) 
системы, которые разработаны людьми и ко-
торые функционируют в физическом или циф-
ровом измерении, способные воспринимать 
среду, осуществляя сбор данных, анализиро-
вать собранные структурированные или не-
структурированные данные, формировать ло-
гические выводы, основываясь на знаниях и ин-
формации из обработанных данных, и прини-
мать решение о наилучших действиях в контек-
сте достижения поставленной цели. Такие си-
стемы могут применять символьные правила 
или числовые модели, а также, адаптировать 
свое поведение, анализируя влияние на среду 
своих предыдущих действий».  

Документ отмечает, что само понятие «искус-
ственный интеллект», очевидно, связано с поня-
тием «интеллект». Документ отмечает возмож-
ность применения понятия «разумности», кото-
рое в данном контексте означает способность вы-
бирать наилучшее действие для решения постав-
ленной задачи. Это определение является отлич-
ным образцом четкой, но при этом достаточно по-
дробной формулировки с перечислением основ-
ных свойств и способностей ИИ. В частности, оно 
упоминается в отчете CAHAI в качестве примера 
[10].  

Новейший документ Союза – Проект регламента 
по регулированию ИИ, опубликованный 21 ап-
реля 2021 года Европейской комиссией (Акт об 
ИИ) [2], дает дефиниции многих понятий. В том 
числе и новейшее определение ИИ.  

Так, под системой искусственного интеллекта 
понимается «программное обеспечение, 

разработанное с использованием одного или не-
скольких методов и подходов, закрепленных в 
Приложении [1], и способное для заданного чело-
веком набора целей производить выходные дан-
ные, такие, как контент, прогнозы, рекоменда-
ции или решения, влияющие на среду, с которой 
они взаимодействуют».  

Приложение 1 дополняет статью 3 Акта и пере-
числяет методы и подходы, применяемые при 
разработке систем ИИ. В Акте указано, что При-
ложение I будет дополняться с развитием техно-
логий и изменением рыночных и технологических 
условий, что обеспечивает его актуальность с 
дальнейшим развитием технологий.  

Учитывая развитие регулирования ИИ в ЕС в 
дальнейшем, наиболее вероятным нам видится 
добавление в определение других возможных 
форм существования ИИ: аппаратных и иных, 
пока не предполагаемых. Также, необходимым 
нам представляется обозначение в определении 
свойства автономности систем.  

Что примечательно, в своих последних формули-
ровках, Союз отходит от общепринятого антропо-
морфизма в описании систем ИИ, не проводя ана-
логий с человеком или человеческим интеллек-
том, что представляется крайне целесообраз-
ным, учитывая неоднозначность в понимании ин-
теллекта, а также и то, что ИИ, все же, не воссо-
здает когнитивные способности человека, а, как 
максимум, имитирует их.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в насто-
ящее время не выработано единой правовой ин-
терпретации понятия «искусственный интел-
лект», что затрудняет понимание и применение 
правовой основы. В различных документах и 
научных трудах предложено огромное количе-
ство дефиниций ИИ, которые хоть и похожи 
между собой, но, тем не менее, не являются иден-
тичными. ЕС уделяет значительное внимание 
данному вопросу и в своем новейшем документе – 
Акте об ИИ предлагает новое определение ИИ. 
ЕС отходит от общепринятого антропоморфизма 
в описании систем ИИ. Данное определение спо-
собно обеспечить собственную актуальность с 
дальнейшим развитием ИИ и с некоторыми до-
полнениями, которые вероятно будут отражены в 
итоговой редакции Акта, вполне может выступить 
в качестве основы в рамках выработки универ-
сального определения.  
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Аннотация. В статье представлен анализ данных 

опроса представителей этнического бизнеса Крас-

нодарского края. Определено, что этнический биз-

нес представлен практически во всех сферах эконо-

мики края, а структура сфер деятельности практиче-

ски полностью повторяет структуру малого и сред-

него бизнеса края; при выборе экономической ниши 

предприниматели руководствуются не только праг-

матическими мотивами, но и традициями и жела-

нием помочь; при наборе персонала также дей-

ствует принцип родства и землячества, особенной у 

предпринимателей-мигрантов; этнические сети поз-

воляют предпринимателям получать финансовые 

ресурсы и другие виды поддержки; основными фак-

торами, препятствующими развитию этнического 

предпринимательства в крае, являются высокие 

налоги, высокие стартовые издержки и низкий 

спрос. 
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Annotation. The article presents an analysis of data 

from a survey of representatives of ethnic business in 

the Krasnodar Territory. It was determined that ethnic 

business is represented in almost all spheres of the re-

gion's economy, and the structure of the spheres of ac-

tivity almost completely repeats the structure of small 

and medium-sized businesses in the region; when 

choosing an economic niche, entrepreneurs are guided 

not only by pragmatic motives, but also by traditions 

and a desire to help; when recruiting personnel, the 

principle of kinship and fraternity, which is special 

among migrant entrepreneurs, is also applied; ethnic 
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sources and other types of support; The main factors 

hindering the development of ethnic entrepreneurship 

in the province are high taxes, high start-up costs and 

low demand. 
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олиэтничность – характерная черта совре-
менных многосоставных обществ, при этом 

этническое разнообразие несет в себе не только 
конфликтный потенциал, но и является ресурсом 
развития и трансформации социальных отноше-
ний, хозяйственных связей и т.п. С. Вертовек от-
мечает, что усиление разнообразия – это «не 
только усложнение состава населения по этно-
сам и странам происхождения, но и ... возникно-
вение новых взаимосвязей и взаимодействий» 
[1]. Исследователь определяет данное явление 
как «трансформирующую диверсификацию раз-
нообразия» (transformative diversification of 
diversity), которая приводит появлению «сверх-
разнообразия» (super-diversity) [1]. Такая ситуа-
ция имеет и несомненный экономический эф-
фект: меняются стандарты производства и по-
требления, возникают «этнические ниши» в раз-
ных сферах экономики, расцветает этническое 
предпринимательство и др.  

Эффективное функционирование этнического 
бизнеса возможно при наличии благоприятной 
предпринимательской среды, то есть соответ-
ствующих условий и факторов для развития пред-
принимательской активности. Следует отметить, 
что в российских условиях особое значение 
имеют региональные факторы предприниматель-
ской среды: «движущей силой развития предпри-
нимательской среды в регионах выступает поли-
тика местных властей, а также уровень соци-
ально-экономического развития территории бази-
рования предпринимательской структуры [2].  

Для Краснодарского края, который отличается эт-
нически пестрым составом населения и высоким 
уровнем миграции, этническое предпринима-
тельств выступает ресурсом развития полиэтни-
ческой территории, что в свою очередь предпола-
гает создание среды, которая позволит эффек-
тивно функционировать бизнес-структурам. В 
2020 году в крае было 266405 субъектов малого и 

П 
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среднего предпринимательства, а в январе-
марте 2021 г. на малых предприятиях было за-
нято 154,7 тысячи человек, оборот малых пред-
приятий составлял 179,0 миллиарда рублей [3]. 
Основными сферами, в которых сосредоточены 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, являются торговля, ремонта, операций с не-
движимостью, транспортные услуги. В последние 
годы увеличилось количество предприятий агро-
промышленного комплекса, транспортно-логи-
стического комплекса, сельскохозяйственного 
машиностроения и др., ориентированных на про-
изводство.  

Обратимся к анализу оценок условий ведения 
бизнеса в регионе представителями этнического 

бизнеса. Эмпирическое исследование проводи-
лось в рамках реализации проекта № ФНИ-ГО-
20.1/11 в мае – августе 2021 года. В ходе анкет-
ного опроса представителей основных этниче-
ских групп края (выборка 450 человек), были вы-
явлены этнические предприниматели – 96 чело-
век, затем произведена довыборка – 39 человека, 
общий объем выборки предпринимателей соста-
вил 135 человек.  

Ответы на вопрос относительно сферы экономи-
ческой деятельности, к которой относится бизнес, 
позволяют увидеть, что этнический бизнес пред-
ставлен практически во всех сферах экономики 
края (табл. 1).  

Таблица 1  

Сферы деятельности этнических предпринимателей, % 
 

Вид экономической деятельности % 

 оптовая и розничная торговля 32 

 деятельность по операциям с недвижимым имуществом 21 

 транспортировка и хранение  14 

 сельское хозяйство  9 

 строительство  8 

 общественное питание  7 

 иные виды деятельности  9 

Всего 100 

 
Заметим, что структура сфер деятельности этни-
ческого бизнеса практически полностью повто-
ряет структуру малого и среднего бизнеса края. 
Ввиду относительно небольшой выборки не пред-
ставлялось возможным корректно оценить соот-
ношение этносов в данных сферах. 

Обосновывая выбор той или иной экономической 
ниши, респонденты отмечали, что руководствова-
лись востребованностью коммерческого продукта 
(40 %), экономическим расчетом (34 %), нацио-
нальная/семейная традиция (11 %), помощь род-
ственникам (6 %), не было возможности заняться 
чем-то другим (6 %) и другие причины (3 %).  

В данном контексте интересен тот факт, что 
наряду с прагматическими мотивами фигурируют 
мотивы альтруистические («помощь семье»), 
следование традициям («национальная тради-
ция»). Ряд исследователей особенностей этниче-
ской экономики отмечают, что в случае с этниче-
ским предпринимательством «субъект экономи-
ческой деятельности не всегда руководствуется 
критериями экономической целесообразности ра-
циональная основа деятельности не заменяет со-
бой всю палитру человеческой деятельности»                         
[4, с. 11].  

Также и при выборе сотрудников предпринима-
тели не всегда рациональны, так часть респон-
дентов указали, что набирали сотрудников из 
числа родственников (36 %), стараются взять на 
работу земляков – 24 %, рассматривают только 
представителей определенной национальности – 
16 % и ориентируются на квалификацию кандида-
тов – 24 %. Среди тех, кто при приеме на работу 
руководствуется принципом родства и земляче-
ства, преобладают мигранты. Это обстоя-

тельство и объясняет такой выбор, поскольку в 
ситуации миграции практики взаимопомощи и 
поддержки выступают для этнических мень-
шинств значимым ресурсом адаптации к новым 
социально-экономическим условиям.  

Этнические сети позволяют предпринимателям 
не только находить сотрудников, определяться с 
выбором ниши, но и получать финансовые ре-
сурсы. Так 46 % отпрошенных указали, что род-
ственники и земляки поддержали финансами, по-
могли взять выгодный кредит и только 26 % ре-
спондентов смогли обойтись без такой поддержки 
и сами финансировали свой бизнес. 19 % полу-
чили помощь от партнеров по бизнесу и 9 % ука-
зали на другие источники. Среди тех, кто указал 
на помощь родственников и земляков, практиче-
ски не было представителей русского этноса.  

Это соотносится с данными других исследований 
[5], согласно которым на территории страны нет 
этнических сетей русских предпринимателей 
даже в регионах с русских большинством, тогда 
как для других этносов – это распространенная 
практика. А сами сетевые формы контракции в 
условиях Российской Федерации стали «защит-
ной реакцией» бизнеса на участие представите-
лей государственных структур в хозяйственной 
деятельности, на «патримониальную укоренен-
ность экономических процессов», ведущую к 
тому, что экономическая система становится во-
площением «множества локальных порядков» [6]. 

Представители этнического бизнеса указывали 
на ряд проблем, которые мешают эффективно 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность (табл. 2). 
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Таблица 2  

Факторы, препятствующие этническому бизнесу (возможет выбор нескольких ответов), % 
 

Факторы % 

Высокие стартовые издержки  86 

Высокие налоги/ неэффективное налоговое администрирование 93 

Нехватка финансовых средств, сложность с доступом к банковским кредитам  75 

Низкий платежеспособный спрос, отсутствие спроса 82 

Рост цен на сырье, материалы, комплектующие 67 

Недобросовестная (нечестная) конкуренция 62 

Высокие транспортные издержки  58 

Сложность с доступом к помощи государственных и/или муниципальных фондов/институтам финан-
сирования 72 

Отсутствие необходимого объема информации о конкурентной ситуации на рынках 76 

Нехватка кадров  64 

 
В целом, опрос показал, что основными факто-
рами, препятствующими развитию этнического 
предпринимательства в Краснодарском крае, яв-
ляются высокие налоги, высокие стартовые из-
держки и низкий спрос. Кроме того, предпринима-
тели указывают на необходимость поддержки 
(финансовой, организационной, информацион-
ной) со стороны органов власти.  

Таким образом, в Краснодарском крае с целью 
дальнейшего развития и использования экономи-
ческого потенциала этнического бизнеса необхо-
дима реализация мер в области налоговой поли-
тики, разработка системы льгот для предприни-
мательского сектора, а также активизация про-
грамм по поддержке этнического бизнеса. Поли-
этничность региона предоставляет новые воз-
можности для экономического развития.  
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Аннотация. Ключевой целью данной публикации 

является освещение социокультурного статуса атле-

тической гимнастики как актуального общественно-

оздоровительного направления в среде современ-

ной российской молодежи. Авторами выделены 

следующие социальные функции, подтверждающие 

социокультурный статус атлетической гимнастики

как составной части физической культуры и спорта: 

коммуникативная, культурно-эстетическая, норма-

тивная, информационная, биологическая, обще-

ственно-оздоровительная, собственно социальная. 

Также, в статье проанализированы позитивные и 

негативные социальные эффекты атлетической гим-

настики, которые носят социально-культурный ха-

рактер. 
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а протяжении всего пути общественно-исто-
рического развития физкультурно-спортив-

ной деятельности, наряду с формированием, со-
хранением и укреплением физического, психиче-
ского и социального здоровья [1], физическим со-
вершенствованием, важная роль отводится про-
изводству, трансляции и распространению соци-
окультурных ценностей. Для представителей ев-
ропейской социально-философской и социокуль-
турной мысли – тяжелая атлетика как разновид-
ность спортивной деятельности, есть социально-
институционализированная форма поведения 
личности молодого человека, «снимающая в ходе 
цивилизационного развития насилие, а также 

элемент культуры, обладающий специфическими 
функциями и ценностями» [2, с. 63].  

Действительно, данный факт подтверждает 
эпоха зарождения олимпийского движения в ан-
тичные времена и продолжения его функциони-
рования в рамках современного спортивно-оздо-
ровительного и олимпийского движения и форми-
рования идеала гармонично развитой личности, 
обладающей способностью реализовать себя в 
разнообразных сферах общественной жизнедея-
тельности [3].  

В отечественной социологии молодежи пока нет 
работ, посвященных осмыслению социокультур-

Н 



75 

ного статуса такого общественно-оздоровитель-
ного направления, как атлетическая гимнастика. 
Более того, вопрос так и не ставился. Социаль-
ные функции, последствия и социальные эф-
фекты распространения данного социокультур-
ного комплекса среди молодых людей также не 
исследованы. Однако научное социологическое 
осмысление атлетической гимнастики, популяр-
ной сегодня в молодежной среде, с точки зрения 
социокультурного подхода и статусных позиций, 
наряду с разработкой «режимов оздоровитель-
ных занятий на тренажерных снарядах в условиях 
физкультурно-оздоровительного центра» – одна 
из актуальных задач [4, с. 156], решаемых специ-
алистами в области физической культуры и 
спорта, как на практическом, так и на теоретиче-
ском уровнях. 

В статье А.Н. Лотарева, С.А. Серегина, А.В. Соло-
вьевой атлетизм рассматривается как обобщаю-
щее понятие, включающее в себя «все виды дви-
гательной активности, непосредственно связан-
ные с развитием силы, силовой подготовки и кор-
рекции фигуры». При этом данные виды двига-
тельной активности направлены также на форми-
рование устойчивого социального интереса к ат-
летизму как к фактору ведения здорового образа 
жизни (ЗОЖ), развития личностной самодисци-
плины [5, с. 36].  

Исходя из поставленной цели, главной целью 
данной статьи является освещение социокуль-
турного статуса атлетической гимнастики как ак-
туального общественно-оздоровительного 
направления в среде современной российской 
молодежи.  

Отвечая поставленной в рамках данной статьи 
цели, мы выделили ряд важнейших функций, под-
тверждающих социокультурный статус атлетиче-
ской гимнастики как составной части физической 
культуры и спорта в современном российском об-
ществе. В частности, нами выделены следующие 
социальные функции: 

–  коммуникативная функция, содействующая 
установлению межличностных контактов и эф-
фективной социальной и культурной коммуника-
ции в процессе спортивно-тренировочной дея-
тельности молодежи; 

–  культурно-эстетическая функция, способству-
ющая удовлетворению культурных и эстетиче-
ских потребностей молодежи, заключающихся в 
единстве физической силы, красоты и здоровья 
как системообразующего фактора существова-
ния социокультурного комплекса атлетической 
гимнастики как одного из видов социокультурной 
и физической активности; 

–  информационная функция, обладающая та-
ким важным свойством, как аккумулирование со-
циально-культурной информации, связанной со 
спортом, а также служащая средством распреде-
ления данной информации;  

–  нормативная функция, заключающаяся в за-
креплении рационально-нормативных и 

социально-оздоровительных норм физкультурно-
спортивной деятельности; 

–  биологическая функция, сопряженная с удо-
влетворением физиологических и соматических 
потребностей личности в движении, оптимизации 
своего психофизиологического состояния;  

–  собственно социальная функция, обеспечива-
ющая оптимальный уровень социальной активно-
сти молодежи и ее личностной дееспособности 
для повседневной жизнедеятельности; 

–  общественно-оздоровительная функция, об-
ладающая, в свою очередь, такого рода свой-
ствами, которые формируют ЗОЖ, омолаживают, 
препятствуют старению и сохраняют здоровье на 
всех его уровнях: физическом, психологическом, 
социальном [6].  

О.М. Капленко также рассматривает социальные 
функции физической культуры и спорта:  

–  воспитательная функция «создает возмож-
ность для воспитания воли, честности, мужества, 
трудовых качеств»; 

–  гуманистическая функция «развивает гумани-
стические убеждения, чувство уважения сопер-
ника»; 

–  функция формирования социальной активно-
сти, образовательная функция, т.к. занятия спор-
том «создают возможности для развития творче-
ства и формирования познавательной активно-
сти».  

Также, автор указывает на общественные ценно-
сти спорта, к которым относит:  

–   «интеллектуальные ценности двигательного 
характера» (основы здорового образа жизни, ор-
ганизации физической активности и пр.); 

–   «ценности педагогической технологии» (ме-
тоды и технологии оздоровительной и спортив-
ной тренировки);  

–   «мобилизационные и интенционные ценно-
сти» (социально-психологические установки мо-
лодежи, которые определяются «характером, 
структурой и направленностью потребностей, мо-
тиваций и ценностных ориентаций на занятия») 
[7, с. 3].  

В рамках данной публикации нам представляется 
необходимым и важным обозначить в качестве 
актуальной информации ряд позитивных эффек-
тов, носящих непосредственный или опосредо-
ванный (в той или иной степени) социально-куль-
турный характер, что также указывает на станов-
ление социокультурного статуса тяжелой атле-
тики в среде молодежи:  

–  легитимизация всякого рода агрессии и агрес-
сивных тенденций, носящих вербальный или не-
вербальный характер и перевод их в конструктив-
ное русло в рамках тяжелоатлетических занятий, 
что говорит в пользу непосредственного социо-
культурного эффекта; 
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–  существенное снижение риска девиантных и 
делинквентных форм поведения в молодежной 
среде, что свидетельствует о непосредственном 
социальном эффекте; 

–  структурирование новых молодежных соци-
альных групп с позитивной физкультурно-спор-
тивной направленностью, что обуславливает опо-
средованный социальный эффект от занятий [8]; 

–  снижение риска заболеваний как психосома-
тического, так и социально-психологического ге-
неза, что, в свою очередь, свидетельствует о важ-
ности тяжелой атлетики как общественно-оздоро-
вительного направления, имеющего спрос среди 
российской молодежи и носящего непосредствен-
ный социальный эффект; 

–  наконец, формирование красивой фигуры и 
внешности, что говорит об опосредованном – эс-
тетическом эффекте для молодежи.  

Кроме того, имеются и отрицательные социаль-
ные эффекты атлетической гимнастики, которые 
свидетельствуют в пользу нарушения институци-
ональных норм (регулятивных связей) и возник-
новения социальных рисков, связанных со следу-
ющими негативными факторами: 

–  нескоординированным взаимодействием 
функций института здравоохранения и института 
физической культуры и спорта [9];  

–  формированием псевдонаучных установок в 
области здорового образа жизни и деформацией 
ценностного отношения к здоровью у молодежи; 

–  расширением нелегального рынка лекар-
ственных препаратов, биологически активных до-
бавок (БАДов) и их непрофессиональным упо-
треблением, а также некомпетентным употребле-
нием молодежью стероидных гормонов и анабо-
лических препаратов, что свидетельствует об 
опосредованном социальном эффекте. 

В силу того, что позитивные и негативные послед-
ствия и социальные эффекты всегда носят персо-
нифицированный характер в молодежной среде, 
поэтому необходимо говорить о необходимости 
активизации медико-социального и обществен-
ного контроля в рамках этой сферы деятельно-
сти.  

Можно утверждать, что отношение к собствен-
ному телу начинает изменяться у молодого 

человека тогда, когда возникают необходимые и 
достаточные условия для этого. В современном 
социальном пространстве необходимыми усло-
виями являются техногенные факторы, снижаю-
щие показатели здоровья и, соответственно, от-
рицательно сказывающиеся на состоянии тела и 
духа. Достаточными условиями является высво-
бождение молодого человека, за счет тех же ин-
новационных технологий, из процесса производ-
ства, в результате чего он имеет время и сред-
ства для того, чтобы заниматься своим самосо-
вершенствованием.  

В процессе занятий тяжелой атлетикой установки 
на здоровье и ЗОЖ претерпевают изменения в 
плане усиления и объективно данные занятия 
оказывают сильный общественно-оздоровитель-
ный эффект в молодежной среде не только в фи-
зиологическом, но и в социально-психологиче-
ском отношении. Занятия позволяют легитимизи-
ровать агрессию, снять психическое напряжение, 
понизить уровень стрессовых состояний, сни-
жают такие социальные риски, как девиантное и 
делинквентное поведение, депрессию, аддиктив-
ные формы поведения. В целом, можно утвер-
ждать, что происходит структурирование новых 
социальных групп молодежи с позитивной 
направленностью на социальное оздоровление.  

Таким образом, нами выделен ряд социальных 
функций, подтверждающих социокультурный ста-
тус атлетической гимнастики как составной части 
физической культуры и спорта; происходит кон-
цептуализация здоровья как созидания и дости-
жения социального успеха в молодежном сооб-
ществе, формируется и обретает новый социо-
культурный статус культурного комплекса такое 
общественно-оздоровительное направление, как 
тяжелая атлетика.  

Поскольку позитивные и негативные социальные 
эффекты в тяжелоатлетических занятиях моло-
дежи персонифицированы, необходимо: 

–  во-первых, активизировать медикосоциаль-
ный контроль в данной сфере деятельности;  

–  во-вторых, обеспечить более широкую инфор-
мационную базу тяжелой атлетики как обще-
ственно-оздоровительного направления;  

–  в-третьих, ужесточить санкции по отношению 
к нарушениям, вызванным коммерциализацией 
этой сферы социально-оздоровительных услуг.  
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Аннотация. В данной статье мы сфокусируемся на 

объяснениях того, как достигается социальный по-

рядок. При каких условиях люди могут координиро-

вать свою деятельность и сотрудничать? Через ка-

кие механизмы достигается социальный порядок? 

Теории социального порядка объясняют, как созда-

ется и поддерживается порядок, и почему некото-

рые группы, города и общества имеют больше по-

рядка, чем другие. Эти теории поясняют это, сосре-

доточившись на одной или обеих проблемах – коор-

динации и сотрудничестве. 
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ный порядок, общественный договор, упорядочен-
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Annotation. In this article, we will focus on explaining 

how social order is achieved. Under what conditions can 

people coordinate and collaborate? Through what 

mechanisms is social order achieved? Social order the-

ories explain how order is created and maintained, and 

why some groups, cities, and societies have more order 

than others. These theories explain this by focusing on 

one or both issues - coordination and cooperation. 
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первые в радикальной теоретической интер-
претации тема порядка была поставлена за-

долго до возникновения современной социаль-
ной философии, политологии и теоретической со-
циологии: еще в середине XVII века классиком по-
литической мысли Нового времени Томасом Гоб-
бсом [1, с. 21]. Английский философ-политолог                            
Т. Гоббс в своем знаменитом «Левиафане» [2] 
утверждал, что существует серьезная проблема 
как политического, так и социального порядка. В 
огромном трансграничном пространстве люди 
просто не могут жить друг с другом в вечном со-
гласии и покое, ежечасно опасаясь при этом граж-
данских конфликтов. В качестве сурового реше-
ния указанной проблемы человечество вынуж-
дено подчиниться человеку (деспоту) или бескон-
трольной и никому не подотчетной группе силь-
ных мира сего, уполномоченной решать все об-
щественно-политические вопросы. Если же этого 
не происходит, наступает состояние «всеобщей 
незащищенности» («естественное состояние»), 
где каждый боится умереть насильственной 

смертью, и где почти не существует награды за 
человеческое сотрудничество. Вышесказанное 
напоминает гражданскую войну. 

Некоторые ученые придерживаются мнения о 
том, что Гоббс определяет людей, населяющих 
мировое пространство исключительно эгоистич-
ными, корыстными, потребителями. Здесь нельзя 
не провести параллель с сегодняшним днем. 
Именно общество потребления способствует раз-
ложению существующего социального, а вместе 
с ним политического порядка. Во избежание гоб-
бсовых выводов, люди должны изменить свою че-
ловеческую природу. 

Несмотря на вышесказанное, многие, а их боль-
шинство, уверены в том, что сам английский фи-
лософ придерживался усложненной точки зрения 
на то, что же выступает мотивацией людского по-
ведения. Все сложности у человека, которые он 
сам себе и создает, невозможно искоренить ис-
ключительно сменой эгоистического взгляда на 

В 
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существование. Он утверждал, люди должны 
всеми возможными способами избегать «есте-
ственного состояния». Это, конечно же, не каса-
ется чувства самосохранения.  

Давайте разберемся в понимании «должны»? 
Можно двояко толковать Гоббса.  

Во-первых, в рамках благоразумной рекоменда-
ции. Если человек настроен избежать насиль-
ственной смерти, он будет сторониться «есте-
ственных состояний». При данной трактовке со-
вет английского философа-политолога применим 
только в том случае: если насильственная смерть – 
это то, чего человек главным образом и опаса-
ется, в связи с чем, и хочет обезопасить себя; и 
если между индивидом и его «естественным со-
стоянием» стоит только бесконтрольный деспот-
правитель. Однако это его понимание спорно.  

Иной подход к трактовке Гоббса также дискуссио-
нен. Он утверждал, что люди обязаны, морально, 
избегать «естественных состояний». Человек 
должен предпринимать все необходимо возмож-
ные меры, для того чтобы критические кризисные 
ситуации не возникали. А в идеале мы обязаны 
исключить их абсолютно. Это наш моральный 
долг. Однако в этом случае всплывают два нелег-
ких вопроса: Почему именно эти обязательства? 
И почему они должны исполняться? 

Аналогично большинству античных и средневеко-
вых ученых, Т. Гоббс представлял возможность 
распознания человеческим разумом отдельных 
извечных принципов управления нашими дей-
ствиями. Эти основополагающие правила не под-
чиняются идеологическим, религиозным уче-
ниям, хотя могут дополнять их, придавать им осо-
бый смысл. Иначе говоря, это рациональные за-
коны природы. Однако Гоббс наделяет послед-
ние особым смыслом, коренным образом изме-
няя их. В частности, он не считает, что естествен-
ное право компетентно осуждать или нарушать 
обязательные для всех писанные легитимные за-
коны. Соответственно, английский философ-по-
литолог отрицает точку зрения как католиков, по-
лагавших, что Папские булы имеют первостепен-
ное значение по сравнению с волей государ-
ственной власти, так и протестантов, которые 
утверждали, что у совести есть моральное право 
не следовать «аморальным» законам. 

Т. Гоббс описывает девятнадцать естественных 
законов. Однако лишь первые из них имеют поли-
тический смысл. Третий, который указывает важ-
ность соблюдения общественного договора, ва-
жен в моральных оправданиях повиновения суве-
рену-тирану. Оставшиеся нашего вопроса не ка-
саются, поэтому мы их опустим. 

В первом естественном законе говориться о том, 
что «предписание или общее правило разума гла-
сит, что всякий человек должен добиваться мира, 
если у него есть надежда достигнуть его, если же 
он не может его достигнуть, то он может исполь-
зовать любые средства, дающие преимущество 
на войне [2]. 

Это повторяет уже описанные нами моменты о 
нашем «естественном праве», если мир не пред-
ставляется реалистичной перспективой.  

Второй более сложный: «В случае согласия на то 
других, человек должен согласиться отказаться 
от права на все вещи в той мере, в какой это необ-
ходимо в интересах мира и самозащиты, и до-
вольствоваться такой степенью свободы по отно-
шению к другим людям, которую он допустил бы 
по отношению к себе» [2]. В этом ярко прослежи-
вается библейские заповеди – не поступай с дру-
гими так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой.  

Нам видится, что Гоббс, тем самым, определяет 
переход индивида от естественного состояния к 
гражданскому обществу. Но, несмотря на это, в 
его точке зрения есть много разногласий. По мне-
нию автора, все люди должны сложить оружие, 
отречься от своего «естественного права» и об-
щими усилиями избрать себе суверена-тирана, 
который будет указывать, как необходимо себя 
вести, что разрешено, что нет, а за неподчинение 
его воле будет следовать наказание. На наш 
взгляд, очевидно противоречие. Если естествен-
ное состояние настолько плохо, то человечество 
просто не в состоянии будет прийти к согласию и 
(или) применить его на действительности. 

В конце Левиафана Гоббс, как нам кажется, при-
знает этот момент, заявляя: «В мире не развито 
общество, чьи начала могут быть оправданы со-
вестью» [2]. Иными словами, исходя из анализа 
исторических фактов, государственные управ-
ленцы зачастую привлекались не общественным 
договором, а навязывались мошенническими 
действиями, посредством силы и кровопролития. 
Несмотря на это, Гоббс требует охранять любое 
действующее правительство, которое имеет воз-
можность обеспечить вселенский мир, а не 
только мифическое, утопическое, которое воз-
можно организовать посредством общественного 
договора из естественного состояния. «Люди обя-
заны поступать так, как если бы они добровольно 
заключили такое соглашение со всеми осталь-
ными в нашем социуме (кроме суверенной вла-
сти). 

В гоббсовой утопии об общественном договоре 
все, кроме суверенного правителя, устанавли-
вают свое «право на все». Люди добровольно со-
глашаются четко ограничить свое естественное 
право. При этом у них останется лишь право за-
щитить свою жизнь в случае непосредственной 
угрозы. Вопрос о том, что же является непосред-
ственной угрозой субъективен. Поэтому, бес-
спорно, мы можем оказать сопротивление прави-
телю-тирану, если он пытается убить нас. Но что, 
если мы – солдаты? Что, если суверен реально 
слаб, а народ сомневается, получится ли у того 
обеспечить мирное существование...? Тем не ме-
нее, правитель оберегает свое естественное 
право, которое, как мы разобрали, фактически яв-
ляется абсолютным правом на все – решать, что 
должны делать другие, определять права соб-
ственности, осуществлять правосудие и т.д. 
Гоббс признает, что есть моральные границы 
того, что должны делать государи (Бог может 
назвать правителя). Однако поскольку в случае 
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спора суверен является единственным законным 
судьей на этой земле, то эти моральные ограни-
чения не имеют практической разницы. Во всех 
идейных и политических вопросах решающий для 
Гоббса всегда одинаков: «У кого есть право су-
дить?» Как мы уже говорили, в естественном со-
стоянии каждый человек по отношению к себе са-
мому является судьей своих поступков. По Гоб-
бсу, это влечет неизбежно состояние конфликта. 
Но как только сформируется гражданское обще-
ство, единственным законным судьей будет уже 
государь. 

Социальный порядок является основной теорети-
ческой проблемой в социальных науках. Про-
блема возникает потому, что люди как индивиду-
альны, так и социальны. Если бы мы были един-
ственными на планете, мы могли бы делать все, 
что хотели, и никогда больше не беспокоились ни 
о ком другом. Или, если бы каждый из нас был 
привязан к одному групповому уму, у нас не было 
бы никаких индивидуальных переживаний и по-
буждений. Но каждый человек обитает в отдель-
ном физическом теле, и поэтому он имеет свои 
собственные переживания, информацию, чувства 
и амбиции. Но мы не полностью независимы. Рас-
сказы о людях, живущих изолированно-забытыми 
детьми, заключенными в одиночной камере, гово-
рят нам, что мы нуждаемся в социальном кон-
такте, чтобы быть физически и эмоционально 
здоровым и просто оставаться в живых. 

Чтобы социальный порядок возникал и поддержи-
вался, необходимо преодолеть две отдельные 
проблемы. Люди должны иметь возможность ко-
ординировать свои действия, и они должны со-
трудничать для достижения общих целей. 

Для координации требуется, чтобы люди разви-
вали устойчивое восприятие в отношении пове-
дения других. Например, во время вождения по-
лезно знать, могут ли другие люди приблизиться 
к вам по правой или левой стороне дороги. Если 
вы и я договорились на среду встретиться в 8:00, 
мы исходим из того, что оба имеем в виду тот же 
часовой пояс и дату, и каждый из нас будет нахо-
диться в одном месте в указанное время.  

Мы можем иметь стабильные ожидания и, тем не 
менее, не организованный социальный порядок. 
Например, современные Израиль, Палестина, 
Афганистан, Северо-Кавказский регион России и 
т.д. – это территории с частыми межэтническими 
конфликтами и насилием, с крайне неравными от-
ношениями между полами, возрастными клас-
сами и скудным уровнем жизни. Однако общество 
этих стран также демонстрирует высокую пред-
сказуемость. Поскольку большинство палестин-
цев, афганцев и пр. предполагают жить в этих 
условиях, они действуют в соответствии с их ожи-
даниями и, следовательно, могут продолжать та-
кое существование. Но жизнь тяжела. Это пред-
сказуемо, но не то, что мы бы назвали упорядо-
ченным.  

Для поддержания социального порядка требу-
ется что-то еще. Если люди должны жить вместе, 
они должны не только иметь возможность коор-
динировать свою деятельность, но и 

взаимодействовать продуктивно – делать то, что 
помогает, а не вредит другим. Таким образом, вы-
сокоупорядоченные общества обладают замеча-
тельной способностью поддерживать сотрудни-
чество. Последнее подразумевает, что люди ра-
ботают вместе для достижения одной и той же 
цели. Например, футбольная команда с профес-
сиональными игроками, хорошей защитой и сла-
женными действиями будет более успешной, чем 
та, в которой игроки концентрируют свои усилия 
на индивидуальных голевых моментах. Люди, ко-
торые больше всего заботятся о своей личной 
статистике и профессионализме, вряд ли будут 
хорошими игроками в команде. В результате ко-
манда будет менее успешной, чем могла бы быть. 
Извечный пример, сломать одну соломинку 
можно, а вот с охапкой необходимо потрудиться. 

Задача состоит в том, что совместное поведение 
может налагать обязанности на человека. Все ду-
мают, что это хорошая идея тратить деньги на об-
разование, но никто не хочет платить больше 
налогов на недвижимость. Мы ценим многока-
нальное цифровое телевидение, но многие из нас 
меняют провайдера, когда приходит время пла-
тить. Таким образом, во многих ситуациях инте-
ресы индивида и группы противоречат друг другу. 
Иногда люди не могут внести свой вклад в группу – 
они не участвуют в деятельности школы, не жерт-
вуют деньги людям и в благотворительные 
фонды, когда им необходима поддержка и просто 
помощь. Они надеются, что другие будут рабо-
тать над улучшением сообщества, но предпочли 
бы пользоваться преимуществами, не прилагая 
слишком много усилий (Так называемый синдром 
свободного вождения [3]). В другое время люди 
могут делать вещи, которые налагают вред на 
группу: использовать чужую собственность, за-
грязнять окружающую среду, обманывать и пр. 
Они делают то, что хотят, независимо от влияния 
своих действий на других. Если порядок должен 
поддерживаться, эти тенденции должны быть 
преодолены. 

Возникает вопрос: Как общества могут поддержи-
вать высокий уровень координации и сотрудниче-
ства? Ответ частично зависит от предположений 
о человеческой природе. Как вы увидите, соци-
альные теоретики делают очень разные предпо-
ложения об индивидуальной мотивации. Если мы 
предположим, что люди в значительной степени 
альтруисты, склонны работать на одну и ту же 
цель, то основным препятствием для обществен-
ного порядка является координация. В россий-
ской политике, если мы предположим, что поли-
тические деятели хотят лучшего для своей 
страны, но демократы, коммунисты, социал-де-
мократы и др. отличаются взглядами на соответ-
ствующую роль правительства в экономике, то за-
конодательный тупик является вероятным ре-
зультатом. Если мы предположим, что люди, в ос-
новном, корыстны, то сотрудничество также про-
блематично. Политики могут не только придержи-
ваться разных взглядов на эти вопросы, но также 
могут заботиться о своем собственном переиз-
брании. Если это так, то они вряд ли будут прини-
мать жесткие решения, непопулярные у их изби-
рателей. 
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Общества различаются по уровню координации и 
сотрудничества и, следовательно, по уровню их 
социального порядка. Самые высокие уровни со-
циального порядка на планете встречаются 
среди социальных насекомых – муравьев, ос и 
пчел [4]. Муравьям удается координировать свою 
деятельность для получения пищи, борьбы с му-
сором и утилизации их мертвых сородичей [5]. 
Они ведут себя самоотверженно. Ведущим объ-
яснением этого высокого уровня социального со-
трудничества среди этих насекомых является ге-
нетическая связь [6]. Однако в этом объяснении 
не учитываются наиболее важные изменения в 
социальном порядке, существующие среди чело-
веческих обществ. 

Человеческие общества менее упорядочены, чем 
социальные насекомые. Но даже здесь есть ши-
рокие вариации. Иногда человеческие группы мо-
гут достигать относительно высокого уровня со-
циального порядка – даже в трудных условиях. 
Ярким примером может служить, на наш взгляд, 
Сингапур. Здесь всеобщими усилиями и власти, и 
народа государство поднялось с колен нищеты и 
заблистало новыми красками экономически раз-
витой страны и законопослушания.  

Однако общества не всегда могут быть настолько 
устойчивыми. Томас Гоббс дает известное описа-
ние социального беспорядка в Левиафане, напи-
санном в 1651 году в середине гражданской 
войны в Англии: «Промышленности нет места; по-
тому что плоды ее не определены и, следова-
тельно, нет культуры Земли; нет мореходства и 
торговли товарами, которые могут быть 

импортированы морем; нет просторного здания; 
нет инструментов перемещения и удаления таких 
вещей, которые требуют большой силы; нет зна-
ния о происхождении Земли; нет учета времени; 
нет искусств; нет писем; нет Общества; и что хуже 
всего, непрерывная боязнь и опасность насиль-
ственной смерти; И жизнь человека одинокая, 
бедная, противная, грубая и короткая…» [2, с. 93–
94]. Такая же история возникает из описаний 
гражданской войны в Югославии в 1991 году. По-
сле краха центральной власти спрос на безопас-
ность привел к появлению военачальников, ново-
обретенных знаменитостей на Балканах, которые 
занимались длительными и кровавыми кампани-
ями этнической чистки [7]. 

Общества с высоким уровнем социального по-
рядка способны справляться с возникающими 
проблемами. Они лучше способны обеспечить 
образование, контролировать преступность, не 
допускать войну, ограничивать терроризм, улуч-
шать здравоохранение, решать проблемы гло-
бального потепления и т.д. 

Они также могут ограничить свободу. Больше по-
рядка не обязательно лучше. С одной стороны, на 
лицо низкий уровень преступности, с другой сто-
роны, очень высокий уровень социального по-
рядка может налагать большие издержки на от-
дельных лиц. Никто из нас не захочет жить в му-
равьином сообществе. Таким образом, мы не 
претендуем на желаемый уровень порядка. Ско-
рее, мы фокусируемся на объяснениях того, как 
достигается социальный порядок. 
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Аннотация. В статье представлены результаты со-

циологического исследования характера социаль-

ного взаимодействия мигрантов с Юго-Востока 

Украины с местным населением Краснодарского 

края. Определено, что институциональные, группо-

вые и личностные факторы определяют характер 

взаимодействия. Анализируются данные опроса и 

делается вывод, что местное население толерантно 

относится к мигрантам с Юго-Востока Украины, при 

этом разделяя вынужденных переселенцев и трудо-

вых мигрантов. К вынужденным переселенцам ре-

спонденты предъявляют более лояльное отноше-

ние, тогда как трудовые мигранты воспринимаются 

как конкуренты на рынке труда. Делается вывод о 

необходимости взвешенной миграционной поли-

тики в крае. 
 

Ключевые слова: мигранты, социальная адаптация, 

принимающее население, социальное взаимодей-

ствие, толерантность. 

 

   

Annotation. The article presents the results of a socio-

logical study of the nature of social interaction of mi-

grants from the South-East of Ukraine with the local 

population of the Krasnodar Territory. It has been de-

termined that institutional, group and personal factors 

determine the nature of the interaction. The survey 

data is analyzed and the conclusion is made that the lo-

cal population is tolerant towards migrants from the 

South-East of Ukraine, while separating forced migrants 

and labor migrants. The respondents show a more loyal 

attitude towards internally displaced persons, while la-

bor migrants are perceived as competitors in the labor 

market. The conclusion is made about the need for a 

balanced migration policy in the region. 
 

 

 

Keywords: migrants, social adaptation, host population, 

social interaction, tolerance. 

 

                                                                       

 
раснодарский край стал одним из привлека-
тельных регионов для мигрантов с Юга-Во-

стока Украины. Миграционные процессы неиз-
бежно расширяют масштабы социального взаи-
модействия коренного населения принимающей 
территории с мигрантами, что приводит к столк-
новению интересов, правовому и социальному 
неравенству между этими группами. Факторы, 
оказывающие влияние на характер социального 
взаимодействия местного населения с мигран-
тами, варьируются в зависимости от уровня их 
взаимодействия: институциональные, групповые 

и личностные [1, с. 140]. Так, определяющими на 
институциональном уровне, выступают: 

–  факторы внешней среды, это исторические, 
культурные, экономические, социально-структур-
ные, политические, этнодемографические и ин-
формационные условия взаимодействия мигран-
тов с местным населением;  

–  на групповом уровне выступают факторы меж-
группового взаимодействия, под которыми подра-
зумевается комплекс факторов межгруппового 
восприятия, внутригрупповой структуры;  

К 
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–  личностные факторы проявляются на межлич-
ностном уровне, к ним следует отнести индивиду-
альные характеристики: характер стереопизации 
и идентификации, опыт контактов с иноэтниче-
скими группами, уровень социальной дистанции, 
индивидуальные и социально-демографические 
характеристики. 

Одни и те же факторы могут способствовать ро-
сту мигрантофобии и интолерантности, либо со-
здавать условия интеграции и сотрудничества. 
Так, мигрантофобия и интолерантность проявля-
ются в нетерпимости к этнокультурным особенно-
стям, несогласии с присутствием «других» групп 
в собственном социальном пространстве. Обще-
ственные стереотипы негативного характера по 
отношению к другой этнической группе, состав-
ляют основу данного явления [2]. Базис мигранто-
фобии составляет чувство социальной «угрозы» 
(порой мнимой), исходящей от иноэтнических 
групп, осознании претензий этих, как правило, эт-
нических групп на социальные ресурсы. В свою 
очередь, положительными моментами социаль-
ного взаимодействия выступают: социальное 

доверие инициирующее сотрудничество и парт-
нёрство, проявляющееся в ощущении безопасно-
сти социальных групп; уважительное и терпимое 
отношение к мигрантам, их культуре, быту. Эти 
положительные аспекты могут послужить бази-
сом процесса формирования сотрудничества и 
согласия, интегративными факторами в межэтни-
ческом взаимодействии. 

С целью изучения характера социального взаи-
модействия мигрантов с Юго-Востока Украины с 
местным населением Краснодарского края, было 
проведено анкетирование жителей Краснодар-
ского края (объем выборочной совокупности со-
ставил 1200 чел., декабрь 2020 – март 2021 гг.).  

Респондентами дана неоднозначная оценка ми-
грационной ситуации в Краснодарском крае. По-
зитивную оценку дали 41,3 % респондентов 
(сумма ответов «позитивно» и «скорее пози-
тивно»), а негативную 37,6 % респондентов 
(сумма ответов «скорее негативно» и «нега-
тивно»), при этом, 21,1 % опрошенных затрудни-
лись ответить на этот вопрос (табл. 1).  

Таблица 1  

Оценка миграционной ситуации в Краснодарском крае, % 
 

Варианты ответов % 

Позитивно 13,6 

Скорее позитивно 27,7 

Скорее негативно 25 

Негативно 12,6 

Затрудняюсь ответить 21,1 

Всего 100 

 

Мнение респондентов в вопросе об оценке коли-
чества мигрантов на территории Краснодарского 
края разделилось почти поровну: 34,7 % опро-
шенных считают, что в их населённом пункте ко-
личество мигрантов в пределах нормы, 34,5 % 
считают, что их достаточно много, 17,7 % указы-
вают на маленькую численность переселенцев 
(табл. 2). Отметим, что субъективное восприятие 

объемов миграции выступает важным индикато-
ром характера социального взаимодействия ми-
грантов и принимающего населения. Так, если 
численность мигрантов не столь высока объек-
тивно, но воспримется как чрезмерная – это сви-
детельствует о наличии напряженности, потенци-
альной угроз интолерантных отношений.  

Таблица 2  

Количество мигрантов в населенном пункте по оценке жителей, % 
 

Варианты ответов % 

В моем населенном пункте много мигрантов 34,5 

Количество мигрантов в моем населенном пункте в пределах нормы 34,7 

В моем населенном пункте мало мигрантов 17,7 

В моем населенном пункте нет мигрантов 3,2 

Затрудняюсь ответить 10 

Всего 100 

 

При этом жители края ощущают увеличение чис-
ленности мигрантов из Украины за последние не-
сколько лет. Так, треть (31,3 %) респондентов ука-
зала на то, что численность мигрантов из Укра-
ины значительно возросла в сравнении с 2014 го-
дом, 24,8 % отметили незначительное увеличе-
ние их численности, 19,4 % опрошенных затруд-
нились с ответом на данный вопрос. Результаты 
представлены в таблице 3. 

По мнению большинства респондентов (69,1 %), 
в составе мигрантов с Юго-Востока Украины пре-
валируют беженцы, стремящиеся получить 

временное убежище, разрешение на временное 
проживание; 38,7 % считают, что это трудовые 
мигранты. Такое восприятие состава мигрантов 
сказывается и на эмоциональном отношении к 
ним, поскольку к беженцам относят более ло-
яльно, тогда как трудовые мигранты воспринима-
ются как конкуренты. Стоит отметить, что со сто-
роны населения Краснодарского края не наблю-
дается резко негативного отношения к мигрантам 
с Юго-Востока Украины. Так, превалирует равно-
душное отношение к мигрантам у 37,1 % опро-
шенных, положительное отношение отмечают в 
31 % респондентов, (сумма ответов «скорее 
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положительное, чем отрицательное» и «друже-
любное»), из которых 10,9 % отмечают друже-
любное отношение. На отрицательное отноше-
ние указали 23,3 % опрошенных (сумма ответов 

«скорее отрицательное, чем положительное» и 
«резко негативное»), из которых только 1,2 % – 
резко негативное (табл. 4). 

Таблица 3  

Изменение численности мигрантов из Украины в Краснодарском крае  
за последние 3 года в сравнении с 2014 г., % 

 

Варианты ответов % 

Численность мигрантов из Украины значительно возросла 31,3 

Численность мигрантов из Украины незначительно возросла 24,8 

Численность мигрантов из Украины незначительно уменьшилась 12,4 

Численность мигрантов из Украины значительно уменьшилась 6,6 

Численность мигрантов из Украины в Краснодарском крае не изменилась 5,6 

Затрудняюсь ответить 19,4 

Всего 100 

 
Таблица 4  

Отношение местного населения к мигрантам с Юго-Востока Украины, % 
 

Варианты ответов % 

Резко негативное 1,2 

Скорее отрицательное, чем положительное 22,1 

Равнодушное 37,1 

Скорее положительное, чем отрицательное 20,1 

Дружелюбное 10,9 

Затрудняюсь ответить 8,5 

Всего 100 

 
Важным является тот факт, что у 58,5 % респон-
дентов нет знакомых, радикально настроенных 
против мигрантов с Юго-Востока Украины, 24,3 % 
указали, что такие знакомые есть, но их мало и 
10,7 % утверждают, что в их окружении таких лю-
дей много. В целом, восприятие украинских ми-
грантов достаточно позитивное, нет ярко выра-
женных интолерантных установок.  

На характер социального взаимодействия ми-
грантов и принимающего сообщества влияют и 
последствия миграции, которые могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Мнения 
респондентов относительно последствий присут-
ствия мигрантов на территории края раздели-
лись: 25,5 % респондентов склонны считать, что 
роль вынужденных мигрантов с Юго-Востока 
Украины скорее отрицательная, в связи с создан-
ной нагрузкой на бюджет региона, нехваткой ра-
бочих мест, тогда как 12,9 % опрошенных видят 
положительные стороны данного явления, указы-
вая на то, что мигранты способствуют развитию 
экономического потенциала региона, но все же 
большая часть опрошенных – 45,1 % не дали од-
нозначного ответа, видя как положительные, так 
и отрицательные последствия.  

К положительным сторонам присутствия мигран-
тов на Кубани респонденты относят, прежде 
всего, то, что они работают там, где не хочет ра-
ботать местное население (40,1 %), привносят эт-
ническое и культурное разнообразие (23,4 %), по-
полняют население города молодыми энергич-
ными людьми (20,9 %) и др. Среди негативных по-
следствий присутствия мигрантов в крае респон-
денты выделили: нехватку рабочих мест для 
местного населения – 46,6 %, нежелание мигран-
тов приспосабливаться к местным социокультур-
ным условиям и проявление их культуры – 20,9 %, 

рост преступности и незаконной деятельности – 
20,6 % и другие. 

Увеличение миграционного потока в последнее 
десятилетие заставляет задуматься о роли ми-
грации как важного фактора развития экономики 
Краснодарского края, способствующего развитию 
строительства, общественного транспорта, жи-
лищно-коммунальных услуг. Однако процесс этот 
достаточно противоречивый, так как, с одной сто-
роны, позитивная картина присутствия мигрантов 
на новой территории состоит в восполнении 
спроса на рабочую силу и ее дешевизне, а с дру-
гой – в снижении спроса на местных работников. 
Принимающее население, оценивая трудо-
устройство мигрантов, отмечает ряд потенци-
ально конфликтных моментов: большинство ми-
грантов работают нелегально, так считает 25,2 % 
опрошенных; мигранты соглашаются на самую 
низкую зарплату, что приводит к сдерживанию ро-
ста зарплат коренных жителей (24,3 %), 20,7 % 
опрошенных считают, что работодателям выгод-
нее брать мигрантов на работу, чем местных жи-
телей. 

В новой стране мигранты сталкиваются с целым 
рядом сложностей, от которых напрямую зависит 
характер протекания их адаптации и обустрой-
ства, а также включение в принимающее сообще-
ство. Так, по мнению местного населения, лучше 
всего адаптация мигрантов протекает в профес-
сиональной и социокультурной сферах, чуть ме-
нее эффективно в области психологической 
адаптации. Для более эффективного процесса 
адаптации мигрантов необходимо им оказывать 
помощь, с этим согласны 45,2 % респондентов. 
При этом население считает, что мигрантам 
необходимо проводить информационно-разъяс-
нительную работу по вопросам приобретения 
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временного убежища, оформления разрешения 
на временное проживание, получение граждан-
ства (48,1 %), оказывать содействие в трудо-
устройстве (27 %), оказывать социальную под-
держку (10,5 %) и др.  

Одним из важнейших показателей социального 
взаимодействия является уровень конфликтно-
сти между принимающим сообществом и мигран-
тами. Так, 88,2 % респондентов не сталкивались 
с конфликтными ситуациями, и только 9 % ре-
спондентов сталкивались с конфликтными ситуа-
циями с мигрантами. С одной стороны, можно го-
ворить о спокойной ситуации межэтнического вза-
имодействия украинских мигрантов и населения 
края, но, тем не менее, определенная напряжен-
ность потенциально существует. Так, мнения по 
поводу необходимости ограничения органами 
власти притока мигрантов разделились: 35,7 % 
опрошенных считают, что органы власти края 
должны пытаться ограничить приток приезжих, 
28,6 % респондентов считают, что органы власти 

края не должны ставить на пути притока приезжих 
административных барьеров и пытаться исполь-
зовать его на благо региона и страны, а 35,7% ре-
спондентов затруднились ответить на этот во-
прос.  

Проведенное исследование показало, что прини-
мающее население толерантно относится к ми-
грантам с Юго-Востока Украины, понимая вынуж-
денный характер этой миграции. Но при этом 
фиксируется неоднозначное отношение к разным 
типам мигрантов: если к вынужденным пересе-
ленцам относятся с сочувствием, то трудовые ми-
гранты воспринимаются настороженно, прежде 
всего, как конкуренты, снижающие стоимость ра-
бочей силы и создающие проблемы с трудо-
устройством местного населения. В данном слу-
чае необходима взвешенная миграционная поли-
тика властей [3], а также информационно-просве-
тительская кампания, как и среди местного насе-
ления, так и среди мигрантов.  
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Аннотация. Авторы статьи раскрывают проблему 

влияния блогерских суждений в социальных сетях 

на формирование общественного мнения в россий-

ском обществе. Отмечается, что в настоящее время 

цифровые технологии позволяют, в отличие от еще 

сравнительно недавних времен, практически лю-

бому человеку, начиная с подросткового возраста, 

включаться в публичное обсуждение различных 

жизненных проблем в интернет-пространстве, где 

практически нет цензуры, а сами блогеры могут 

оставаться анонимными. Важно также и то, что темы 

дискуссий определяют сами интернет-пользова-

тели. А поскольку их количество огромно, то сово-

купно блогерские суждения представляют собой 

важный показатель общественных настроений, с ко-

торыми органы власти и управления не могут не счи-

таться. Данное явление раскрывается на примере 

обсуждения деятельности полиции. 
 

Ключевые слова: блогеры, интернет, информация, 

социальные сети, общество, полиция. 

 

   

Annotation. The authors reveal the problem of the in-

fluence of blogging opinions in social networks on the 

formation of public opinion in Russian society. It is 

noted that at present digital technologies allow, in con-

trast to still relatively recent times, almost any person, 

starting from adolescence, to be involved in a public dis-

cussion of various life problems in the Internet space, 

where there is practically no censorship, and bloggers 

themselves can remain anonymous. It is also important 

that the topics of discussion are determined by the In-

ternet users themselves. And since their number is 

huge, the aggregate blogger judgments represent an 

important indicator of public sentiment, which the au-

thorities and administration cannot but reckon with. 

This phenomenon is revealed by the example of discuss-

ing the activities of the police. 
 

 

 

Keywords: bloggers, internet, information, social net-

works, society, police. 

 

                                                                       

 
последние тридцать лет мир информации, 
которой пользуется человечество, претер-

пел кардинальные изменения, и это связано, 

прежде всего, с активным внедрением интернет-
компьютерных технологий, позволяющих любому 
человеку, начиная с подросткового возраста, 

В 
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подключаться к публичному обсуждению разно-
образных проблем. Так, в настоящее время на 
Земле проживает 7,8 млрд человек, при этом ко-
личество пользователей только смартфонов (мо-
бильных телефонов) 5,2 млрд (67 %), а пользова-
телей интернетом – 4,7 млрд чел. (60 %). По дан-
ным глобальных исследований на основании ки-
берметрических методов, в конце 2020 г. средний 
интернет-пользователь проводил в онлайне, в 
среднем, около 7 часов ежедневно, и эта цифра 
непрерывно растет [1, с. 71]. Россияне также 
находятся в данном тренде [2, с. 177]. Новые ин-
формационные условия ощутимо меняют устояв-
шиеся до этого атрибуты в жизни общества, и, 
прежде всего, связанные с генерированием, со-
хранением, передачей и получением публичной 
информации об окружающем мире.  

Несколько столетий для большинства людей ос-
новным источником публичной информации были 
бумажные книги, газеты, журналы, затем в ХХ в. в 
информационное пространство последовательно 
прорвались радио, кинематограф, телевидение. 
Во всех этих случаях существовала некая стена, 
разделяющая участников информационных отно-
шений на производителей информации (прежде 
всего, это средства массовой информации, науч-
ные и учебные издания и др.) и потребители этой 
информации (широкие круги населения). При 
этом производители информации имели огром-
ное влияние на формирование общественного 
мнения, поскольку, де-факто, они (включая вла-
дельцев СМИ) вольно или невольно навязывали 
обществу ту информацию, которую считали нуж-
ной, и потребители вынуждены были довольство-
ваться предлагаемым информационным продук-
том. Обратная связь, конечно, имела место, и 
многие СМИ ориентировались на интересы чита-
телей (слушателей, зрителей), однако данное об-
стоятельство вряд ли можно относить к суще-
ственным). И, вот, появившиеся в конце 1980-х гг. 
и с тех пор стремительнейшим образом развива-
ющиеся цифровые технологии, опрокинули эту 
парадигму. И, к настоящем времени, уже создано 
несколько десятков общемировых и общенацио-
нальных платформ (социальных сетей) по самым 
разным социальным, политическим, бытовым и 
прочим направлениям, где любой человек может 
зарегистрироваться и принять участие не только 
в потреблении интересующей его информации, 
как и раньше, но и в генерировании такой инфор-
мации и доведении ее до других блогеров (при 
этом речь идет не только об одном-двух тексто-
вых абзацах, но и о фотографиях, роликах, 
аудифайлах и т.д.).  

Обратим внимание на то, что счет участников 
дискуссий здесь идет, как минимум, на сотни и ты-
сячи, причем, как в режиме он-лайн, так и в ре-
жиме оф-лайн. При этом по-прежнему действуют 
традиционные СМИ, также, впрочем, использую-
щие цифровые технологии для передачи инфор-
мации до потребителей. И теперь к формирова-
нию общественных настроений, помимо профес-
сиональных работников СМИ и специалистов в 
разных областях жизни, активно подключаются 
обычные граждане, обыватели, представляю-
щие, очевидно, все слои населения. Для них нет 
цензуры (мы не имеем в виду злонамеренные 

выпады оскорбительного и клеветнического ха-
рактера), каждый из них, в абсолютном большин-
стве случаев, не является профессиональным 
специалистом по обсуждаемым темам.  

Но, в совокупности, эти тысячи блогерских сужде-
ний, нередко облеченные в неказистые формули-
ровки (как с точки зрения правил русского языка, 
так и с точки зрения смысловых понятий), со-
здают уже такой общественный настрой, который 
по многим сферам является определяющим для 
людей в выборе их позиции, то есть, в формиро-
вании общественного мнения. Во всяком случае, 
мнение некоторой общности людей (блогеров) на 
какие-либо события уже все чаще заставляют 
власти разных уровней реагировать, чего еще в 
недалеком прошлом трудно было представить. 
Это наглядно видно, например, по фактам, когда 
должностные лица позволяют себе поступки, 
несовместимые, по мнению многих блогеров, с 
общественной моралью. Так, министр здраво-
охранения Забайкальского края А. Шангина на 
встрече с жителями поселка Харагун, объясняя 
причины закрытия больницы, сказала о том, что 
это медучреждение содержать финансово нера-
ционально и сравнила его с гипермаркетом: у вас 
в поселке ведь отсутствует гипермаркет, а почему – 
а потому что нерентабельно, так и с больницей; 
при этом чиновница упрекнула жителей на их 
недоуменные вопросы по поводу больницы: «Пе-
реночевать и поесть вы сюда приходите, я так по-
нимаю» [3].  

Этот эпизод был выставлен в блогосферу сразу 
на несколько платформ, где чиновница подверг-
лась обструкции, после чего, незамедлительно 
принесла публичные извинения. При этом жители 
страны не оставляют без внимания деятельность, 
наверное, всех органов власти и управления. На 
наш взгляд, особенно чувствительной бывает ре-
акция на решения и действия сотрудников поли-
ции. В этой связи, рассмотрим, для примера, ка-
ким образом формируется общественное мнение 
об этой структуре на сетевой интернет-плат-
форме «Яндекс.Дзен» (https://zen.yandex/about), 
которая была создана сравнительно недавно (с 
2015 г.) и куда, по нашим наблюдениям, благо-
даря разнообразию представляемого контента, 
простоте интерфейса, системе оценок публика-
ций, доступности входа и выражения своего мне-
ния в дискуссионном порядке (в том числе, под 
псевдонимом), заходят представители самых 
разнообразных слоев населения (студенты, пен-
сионеры, госслужащие, бизнесмены, спортсмены 
и т.д.) и где «каждый находит в Дзене что-нибудь 
для себя». Так, 02 января 2021 г. некий «Трудный 
элеМЕНТ» написал пост «Две реформы в МВД: 
сравниваем и вздыхаем…» [4]), сопроводив текст 
несколькими фотографиями. Речь в этом посте 
идет о реформе полиции в современной России 
(начало было положено переименованием «ми-
лиции» в «полицию») и, в сопоставлении к ре-
форме советской милиции в годы правления                                 
Н.С. Хрущева (вторая половина 1950-х – начало 
1960-х гг.), при этом сравнение, как видно из 
названия, было проведено не в пользу сегодняш-
ней России. Само обсуждение касалось, однако, 
не только указанных реформ, но и, вообще, отно-
шения к полиции и оценке ее деятельности, что 
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неудивительно: отход от заявленной темы не-
редко наблюдается на научных конференциях, а 
здесь проходит своеобразная народная конфе-
ренция, и блогеры, только лишь увидев слова 
«полиция», «полицейский», нередко тут же свора-
чивают на обсуждение общих полицейских про-
блем, как правило, с критическим уклоном, неза-
висимо от того, какой конкретно вопрос поднима-
ется в посте (в этом смысле, на Дзене имеются 
еще несколько постов о полиции, но мы рассмат-
риваем только один, учитывая схожесть домини-
рующих оценок и узкий формат данной статьи).  

В этом контексте следует отметить, что в 1990-е гг., 
когда формировались рыночные отношения в 
российской экономике, уровень доверия населе-
ния к милиции был относительно невысоким, при 
этом одна из причин заключалась в кадрах – ми-
лиционеры (как и военные) получали тогда срав-
нительно небольшую зарплату. Позже, после той 
самой реформы МВД России в 2011 г. социологи 
отмечают постепенное улучшение отношения 
населения к полиции, в частности, ВЦИОМ по ре-
зультатам проведенного 2018 г. исследования 
(было опрошено 1600 человек) отметил, что сте-
пень доверия к полиции – порядка 57 % ( больше 
доверия к службам на транспорте, сотрудникам 
дежурных частей, участковым уполномоченным, 
в меньшей степени доверяют следователям, ра-
ботникам ППС, ГИБДД, в срединной части - со-
трудники уголовного розыска и работники подраз-
делений по делам несовершеннолетних) [5]. При 
этом в числе негативных качеств полицейских, 
чаще всего, назывались коррупция (19 %), лице-
мерие (19 %), плохая физподготовка (15 %), не-
справедливость (14 %), нежелание активно рабо-
тать (14 %), некомпетентность (10 %) [5].  

Вместе с тем, иные данные у ведомственного 
ВНИИ МВД России (47199 опрошенных в том же 
2018 г.): уровень доверия полиции составил 39,4 % 
[6]. Как видно, различие существенное, что гово-
рит о сложности предмета исследования. В этом 
контексте представляет интерес анализ мнений о 
полиции, которые высказываются на исследуе-
мом нами сайте Яндекс-Дзен. Напомним, что пост 
для обсуждения был размещен на платформе                             
02 января 2021 г. [4] Мы ограничиваемся анали-
зом блогерских комментариев под этим постом за 
10 дней, в течение которых поступило 192 ком-
ментария, большинство из них под псевдони-
мами, под некоторыми указываются имена и фа-
милии, но судить об их подлинности не представ-
ляется возможным, средний объем комментария 
20–30 слов.  

Анализ содержания блогерских постов показы-
вает, что среди комментариев однозначно преоб-
ладает критическая направленность. Приведем 
несколько примеров (сохраняется орфография 
блогеров). Сергей Михайлов: «Поздно уже ре-
формировать! МВД это уже ЗАО!»; Валера Шиш-
марев: «Разваливать начали при Горбачеве. А 
сейчас сотворили непонятную кашу. Усилия 
служб направлены на что угодно, только не на вы-
полнение основной задачи – раскрытие преступ-
лений»; Анатолий Малых: «А что могут приду-
мать коммунисты – буржуи + ОПГ? Милиция – по-
лиция … Да у них и функция другая. Защищать 

богатых от бедных»; Владимир Ненеску: «Основ-
ной задачей перехода милиции в полицию было 
срастить полицию с преступным миром, сделать 
управляемым это новое антисоциальное обще-
ство и утвердиться в нем в качестве дубинки на 
любое требование права и закона!»; Ринат Нур-
галиев: «А теперь очень сложно попасть в отде-
ление, все в решётках» [4; здесь и далее цитиро-
вание со страницы: URL : https://zen.yandex.ru/ 
media/ment/dve-reformy-v-mvd-sravnivaem-i-
vzdyhaem-5fef0551f906b16872ff5a2a].  

Судя по специфике некоторых блогерских сужде-
ний, их авторами, очевидно, являются сами со-
трудники полиции, поскольку, здесь видно, что 
комментарии даются, исходя из знания полицей-
ской службы, причем, эти авторы, в большинстве 
своем, также настроены критически. Сергей 
Зрпин: «Структура МВД раздута и подобна пира-
миде, где основание – это руководство (мини-
стерства, департаменты, главные управления, 
управления, вся внутренняя служба) – которых 
люди в глаза не видят, а вершина этой пирамиды – 
полицейские на «земле». На одного «землекопа» 
приходится сотня руководителей с обслуживаю-
щим персоналом (внутренней службой). Вот и 
население в стране удивляется, как у нас, при та-
ком огромном штате полиции некому приехать на 
вызов о происшествии. А условия труда, риски и 
оплата не соразмерны. Некомплект в подразде-
лениях на «земле» растёт, потому что сотрудники 
стремятся свалить на «тёплые» места в «каби-
нетные» службы. Зачем корячится на опасной, 
грязной, не престижной работе, когда существуют 
должности с высокими потолками званий, раз-
ними доплатами и, главное, в теплом месте без 
риска для жизни и здоровья и более высоким со-
циальным статусом»; Алех Алех: «Зарплата зем-
лекопов на периферии это 22–26 тысяч руб., они 
сами сокращаются, туда за такие деньги никто не 
идёт, плюс, прежде чем устроишься, 7 кругов ада 
пройдёшь, плюс бесконечные проверки службы с 
пристрастием, чтобы наказать и лишить премии»; 
Пионеров Сергей: «Залог положительного исхода 
любой реформы – это общенациональный инте-
рес и желание её реализаторов в достижении 
блага общества, а не узкого круга лиц. В против-
ном случае – «хотели как лучше, а получилось, 
как всегда». Как по другому можно объяснить фе-
номен, что в ходе реформы милиции в полицию 
одной из целей было уменьшение центрального 
аппарата, а вместо этого, уменьшили тех, кто «на 
земле». Нонсенс. И так во всем … После этого 
любую благую инициативу можно считать про-
вальной, так как начинается околозаконная 
возня, ищутся какие-то лазейки, увёртки, начина-
ется маркетанство, подмена статистики и так да-
лее. И реформа терпит крах. Огромные финансы, 
вложенные в нее, идут «в молоко». Все пожимают 
плечами, виноватых нет»; fonbaronn f: «На сего-
дняшний день, по моему мнению, идет сознатель-
ное уничтожение системы МВД. Точка возврата 
уже пройдена. Ситуация очень нехорошая.                             
2,5 года назад ушел на пенсию, отслужив 25 лет»; 
Рашид Галеев: «Сокращать надо аппарат процен-
тов на 50! Там столько дармоедов! лишить погон – 
врачей, юристов, паспортистов, кадровиков и т.д. 
Раньше ППС было много, а теперь их почти нет 
Участковых ОУР и т.д.!»; Эдуард О.: «Последняя 
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реформа была простой сменой вывески, при этом 
еще и с сокращениями штатов в самом низовом и 
самом нужном сегменте! При этом произошло 
полное сокращение спец. школ милиции, где ко-
вались действительно настоящие специалисты, а 
высшие школы подверглись дерьмократизации, в 
результате чего, в те вышки стали поступать по 
блату дети со школьной скамьи, без опыта, без 
желания, не по своему выбору!». 

Если иметь в виду комментарии об опыте рефор-
мирования милиции в истории нашей страны, то 
здесь встречаются, в частности, мнения, в кото-
рых предлагаются пути совершенствования пра-
воохранительной системы, а также, находят отра-
жение застарелые негативные тенденции в этой 
системе (например, традиционно натянутые от-
ношения между прокуратурой и милицией-поли-
цией). Александр Неизвестный: «Страшный опыт 
1990-х, который забывать нельзя. Тот опыт опла-
чен жизнями коллег и товарищей, работу над 
теми ошибками надо провести и довольно осно-
вательную. Да, государство сдерживает, но 
насколько их ещё хватит? Мир – не бывает веч-
ным. Однажды – «трубы прорвёт». Так вот: сей-
час местное подчинение должно быть исключено! 
Подчинить нас Москве? Мы станем политическим 
инструментом, нежели реальной силой, которая 
способна победить врага. Нужен третий вариант. 
И предлагаю я следующее: оставить федераль-
ное подчинение как есть, но с поправкой: исклю-
чить понятие «спецсубъект» из ФЗ «Об ОРД» в 
отношении должностных лиц муниципального, 
местного управления, религиозных организаций, 
прокуратуры. Да, все против всех! Но лучше 
фильтра не придумаешь. В конце концов – проку-
ратура надзирает за нами процессуально? По-
чему мы не можем посмотреть за ними «опера-
тивно-разыскным путём»?). Многое выяснится. 
Глядишь – мириться начнём...»; Свердловчанин: 
«Как бы то не было, но при союзе авторитет ми-
лиции присутствовал. Милиционер с оружием 
был крайняя редкость»; Андрей Лугинин: «Мили-
цию Хрущев разваливал, а никак не реформиро-
вал. По-настоящему милицию поднимал всё своё 
правление Николай Щёлоков, что до сих пор раз-
валивают и разваливают своими вредительскими 
реформами министры-капиталисты, да до сих пор 
развалить не могут». Среди блогерских суждений 
встречается и позитивный настрой, но таких 
очень мало (например, Санек Х. пишет: «Сила 
милиции вместе с народом»). Некоторые бло-
геры, отталкиваясь от полицейских проблем, за-
трагивают иные сферы жизни общества. Так, Гри-
горий пишет: «А зачем нам милиция-полиция? У 
каждого из власть имущих по полку охраны, по 
два четырёхметровых забора вокруг своих двор-
цов (это у нас на дачах заборы должны быть ма-
ленькими и прозрачными)… А мы так, обслужива-
ющая масса, недостойная внимания, сами 
должны справляться!».  

Как и при обсуждении практически всех постов на 
Яндекс.Дзен, здесь также не обходится без очень 
резкой критики, в том числе, переходящей на по-
литическую составляющую, порой, на грани 
фола, и это также является одной из особенно-
стей блогерских комментариев. Общий итог об-
суждения рассматриваемого поста показывает, в 

целом, неудовлетворенность блогеров результа-
тами деятельности российской полиции. В опре-
деленной степени, это корреспондирует с отме-
ченными выше итогами социологических опро-
сов.  

Как нам представляется, органам власти нужно 
брать на заметку такого рода обсуждения. Но, по-
хоже, в МВД России пока не налажена система 
мониторинга такого рода целенаправленных об-
суждений в блогосферах, хотя, на наш взгляд, это 
было бы полезно для корректировки правоохра-
нительной деятельности, учитывая, что сетевые 
интернет-платформы все в большей и большей 
степени определяют общественные настроения. 
Совершенно очевидно, что жители России имеют 
востребованность в позитивных сотрудниках по-
лиции, и такие сотрудники, бесспорно, есть, но, 
во-первых, их не так много, как хотелось бы, и, во-
вторых, о нынешних полицейских художники 
слова пока не сложили поэмы, как, например, о 
дяде Степе Степанове еще в 1935 г. («От ворот и 
до ворот / Знал в районе весь народ / Где рабо-
тает Степанов / Где прописан / Как живет ... По-
стовой Степан Степанов \ Был грозой для хулига-
нов» [7]) или рассказов об участковом Анискине 
(1968 г.) [8]. Но некоторые положительные по-
движки в этом направлении, все же, есть, в част-
ности, в интернет-магазинах эти книги имеют не-
мало заказов, а памятник Анискину установлен на 
территории Краснодарского университета МВД 
России. Думается, что определенное взаимодей-
ствие пресс-служб МВД-УВД и блогерских активи-
стов по данной проблематике могло бы продви-
нуть позитивную пропаганду о полиции, учиты-
вая, что рассмотренное нами обсуждение было 
организовано по инициативе самих блогеров, а 
значит, в обществе подтверждается потребность 
в достойных сотрудниках правоохранительных 
органов. 

В данной публикации приведен лишь один при-
мер влияния цифровой блогосферы на обще-
ственное мнение. Он показывает, что такого рода 
медиа-проекты позволяют заметно активизиро-
вать социальную активность людей, и в этой 
связи, следует согласиться с О.В. Крыштанов-
ской: «Нынешнее пока чисто количественное рас-
пространение Интернета приведет вскоре к рез-
ким качественным переменам в государственном 
устройстве, в том числе, и к появлению в России 
сетевой демократии… Это – такая лавина, поток 
со стороны людей, которые хотят что-то менять. 
Это – прямая демократия. Или, как мы ее назы-
ваем, ВИКИ-демократия. Принцип ВИКИ-движе-
ния гласит: Если я хочу – я могу. Если я хочу 
участвовать в политике, я могу предлагать по-
вестку дня…» [7].  

Как видно, здесь речь идет в позитивной коннота-
ции. Однако не будем забывать и о том, что одно-
временно цифровые технологии создают условия 
для негативных явлений и прежде всего для уси-
ления информационной войны [10; 11], могут 
быть и другие негативные последствия (доста-
точно назвать, например, детский суицид). В этой 
связи в последнее время идут острые дискуссии 
по поводу идентификации пользователей Интер-
нета. На наш взгляд, пространство интернета – 
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это общественное пространство в том смысле, 
что оно является площадкой, где должны соблю-
даться определенные правила поведения людей: 
так же, как и в любой другой сфере общественных 
отношений. Поэтому, как мы полагаем, иденти-
фикация должна быть. Соответственно, эта 
сфера должна иметь надлежащее правовое регу-
лирование, а действующие российские законы не 
поспевают за развитием интернет-сайтов, в то 
время как делаются прогнозы о том, что «стати-
стика и прогнозы экспертов говорят о том, что 
скоро Интернет окончательно сольётся с жизнью 
людей и займёт лидирующее место среди прочих 
медиа» [12]. И тогда сами жители, обыватели, 
граждане еще в большей степени будут оттеснять 
СМИ и других генераторов информации в 

информационном пространстве и уже непосред-
ственно будут формировать общественное мне-
ние по законам демократии. Но если этот процесс 
не регулировать (как государственными орга-
нами, так и общественными организациями), то 
вместо позитивных результатов с неизбежностью 
появятся негативные последствия. Разумеется, 
речь не идет об ограничении свободы слова, а 
прежде всего о том, что разработать механизм 
мониторинга блогерских дискуссий – с тем, чтобы 
учитывать высказываемые мнения в разработке и 
реализации государственной политики по тем 
проблемам, на которые считают нужным обра-
щать внимание блогеры, то есть граждане Рос-
сии, ради которых, собственно, и должна рабо-
тать государственная власть.  
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Аннотация. С наступлением эры технологий интер-

нет стал неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Социальные сети – это интерактивная многопользо-

вательская платформа, наполняющаяся самими 

участниками сети. Влияние социальных сетей пере-

оценить невозможно. Сегодня почти у каждого есть 

проекция себя в виртуальном мире – странички в со-

циальных сетях с фотографиями и списком друзей. 

Главным потребителем и наиболее активной катего-

рией пользователей является молодежь. В этой 

связи хотелось бы рассмотреть, как в наше время 

происходит социализация молодежи и каковы по-

следствия такого нетрадиционного способа интегра-

ции человека в общество. В технологическую эру 

именно интернет становится неотъемлемой частью 

нашей жизни. Многие процессы уже виртуализиро-

ваны и данная тенденция сохраняется. Главными 

пользователями социальных сетей можно назвать 

молодежь. Такое положение дел актуализирует 

тему исследования. 
 

Ключевые слова: социальные сети, социализация, 

общение, интеграция, интернет, молодежь. 

 

   

Annotation. With the advent of the technological age, 

the internet has become an integral part of human life. 

Social media is an interactive, multi-user platform pop-

ulated by members themselves. The impact of social 

media cannot be overestimated. Today, almost every-

one has a projection of themselves in the virtual world -

pages in social networks with photos and a list of 

friends. The main consumer and the most active cate-

gory of users is young people. In this connection we 

would like to consider how socialization of youth takes 

place in our time and what are the consequences of 

such a non-traditional way of integration of a person 

into society. In the technological age, it is the Internet 

that is becoming an integral part of our lives. Many pro-

cesses are already virtualised and this trend continues. 

The main users of social networks are young people. 

This state of affairs makes the topic of this study rele-

vant. 
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сожалению, можно с уверенностью говорить, 
что традиционные институты социализации 

сегодня теряют свою актуальность. Представите-
лям нового поколения крайне важно заявить о 
себе, как о сформировавшейся личности в мире 
взрослых, однако это не всегда с легкостью реа-
лизуемо [1]. Что же свойственно для традицион-
ных институтов? 

Семья. Сохраняет восприятие на детском уровне. 
Родители зачастую загоняют в рамки ценностей 
на уровне семьи и стараются реализовать в 
потомстве то, что не получилось у них самих. 

Учебное заведение. Сама система инертна. Ниги-
лизм и революционные настроения не привет-
ствуются, полученный в школе опыт нивелиру-
ется. 

СМИ. Не дает возможности мгновенного обмена 
информацией ввиду ограниченности выхода но-
востей по времени. 

Что касается рабочего коллектива, то для него ха-
рактерна продолжительность процесса профес-
сионального самоутверждения, то есть новому 
сотруднику необходимо себя зарекомендовать, 
при этом работа не всегда может быть по душе. 
Пребывание в виртуальной среде дает возмож-
ность найти поддержку, именно поэтому сеть ста-
новится новым современным институтом социа-
лизации [2]. У этого есть ряд факторов: 

–  быстрые темпы развития информационных 
технологий 

–  сензитивновсть молодежи к присвоению инно-
ваций 

Современные «сетевые поколения быстро осваи-
вают информацию и современные гаджеты. На 
этой волне сеть быстро стала новым фактором 
социализации, который охватывает все челове-
чество без территориальной привязки [3]. Интер-
нет сообщества как субкультура ведет к 

К 
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видоизменению всего общества в мировом мас-
штабе. Исследования «Медиаскоп» [4] показы-
вают, что аудитория российского интернета к 
2021 году достигла показателя в 97,44 млн чело-
век, или 79,5 % населения страны старше 12 лет. 
Для мобильного интернета эти показатели со-
ставляют 89,5 млн и 73,1 % соответственно. Не-
маловажную роль в этом сыграла новая реаль-
ность, которая выстраивается на фоне пандемии. 
Общество переселяется в сеть и здесь же социа-
лизируется. Что же представляет из себя интер-
нет-социализация? Это не что иное, как расшире-
ние социального опыта индивида посредствам 
социокультурной интернет среды через усвоение 
информационных технологий и культуры [5].  

Можно наблюдать значительное внимание иссле-
дователей в сторону феномена социальных се-
тей. Так появились такие направления как: 

–  Виртуальная социализация 

–  Киберсоциализация  

–  Медиасоциализация. 

Первая подразумевает своего рода оцифровку 
привычных социальных процессов – они уходят в 
виртуальную среду. 

Второе направление нацелено на технические 
средства, по средствам которых и осуществля-
ется усвоение новых норм, культуры и правил. 

Третье направление – это получение социаль-
ного опыта через медиа репрезентацию, не при-
бегая к социализирующему окружению. Сегодня 
интернет-социализация пребывает в самом 
начале жизненного цикла. 

Почему же интернет-социализация так быстро и 
основательно заняла свое место среди классиче-
ских институтов? Во-первых, он обладает харак-
теристиками социального института и агента со-
циализации. 

Социальная виртуальность охватывает и инте-
грирует все формы самовыражения личности, 
разнообразие интересов, ценностей и творчест-

ва. Сама суть социальных сетей заключается в 
построении, отражении и организации социаль-
ных связей. 

Более того, личность сама выбирает варианты 
своего существования в сети, сама находит ори-
ентиры, сама определяет объемы и формы суще-
ствования в интернет-сообществе. Таким обра-
зом, виртуальное общество позволяет молодым 
людям накапливать разнообразный социальный 
опыт, который всегда является результатом соци-
ализации.  

Возвращаясь в реальное общество, молодые 
люди сталкиваются с несовпадением норм и цен-
ностей сети с ценностями и нормами конкретного 
общества. И именно здесь возникают противоре-
чия. Реальное общество не так податливо, как 
виртуальное, с жесткими правилами поведения, 
пренебрегая тем, что вызывает социальный кон-
троль (вина-наказание), возвращает потребность 
в индивидуальном контроле в форме стыда или 
активно навязывается при нарушении норм пове-
дения, принятых в реальном обществе. 

Сеть и реальное общество используют разные 
средства для обеспечения безопасности чело-
века: в сети – это анонимность, за которой можно 
спрятаться, а в реальном обществе – это гра-
ницы, которые нужно учитывать и уважать. В ре-
альном обществе вы должны отвечать за свои по-
ступки, поведение, общение. В реальном обще-
стве нельзя все время находиться в зоне ком-
форта, потому что жизненные ситуации имеют 
свойство меняться, и человек должен реагиро-
вать на них. Реальность также заставляет вас 
взаимодействовать с разными людьми (хоро-
шими, плохими) – (Вы не можете отключить неже-
лательный контакт) и быть участником всех видов 
интерактивного общения. (Вы не можете игнори-
ровать конкуренцию, конфликт). 

В реальности социальное восприятие использу-
ется без предварительной подготовки (просмотр 
страниц, чтение постов, интернет-дневников, ана-
лиз друзей). Необходимо воспринимать человека 
здесь и сейчас и строить с ним отношения. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходи-

мость учета в процессе разработки модели форми-

рования экологического поведения россиян некото-

рых концептуально-теоретических аспектов, 
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правоприменительной составляющих регулирова-

ния экологических правоотношений и хозяйствен-

ной деятельности субъектов природопользования, 

апробации и внедрению инновационных экосоци-

альных практик и т.д. 
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условиях модернизационного процесса, раз-
ворачивающегося по всей территории Рос-

сийской Федерации после преодоления кризис-
ных явлений в развитии страны в 90-е гг. ХХ в. [2], 
институты государственной власти с необходимо-
стью предпринимают усилия по его корректи-
ровке в русле укрепления основ правовой госу-
дарственности. Прежде всего, речь идет о консти-
туционных новациях и соотносимых с ними поло-
жениями стратегических нормативно-правовых 
актов [3–6]. В этом плане особое значение приоб-
ретает акцентуация комплекса мер по экологиза-
ции всей сферы экономики и повышению эффек-
тивного использования ресурсов экологизации 
внеэкономических сфер обеспечения достойного 
уровня жизнедеятельности россиян. 

Реалии постиндустриализма в условиях глобаль-
ной информатизации (цифровизации), по-раз-
ному проявляющиеся в различных регионах мира 
в соответствии с разными социокультурными 

основаниями осуществления властями тех или 
иных государств избранного ими стратегического 
курса развития, интегрально востребовали от 
всех участников мирового сообщества предпри-
нять конкретные неординарные шаги в направле-
нии переосмысления уроков жесткого геополити-
ческого противостояния ведущих мировых «игро-
ков» и их сателлитов, союзников и партнеров в 
контексте принципиальной перестройки иерархии 
ценностных приоритетов взаимоотношений. 

В этом смысле, важнейшим из этих уроков явля-
ется понимание бессмысленности упования на 
успех в борьбе за утверждение гегемонии на меж-
дународной арене посредством как длительных 
по продолжительности и жестких по содержанию 
экономико-торговых санкций, так и интенсифика-
ции киберпровокаций, наращивания арсенала 
оружия массового уничтожения и обычных воору-
жений и т.п. Это, безусловно, тупиковой путь вы-
страивания межгосударственных отношений, не 

В 
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сулящий не только какой-либо реальной выгоды 
любой из участвующих в этом сторон, но и веду-
щий к ослаблению в целом возможностей челове-
чества к его выживанию вообще как биосферного 
вида, так и достижению целей повышения благо-
состояния людей на планете. В современных 
условиях распространения видов вооружений, 
способных преодолевать любые известные сред-
ства защиты от них, любое подстегивание гонки 
вооружений приближает человечество к его все-
общему краху и самоуничтожению. 

В противовес вышеуказанной политической ли-
нии единственной заслуживающей внимание аль-
тернативой является переход к конструктивному 
сотрудничеству в сфере обеспечения условий 
для сбережения жизненных сил биосферы как 
единственного источника существования самого 
человечества и сохранения здоровья среды оби-
тания. 

В контексте понимания неотвратимости перехода 
к экофильной геополитике возникает острый за-
прос на конструирование моделей экофильной 
перестройки всей жизни в нашей стране. На это 
обращали внимание на протяжении первых деся-
тилетий ХХI в. такие отечественные ученые как 
С.М. Алексеев, Н.Н. Алексеева, Д.А. Борискин, 
О.А. Климанова, И.А. Сосунова, О.Н. Яницкий и 
др., опираясь и на концепты эксофов ХХ в., и на 
осмысление реальных угроз экосфере России.  

В данной статье предпринимается попытка рас-
смотреть лишь некоторые концептуально-теоре-
тические аспекты обоснования модели формиро-
вания экологического поведения в рамках от-
дельных регионов страны с учетом особенностей 
складывающейся в них экологической ситуации 
как значимого аспекта возможного решения про-
блемы конструирования всеобъемлющей си-
стемы программирования экологического образа 
жизни россиян. 

Автор исходит, во-первых, из необходимости для 
органов власти и государственного управления 
на всех уровнях их иерархии предпринимать до-
полнительные шаги для обновления действую-
щего экологического, природоохранного и приро-
доресурсного законодательства в русле достиже-
ния баланса соблюдения экологических прав 
граждан и связанных с их функциональным обес-
печением учреждений и организаций с интере-
сами субъектов предпринимательской деятель-
ности, хозяйствующих в сфере природопользова-
ния. Это предполагает включение представите-
лей профильных государственных институтов, 
прежде всего, законодателей, юридических 
служб министерств и ведомств, ученых-правове-
дов, экологов и социологов, а также инициатив-
ных творческих групп гражданского общества в 
совместную работу по реализации задач, постав-
ленных в стратегических, программных докумен-
тах по вопросам экологического развития страны. 

Во-вторых, требуется развертывание в качестве 
ключевых направлений научно-исследователь-
ской работы по концептуальному определению 
путей сопряжения усилий органов власти, науч-
ного и гражданского сообщества:  

–  исследований феноменов экологизации об-
щества, экологической культуры, экологического 
воспитания и экологического поведения как взаи-
мосвязанных и находящихся в отношениях 
иерархической соподчиненности с генеральными 
социально-экономическими и гуманитарными 
проблемами российского общества;  

–  выявление ментальных, социальных, эконо-
мических, коммуникационных, кадровых и иных 
типов ресурсов, особо значимых для запуска ме-
ханизмов правомерного экологического поведе-
ния. 

В-третьих, в качестве условия для успешногоре-
шения указанных задач доминантное значение 
приобретает многовекторное изучение экологи-
ческой динамики в отдельно взятых регионах 
страны как фактора, обусловленного их специфи-
кой в природном, социокультурном и производ-
ственно-структурном плане, как самобытных, уни-
кальных «модельных площадок» для получения 
экспериментальных результатов, их социальной 
апробации, верификации и прогнозного обосно-
вания возможности их эффективного использова-
ния в целях выработки приемлемого, адекватного 
экологическим вызовам каждого конкретного ре-
гиона варианта функционирования механизма 
формирования экологического поведения разных 
категорий граждан с учетом их индивидуальных 
поло-возрастных и иных биосоциальных индика-
тивных особенностей. 

В-четвертых, особый акцент в проведении иссле-
дований по данной тематике следует сделать на 
императивном анализе накопленного в каждом 
регионе России опыта экологических практик (см. 
например: [1]), что позволит уточнить место и зна-
чимость каждой из них в выстраиваемой модели 
экологического поведения россиян. 

В-пятых, важно принципиально определить место 
и роль потенциала рекреационной структуры (ле-
чебно-оздоровительные и досуговые учрежде-
ния, национальные природные парки и т.п.) в ре-
шении задачи формирования экологического по-
ведения в каждом отдельном регионе. При этом в 
качестве экспериментальных, «продвинутых» и 
«эксклюзивных площадок» по формированию та-
кого типа поведения предлагается изначально из-
брать по одному-двум субрегионам в рамках 
крупнейших федеральных округов (например, Ка-
лининградскую и Ленинградскую области в За-
падном суперрегионе; ЯНАО в Заполярье, зону 
Прибакайкалья, Татарстан в Приволжско-Ураль-
ском суперрегионе, Крым и Кубань в ЮФО). 

В-шестых, важно продолжить и с большим мас-
штабом и глубиной обобщить результаты иссле-
дований, отражающих ведущую роль системы об-
разования – школьного и высшего – в рамках кон-
струируемой федеральной модели процесса 
формирования экологического поведения рос-
сиян с учетом признания едва ли не самым зна-
чимым его социальным ресурсом и агрегатором 
студенчества, которому предстоит реализовы-
вать свои знания, навыки и умения в контексте 
развития отечественной экологической государ-
ственности. 
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Выводы. 

Реалии современного состояния экосферы Рос-
сии и вызовы саморегуляции биосферной среды 
при непрекращающемся неоднозначным антро-
погенным воздействием безотлагательно тре-
буют адекватной оценки и учета уроков сложного 
этапа в становлении ее правовой государствен-
ности с акцентом на определении в качестве важ-
нейшего направления модернизации отечествен-
ного социума правотворческого и правоприме-

нительного аспектов в регулировании экологиче-
ских правоотношений и хозяйственной деятель-
ности субъектов природопользования. В данной 
связи существенно возрастает ответственность 
государственных институтов и гражданского об-
щества по осуществлению совместных усилий по 
формированию правомерного экологического по-
ведения россиян, что предполагает учет вышеиз-
ложенных аспектов концептуально-теоретиче-
ского обоснования его модели. 
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IMAGE AS A MEANS  

OF SELF-PRESENTATION  
OF PERSONALITY IN A MODERN  
SOCIOCULTURAL SPACE 
 

                                                                      

 

Аннотация. Авторы статьи в рамках работы обраща-

ются к вопросам самопрезентации личности. На ос-

нове проанализированного материала они выде-

ляют имидж как одно из средств самопрезентации 

личности в современном социокультурном про-

странстве. Авторы работы отмечают, что имидж лич-

ности складывается из набора, который презентует 

индивидуальность. К этому набору относятся компо-

ненты визуального образа (рост, вес, цвет волос, 

цвет кожи, глаз и индивидуальные особенности) и 

то, как визуальный образ раскрывается в походке, 

мимике, жестах человека. Также индивидуальность 

человека презентует костюм и окружающие чело-

века вещи и места. 
 

Ключевые слова: личность, самопрезентация, куль-

тура, социокультурное пространство, имидж, техно-

логия имиджа, имиджелогия. 

 

   

Annotation. The authors of the article in the framework 

of the work touch upon the issues of self-presentation 

of the individual, based on the analyzed material, they 

define the image as one of the means of self-presenta-

tion of the individual in A modern sociocultural space. 

The authors of the work note that the image of a per-

sonality consists of a set that presents individuality. This 

set includes the components of the visual image (height, 

weight, hair color, skin color, eyes and individual char-

acteristics) and how these components of the visual im-

age are revealed (gait, facial expressions, gestures). It 

also presents the personality of a person's costume and 

the things and places surrounding a person. 
 

 

Keywords: personality, self-presentation, culture, so-

cio-cultural space, image, image technology, imagology.
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настоящее время навык самопрезентации 
является весьма важным умением для вы-

страивания межличностной и деловой коммуни-
кации. Людям, которые в рамках своей професси-
ональной деятельности связаны с постоянным 
общением с другими людьми – руководители ком-
паний, начальники отделов, политики, предпри-
ниматели, журналисты, юристы, учителя, препо-
даватели вузов, необходимо в совершенстве вла-
деть навыками самопрезентации и убеждающей 
коммуникации [1; 2]. Самопрезентация позволяет 
человеку произвести положительное впечатле-
ние в процессе коммуникации, что, в свою оче-
редь, определяет социальную и профессиональ-
ную успешность человека.  

Вопросы, связанные с самопрезентацией лично-
сти, актуальны в настоящее время для многих ис-
следователей. Ученые обращаются к исследова-
нию методологии процесса самопрезентации и 
рассматривают теоретические подходы к само-
презентации [3; 4]. Весьма интересной темой, в 
рамках выбранной нами проблематики, высту-
пает тема самопрезентации мужчин и женщин в 
сфере деловых отношений [5]. Важной частью 
процесса самопрезентации выступают методы 
самопрезентации и самопродвижения личности 
[6]. Поскольку в рамках современного социокуль-
турного пространства активно развивается Ин-
тернет-культура, где люди регулярно обменива-
ются информацией, то ученым важно понимать, с 
помощью каких технологий личности презентуют 
себя в медиапространстве. Активное внимание 
исследователей приковано к самопрезентации 
личности посредством такого канала, как соци-
альные сети [7]. В связи с развитием Интернет-
пространства, исследователи обращаются к во-
просам cамопрезентации и креативному разви-
тию личности в социальных Интернет-сетях [8; 9]. 
Рассматривая вопросы самопрезентации лично-
сти в медиапространстве, ученые описывают «ос-
новные стратегии конструирования идентичности 
в социальных Интернет-сетях и указывают на по-
зитивные и негативные аспекты влияния само-
презентации в социальных Интернет-сетях на со-
циализацию молодежи» [8; 10]. Касаясь вопросов 
самопрезентации, исследователи обращаются к 
рассмотрению деловых коммуникаций [1; 5], где 
значимую роль играет имидж акторов общения 
[11]. 

Из анализа научных источников выбранного нами 
проблемного поля исследования мы видим, что 
вопросы самопрезентации являются активно рас-
сматриваемые современными исследователями. 
Несмотря на большой пул работ, которые посвя-
щены вопросам самопрезентации, на наш взгляд, 
в связи с активными социокультурными транс-
формациями, которые происходят сегодня, важно 
обратиться к рассмотрению средств самопрезен-
тации, используемых личностями в настоящее 
время. К таким средствам мы относим имидж, в 
связи с чем, будем рассматривать имидж как 
средство самопрезентации личности в современ-
ном социокультурном пространстве. Обратимся к 
значению термина «самопрезентация». В пере-
воде с латинского данная дефиниция означает 
«самоподача», то есть, представление себя дру-
гим людям. Таким образом, в процессе общения 

человек стремится управлять впечатлением о 
себе среди других людей, используя определен-
ные стратегии поведения, которые связаны с 
предъявлением внешнего образа другим людям. 
Т.е., самопрезентация является одним из усло-
вий достижения целей общения, что обусловли-
вается интенциональной направленностью дис-
курса общения и реализуется в открытой форме 
[12; 13].  

Исходя из определения самопрезентации, мы ви-
дим, что человеку необходимо управлять впечат-
лением, которое он оказывает на другого чело-
века при помощи определенных средств, куда 
можно отнести коммуникативные качества, крас-
норечивость, эмоции, способность к эмпатии, 
внешний образ (прическа, макияж, одежда). Чаще 
всего, правильно построенный имидж будет вы-
зывать совершенно определенные ассоциации, 
именно те, которые в нем заложены, что позволит 
при помощи внешнего образа управлять впечат-
лением о человеке. 

Теории имиджелогии трактуют имидж с точки зре-
ния публичной практики, которые помогают вы-
страивать имидж публичных персон. Публичная 
практика не стремится соотнести визуальные 
практики с внутренними образами человека, что 
не позволяет добиваться экологичной визуаль-
ной презентации человека. Если же говорить о со-
отнесении внешнего и внутреннего образа, то это 
позволяет сделать такая теория, как символиче-
ский интеракционизм. Благодаря символиче-
скому интеракционизму, знание о человеке пред-
ставляет собой рефлексию знания о нем других. 
Данные идеи подчеркиваются в теории «зеркаль-
ной самости» Ч. Кули. А ведь основой самопре-
зентации, чаще всего, становится ожидаемая ре-
акция «обобщенного другого». В рамках теории 
«зеркальной самости» в самопрезентации под-
черкивается эмоциональная составляющая, по-
скольку, презентуя себя посредством имиджа, че-
ловек отражает в имидже не только рефлексию 
знаний о нем других, но и отражает проекцию 
своих притязаний к этим другим. То есть, имидж 
указывает на эмоционально окрашенную реак-
цию самого человека, а также, на стремление 
этого человека вызвать эмоциональную реакцию 
со стороны окружения. 

Имидж получает особую актуализацию в рамках 
социокультурного пространства. Несмотря на то, 
что дефиниция «имидж» вошла в научный лекси-
кон не так давно, основные элементы имиджа 
были сформулированы довольно давно, и транс-
формируются данные элементы в зависимости от 
наполненности социокультурного пространства. 
Например, в Древнем Египте довольно значимой 
формой представления фараона была символи-
зация и глобализация его образа. Имидж лично-
сти фараона был взаимосвязан с имиджем госу-
дарства. Если рассматривать Древний Рим и 
Древнюю Грецию, то механизм создания имиджа 
личности становится более разнообразным. К 
примеру, имидж правителя мог зависеть как от 
прямого давления на мнение населения, так и от 
опосредованного влияния посредством художе-
ственных произведений мира искусства. Мы не 
будем подробно останавливаться на каждом 

В 
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временном периоде, но отметим, что социокуль-
турное пространство эпохи помогало сконструи-
ровать имидж человека. Отметим, что технологии 
и инструментарий, который складывался в 
предыдущие эпохи, позволял целенаправленно 
создавать определенный, конкретный имидж. 

Имидж подвижен и зависит от социокультурного 
пространства, моды, опирается на стереотипы и 
правила. Основываясь на данных показателях, 
человек, формируя имидж, достраивает образ, 
раскрывая индивидуальные черты личности. По-
скольку имидж выполняет функции тождества и 
различия, важно обращать внимание на такие 
элементы имиджа, которые выстраиваются по 
правилам дизайна, оперируя такими понятиями 
как форма, вещь, стиль. Стиль помогает выстра-
ивать имидж. Так как имидж зависит от социо-
культурного пространства, а стиль культурно обу-
словлен, стиль соотносится с эстетическим идеа-
лом эпохи и задает как норму выражения, так и 
норму восприятия [14]. В рамках современной 
культуры при конструировании имиджа человек 
часто прибегает к цитированию стилей прошлых 
эпох, что становится одним из популярных прие-
мов и основой для выражения индивидуального 
стиля.  

При самопрезентации человек стремится изобра-
зить желаемый образ, в чем ему может помочь 
его костюм. При помощи костюма люди могут 
скрыть или откорректировать те стороны своей 
внешности, которые они не хотят демонстриро-
вать окружающим. Обращаясь к истории моды, 

мы видим, что в разные эпохи существуют разные 
эстетические идеалы, которые за счет костюмов 
правильной формы помогают людям скрывать 
недостатки внешности. Например, корректиро-
вать форму лица может платок, или же достигать 
необходимого оптического эффекта помогают 
высокие головные уборы. В настоящее время 
идеалы телесной красоты человека претерпе-
вают изменения, что позволяет моде быть более 
свободной от элементов формы. 

Итак, имидж личности складывается из набора, 
который презентует индивидуальность. В этот 
набор входят компоненты визуального образа 
(рост, вес, цвет волос, цвет кожи, глаз и индиви-
дуальные особенности) и то, как данные компо-
ненты визуального образа раскрываются (по-
ходка, мимика, жесты. Также, презентует индиви-
дуальность человека костюм. Отметим, что, 
например, женский брючный костюм в сочетании 
с ботинками, сопровожденный короткой женской 
стрижкой и отсутствием макияжа, создаст иной 
имидж, нежели чем тот же самый костюм в соче-
тании с туфлями на каблуке, укладкой и ярким ма-
кияжем женщины. Помимо этого, имидж, необхо-
димо дополнять соответствующими модными ме-
стами и действиями, что также становится частью 
самопрезентации личности. Сегодня при форми-
ровании и распространении имиджа личности в 
современном социокультурном пространстве, 
люди стремятся прибегать к помощи инструмен-
тария имиджелогии, а также – теории и практики 
рекламы. 
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Аннотация. Мода на цифровизацию уже давно 

стала трендом в образовании, а последний год с еще 

большей силой актуализировал все составляющие 

этого явление. Цифровизация образования перспек-

тивна и эффективна. Она имеет сложную структуру и 

далеко идущие последствия, связанные с трансфор-

мацией существующих принципов обучения, реор-

ганизации системы образования, сложившимися со-

циальными отношениями. В статье анализируются 

трудности и особенности процесса цифровизации 

образования в вузе, отношения к нему, а также -

неоднозначность оценки эффективности цифрови-

зации процессов обучения, представленные в зару-

бежных исследованиях. 
 

Ключевые слова: цифровизация образования, про-

фессиональное образование, студенты высших 

учебных заведений, преподаватели высших учеб-

ных заведений. 

 

   

Annotation. The fashion for digitalization has long be-

come a trend in education, and the last year has up-

dated all the components of this phenomenon with 

even greater force. Digitalization of education is prom-

ising and effective. It has a complex structure and far-

reaching consequences associated with the transfor-

mation of the existing teaching principles, the reorgani-

zation of the education system, the prevailing social re-

lations. The article analyzes the difficulties and features 

of the process of digitalization of education at a univer-

sity, attitudes towards it, as well as the ambiguity of as-

sessing the effectiveness of digitalization of learning 

processes, presented in foreign studies. 
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ифровизация является флагманом совре-
менной жизни. За последние несколько лет 

на государственном уровне были разработаны и 
приняты «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» и программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», отражающие главные 
направления государственной политики в этой 
сфере.  

Одним из ключевых направлений цифровизации 
является сфера образования. Изменения в си-
стеме образования, особенно высшего, связанны 
с необходимостью готовить специалиста, способ-
ного адаптироваться к быстро меняющимся усло-
виям и быть конкурентоспособным в реалиях 
цифровой экономики. Несмотря на то, что про-
цесс цифровизации образования поддержива-
ется и внедряется на государственном уровне, 
существуют значительные проблемы по примене-
нию информационных технологий в общеобразо-
вательных организациях.  

Отечественными исследователями отмечаются 
следующие тенденции цифровизации образова-
ния в нашей стране:  

–  укрупнение образовательных организаций, 
превращение их в научно-образовательные ком-
плексы;  

–  появление и распространение новых форм 
представления учебного материала в виде разно-
образия интернет-платформ, оказывающих обра-
зовательные услуги;  

–  увеличение количества часов, отведенных на 
дистанционное обучение, образование из конеч-
ного элемента жизни человека, завершавшегося, 
как правило, в молодости, становится непрерыв-
ным постоянным процессом, вовлекающим все 
возрастные группы [1; 2].  

Также, цифровизация характеризуется распро-
странением индивидуального образования, кото-
рое возможно благодаря расширенным возмож-
ностям при использовании информационных тех-
нологий. В то же время, приобретает значимость 
«микростепени», которые заключаются в получе-
нии определенных компетенций, которые также 
станут основой для постоянного приобретения 
новых умений индивидом. В конце концов, про-
цесс цифровизации придает образованию такие 
качества, как прозрачность и открытость. Это 

Ц 
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объясняется тем, что онлайн-пространство ста-
новится той образовательной средой, где есть 
место выбору и новым возможностям участникам 
образовательного процесса [2]. 

Все эти особенности, связные с идущим в вузах 
процессом цифровизации, становится вызовом 
для традиционной системы обучения. Особенно 
остро они возникли при резком переходе на ди-
станционное обучение в связи с пандемией и 
остаются на повестке дня из-за продолжающе-
гося во многих вузах смешенного обучения. И те 
преимущества начального (в основном теорети-
ческого и не массового) этапа цифрового образо-
вания, открывающего переход от целенаправлен-
ной и унифицированной системы обучения к ин-
дивидуально-ориентированной, перевод обучаю-
щегося из сферы объектных взаимоотношений с 
институтом образования в субъект-субъектную 
систему [3], при которой ведущими мотивами ста-
новятся личностные установки, столкнулись с ре-
альными буднями массовизации процесса, тем 
самым, дополнив к существующим традицион-
ным барьерам, характерным для системы обра-
зования, таким, как социокультурные, экономиче-
ские, территориальные, новые – информацион-
ные и мотивационные. На индивида начинает 
действовать две системы барьеров – институци-
ональный, который характеризуется социальным 
и культурный капиталом семьи, особенностями 
территории проживания, экономическим положе-
нием, особенностями образовательной системы 
и конкретного учебного заведения. И личностный – 
уже персональное умение/не умение использо-
вать информационные ресурсы, желание полу-
чать новые знания и навыки, учась не только сидя 
за партой, но и в течение всей жизни, становясь 
инициатором собственного образования.  

Также, важно учитывать, что при цифровизации 
образования институциональные барьеры не 
остаются неизменными, они трансформируются, 
приводя в одних случаях к нивелированию барь-
еров, в других, наоборот, повышая их уровень. 
Одним из примеров происходящих изменений 
становится «цифровой разрыв», характеризу-
щийся различным доступом к информационным 
технологиям. И образование из открытого обще-
ственного блага приобретает черты закрытого ре-
сурса, приводя к закреплению социального нера-
венства и снижению социальной мобильности. 

Большие надежды, которые возлагались на За-
паде на цифровизацию в сфере образования, не 
всегда находят своё реальное подтверждение. 
Так, например, основатель «Apple» Стив Джобс 
отмечал, что его компания являлась первой в 
мире по обеспечению школ компьютерами, од-
нако, добавлял, что знания учеников не улучша-
ются при использовании компьютерных техноло-
гий [4]. В зарубежных исследованиях подобные 
суждения находят многочисленные эмпирические 
подтверждения. Предоставление школьникам 
компьютера или планшета с доступом в интернет 
приводят к более частому использованию этих га-
джетов для развлечений, но мало что они дают в 
плане повышения академической успеваемости. 
Использование учениками компьютеров приво-
дит к увеличению времени их пребывания в сети, 

но не прибавляет знаний в области математики 
или родного языка. Вместе с тем, есть результаты 
исследований, показывающих, что использова-
ние цифровых технологий является одной из аль-
тернатив для улучшения результатов обучения. 
Расхождения в данных связаны с пониманием 
места цифровых технологий в процессе обучения 
и статусом самих участников исследования [5]. 
непосредственные участники этого процесса. 
Концептуальная модель цифровизации образо-
вания предполагает обучение в условиях поли-
среды, в которой много платформ и форм полу-
чения знаний, что позволяет выстраивать инди-
видуальный образовательный маршрут. Из-за пе-
реориентации на информационные технологии, 
многие преподаватели сталкиваются с трудно-
стями в планировании и выстраивании процесса 
обучения. Меняется и форма взаимодействия 
преподавателей и студентов: последние осу-
ществляют свою деятельность в процессе обуче-
ния самостоятельно, переходя на активную пози-
цию получения знаний, а процесс обучения пере-
ходит из преимущественно репродуктивного, в 
преобразующий. Акцент на самообразовании, по-
строении индивидуальных образовательных 
маршрутов, предполагает сильную мотивацию и 
активность тех, кто учится и учит. 

Данные опроса профессорско-преподаватель-
ского состава вузов о развитии дистанционного 
образования в условиях коронавирусной инфек-
ции, проведенного Институтом социального ана-
лиза и прогнозирования РАНХиГС в июне-июле 
2020 года, в котором приняло участие 25386 чел. 
[6] показали, что, несмотря на актуальность внед-
рения цифровых технологий, 47 % опрошенных 
отрицательно относятся к дистанционному обра-
зованию, еще 29 % нейтрально, и только каждый 
пятый преподаватель положительно. С высказы-
ваем, что дистанционный формат удобен и ком-
фортен лично для них согласились полностью 
или частично 34 % преподавателей, разную сте-
пень несогласия выразили 62 %. Такого же мне-
ния они придерживаются и в отношении удобства 
и комфорта этого формата для студентов. 26 % 
преподавателей считают, что этот формат удо-
бен и комфортен для студентов, а 69 % не счи-
тают, что дистанционное обучение удобно для 
студентов. В процессе перехода на дистанцион-
ное обучение 74 % опрошенных педагогов в той 
или иной степени вынуждены были изменить про-
грамму обучения. Ухудшение качества образова-
ния отметили 62 %.  

По мнению большинства преподавателей, обу-
чаться дистанционно без потери качества обуче-
ния студент может не более 25 % учебного вре-
мени. Затягивание дистанционного обучения, по 
мнению 66 % преподавателей, приведет к ухуд-
шению качества образования; лишь 7 % думают, 
что произойдут улучшения; 13 % затруднились с 
ответом и 14 % читают, что не повлияет. На вуз 
также возлагается определенная доля ответ-
ственности за организацию дистанционного обу-
чения и 49 % опрошенных считают, что оно будет 
организовано лучше; 42 % думают, что измене-
ний в организации не произойдет. Большинство 
преподавателей отметили, что их педагогическая 
нагрузка на дистанционном обучении 
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увеличилась. У студентов, по мнению преподава-
телей, учебная нагрузка также увеличилась. 
Лишь у студентов, обучающихся по направлению 
здравоохранение и медицинские науки, 39 % пре-
подавателей считаются, что она уменьшилась, а 
34 % пришли к выводу о том, что увеличилась.  

Представленный анализ литературы и результа-
тов исследований свидетельствует о том, что 
столь быстрое и массовое вовлечение препода-
вателей и студентов в цифровизацию затронуло 
на только внутреннюю структуру, связанную 
непосредственно с образовательным процессом, 
но и оказало влияние на изменения более широ-
кого социального контекста. Важно отметить, что 
современная образовательная система требует 

решения выявленных проблем, которые тормозят 
распространение принципов цифрового обуче-
ния. Цифровизация образования не сводится ис-
ключительно к распространению информацион-
ных технологий и переходу на электронные вер-
сии хранения и получения информации в про-
цессе обучения. Она формирует задачи по осво-
ению новых образовательных компетенций, как у 
педагогов, так и у студентов; создает потребность 
в учете социально-психологические черт особен-
ностей современных студентов; способствует 
развитию и поиску педагогических методик, поз-
воляющих учить эффективно в условиях цифро-
визации, а также - в осмыслении новых социаль-
ных практик в системе образования. 

 
Литература: 

1. Устюжанина Е.В. Цифровизация образова-
тельной среды: возможности и угрозы / Е.В. Устю-
жанина, С.Г. Евсюков // Вестник Российского эко-
номического университета имени Г.В. Плеханова, 
2018. С. 3–12. 

2. Левицкий М.Л. Качество образования в эпоху 
глобальных информационных трансформаций / 
М.Л. Левицкий // Известия Волгоградского госу-
дарственного педагогического университета, 
2019. С. 4–9. 

3. Белоусов К.Ю. Перезагрузка основных участ-
ников процесса дистанционного обучения /                       
К.Ю. Белоусов, М.Н. Яшина // Человеческий капи-
тал в условиях эпидемиологического кризиса 
COVID-19: университеты, корпорации, ценности. 
Сборник материалов семинара. Санкт-Петербург-
ский государственный университет, Севастополь-
ский государственный университет, Иркутский 
государственный университет. СПб., 2020. С. 49–
56. 

4. Selwyn N.Is. Technology Good for Education? 
UK, 2016. 

5. The State of the World’s Children 2017. Children 
in a Digital World. URL : https://www.unicef.org/pub-
lications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf (date of 
application 12.10.2021). 

6. Вторая волна массового опроса профессор-
ско-преподавательского состава высших учебных 
заведений РФ о развитии дистанционного обра-
зования в условиях коронавирусной инфекции. 
Визуализация данных. URL : https://social.ranepa.
ru/tsentry-i-instituty/institut-sotsialnogo-analiza-i-
prognozirovaniya/issledovaniya/114-vtoraya-volna-
massovogo-oprosa-professorsko-prepodavatelsko 
go-sostava-vysshikh-uchebnykh-zavedenij-rossij 
skoj-federatsii-o-razvitii-distantsionnogo-obrazo 
vaniya-v-usloviyakh-koronavirusnoj-infektsii-covid19 
(дата обращения 13.10.2021). 

 Literature: 

1. Ustyuzhanina E.V. Digitalization of the educa-
tional environment: opportunities and threats /                    
E.V. Ustyuzhanina, S.G. Evsyukov // Bulletin of the 
Plekhanov Russian University of Economics, 2018. 
P. 3–12. 

2. Levitsky M.L. Quality of education in the era of 
global information transformations / M.L. Levitsky // 
Proceedings of the Volgograd State Pedagogical 
University, 2019. P. 4–9. 

 
3. Belousov K.Yu. Reset of the main participants in 
the distance learning process / K.Yu. Belousov, M.N. 
Yashina // Human capital in the conditions of the ep-
idemiological crisis COVID-19: universities, corpora-
tions, values. Collection of materials of the seminar. 
St. Petersburg State University, Sevastopol State 
University, Irkutsk State University. SPb., 2020. 
P. 49–56. 

 
 
4. Selwyn N.Is. Technology Good for Education? 
UK, 2016. 

5. The State of the World's Children 2017. Children 
in a Digital World. URL : https://www.unicef.org/pub-
lications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf (date of 
application 12.10.2021) 

6. The second wave of a mass survey of the teach-
ing staff of higher educational institutions of the Rus-
sian Federation on the development of distance edu-
cation in the conditions of coronavirus infection. Data 
visualization. URL : https://social.ranepa.ru/tsentry-i-
instituty/institut-sotsialnogo-analiza-i-prognozirovan 
iya/issledovaniya/114-vtoraya-volna-massovogo-op 
rosa-professorsko-prepodavatelskogo-sostava-vys-
shikh-uchebnykh-zavedenij-rossijskoj-federatsii-o-
razvitii-distantsionnogo-obrazovaniya-v-usloviyakh-
koronavirusnoj-infektsii-covid19 (date of application 
13.10.2021). 

  



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

  



106 

  



107 

УДК 343 
DOI 10.23672/z0721-6974-1848-a 
 
Авилова Оксана Евгеньевна 
кандидат юридических наук,  
доцент, 
Алтайский государственный университет 
avilova-oksana@rambler.ru 
 
Авилов Сергей Александрович 
магистрант,  
Алтайский государственный  
педагогический университет 
avilov-1975@mail.ru 
 
Маркин Владимир Васильевич 
кандидат философских наук,  
доцент, 
Алтайский государственный  
педагогический университет 
fil-fik@altspu.ru 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ:  

МЕСТО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СООТНЕСЕНИИ С НОРМАМИ ПРАВА 
 

   
 
 
Oksana E. Avilova 
Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor, 
Altai State University 
avilova-oksana@rambler.ru 
 
Sergey A. Avilov 
Undergraduate,  
Altai State Pedagogical University 
avilov-1975@mail.ru 
 
 
Vladimir V. Markin 
Candidate of Philosophical Sciences, 
Associate Professor,  
Altai State Pedagogical University 
fil-fik@altspu.ru 
 
 

RELIGIOUS NORMS:  

PLACE IN THE SYSTEM OF SOCIAL  
NORMATIVE REGULATION  
IN RELATION TO THE NORMS OF LAW 
 

                                                                      

 

Аннотация. Одним из слагаемых системы социаль-

ного нормативного регулирования выступают рели-

гиозные нормы. Статья посвящена осмыслению ме-

ста религиозных норм в системе социального нор-

мативного регулирования в соотнесении с нормами 

права. В статье рассматривается проблема коллизии 

между религиозными нормами и нормами права, 

восприятие этой коллизии религиозным сознанием, 

варианты её разрешения. Делается вывод о суще-

ствовании трех основных моделей системы социо-

нормативного регулирования в зависимости от соот-

ношения религиозных норм и правовых норм. 
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Annotation. One of the components of the system of 

social normative regulation are religious norms.The ar-

ticle is devoted to understanding the place of religious 

norms in the system of social normative regulation in 

relation to the norms of law. The article deals with                    

the problem of the conflict between religious norms 

and the norms of law, the perception of this conflict by 

the religious consciousness, options for its resolution. It 

is concluded that there are three main models of                         

the system of socionormative regulation depending on 

the ratio of religious norms and legal norms. 
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дним из слагаемых системы социального 
нормативного регулирования выступают ре-

лигиозные нормы. Любая религия не просто пред-
лагает своим последователям определенное ми-
ровоззрение, она предлагает им набор правил, 
вытекающих из этого мировоззрения. В советское 
время отечественные науки социально-гумани-
тарной направленности игнорировали религиоз-
ные нормы, воспринимали их как отмирающий пе-
режиток эксплуататорского типа общества. Такой 
взгляд на религиозные правила поведения встре-
чает в современной науке обоснованную критику. 
Сегодня стало ясно, что отставшими от жизни и 
примитивными являются не религиозные учения, 
а существующие представления о них.  

Дореволюционная, советская и постсоветская 
действительность демонстрируют, что религиоз-
ные нормы составляют значимый компонент си-
стемы социального нормативного регулирования. 
Они присутствуют в ней независимо от атеисти-
ческих, светских, клерикальных ориентаций госу-
дарственного развития. Более того, религиозные 
модели поведения есть часть общей цивилизаци-
онной картины христианского, исламского, индо-
буддийского мира, а значит, игнорирование их, 
пренебрежение к ним со стороны юридической 
науки и практики, чревато потерей устойчивости 
существования того или иного общества. 

Соотношение религии и права представляет со-
бой сложную научную проблему. История 

О 
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человеческого общества демонстрирует разные 
контуры такого соотношения. В целом, можно 
констатировать, что значение религии в регули-
ровании общественных отношений было очень 
высоким и повсеместным в древности. Религиоз-
ное сознание выступало в качестве одной из са-
мых значимых и массовых форм общественного 
сознания.  

Грань, отделяющую нормы права от религиозных 
норм, в древнем мире провести достаточно 
сложно. Но и в настоящее время существует не-
мало стран, в которых признается приоритет той 
или иной религии. В случае, если в их социальной 
нормативной системе, при этом, утверждается 
верховенство религиозных норм, то правовые си-
стемы таких стран называются религиозными. В 
качестве примера можно привести правовые си-
стемы исламского и индуистского мира, а также 
иудейскую правовую систему. В этих странах и 
право, и его роль понимается иначе, чем в запад-
ных странах.  

В светских государствах складывается принципи-
ально иная ситуация. В них утверждается верхо-
венство правовых норм в социальной норматив-
ной системе. И здесь следует отметить два обсто-
ятельства:  

–  во-первых, именно государство является в 
безрелигиозном обществе той организацией, ко-
торая располагает наибольшими возможностями 
для навязывания своей воли иным субъектам и 
транслирует свои веления, оформляя их как 
нормы права; 

–  во-вторых, именно правовые нормы восприни-
маются здесь как фиксация общего в противовес 
локальным и групповым устремлениям религиоз-
ных организаций. 

Большинство стран христианского мира отно-
сятся в настоящее время к светским государ-
ствам. Но в эпоху Средних веков значение хри-
стианства в регулировании общественных отно-
шений было очень высоко. В первую очередь, это 
справедливо для канонического права. Канониче-
ское право возникло как право всей христианской 
церкви в целом. И уже Халкидонский собор (чет-
вертый Вселенский собор в истории неразделен-
ной церкви) в 451 г. закрепил, что все законы, про-
тиворечащие канону, не имеют силы. Византий-
ский Император Юстиниан (VI в.) постановил 
также: «Церковные законы имеют такую же силу 
в государстве, как и государственные: что дозво-
лено или запрещено первыми, то дозволяется и 
запрещается и последними. Посему, преступле-
ния против первых не могут быть терпимы в госу-
дарстве по законам государственным» [4, с. 135]. 
Правда, у этого правила была и обратная сто-
рона: все канонические постановления должен 
был подписывать император для того, чтобы в ка-
ноне не могло появиться никакого положения, не 
приемлемого для государственной власти. После 
раскола церкви в XI в. складываются две само-
стоятельные системы канонического права – ка-
ноническое право Римской католической церкви и 
каноническое право православных церквей. Ка-
ноническое право Римской католической церкви 

имело серьезный регулятивный вес в Западной и 
Центральной Европе: оно действовало во всех 
странах, исповедавших католицизм, имело об-
ширный предмет регулирования. Каноническое 
право православных церквей тоже характеризо-
валось значительным влиянием. Так, например, 
Русской церкви было предоставлено ведение дел 
и формирование отношений, которые возникли в 
связи с принятием Русью христианства. 

Каждая из описанных ситуаций соотношения ре-
лигиозных и правовых норм имеет одну общую 
черту: все они демонстрируют определенную 
иерархию социальных норм. В этой иерархии 
приоритет отдан либо нормам права, либо рели-
гиозным нормам. И именно наличие определен-
ной иерархии позволяет конкретному обществу 
преодолевать случаи столкновения одних правил 
поведения с другими. Вместе с тем, наличие в 
масштабах общества некоего алгоритма разре-
шения коллизий между религиозными нормами и 
нормами права не отменяет тот факт, что отдель-
ному индивиду, оказавшемуся в ситуации выбора 
между различными вариантами поведения (рели-
гиозно-одобряемым или правомерным), сделать 
этот выбор бывает непросто. Для индивида эта 
коллизия означает, что, исполняя одну из соци-
альных норм, он автоматически нарушает другую. 
Нет нужды говорить о том, насколько ситуация 
столкновения правовых норм с религиозными 
нормами болезненна для верующего человека в 
атеистическом или в светском государстве. При-
менительно к ситуации такого выбора нет гото-
вого решения: следование правовым нормам как 
самый простой вариант поведения оказывается 
не таким уж простым, если вспомнить, что госу-
дарственность может быть тоталитарной, а ее ве-
ления бесчеловечными (с позиции религии – гре-
ховными). Поступив по вере, избегнув греха, ин-
дивид обрекает себя на применение к нему мер 
государственного принуждения, в том числе, в 
виде мер юридической ответственности. 

Проблема коллизии правовых норм и религиоз-
ных норм находится в фокусе внимания, в первую 
очередь, именно религиозного сознания. Эта про-
блема актуализируется тогда, когда людям, испо-
ведующим определенную религию, приходится 
иметь дело с враждебным к этой религии государ-
ством. Применительно к христианской религии 
такого рода ситуация сопровождала ее возникно-
вение в античном мире. Соответственно, христи-
анская проповедь с самого начала должна была 
дать ответ на вопрос о том, как соотносятся веле-
ния, исходящие от государственной власти, с ве-
лениями, исходящими от Бога. «Судите, справед-
ливо ли пред Богом слушать вас более, нежели 
Бога?», – отвечали апостолы на требование 
иудейской власти прекратить говорить ученикам 
об имени Иисуса (Деян. 4:18, 19). Подобный при-
мер явили общине верующих и христианские му-
ченики, которые, признавая богоустановленность 
власти, тем не менее, своей смертью показывали, 
что граница повиновения государственной власти 
и ее велениям проходит там, где возникает пре-
пятствие для исполнения Божией заповеди.  

Опыт существования Русской православной 
церкви в советском государстве вновь 
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актуализировал данную проблему. Так, А.В. Кар-
ташев в этой связи писал, что «когда кесарь тре-
бует воздаяния ему не только кесарева, но и Бо-
жия, т.е. когда государство требует от Церкви 
чего-нибудь противоречащего воле Божией, то 
Церковь имеет перед собой пример первых апо-
столов и мучеников, отказавшихся исполнять 
нечестивое веление и принявших мучение без по-
литического сопротивления» [1, с. 225].  

Приоритет религиозным нормам в случае их 
столкновения с нормами права отдается и в «Ос-
новах социальной концепции Русской православ-
ной церкви» 2000 г. В этом документе зафиксиро-
вано, что выше требования лояльности государ-
ству стоит для церкви дело спасения людей, а по-
тому, «если власть принуждает православных ве-
рующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а 
также к греховным, душевредным деяниям, Цер-
ковь должна отказать государству в повинове-
нии» [2, с. 26]. 

Описанный случай видения проблемы соотноше-
ния религиозных и светских норм глазами христи-
анства является достаточно показательным. Он 
иллюстрирует тезис о том, что для религиозного 
сознания первичными будут именно религиозные 
предписания. Как отмечает В.С. Слепокуров, ре-
лигиозные ценности, в отличие от светских, не-
оспоримы [3, с. 15]. По крайней мере, они неоспо-
римы в глазах верующего человека. 

Более того, личный апокалиптический ужас с 
точки зрения христианина в том и будет состоять, 
что антихристова власть потребует от человека 
поведения, которое будет противоречить его 
вере. «Всполохи» такого ужаса паства Русской 
православной церкви особенно остро пережи-
вала в 1999–2001 гг., когда вводились ИНН, а 
также машиносчитываемые записи в паспортах. 

Острота проблемы заставила тогда церковное 
священноначалие выступить с неоднократными 
разъяснениями на предмет того, что принятие 
или непринятие индивидуальных номеров ни в 
коей мере не является вопросом исповедания 
веры или греховным деянием. 

Итак, историческое развитие и современное со-
стояние общества демонстрируют, что религиоз-
ные нормы могут занимать разное место в си-
стеме социального нормативного регулирования. 
В зависимости от данного обстоятельства, можно 
выделить три основные модели системы социо-
нормативного регулирования в условиях государ-
ственно-организованного общества.  

Первая модель предполагает, что религиозные 
нормы занимают главенствующее место в данной 
системе, а все иные социальные нормы, в том 
числе, нормы права, выступают как нечто от них 
производное и зависимое.  

Вторая модель предполагает, что религиозные 
нормы занимают периферийное место в системе 
социального нормативного регулирования, а гла-
венствующее место принадлежит нормам права.  

Третья модель предполагает, что религиозные 
нормы при регулировании определенных сфер 
общественной жизни «замещают» нормы права 
постольку, поскольку такое их значение фактиче-
ски или юридически признано государством.  

При этом в рамках последней модели признание 
юридического значения за правилами поведения, 
исходящими от определенной религиозной орга-
низации, чаще всего, означает игнорирование 
норм других религиозных организаций. 
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Аннотация. В последнее время проблеме уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства уде-

ляется пристальное внимание, вызывая повышен-

ную обеспокоенность общества. Именно поэтому в 

данной статье анализируются проблемы уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства. Ав-

торы отмечают, что на пути совершенствования 

нормы о доведении до самоубийства, стоит про-

блема определения данного понятия. До сих пор за-

конодатель юридически не закрепил данное поня-

тие нормой закона. Это порождает простор для дис-

куссий и полемик. 
 

Ключевые слова: суицид, доведение до самоубий-

ства, уголовная ответственность за доведение до са-

моубийства. 

 

   

Annotation. Recently, the problem of criminal liability 

for bringing to suicide has been given close attention, 

causing increased concern to society. Тhe article ana-

lyzes the problems of criminal responsibility for driving 

to suicide. The authors note that there is a problem of 

defining this concept on the way to improving the norm 

on driving to suicide. Until now, the legislator has not 

legally fixed this concept as a rule of law. This creates 

room for discussion and controversy. 
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последнее время проблеме уголовной от-
ветственности за доведение до самоубий-

ства уделяется пристальное внимание, вызывая 
повышенную обеспокоенность общества. Такая 
обеспокоенность вызвана именно распростране-
нием призывов к совершению самоубийств, пре-
имущественно детей, в Интернете. Компьютери-
зация и технический прогресс имеют один побоч-
ный эффект – это рост числа преступлений, осу-
ществляемых через сеть, что делает, в первую 
очередь, уязвимыми незащищенные группы насе-
ления. 

Участившийся рост самоубийств, в том числе, 
среди детей, законодатель связал с появлением 
групп смерти в сети. Организаторы данных групп, 
видели своей целью массовые самоубийства 
подростков. Проходя квест, ребенок попадал в 

зависимость, конечным итогом которой было – 
расстаться с жизнью. 

Между тем, на пути совершенствования нормы о 
доведении до самоубийства, стоит проблема 
определения данного понятия. До сих пор законо-
датель юридически не закрепил данное понятие 
нормой закона. Это порождает простор для дис-
куссий и полемик. Что интересно, понятие само-
убийства также отсутствует в ст. 110 УК РФ. 

Таким образом, применение данных норм весьма 
затруднено. Умы выдающихся ученых заняты ре-
шением данной проблемы, каждый предлагает 
свою формулировку. 

На страницах научной литературы, чаще всего, 
суицид и самоубийство приравнивают как два 

В 
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эквивалентных понятия. Хотя, если взять меди-
цинский термин, то, суицид – это – скорее, забо-
левание психики, свидетельствующее о наличии 
у человека соответствующих отклонений. Данное 
понятие еще применяют и для тех людей, кото-
рые совершают такой поступок на фоне депрес-
сии. 

Все же, говоря о самоубийстве, стоит обратиться 
к мнению научного сообщества. Итак, с точки зре-
ния М.А. Зиньковского [1], самоубийство всегда 
совершает человек, цель которого – убить себя. 

По мнению Э.А. Пруцковой [5], суицид – это акт 
самоубийства, совершенный человеком в состоя-
нии сильного эмоционального возбуждения. 

Что касается того, что имеет в виду законодатель, 
то он говорит о данном преступлении как о пре-
ступлении особого вида, когда сам потерпевший 
лишает себя жизни, но не по доброй воле, а в 
связи с тем, что его вынуждают так поступить. 

Таким образом, все авторы при определении по-
нятийного аппарата, утверждают, что в рассмат-
риваемом случае, человек сам желает лишить 
себя жизни. 

Между тем, государство должно беспокоиться о 
том, чтобы его граждане чувствовали себя ком-
фортно в его границах. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в какой-то мере, отсут-
ствие надлежащего обеспечения потребностей 
человека со стороны государства приводит его в 
социальную яму, затягивая на самое дно.  

Человек совершает самоубийство под давлением 
обстоятельств, в том числе, обстановки в стране, 
что может быть одним из факторов, которые тол-
кают человека на подобные поступки. Имеется и 
еще ряд факторов, которые могут влиять на эмо-
циональное состояние человека, как-то: экономи-
ческие, социальные, в том числе, и внутренние 
состояния человека. 

Следует отметить, что львиную долю в решении 
человека покончить с собой, принимают сторон-
ние лица, так как они тоже имеют возможность 
влиять на состояние и решение человека. Среди 
таких факторов может быть кризис в семье, 
увольнение с работы, унижения достоинства, раз-
личного рода ссоры, неприязнь и так далее. Не 
сложно догадаться, что иногда подобные дей-
ствия уголовно наказуемы, так как человек может 
сознательно подталкивать другого человека к фа-
тальному шагу. 

В целом, самоубийство является распространен-
ным явлением в мире, общее число таких случаев 
составляет, в целом за год, внушительную цифру 
[3]. Почему явление самоубийства вызывает та-
кой резонанс, как в обществе, так и в государстве – 
это связано с его общественной опасностью. 

Сама общественная опасность имеет следующие 
характеристики, которые включают в себя ее сте-
пень и характер. Явление общественной опасно-
сти, тем самым, характеризует тот или иной по-
ступок, как преступный, который может причинить 
вред общественным отношениям, таить в себе 

некую угрозу, которая должна быть ликвидиро-
вана силами государства. 

Следует отметить, что доведение до самоубий-
ства имеет высокую степень общественной опас-
ности, так как само это преступление посягает ни 
на что иное, как на жизнь человека, которая явля-
ется высшей ценностью, и, как известно, гаранти-
руется каждому Конституцией РФ. 

В целом, доведение до самоубийства, обще-
ственно опасно еще и потому, что оно является 
латентным преступлением и характеризуется 
наличием необратимых последствий. 

В чем же выражается непосредственно скрытый 
характер данного преступления? Это связано, в 
первую очередь, с тем, что доказать связь между 
наступлением смерти конкретного человека и 
действиями третьего лица крайне сложно. И, 
чаще всего, особенно в случае смерти потерпев-
шего, далеко не очевидно, что приводит к квали-
фикации данного деяния в качестве акта само-
убийства. В итоге, виновный избегает наказания 
и, уверившись в своей безнаказанности, может 
совершать новые преступления, иногда, даже 
пользуясь старыми схемами (речь идет о группах 
смерти). На основании факта совершения того 
или иного преступления, правоохранительные 
органы относят его к той или иной группе, затем 
это влияет на статистику совершения преступле-
ний в этой группе, однако, без учета скрытых пре-
ступлений данные статистики будут весьма не-
точны.  

Для того, чтобы увидеть реальный цифры по дан-
ной группе преступлений, необходимо добавить 
сюда преступления, которые скрываются, к при-
меру, в армии. Так, количество преступлений по 
данной группе в армии в разы превышает данные 
статистики, и это – общеизвестный факт. 

Ряд теоретиков приходят к обоснованному вы-
воду о том, что такие преступления идут в учет 
только в том случае, если руководство части не 
может уже скрыть факт совершения данного пре-
ступления в отношении военнослужащего. Уча-
стившиеся случаи жестокости и, так называемой, 
«дедовщины», в свое время заставили законода-
теля сократить срок срочной службы в армии, од-
нако, проблема сохранилась и по сей день. 

Еще одной обособленной подгруппой латентных 
преступлений в рассматриваемой группе будут 
преступления, совершаемые в тюрьмах. Там про-
цент доведения лица до суицида крайне высок и 
не менее, а иногда даже более склонен к сокры-
тию, чем в армии.  

Количество самоубийств в данных местах высок 
по причине того, что человек, попадая в тюрьму, 
оказывается загнанным в угол, и поэтому для 
него свойственно депрессивное состояние, тре-
вожность мышления. Иногда таких людей трево-
жит общественное мнение, порицание, совесть и 
раскаяние. Влияет на поведение человека и само 
пространство, которое для него закрыто. Все эти 
факторы заставляют человека вести себя по-дру-
гому, а иногда и толкают на необдуманные по-
ступки. 
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Безусловно, проблемы самоубийств в армии и ис-
правительных учреждениях давно взяты на кон-
троль. Для предупреждения таких случаев в коло-
ниях, к примеру, вводят в штат психолога и пси-
хиатра, который иногда работает в две смены, 
для того, чтобы оказание помощи было круглосу-
точным, а значит – своевременным. 

Для того, чтобы следить за динамикой поведения 
лиц, находящихся в таких учреждениях, штатные 
психологи должны проводить беседы с осужден-
ными, организовывать мероприятия, которые 
направлены на предупреждение актов суицида. 
Во многих тюрьмах проводятся занятия и лекции 
на эту тему, итогом которых явилось снижение ко-
личества суицидов в стенах данных учреждений.  

Однако снизился этот показатель не повсе-
местно, в некоторых учреждениях он держится на 
отметке выше среднего, что связано с тяжестью 
преступлений, за которые были осуждены дан-
ные лица. Так, наиболее высокий процент суици-
дов наблюдается, между тем, у тех, кто неодно-
кратно был замечен в совершении насильствен-
ных преступлений и ранее отбывал наказание. 

Как и в армии, на данный момент в исправитель-
ных учреждениях ведется особый контроль посту-
пающей корреспонденции, потому что негатив-
ные известия, получаемые данными лицами, яв-
ляются частыми причинами совершения попытки 
убить себя. Иногда попытки совершить самоубий-
ство возникают вследствие отказа освободить 
лицо ранее установленного срока, а также кон-
фликты среди осужденных. Халатность сотрудни-
ков также является одной из причин, приводящей 
к данным негативным последствиям. 

Определённые свойства психики, а также злоупо-
требление спиртными напитками и сильно дей-
ствующими веществами играют свою роль в со-
вершении данных преступлений лицами, отбыва-
ющими наказания. 

Необратимые последствия, как свойство обще-
ственной опасности доведения до самоубийства, 
также имеет место быть при характеристике дан-
ного вида преступления. Так, жизнь человека по-
тому и является высшей ценностью, так как вер-
нуть или компенсировать ее невозможно. Чело-
века нельзя воскресить, нельзя дать ему вторую 
жизнь, именно поэтому такое преступление дей-
ствительное имеет повышенную опасность для 
общества.  

С принятием УК РФ, а именно, ст. 110 была уста-
новлена ответственность за доведение лица до 
самоубийства или до покушения на него путем 
угроз, жестокого обращения или систематиче-
ского унижения человеческого достоинства по-
терпевшего. 

Между тем, статья, которая существовала в мо-
мент появления Уголовного кодекса не имела гра-
дации, которая, безусловно, необходима, в том 
числе, и, исходя из общественной опасности пре-
ступления, к примеру, в отношении женщины, ко-
торая ждет ребенка, а также в отношении 

ребенка, являющегося лицом с неокрепшей пси-
хикой.  

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что есть 
разница между совершением рассматриваемого 
преступления в отношении лица, которое обла-
дает крепкой психикой. и собственным мнением и 
лица, которое еще в силу возраста или положе-
ния морально неустойчиво, беспомощно. Таким 
образом, в зоне повышенного риска находятся 
люди в престарелом возрасте, подростки и жен-
щины, которые находятся в положении. В связи с 
этим, некоторые авторы на протяжении десяти 
лет предлагали дополнить норму закона соответ-
ствующими изменениями [6]. 

Рассматриваемые изменения, вошли в текст за-
кона далеко не сразу, казалось, законодатель 
взвешивает все за и против. В итоге, в текст                                       
ст. 110 УК РФ вошли те квалифицирующие при-
знаки, которые мы наблюдаем в ней сегодня, а 
именно:  

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии либо в материальной или 
иной зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении, средствах массо-
вой информации или информационно-телеком-
муникационных сетях (включая сеть Интернет)                                   
(ч. 2 ст. 110 УК РФ). 

После внесенных изменений, стало понятно, что 
воля законодателя была направлена на то, чтобы 
охватить более широкий круг субъектов, которые 
могли стать мишенью для совершения данного 
преступления.  

В целом, изменения, которые были внесены три 
года назад, изначально имели целью защитить 
именно несовершеннолетних от действий тре-
тьих лиц, посягающих на их жизнь. Однако впо-
следствии, как было выше упомянуто, законода-
тель пошел дальше и ужесточил, тем самым, от-
ветственность за совершение данного преступле-
ния в отношении женщин, находящихся в положе-
нии, а также – пожилых и беспомощных людей. 

Однако не все остались довольными данными из-
менениями, посчитав их недостаточными. Так, 
понятие «заведомость» относится, как видно, не 
ко всем субъектам, которые охвачены второй ча-
стью рассматриваемой статьи. Таким образом, 
действия законодателя породили новую волну 
дискуссий на почве рассмотрения указанного по-
нятия [4]. 

Другие авторы, напротив, видят несовершенство 
закона в том, что им не урегулирован умысел на 
убийство нескольких лиц, а также, убийство лиц с 
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самостоятельными умыслами на каждое из пре-
ступлений. Следует отметить, что указанный во-
прос имеет особый резонанс в научных кругах, по 
сей день, так как законодатель до сих пор не раз-
решил указанную дискуссию на страницах Ко-
декса. 

Итак, как уже стало понятно, сама идея дополнить 
Кодекс новыми статьями возникла достаточно 
давно, всевозможные варианты формулировки 
статей неоднократно муссировались на страни-
цах научной литературы. 

Венцом данного вопроса стало не только включе-
ние ряда квалифицирующих признаков в текст                        
ст. 110 УК РФ, но и введение в текст Кодекса еще 
двух статей. 

Так, законодатель посчитал, что отдельной кри-
минализации подлежат преступления, выражен-
ные в склонении к самоубийству (ст. 110.1 УК РФ) 
и организации деятельности, которая непосред-
ственно направлена на побуждение к его совер-
шению (ст. 110.2 УК РФ). 

Все это, само собой, было продиктовано необхо-
димостью отдельной защиты жизни несовершен-
нолетних, в том числе, в процессе их активной де-
ятельности в сети. 

Затем, возникла необходимость корректировки 
указанных статей в сторону ужесточения ответ-
ственности за совершение деяний, предусмот-
ренной данными составами. 

Безусловно, данные изменения сразу же были 
взяты на карандаш современными теоретиками и 
практиками, породив множество изысканий на 
тему введенных статей и криминализации новых 
видов преступных деяний. Одни и те же измене-
ния породили совершенно диаметральные 

мнения на счет обоснованности и достаточности 
введенных корректив в текст закона.  

Подробное рассмотрение внесенных изменений с 
комментариями было изложено в труде                                          
Я.Э. Красковского и Н.А. Яшина [2]. Именно дан-
ные авторы справедливо заметили, что ранее до-
ведение до самоубийства посредством сети нака-
зывалось в рамках ст. 110 УК РФ. Однако по ука-
занной статье возможно предусмотреть ответ-
ственность только в связи с совершением деяния 
с использованием методов, предусматривающих 
личный контакт с жертвой.  

Данное обстоятельство порождало всевозмож-
ные проблемы, так как, как таковое, данное дея-
ние не было предусмотрено в рамках предыду-
щей редакции кодекса. В связи с этим, привлече-
ние к ответственности в рамках существовавшей 
на тот момент статьи было не совсем правиль-
ным и обоснованным. 

На данный момент пробел отсутствует, и норма 
предусматривает такое уголовно-наказуемое де-
яние. Между тем, ужесточились и сами наказа-
ния, что также должно было свидетельствовать о 
желании законодателя устрашить потенциальных 
преступников и, тем самым, предотвратить ряд 
преступлений рассматриваемых составов. 

Следует отметить правильный курс, который взял 
законодатель на совершенствование существую-
щих норм, в том числе, в рассматриваемой 
сфере, однако, стоит заключить, что существуют 
еще не решенные проблемы, которые укрылись 
от его внимания, а также появились новые, по-
рожденные введением новых норм. Таким обра-
зом, существует еще ряд проблем теоретиче-
ского и практического характера, подлежащие 
осмыслению и разрешению в правовом поле. 
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Аннотация. МВД России и ФСИН России наделены 

различными административно-юрисдикционными 

полномочиями за несоблюдение административ-

ных ограничений и невыполнение обязанностей ли-

цами, отбывающими уголовное наказание, не свя-

занное с лишением свободы (социальная адапта-

ция), и лицами, отбывшими уголовное наказание в 

виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 

мерам уголовно-правового характера (ресоциализа-

ция). В связи с тем, что Федеральный закон «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» един для всех субъектов 

профилактики правонарушений, то, сделано пред-

положение о том, что контрольно-надзорная функ-

ция административной юрисдикции МВД России и 

ФСИН России должна быть одинакова по содержа-

нию. В статье представлено обоснование кон-

трольно-надзорной функции для МВД России и для 

ФСИН России, описаны соответствующие предложе-

ния в Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ и 

КоАП РФ. 
 

 

   

Annotation. The Ministry of Internal Affairs of Russia 

and the Federal Penitentiary Service of Russia are en-

dowed with various administrative and jurisdictional 

powers for non-compliance with administrative re-

strictions and failure to fulfill duties by persons serving 

a criminal sentence not related to imprisonment (social 

adaptation) and persons who have served a criminal 

sentence in the form of imprisonment and (or) who 

have been subjected to other measures criminal law 

(resocialization). Due to the fact that the Federal Law 

«On the Basics of the Crime Prevention System in the 

Russian Federation» is the same for all subjects of crime 

prevention, it is assumed that the control and supervi-

sory function of the administrative jurisdiction of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia and the Federal 

Penitentiary Service of Russia should be the same in 

content. The article presents the rationale for the con-

trol and supervisory function for the Ministry of Internal 

Affairs of Russia and for the Federal Penitentiary Service 

of Russia, describes the relevant proposals to the Fed-

eral Law of 06.04.2011 № 64-FZ and the Code of Admin-

istrative Offenses of the Russian Federation. 
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ктуальность исследования. МВД России и 
ФСИН России наделены различными адми-

нистративно-юрисдикционными полномочиями за 
несоблюдение административных ограничений и 
невыполнение обязанностей лицами, отбываю-
щими уголовное наказание, не связанное с лише-
нием свободы (социальная адаптация) и лицами, 
отбывшими уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уго-
ловно-правового характера (ресоциализация). В 
связи с тем, что Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» [1] определяет отношения 
правовую роль субъектов профилактики правона-
рушений, нами сделано предположение о том, 
что контрольно-надзорная функция администра-
тивной юрисдикции МВД России и ФСИН России 
должна быть одинакова по содержанию.  

Объект исследования – контрольно-надзорная 
функция административной юрисдикции специ-
альных субъектов профилактики правонаруше-
ний МВД России и ФСИН России. 

Предмет исследования – административно-юрис-
дикционная деятельность специальных субъек-
тов профилактики правонарушений МВД России 
и ФСИН России при несоблюдении администра-
тивных ограничений и невыполнение обязанно-
стей лицами, отбывающими уголовное наказа-
ние, не связанное с лишением свободы и лицами, 
отбывшими уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшимся иным мерам уго-
ловно-правового характера. 

Степень разработанности темы. Как отмечает 
В.И. Зубков, исходя их цели уголовной политики в 
Российской Федерации, достичь результата по 
снижению уровня преступлений, возможно за 
счет соответствующих норм права, правоприме-
нительной практики, назначения наказания и его 
исполнения [1]. 

Административный надзор за лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы, а также, 
контроль за лицами, в отношении которых судом 
установлены административные ограничения, 
обеспечивает функцию социальной направлен-
ности и относится к мерам пресечения, способ-
ствующих снижению показателей по численности 
осужденных лиц. 

Несмотря на использование различных терминов 
«административный надзор» и «контроль за по-
ведением», они, по своей сути, имеют одинаковое 
содержание. Так, к основным задачам админи-
стративного надзора можно отнести предупре-
ждение совершения лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы преступлений и других 
правонарушений, проведение в их отношении ин-
дивидуальной профилактики правонарушений [1]. 
Контроль за поведением лиц, в отношении кото-
рых судом установлены административные 

ограничения, должен обеспечить предупрежде-
ние совершения новых правонарушений. 

Проблема исследования заключается следую-
щем: 

–  МВД России и ФСИН России, выполняя, по 
сути, схожие функции в отношении поднадзорных 
лиц, используют различные термины – «админи-
стративный надзор», «контроль за поведением»; 

–  обязанности лиц, подлежащих администра-
тивному надзору (освобожденных из мест лише-
ния свободы) и лиц, подлежащих контролю за по-
ведением (освобожденных условно-досрочно и 
осужденных условно) по выполнению установ-
ленных судом запретов и ограничений, а также, 
административная ответственность регламенти-
рованы различными нормативными правовыми 
актами: Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» [3] и Федеральным законом от 08 января 
1997 г. № 1-ФЗ «Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019) 
[4], соответственно.  

Исследование направлено на решение задач, по-
ставленных в «Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ» [5], а именно – на 
снижение численности лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Степень разработанности темы. 

А.А. Рыбаков отметил, что существует необходи-
мость создания специализированного уполномо-
ченного органа-субъекта контроля за условно-до-
срочно освобожденными – на базе уголовно-ис-
полнительных инспекций, являющихся структур-
ными подразделениями ФСИН России [6]. Кроме 
того, автор считает, что назначение обязанностей 
осужденному перед специализированным госу-
дарственным органом, должно возлагаться не по 
усмотрению суда, а в императивном порядке, что 
позволит повысить эффективность профилакти-
ческого воздействия на осужденных. 

Е.Е. Ратушный по результатам своих исследова-
ния делает вывод о том [7], что в УИК РФ следует 
включить главу, регулирующую вопросы осу-
ществления контроля за условно-досрочно осво-
божденным. 

Е.А. Федяев указывает на то, что контроль за ли-
цами, освобожденными из мест лишения сво-
боды условно-досрочно, не входит в сферу ответ-
ственности уголовно-исполнительных инспекций 
ФСИН России к лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы условно-досрочно, не применя-
ются нормы Федерального закона от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

А 
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лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» [8]. 

Результаты исследований направлены на раз-
решение вопросов, связанных с регулированием 
порядка исполнения решения суда в виде уста-
новления административного надзора и админи-
стративных ограничений. В этой связи, авторами 
предлагается: 

1. Скорректировать название Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы», исключив из нее фразу: «лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы», по-
лагая, что субъектами профилактики по данному 
закону должны быть не только лица, отбывшие 
уголовное наказание в виде лишения свободы и 
(или) подвергшиеся иным мерам уголовно-право-
вого характера, но и лица, отбывающие уголов-
ное наказание, не связанное с лишением сво-
боды. Статью 11. «Обязанности поднадзорного 
лица» дополнить подпунктом 7) «… 1. Поднадзор-
ное лицо обязано: 7) допускать сотрудников пра-
воохранительных органов в жилое или иное по-
мещение, являющееся местом жительства либо 
пребывания, в определенное время суток, в тече-
ние которого этому лицу запрещено пребывание 
вне указанного помещения». Статью 3. Лица, в от-
ношении которых устанавливается администра-
тивный надзор дополнить следующими категори-
ями лиц – «освобождённые условно-досрочно», 

«осужденные условно». Статью 8. Осуществле-
ние административного надзора в ее части «… 
наблюдение за соблюдением поднадзорным ли-
цом установленных в отношении его администра-
тивных ограничений, а также за выполнением им 
предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном обязанностей осуществляется …» дополнить 
следующим содержанием «уголовно-исполни-
тельной инспекцией» и далее, продолжая «… по 
месту жительства, пребывания или фактического 
нахождения поднадзорного лица». 

2. Предлагается дополнить п. 5 ч. 5 ст. 28.3 КоАП 
РФ протоколы об административных правона-
рушениях вправе составлять «… должностные 
лица органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы - об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 19.24 
настоящего Кодекса». 

3. В отношении лиц, отбывающих уголовное 
наказание, не связанное с лишением свободы 
(социальная адаптация) и лиц, отбывших уголов-
ное наказание в виде лишения свободы и (или) 
подвергшихся иным мерам уголовно-правового 
характера (ресоциализация), за несоблюдение 
административных ограничений и невыполнение 
обязанностей, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, долж-
ностные лица МВД России и ФСИН России могут 
применять ст. 19.24, ч. 1 ст. 19.3, ч. 2 ст. 20.25 
КоАП РФ. 
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Аннотация. Командируемые на территорию Северо-

Кавказского региона Российской Федерации для 

несения службы на контрольно-пропускных пунктах, 

при остановке и проведении осмотра (досмотра) 

транспортных средств сообщают водителям транс-

портного средства основания из приказа ГУ МВД 

России по СКФО (№ 224 от 29 апреля 2015 г.), а не из 

соответствующего приказа МВД России (№ 664 от 

23.08.2017 г.). Отсутствие доступности водителей 

транспортных средств, проживающих на территории 

СКФО, и, особенно, проезжающих территорию 

СКФО, к содержанию приказа ГУ МВД России по 

СКФО (№ 224 от 29 апреля 2015 г.) и непонимание 

того, по какой причине сотрудники органов внутрен-

них дел руководствуются этим приказом, а не при-

казом МВД России (№ 664 от 23.08.2017 г.) вызывает 

недовольство водителей транспортных средств. В 

статье анализируется порядок действий сотрудника 

группы досмотра объекта учетно-заградительной 

системы МВД России при общении с водителем 

остановленного транспортного средства, порядок 

доведения до водителя оснований для остановки 

   

Annotation. Those sent to the territory of the North 

Caucasus region of the Russian Federation to serve at 

checkpoints, when stopping and conducting an inspec-

tion (inspection) of vehicles, inform the drivers of the 

vehicle of the grounds from the order of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia for the North Caucasus Federal 

District (№ 224 of April 29, 2015), and not from the cor-

responding order of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia (№ 664 of 23.08.2017). The lack of accessibility 

of drivers of vehicles living on the territory of the North 

Caucasus Federal District, and, especially, passing 

through the territory of the North Caucasus Federal Dis-

trict, to the content of the order of the Ministry of In-

ternal Affairs of the Russian Federation for the North 

Caucasus Federal District (№ 224 of April 29, 2015) and 

lack of understanding of the reason why employees of 

internal affairs bodies are guided by this order, and not 

by the order of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(№ 664 of 23.08.2017) causes dissatisfaction of drivers 

of vehicles. The article analyzes the procedure of ac-

tions of an employee of the inspection group of the ob-

ject of the accounting and barrage system of the 



120 

транспортного средства, проведение осмотра и до-

смотра. 
 

 

Ключевые слова: остановка; транспортное сред-

ство; деятельность сотрудников ГИБДД; админи-

стративная юрисдикция; административный регла-

мент. 

 

Ministry of Internal Affairs of Russia when communi-

cating with the driver of a stopped vehicle, the proce-

dure for bringing to. 
 

Keywords: vehicle stop; vehicle; activity of traffic police 

officers; administrative jurisdiction; administrative reg-

ulations. 

 

                                                                       

 
еятельность сотрудников полиции, команди-
рованных в Северо-Кавказский регион Рос-

сийской Федерации для несения службы на объ-
ектах учетно-заградительной системы МВД Рос-
сии, регламентирована приказом ГУ МВД России 
по СКФО № 224 от 29 апреля 2015 г. [1]. В данном 
приказе сказано, что деятельность учетно-загра-
дительной системы МВД России, расположенной 
в полосе административных границ Северо-Кав-
казского федерального округа, состоящей из фе-
деральных контрольно-пропускных пунктов, кон-
трольно-пропускных пунктов и опорных кон-
трольно-пропускных пунктов, направлена на 
обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности, пресечение неза-
конного оборота оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, взрывных устройств и наркотиче-
ских веществ или их прекурсоров либо ядовитых 
или радиоактивных веществ. 

Практика показывает, что у руководителя свод-
ного отряда полиции, в связи с ограниченным ко-
личеством личного состава, не всегда имеется 
возможность скомплектовать группу досмотра из 
числа сотрудников Госавтоинспекции. При несе-
нии службы группа досмотра, согласно приказу, 
«… в установленном порядке проводит проверки 
транспортных средств, граждан, грузов, выявляет 
и пресекает правонарушения, выявляет и раскры-
вает преступления, задерживает лиц, находя-
щихся в розыске, членов бандподполья и их по-
собников».  

В период проведения контртеррористических 
операций жители республик Северо-Кавказского 
федерального округа Российской Федерации с 
большим пониманием относились к необходимо-
сти проведения осмотра, а в отдельных случаях и 
досмотра транспортных средств, водителей, пас-
сажиров и без участия понятых.  

В настоящее время оперативная обстановка в 
Северо-Кавказском федеральном округе Россий-
ской Федерации улучшилась, и местные жители 
не так охотно выполняют требования сотрудни-
ков группы досмотра, задают вопросы сотрудни-
кам на предмет знания ими нормативных право-
вых актов, провоцируют сотрудников, о чем сви-
детельствуют ряд материалов, размещенных в 
открытых источниках сети Интернет.  

Проблема исследования заключается в следую-
щем противоречии: сотрудники, командируемые 
на территорию Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации для несения службы на кон-
трольно-пропускных пунктах, при остановке и 
проведении осмотра (досмотра) транспортных 
средств сообщают водителям транспортного 

средства основания из приказа ГУ МВД России по 
СКФО (№ 224 от 29 апреля 2015 г), а не из соот-
ветствующего приказа МВД России (№ 664 от 
23.08.2017 г). Отсутствие доступности водителей 
транспортных средств, проживающих на террито-
рии СКФО, и, особенно, проезжающих террито-
рию СКФО, к содержанию приказа ГУ МВД России 
по СКФО (№ 224 от 29 апреля 2015 г) и непонима-
ние того, по какой причине сотрудники органов 
внутренних дел руководствуются этим приказом, 
а не приказом МВД России (№ 664 от 23.08.2017 г) 
вызывает недовольство водителей транспортных 
средств.  

Объектом исследования является порядок вы-
полнения должностных обязанностей сотрудни-
ками контрольно-пропускных пунктов, располо-
женных на территории Северо-Кавказского реги-
она Российской Федерации. 

Предметом исследования являются действия со-
трудника группы досмотра объекта учетно-загра-
дительной системы МВД России при общении с 
водителем остановленного транспортного сред-
ства, порядок доведения до водителя оснований 
для остановки транспортного средства, проведе-
ние осмотра и досмотра. 

Гипотеза исследования – обеспечить эффектив-
ное выполнение служебных обязанностей со-
трудниками органов внутренних дел, командиру-
емыми на территорию Северо-Кавказского реги-
она Российской Федерации для несения службы 
на объектах учетно-заградительной системы, вы-
полняющими функции группы досмотра, воз-
можно при условии что, при общении с водите-
лями останавливаемых транспортных средств со-
трудники будут, в качестве оснований для оста-
новки транспортного средства, проведения 
осмотра и досмотра, использовать формули-
ровки норм приказа МВД России № 664 от 
23.08.2017 г., а не излагать в качестве оснований 
своих действий нормы, указанные в приказе ГУ 
МВД России по СКФО № 224 от 29 апреля 2015 г., 
доступа к ознакомлению с которым граждане Рос-
сийской Федерации не имеют. 

Задача исследования – описать порядок дей-
ствий сотрудников органов внутренних дел в ти-
повых ситуациях несения службы на объектах 
учетно-заградительной системы при остановке 
транспортного средства, при проведении осмотра 
и досмотра. 

Результаты исследования. 

В соответствие с требованиями приказа МВД Рос-
сии от 23.08.2017 № 664 имеется 14 оснований 

Д 
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для предъявления сотрудником требования об 
остановке водителем транспортного средства [2]. 
В порядке приоритета основания для остановки 
транспортного средства на объекте учетно-загра-
дительной системы МВД России в Северо-Кав-
казском федеральном округе в настоящее время, 
как показывает практика, являются пункты 84.3; 
84.2; 84.13; 84.14; 84.1; 84.5; 84.10. 

Порядок действий сотрудника органов внутрен-
них дел при проведении личного досмотра, до-
смотра вещей, находящихся при физическом 
лице.  

В соответствие с требованиями приказа МВД Рос-
сии № 664 от 23.08.2017 г., основаниями для лич-
ного досмотра, досмотра вещей, находящихся 
при физическом лице, являются два основания. 
Первое – наличие достаточных оснований пола-
гать, что у физического лица, в его вещах нахо-
дятся орудия совершения либо предметы адми-
нистративного правонарушения, в целях обнару-
жения которых осуществляются данные дей-
ствия, либо оружие, боеприпасы, патроны к ору-
жию, взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства, наркотические средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры либо ядовитые или ра-
диоактивные вещества. Второе – осуществление 
административного задержания (задержания).  

Как указано в приказе МВД России № 664 от 
23.08.2017 «… личный досмотр производится ли-
цом одного пола с досматриваемым в присут-
ствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, 
находящихся при физическом лице, осуществля-
ется в присутствии двух понятых либо с примене-
нием видеозаписи» (п. 190), «… в исключитель-
ных случаях при наличии достаточных оснований 
полагать, что при физическом лице находятся 
оружие или иные предметы, используемые в ка-
честве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице, могут быть 
осуществлены без понятых» (п. 191).  

Таким образом, могут возникнуть основания для 
проведения личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при физическом лице, без понятых. 
Однако не сообщение сотрудником дорожно-пат-
рульной службы досматриваемому лицу основа-
ний для проведения без понятых может быть рас-
ценено как нарушение административного регла-
мента. При выполнении служебных обязанностей 
сотрудником дорожно-патрульной службы в ис-
ключительных случаях, противоречий между тре-
бованиями приказа МВД России от 23.08.2017                                
№ 664 и приказа ГУ МВД России по СКФО № 224 
от 29 апреля 2015 г. нет. 

Порядок действий сотрудника органов внутрен-
них дел при досмотре транспортного средства и 
перевозимого груза. Основаниями для досмотра 
транспортного средства, в соответствие с требо-
ваниями приказа МВД России № 664 от 
23.08.2017 г. (п. 202), являются: «проверка дан-
ных о наличии в транспортном средстве оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию …»; проверка 
данных о наличии орудий совершения либо пред-
метов административного правонарушения в 
транспортном средстве; задержание лиц, пере-
численных в части 2 статьи 14 Федерального за-
кона «О полиции», передвигающихся на транс-
портных средствах. В п. 204 приказа указано на 
то, что «… в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, досмотр транспортного средства может 
быть осуществлен в отсутствие водителя транс-
портного средства». 

Однако закон не предусматривает проведение 
досмотра транспортного средства без участия по-
нятых, что на наш взгляд, может быть опасным 
для понятых при задержании лиц, перечисленных 
в части 2 статьи 14 Федерального закона «О по-
лиции». 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению меж-

дународно-правовых основ, сформированных стра-

нами участниками СНГ в сфере противодействия не-

законному обороту наркотиков. Авторский коллек-

тив рассматривает международно-правовую си-

стему противодействия незаконному обороту 

наркотиков в разрезе правового института противо-

действия правонарушениям в России, сформиро-

ванному тремя основными направлениями: профи-

лактикой правонарушений, борьбой с ними и мини-

мизацией и ликвидацией последствий правонару-

шений. 
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Annotation. Тhe article is devoted to the consideration 

of the international legal framework formed by the CIS 

member countries in the field of countering illicit drug 

trafficking. The author's team considers the interna-

tional legal system of countering drug trafficking in the 

context of the legal institution of countering offenses in 

Russia, formed by three main directions: prevention of 

offenses, combating them and minimizing and eliminat-

ing the consequences of offenses. 
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Российской Федерации государственная ан-
тинаркотическая политика (наряду с полити-

кой по противодействию коррупции, экстремизму 
и терроризму) носит относительно обособленный 
характер, поскольку требует особой интенсифи-
кации усилий субъектов противодействия неза-
конному обороту наркотиков [6]. Закономерно и 
значительное развитие правового регулирования 
данной сферы.  

Вместе с тем, в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотиков не просматривается су-
ществование правового института противодей-
ствия правонарушениям с относительно самосто-
ятельными направлениями противодействия, 
охватывающие профилактику незаконного обо-
рота наркотиков, борьбу с правонарушениями в 
сфере незаконного оборота наркотиков, а также, 
минимизацию и ликвидации последствий таких 
правонарушений [3]. На фоне этого негативны об-
щие криминологические показатели незаконного 
оборота наркотиков в России. 

Предпринимаемые меры, хотя и приносят опре-
деленные положительные результаты, в целом, 
не способны кардинально переломить ситуацию 
[2]. Не случайно в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации (Указ Прези-
дента РФ от 31.12.2015 г. № 683) деятельность 
преступных организаций и группировок в сфере 
незаконного оборота наркотиков оценивается как 
одна из основных угроз государственной и обще-
ственной безопасности. При этом подчеркива-
ется роль в наркоторговле транснациональной 
организованной преступности. 

Действительно, глобализация международных 
отношений, повышение социальной и географи-
ческой мобильности населения, развитие и 
укрепление транснациональных преступных свя-
зей, а также, проблемы с обеспечением безопас-
ности в ряде регионов мира способствуют разви-
тию незаконного оборота наркотиков, давно пере-
шагнувшего через интересы национальных юрис-
дикций. И эта проблема подчеркивается на самом 
высоком международном уровне. В международ-
ных документах, посвященных вопросам противо-
действия незаконному обороту наркотиков, отме-
чается, что незаконный он представляет серьез-
ную угрозу для здоровья и благополучия населе-
ния и негативно сказывается на социально-эконо-
мических отношениях. 

Важное влияние на формирование российского 
криминологического законодательства оказали и 
международные договоры, принятые в рамках тех 
региональных организаций, участниками которых 
является Российская Федерация. В рамках насто-
ящего исследования интерес представляют дого-
воры, принятые в рамках деятельности СНГ и, в 
первую очередь, Модельный закон стран-участ-
ников СНГ «О наркотических средствах, психо-
тропных веществах и их прекурсорах» 2006 г. [4], 
который устанавливает правовые и организаци-
онные основы государственной политики в сфере 
законного оборота наркотиков и организации про-
тиводействия их незаконному обороту, рекомен-
дуемые для реализации в пределах националь-
ных юрисдикций [5]. 

В ст. 6 Модельного закона устанавливаются прин-
ципы государственной антинаркотической поли-
тики, среди которых следует выделить принцип 
приоритетности мер по профилактике правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков. Во исполнении данного принципа в ст. 9, 
устанавливающей статус специально уполномо-
ченного органа в области противодействия неза-
конному обороту наркотиков, указывается, что в 
полномочия данного органа входит выявление 
условий, способствующих незаконному обороту 
наркотиков, и принятие мер по их устранению. 

Примечательной является также рекомендация 
создания национальных перечней наркотиков, их 
аналогов и прекурсоров, причем, в Список I пред-
лагается включить наркотики, гражданский обо-
рот которых на территории государства запрещен 
(ст. 3), что свидетельствует о более строгом по 
сравнению с ООН подходе СНГ к оценке обще-
ственной опасности наркотиков [1]. 

В целом, положения Модельного закона во мно-
гом повторяют нормы, содержащихся в анти-
наркотических Конвенциях ООН, адаптируя их к 
имплементации в национальное законодатель-
ство стран-участников СНГ. В частности, в Мо-
дельном законе определяются: 

–  полномочия специализированных органов по 
контролю за незаконным оборотом наркотиков 
(Раздел II);  

–  устанавливается обязательность лицензиро-
вания деятельности по обороту наркотиков и их 
прекурсоров (Раздел III);  

–  определяется режим осуществления оборота 
наркотиков, в том числе, их производства, пере-
возки, отпуска, хранения, уничтожения и культи-
вирования наркотико-содержащих растений (Раз-
дел IV); 

–  определяется режим использования наркоти-
ков в различных целях, в том числе, в медицин-
ских, в научных и учебных целях, в ветеринарии, 
в криминалистической и оперативно розыскной 
деятельности и т.п. (Раздел V). 

Данные меры имеют профилактическое значе-
ние, устанавливая порядок контроля за оборотом 
наркотиков. 

В Разделе VI предусматриваются общие меры по 
противодействию незаконного оборота наркоти-
ков, среди которых также преобладают меры, 
имеющие ярко выраженное профилактическое 
значение, определяющие: 

–  особенности взаимодействия различных орга-
нов по вопросам противодействия незаконному 
обороту наркотиков (ст. 45);  

–  запрет пропаганды и рекламы наркотиков                                
(ст. 49);  

–  порядок оборота наркотиков и т.д. 

Важную значение в системе противодействия не-
законному обороту наркотиков в рассматривае-

В 
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мом Модельном законе имеют меры борьбы с 
правонарушениями (хотя данное направление 
противодействия специально не выделяется в). 
Так, Раздел VII Модельного закона описывает 
уголовно-правовые меры противодействия неза-
конному обороту наркотиков, которые фактически 
представляют из себя компоненты борьбы, выра-
женные в предложениях по криминализации дея-
ний (в том числе, легализацию доходов, получен-
ных в результате незаконного оборота наркоти-
ков (ст. 59).  

Аналогичный подход использован в Разделе VIII, 
предусматривающем административно-право-
вые меры противодействия незаконному обороту 
наркотиков. Однако помимо этого, в данном Раз-
деле предусмотрены и меры административно-
правового принуждения (досмотр автомобиля, 
административное задержание), способствую-
щие реализации таких компонентов борьбы с пра-
вонарушениями в сфере незаконного оборота 
наркотиков, как выявление, пресечение, предот-
вращение правонарушений. 

Обращает на себе внимание и Раздел IX Модель-
ного закона, посвященный оперативно-разыск-
ным мерам противодействия незаконному обо-
роту наркотиков, описывающий ряд мер, связан-
ных непосредственно с выявлением, предотвра-
щением и раскрытием правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.  

Большое внимание в системе противодействия 
незаконному обороту наркотиков, сформирован-
ной в рассматриваемом Модельном законе, уде-
лено такому направлению, как минимизация и 
ликвидация последствий незаконного оборота 
наркотиков. Причем, данное направление также 
не определяется как самостоятельное и пред-
ставлено составной частью профилактики или 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 
частности, в Разделе VIII, посвященном админи-
стративно-правовым мерам борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков, ряд норм посвящен 
лечению (как добровольному, так и принудитель-
ному) лиц, страдающих от наркомании. Не отри-
цая, что данные меры имеют административную 
отраслевую принадлежность, отметим, что по 
своему характеру они относятся не к выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
(борьбе) правонарушений, а именно, к 

минимизации и ликвидации последствий незакон-
ного оборота наркотиков. 

При этом основной потенциал минимизации и 
ликвидации последствий незаконного оборота 
наркотиков раскрывается в Разделе Х рассматри-
ваемого Модельного закона, где устанавлива-
ются требования к медико-социальной помощи 
больным наркоманией. Однако также как и в рос-
сийском антинаркотическом законодательстве, 
минимизация и ликвидация последствий незакон-
ного оборота наркотиков отождествляется с про-
филактикой. Не отрицая тесную связь, существу-
ющую между этими двумя направлениями проти-
водействия правонарушениям, отметим принци-
пиальную разницу в их объектах. В случае профи-
лактики объектом являются факторы, способ-
ствующие развитию незаконного оборота нарко-
тиков, в то время как для минимизации и ликви-
дации объектом являются последствия такого 
оборота – в частности – связанные с ними нарко-
логические и другие социально-значимые заболе-
вания. 

Подводя итог изложенному отметим, что между-
народно-правовой механизм противодействия 
незаконному обороту наркотиков в рамках мо-
дельного законодательства СНГ позволяет выде-
лить три направления: 

–  профилактику незаконного оборота наркоти-
ков; 

–  борьбу с правонарушениями в сфере незакон-
ного оборота наркотиков; 

–  минимизацию и ликвидацию последствий дан-
ных правонарушений. Однако данная система 
четко не позиционируется. Формируемый в Рос-
сийской Федерации организационно-правовой 
институт противодействия правонарушениям, 
опирающийся на данную систему, не находит сво-
его отражения в отечественном законодатель-
стве, посвященном противодействию незакон-
ному обороту наркотиков. Это может быть свя-
зано с традиционным подходом к исследуемой 
проблематике в рамках правотворчества СНГ. 
Вместе с тем, фактическое наличие данной си-
стемы определяет перспективное направление 
совершенствования законодательства в сфере 
незаконного оборота наркотиков в России. 
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Аннотация. В статье раскрывается участие перевод-

чика в уголовном судопроизводстве Российской Фе-

дерации. Проанализированы уголовные дела, в ко-

торых участвовал переводчик. Раскрыты особенно-

сти участия переводчика в стадии предварительного 

расследования. Выявлены пробелы участия пере-

водчика в уголовном процессе и пути возможные 

пути решения. Раскрыты проблемы участия пере-

водчика и пути решения возникающих проблем. 

Рассмотрено понятие «квалифицированный пере-

вод в уголовном процессе» как ключевая составля-

ющая соблюдения прав участников уголовного судо-

производства, не владеющая или недостаточно вла-

деющая языком уголовного процесса. 
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Annotation. The article reveals the participation of an 

interpreter in the criminal proceedings of the Russian 

Federation. Analyzed the criminal cases in which

the translator participated. The features of the partici-

pation of the translator in the preliminary investigation 

stage are revealed. The gaps in the participation of an 

interpreter in the criminal process and possible solu-

tions are identified. The problems of the participation of 

the translator and the ways of solving the arising prob-

lems are revealed. The concept of qualified translation 

in criminal proceedings is considered as a key compo-
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criminal proceedings, who does not know or does not 

know enough the language of criminal proceedings. 
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аконодатель очень скупо определил в нор-
мах уголовно-процессуального законода-

тельства требования, которые предъявляются к 
переводчику, что не позволяет четко определить 
критериальные показатели, которым должен со-
ответствовать последний. Это вызывает большие 
затруднения на практике. Изучение действую-
щего законодательства позволяет усомниться в 
том, что требования, которым должен соответ-
ствовать переводчик в уголовном процессе, до-
статочны для получения участниками процесса 
квалифицированного перевода. Хорошее знание 
языка, знание определенной отрасли и владение 
инструментами перевода – залог грамотного и 
квалифицированного переводчика. 

Нельзя не отметить тот факт, что до сих пор 
встречаются случаи нарушения принципа языка 
уголовного судопроизводства ввиду неквалифи-
цированного перевода. Среди таких нарушений 
следует выделить следующее: 

–  приглашение переводчика, который владеет 
иным диалектом соответствующего языка, что не 

позволяет понимать переводимую речь. Так, по 
одному из уголовных дел на стадии проверки со-
общения о преступлении участвовал переводчик, 
владеющий иным диалектом языка, на котором 
изъяснялось лицо. Переводчик владел языком 
перевода, но его знания отличались от диалекта 
необходимого для перевода, что в дальнейшем 
привело к существенному нарушению прав заяви-
теля и принятию незаконного процессуального 
решения [6]. Из изученных 330 уголовных дел в 
0,3 % случаев возник данный прецедент; 

–  приглашение переводчика, который владеет 
исключительно разговорным русским языком, что 
вызывает затруднения в формулировании в пись-
менном виде, как сути предъявляемого обвине-
ния, так и претензий потерпевших. В большин-
стве изученных уголовных дел преобладал фак-
тор отсутствия навыков письменного перевода с 
русского языка на язык необходимого перевода. 
Так, в уголовном деле по обвинению иностран-
ного гражданина Р. лицо, привлеченное в каче-
стве переводчика, свободно владело разговор-
ным русским языком, однако, при формулировке 

З 
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обвинения испытывало затруднения в письмен-
ном переводе юридической терминологии [8]. Из 
70 участвующих в уголовном судопроизводстве 
лиц в качестве переводчиков и проанкетирован-
ных нами, 30 % из них, что составляет 21 человек, 
испытывали затруднения в письменном переводе 
процессуальных документов; 

–  отсутствие у переводчика знаний юридиче-
ской терминологии, что затрудняет перевод и 
речи, и письменных документов, т.к. переводчик 
подбирает не термины, которые уже существуют 
в языке, а пытается объяснить термин иными сло-
вами, что неприемлемо для перевода специаль-
ного текста или специальной терминологии в раз-
говорной и письменной речи. Например, в уголов-
ном деле по обвинению А. в совершении преступ-
ления участвовал переводчик, который не обла-
дал знанием специальной юридической термино-
логии (осуществлял как устный перевод, так и 
письменный), излагая определенные юридиче-
ские термины обывательским языком, что при-
вело к искажению их сути [5]. Эта проблема явля-
ется наиболее распространенной при расследо-
вании уголовных дел, в которых участвует пере-
водчик, и составляет большинство проблем, воз-
никающих в уголовном судопроизводстве по уго-
ловным делам, где участвует переводчик. Из изу-
ченных нами 330 уголовных дел в 327 из них 
(99,10 %) была выявлена эта проблема; 

–  при расследовании уголовных дел перевод-
чики активно применяют компьютерные про-
граммы для осуществления перевода процессу-
альных документов, так как в достаточной сте-
пени не могут самостоятельно осуществить пись-
менный перевод ввиду сложности специального 
юридического текста и используемой в нем тер-
минологии. Поэтому следующей проблемой явля-
ется использование переводчиком системы про-
граммного перевода для осуществления пере-
вода письменных документов, которые суще-
ственно искажают смысл текста, т.к. не все языки 
корректно такими программами переводятся. Так, 
к уголовной ответственности был привлечен 
гражданин Республики Таджикистан Н. Перевод-
чик из-за отсутствия понимания юридической тер-
минологии использовал компьютерные про-
граммы автоматического перевода для осуществ-
ления письменного перевода процессуальных до-
кументов, что существенно исказило смысл мно-
гих из них [7]. Из изученных 330 уголовных дел эта 
проблема была выявлена в 193 (58,48 %) уголов-
ных дел, где участвовали переводчики, которые 
пользовались программами автоматического пе-
ревода процессуальных документов. Программы 
автоматического перевода, такие как Google - пе-
реводчик, Яндекс-переводчик и другие не приспо-
соблены для перевода процессуальных докумен-
тов, особенно, при переводе документов с языков 
тюркской языковой группы. В 193 (58,48 %) уго-
ловных дел, в которых участвовали переводчики 
и которые пользовались программами автомати-
ческого перевода процессуальных документов, 
имелись определенные упущения в переводе в 
виде сокращения текста и передачи лишь общего 
смысла, приведшие к искажению содержания 
процессуальных документов. 

Это лишь небольшая категория случаев, которые 
не позволяют переводчику квалифицированно 
перевести представленный текст с одного языка 
на другой, а участникам уголовного судопроиз-
водства получить квалифицированный перевод, 
в том числе, и процессуальных документов в уго-
ловном процессе. Это существенно ущемляет 
права участников процесса и приводит к наруше-
нию принципа языка уголовного судопроизвод-
ства. 

Принципы уголовного судопроизводства явля-
ются взаимосвязанными между собой. Наруше-
ние одного принципа влечет, как следствие, нару-
шение другого принципа уголовного процесса. 
Нарушение положений ст. 18 УПК РФ влечет 
нарушение и других основополагающих принци-
пов судопроизводства – права на защиту, состя-
зательности сторон (поскольку другая сторона 
просто не может в этой состязательности участ-
вовать ввиду отсутствия соответствующего ин-
струмента), охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве, а 
также принципа законности при производстве по 
уголовному делу. Язык в уголовном судопроиз-
водстве является тем инструментом, который 
позволяет участникам уголовного процессе не 
только давать показания, но и аргументировать 
свою позицию по уголовному делу, заявлять хо-
датайства, возражать против предъявленного об-
винения и т.п. Отсутствие квалифицированного 
перевода лишает стороны возможности участво-
вать в этом процессе в качестве полноценного 
его субъекта, понимать сущность предъявляе-
мого обвинения, аргументировать свою позицию 
по делу, возражать против предъявленного иска 
или заявлять его. Подлинная состязательность – 
это использование возможностей, предоставлен-
ных законом, для активного участия сторон в уго-
ловном судопроизводстве, аргументации своей 
позиции. У лица, не владеющего языком уголов-
ного судопроизводства, при отсутствии квалифи-
цированного перевода такой возможности нет. 

Именно для того, чтобы у каждого участника уго-
ловного судопроизводства был инструмент для 
участия в состязательном уголовном процессе и 
необходимо установить четкие критерии и требо-
вания к переводчику, а также определить такое 
понятие, как «квалифицированный перевод». 
Ключевым для данного понятия является опреде-
ление термина «квалифицированный», который в 
Словаре русского языка под редакцией С.И. Оже-
гова имеет два значения. Первое определяет 
данное понятие как имеющий высокую квалифи-
кацию, опыт; второе, как требующий специальных 
знаний. В свою очередь, квалификация рассмат-
ривается как степень готовности к какому-нибудь 
виду труда, уровень подготовленности. В словаре 
русского языка под редакцией Д.В. Дмитриева 
квалификация рассматривается как степень под-
готовленности к какому-либо виду деятельности. 

Неквалифицированный и неправильный перевод – 
проблема достаточно серьезная, затрагивающая 
весь процесс производства по уголовному делу, 
которой занимались не только процессуалисты, 
но и специалисты в области перевода [2]. 
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По мнению Л.Б. Обидиной, с которым нельзя не 
согласиться, под качественным переводом пони-
мается, прежде всего, правильный перевод [3]. 
Юждин Найда в своих трудах писал: «На вопрос 
о том, является ли правильным перевод, можно 
ответить только другим вопросом: «Правильным 
для кого?». Действительно ли понимают те, кому 
предназначен перевод, что имеется ввиду, или 
текст перевода для них непонятен и вводит их в 
заблуждение? И если текст понятен, то возникает 
другой вопрос: «Понимают ли рецепторы автор-
ское послание правильно?» [4]. 

Полагаем, что перевод в рамках уголовного судо-
производства, в первую очередь, должен быть 
квалифицированным. Устный и письменный пе-
ревод в рамках уголовного судопроизводства тре-
бует определенных специальных познаний для 
осуществления перевода, т.е., определенной 
компетенции переводчика. 

Проблема проверки компетентности переводчика 
относится к числу наиболее затруднительных и 
неопределенных. Именно на лиц, осуществляю-
щих производство по уголовному делу, возлага-
ется данная обязанность. При этом законодатель 
не уточняет, каким образом эта компетентность 
проверяется и что будет доказательством ее 
наличия у лица, которое планируется привлечь в 
качестве переводчика по уголовному делу [2].  

Переводя данные определения на язык уголов-
ного судопроизводства, следует отметить, что 
квалифицированный переводчик – это лицо, име-
ющее специальную подготовку, которая позво-
ляет ему осуществлять перевод (устной речи и 
письменных документов) в уголовном судопроиз-
водстве с языка уголовного судопроизводства на 
язык требуемого перевода и наоборот. Однако 
анализ действующего уголовно-процессуального 
законодательства позволяет усомниться в том, 
что законодатель ведет речь именно о получении 
квалифицированного перевода участниками уго-
ловного судопроизводства и предоставлении им 
компетентного переводчика. 

Так, действующая редакция УПК РФ закрепляет, 
что переводчиком в уголовном процессе явля-
ется лицо, привлекаемое к участию в уголовном 
судопроизводстве в случаях, предусмотренных 
УПК РФ, свободно владеющее языком, знание ко-
торого необходимо для перевода. При этом ст. 
169 УПК РФ устанавливает, что перед началом 
следственного действия, в котором участвует пе-
реводчик, следователь удостоверяется в его ком-
петентности и разъясняет переводчику его права 
и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК 
РФ. Из системного анализа норм УПК РФ следует, 
что законодатель не говорит о квалифицирован-
ном переводе, он даже не говорит о компетент-
ном переводчике. Законодатель полагает, что пе-
реводчиком может быть любое лицо, свободно 
владеющее языком, знание которого необходимо 
для перевода. Между тем, такое определение не 
отвечает современным реалиям, когда юридиче-
ская терминология стала сложнее и недоступнее 
для лица, которое не является юристом. Такое 
решение законодателя является определённым 
упущением, не отвечающим потребностям 

времени и требующим доработки, точно также как 
и содержание норм УПК РФ, которые определяют 
требования, по которым следователь или дозна-
ватель должны удостоверится в компетентности 
переводчика перед привлечением его к участию в 
уголовном деле. 

По уровню владения переводчиком русским язы-
ком исследование показало следующие резуль-
таты: свободно владели и письменной, и устной 
речью 195 (59,09 %). Частично владели в ос-
новном устной речью 135 (40,91 %), а для пе-
ревода процессуальных документов использо-
вали специализированные программы пере-
вода «GOOGLE-переводчик», «Яндекс-перевод-
чик» и другие. Большинство такую группу состав-
ляли переводчики, которые сдали в Российской 
Федерации комплексный экзамен для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на знание 
русского языка, основ истории и основ законода-
тельства Российской Федерации. Количество уго-
ловных дел, в которых участвовал переводчик, 
частично владеющий русским языком, значи-
тельно, также как и значительно число нарушений 
прав участников уголовного судопроизводства, 
не владеющих языком судоговорения, в связи с 
этим. В большинстве своем, участие таких пере-
водчиков в уголовном судопроизводстве обуслов-
лено отсутствием компетентных переводчиков по 
месту производства предварительного расследо-
вания.  

Из изученных уголовных дел всего в 1 (0,3 %) уго-
ловном деле переводчик ориентировался в юри-
дической терминологии и имел юридические зна-
ния, так как имел высшее образование в сфере 
юриспруденции. Владели частично юридической 
терминологией и имели юридические знания пе-
реводчики в 55 (16,67 %) уголовных дел, не ори-
ентировались в 274 (83,03 %) уголовных делах. 
Практически во всех уголовных делах перевод-
чики не имели документального подтверждения 
знаний юриспруденции, но имелись факты уча-
стия переводчиков, которые предъявляли в каче-
стве документа о знании законодательства Рос-
сийской Федерации сертификаты о сдаче ком-
плексного экзамена для иностранных граждан и 
лиц без гражданства о знании русского языка, ос-
нов истории и основ законодательства Россий-
ской Федерации. Полагаем, данных знаний, ко-
нечно же, недостаточно для квалифицированного 
перевода в уголовном судопроизводстве. 

С сожалением приходится констатировать, что 
УПК РФ не содержит такого обязательного требо-
вания к переводчику, как наличие знаний в обла-
сти юриспруденции. Это большой недостаток 
нашего процессуального законодательства, кото-
рый приводит к существенному нарушению прав 
участников уголовного судопроизводства, не вла-
деющих языком судоговорения. 

Документальное подтверждение знаний русского 
языка у переводчика в изученных уголовных де-
лах имели 226 (68,48 %) переводчиков. Такие пе-
реводчики, в основном, являлись лицами, кото-
рые родились и прожили еще в СССР и изучали 
русский язык в школе, в ПТУ и в аттестатах кото-
рых имелась запись об изучении русского языка. 
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В 104 (31,52 %) уголовных делах переводчики не 
имели документального подтверждения знаний 
русского языка и их привлекали к участию в каче-
стве переводчика в процессе предварительного 
расследования в связи с отсутствием компетент-
ных переводчиков по месту производства предва-
рительного расследования.  

Лишь 163 (49,39 %) переводчика имели документ, 
подтверждающий знание иностранного языка не-
обходимого для перевода. В большинстве слу-
чаев, а именно, в 167 (50,61 %) переводчиков не 
имели документального подтверждения знаний 
иностранного языка необходимого для перевода, 
но, тем не менее, они привлекались и участво-
вали в уголовном процессе качестве переводчи-
ков. В таких уголовных делах следователь или 
дознаватель удостоверяли знания языка лишь со 
слов самого переводчика, либо по рекомендации 
коллег.  

Таким образом, действующий порядок участия 
переводчика в уголовном судопроизводстве тре-
бует серьезного совершенствования, поскольку 
он не обеспечивает участие в уголовном про-
цессе компетентного переводчика, а, следова-
тельно, и не может обеспечить высокое качество 
перевода. Это можно было бы сделать через си-
стему сертификации переводчиков. Сертифика-
ция представляет собой подтверждение соответ-
ствия кандидата определенным стандартам, не-
обходимым для предоставления услуг письмен-
ного или устного перевода. Система сертифика-
ции значительно упростила бы поиск квалифици-
рованных и компетентных переводчиков для нужд 
уголовного судопроизводства.  

По данному пути пошло законодательство Ав-
стрии. По мнению австрийского законодателя, 
сертификация переводчика дает возможность по-
следнему подтвердить свою профессиональную 
квалификацию и пройти проверку качества оказы-
ваемых услуг в области перевода в уголовном су-
допроизводстве. Данные изменения были вне-
сены в Закон об экспертах и переводчиках (SDG) 
от 01 января 1999 года, которым была введена 
«судебная аттестация» как реализация идеи 

обеспечения качества перевода в уголовном су-
допроизводстве. Сертифицирование происходит 
в рамках процедуры судебного администрирова-
ния, в которой применяются строгие критерии от-
бора к кандидатам, и этим не занимаются лица, 
осуществляющие производство по уголовному 
делу. Проверка знаний языка судебными пере-
водчиками предусмотрена в Люксембурге, Герма-
нии и других европейских государствах. При про-
верке знаний языка и получении сертификата или 
разрешения в тех государствах, где это требу-
ется, осуществляется также проверка знаний 
юридической терминологии. 

В связи с этим, как мы полагаем, было бы верным 
сформировать реестр сертифицированных су-
дебных переводчиков в Российской Федерации, 
который находился бы в ведении Министерства 
юстиции и обеспечивал компетентными перевод-
чиками по уголовным делам органы предвари-
тельного расследования и суды.  

Это требует изменения и действующего законо-
дательства. 

В частности, мы полагаем, что ч. 1 ст. 59 УПК РФ 
следует изложить в следующей редакции: 

–  переводчиком является лицо, имеющее сер-
тификат переводчика и состоящее в реестре су-
дебных переводчиков Российской Федерации, 
привлекаемое к участию в уголовном судопроиз-
водстве, в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом.  

Современное содержание положений ст. 59 УПК 
РФ превращается в фикцию с ее требованиями о 
том, что следователь, дознаватель и суд должны 
удостовериться в компетенции переводчика. А 
если еще учесть, что законодатель не содержит 
механизма такого удостоверения, то это и вовсе 
указывает на несостоятельность законодатель-
ной нормы. Система сертифицирования суще-
ственно упростила бы не только процесс поиска 
компетентного переводчика, но и решила бы ряд 
сопутствующих проблем, связанных с удостове-
рением его компетенции. Таким удостоверением 
мог бы выступать соответствующий сертификат.  
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Аннотация. Автором рассматриваются некоторые 

проблемы назначения уголовных наказаний лицам, 

осуждённым за коррупционные преступления. Ме-

тодологической основой исследования послужил 

диалектико-материалистический метод, предпола-
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том взаимных связей и зависимостей. Были исполь-

зованы общенаучные, специально-юридические, 

сравнительно-правовые и системные методы иссле-

дования. В статье проанализирован вопрос об эф-

фективности наказания в виде кратного штрафа за 

совершение рассматриваемых преступлений в со-

временный период. 
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есомненно, борьба с коррупционными пре-
ступлениями является актуальной задачей 

современности. Противодействие коррупции яв-
ляется одной из приоритетных задач государ-
ственной политики и важнейшим направлением 
деятельности органов прокуратуры Российской 
Федерации. 

16 августа 2021 года Указом Президента Россий-
ской Федерации № 478 утверждён Национальный 
план противодействия коррупции на 2021–2024 
годы.  

Генеральный прокурор России Игорь Викторович 
Краснов отметил, «в борьбе с таким злом, как кор-
рупция, придерживаюсь бескомпромиссного под-
хода… Коррупция серьёзно препятствует полно-
ценному развитию общества и государства. И 
каждый нечистый на руку чиновник должен знать 
о неотвратимости наказания» [1]. Он также обра-
тил внимание на то, что не в полной мере исполь-
зуются возможности по обнаружению, изъятию и 
обращению в казну незаконно нажитого имуще-
ства коррупционеров, в том числе выведенных за 
рубеж активов. В 2019 году размер арестованного 
и изъятого имущества уменьшился почти вдвое, в 

текущем году ситуация меняется, однако темпы 
недостаточны. Службе судебных приставов никак 
не удается достичь приемлемого уровня исполне-
ния судебных решений. Взыскиваемость по ним в 
целом остается невысокой, а штрафов по приго-
ворам за коррупционные преступления и вовсе не 
превышает 2 %. 

«Согласно статистике судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации, ко-
личество лиц, осуждённых за коррупционные пре-
ступления за последние пять лет (2016–2020 го-
дах) в России ежегодно уменьшается» [2]. Из 
представленной таблицы это видно.  

«Обращает на себя внимание тот факт, что, к при-
меру, за 2018 год количество лиц, осуждённых за 
коррупционные преступления с размером взяток, 
превышающих 1 млн рублей, составляло 791. В 
2019 году – 927, в 2020» [3]. Таким образом, 
можно предположить, что взятки стали брать 
реже, но в больших объёмах.  

Актуальным в настоящее время является вопрос 
о назначении виновному соразмерного вида нака-
зания. И здесь есть определенные особенности. 

Н 
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Всего осуждённых лиц  
по составам  
коррупционной 
направленности 

2020 2019 2018 2017 2016 

12669 15562 16607 17334 19905 

 
Уголовным кодексом Российской Федерации 
установлена уголовная ответственность за со-
вершение преступлений коррупционной направ-
ленности, и, соответственно, предусмотрены сле-
дующие виды наказаний: напоминаю это: 

1. Штраф 

2. Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью 

3. Обязательные работы 

4. Исправительные работы 

5. Ограничение свободы 

6. Принудительные работы 

7. Лишение свободы на определенный срок. 

Какие же из этих видов наказаний являются са-
мыми востребованными в судебной практике по 
делам рассматриваемой категории? 

«Согласно статистическим данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации за последние пять лет в Российской Фе-
дерации самым распространённым видом нака-
зания лиц, осуждённых за преступления корруп-
ционной направленности, является штраф» [4].  

Примечательно, что одним из показателей эф-
фективности того или иного вида наказания счи-
тается именно его распространённость или ча-
стота применения.  

Из приведённой ниже таблицы видно, что на вто-
ром месте по распространённости стоит лишение 
свободы на определённый срок, на третьем ме-
сте – лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой дея-
тельностью, далее исправительные работы, за 
ним следует ограничение свободы, далее – обя-
зательные работы и на последнем месте – прину-
дительные работы. Последнее объясняется тем, 
что данный вид наказания редко применяется су-
дами в настоящее время, поскольку не во всех ре-
гионах России имеются исправительные центры, 
в которых отбываются принудительные работы. 

Виды наказаний 2020 2019 2018 2017 2016 

Штраф 3173 3746 4210 4326 5520 

Лишение занимать опре-
делённые должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью 60 76 80 107 103 

Обязательные работы 16 13 17 18 50 

Исправительные  
работы – 164 191 224 161 

Ограничение свободы 44 43 56 77 61 

Принудительные  
работы 3 4 0 1 – 

Лишение свободы  
на определенный срок 1035 1463 1383 1475 1620 
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Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» (далее – 
Постановление № 24) сосредоточено внимание, в 
основном, на квалификации коррупционных пре-
ступлений.  

При всей важности правильной квалификации 
указанных преступлений вопросы наказания, на 
наш взгляд, заслуживают не меньшего внимания, 
так как назначение наказания является тем ито-
гом всей предварительной деятельности право-
охранительных органов и суда, по которому об-
щество оценивает реальную политику государ-
ства в сфере противодействия коррупции. Как 
справедливо заметила ведущий научный сотруд-
ник отдела уголовного, уголовно-процессуаль-
ного законодательства, судоустройства Инсти-
тута законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федера-
ции А.А. Гравина, «доверие к правосудию опреде-
ляется в значительной степени оценкой обще-
ством справедливости принимаемых судом ре-
шений. Назначение минимального наказания за 
хищение в особо крупных размерах вызывает ши-
рокий общественный резонанс и ни в коей мере 
не повышает авторитет суда. Соблюдение меж-
дународных принципов противодействия корруп-
ции означает оценку обществом правопримени-
тельной практики» [5]. 

Нередко к уголовной ответственности за взяточ-
ничество привлекаются работники полиции, 
врачи, преподаватели, но и так называемые                        
VIP-персоны, и, как правило, раньше дело закан-
чивалось информационным шумом либо, в луч-
шем случае, минимальным наказанием в виде 
штрафа или условным осуждением. Достаточно 
вспомнить прогремевшие в свое время уголов-
ные дела бывшего главы Минатома Адамова, 
бывшего министра юстиции Ковалева, бывшего 
губернатора Волгоградской области Подгорного и 
других: все эти лица осуждены судом! Что же про-
исходит сегодня? Как и какое наказание назнача-
ется таким лицам? Здесь необходимо помнить, 
что при назначении наказания судом учитыва-
ются характер и степень общественной опасно-
сти преступления и личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание, а также влияние назначаемого су-
дом наказания на исправление осужденного и на 
условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 

Так, «по делу в отношении бывшего министра 
экономического развития России Алексея Улюка-
ева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн За-
москворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года 
приговорил Улюкаева к восьми годам колонии 
строгого режима – минимально возможному сроку 
по предъявленной статье (ч. 6 ст. 290 Уголовного 
кодексаРоссийской Федерации, получение взятки 
в особо крупном размере). Кроме того, экс-мини-
стра приговорили к штрафу в однократном раз-
мере взятки – 130,4 млн руб. и лишили права за-
нимать должности на государственной службе в 
течение восьми лет после освобождения. Отме-
тим, что прокурор Борис Непорожный запраши-

вал для Улюкаева более жесткое наказание: де-
сять лет колонии строгого режима и максимально 
возможный по закону штраф – 500 млн руб. При 
этом суд не стал лишать Улюкаева полученных 
им ранее государственных наград и звания заслу-
женного экономиста России» [6]. 

По апелляционному представлению прокуратуры 
Красноярского края Красноярским краевым судом 
14.01.2021 отменено условное осуждение быв-
шему заместителю начальника ГУ МВД РФ по 
краю. 

С учётом того, что «осуждённый не признал вину 
в превышении своих должностных полномочий, 
повлекшем незаконное перечисление сторонней 
организации бюджетных средств в сумме более 
200 млн руб. за фактически не выполненные ра-
боты и срыв строительства СИЗО в городе Но-
рильске, дискредитацию и подрыв авторитета ор-
ганов государственной власти, апелляционная 
инстанция согласилась с требованиями проку-
рора о несправедливости условного осуждения. 
Суд назначил по п «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (превышение долж-
ностных полномочий) реальное лишение сво-
боды сроком 4 года 8 месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима, он немедленно 
взят под стражу в апелляционном суде» [7]. 

Рассмотрим основные проблемы правопримени-
тельной практики привлечения к ответственности 
за совершение коррупционных преступлений. Са-
мым опасным и самым распространенным из них, 
как уже отмечалось ранее, является взяточниче-
ство. Судами не всегда правильно устанавлива-
ется ответственность за получение взятки за со-
вершение должностным лицом входящих в его 
служебные полномочия действий (бездействия) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц 
и за совершение действий (бездействия), не вхо-
дящих в его служебные полномочия, – незакон-
ных действий.  

В правоприменительной практике возникает во-
прос о том, как правильно исчислять кратный 
штраф в случае, если виновным планировалась 
передача взятки в сумме 1000000 рублей, пере-
дана только часть взятки в сумме 100000 рублей: 
с какой суммы?  

Согласно разъяснению п. 11.1 Постановления                                       
№ 24, если взяткодатель (посредник) намере-
вался передать, а должностное лицо – получить 
взятку в значительном или крупном либо в особо 
крупном размере, однако фактически принятое 
должностным лицом незаконное вознаграждение 
не образовало указанный размер, содеянное 
надлежит квалифицировать как оконченные дачу 
либо получение взятки или посредничество во 
взяточничестве соответственно в значительном, 
крупном или особо крупном размере. Например, 
когда взятку в крупном размере предполагалось 
передать в два приема, а взяткополучатель был 
задержан после передачи ему первой части 
взятки, не образующей такой размер, содеянное 
должно квалифицироваться по пункту «в» части 5 
статьи 290 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации, то есть взятка, совершенная в круп-
ном размере.  

Поэтому в вышеуказанной ситуации необходимо 
вменять сумму взятки 1000000 рублей, с этой 
суммы необходимо и рассчитывать кратный 
штраф. 

Выборочный анализ уголовных дел о преступле-
ниях коррупционной направленности показал, что 
в большинстве случаев судами за такие преступ-
ления за последние пять лет назначалось наказа-
ние в виде штрафа и реже – лишение свободы, в 
том числе условно. Такое осуждение обуслов-
лено тем, что, согласно ч. 1 ст. 56 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, если преступление 
относится к категории преступлений небольшой 
тяжести, при отсутствии отягчающих наказание 
обстоятельств, то в соответствии с данной нор-
мой к лицам, впервые совершим преступление 
указанной категории, не применяется наказание в 
виде реального или условного лишения свободы. 
В этой связи распространенным видом наказания 
является именно штраф. 

Согласно ч. 2 ст. 46 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации штраф устанавливается в раз-
мере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух недель до 
пяти лет либо исчисляется в величине, кратной 
стоимости предмета или сумме коммерческого 
подкупа, подкупа работника контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена комиссии по 
осуществлению закупок и иных уполномоченных 
лиц, представляющих интересы заказчика в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных или муниципальных 
нужд, подкупа арбитра (третейского судьи), 
взятки или сумме незаконно перемещенных де-
нежных средств и (или) стоимости денежных ин-
струментов. Но кратный штраф не может быть 
менее двадцати пяти тысяч рублей и более пяти-
сот миллионов рублей! 

При назначении наказания в виде штрафа, исчис-
ляемого исходя из величины, кратной сумме ком-
мерческого подкупа, взятки или сумме незаконно 
перемещенных наличных денежных средств и 
(или) стоимости незаконно перемещенных денеж-
ных инструментов, в описательно-мотивировоч-
ной части необходимо указать на данный вид рас-
чёта штрафа, а в резолютивной части приговора 
указать не только сумму штрафа, но и его крат-
ность.  

К сожалению, назначив в качестве основного 
наказания штраф, суды в ряде случаев вынуж-
дены уже через непродолжительный период вре-
мени пересматривать наказание, поскольку при-
говор суда в части наказания в виде штрафа не 
исполняется по причине отсутствия денег у осуж-
денных. 

Зачастую осуждённые обращаются за рассрочкой 
в связи с невозможностью исполнить приговор. 
Осуждённые к кратным штрафам устраиваются 
на работу с минимальной зарплатой или встают в 
Центр занятости населения и удержания 

производятся с пособия, но это тоже приводит к 
затягиванию исполнения штрафа. Судебные при-
ставы-исполнители обращаются в суд представ-
ление о замене штрафа другим видом наказания 
в связи с тем, что лицо уклоняется от уплаты 
штрафа. В этих случаях суд с учётом положений 
ч. 5 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации штраф заменяется наказанием в пределах 
санкции, предусмотренной соответствующей ста-
тьей Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, как правило, лишением сво-
боды на определенный срок. При этом назначен-
ное наказание не может быть условным».  

При изучении кратных штрафов приговоров за 
взятки было выявлено, что суды стараются по 
возможности назначать наказание либо ниже низ-
шего предела, чем предусмотрено за данное пре-
ступление, либо минимальное наказание, преду-
смотренное санкцией, чтобы осужденные имели 
возможность исполнить назначенное наказание. 

Подытоживая, следует отметить, что наказание 
должно соответствовать характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности виновного. 
Поэтому в каждом конкретном случае необходим 
тщательный анализ всех обстоятельств уголов-
ного дела и индивидуальный подход к назначе-
нию наказания виновному в совершении преступ-
ления коррупционной направленности. 

Отметить, что в зарубежной практике неправи-
тельственная организация Transparency Internati-
onal (TI) оценивает «Индекс восприятия корруп-
ции», который, возможно, является наиболее ши-
роко используемым показателем коррупции во 
всем мире и показан на карте здесь. 

Индекс восприятия коррупции оценивает страны 
по шкале 0–100, где 0 означает, что страна вос-
принимается как сильно коррумпированная, а 100 
означает, что страна воспринимается как очень 
чистая. Показатель отражает мнение экспертов, 
поскольку он составлен на основе средних значе-
ний различных стандартизированных экспертных 
опросов, в том числе проведенных Фондом Бер-
тельсмана, Всемирным экономическим форумом, 
Всемирным банком и многими другими. 

В то время как Индекс восприятия коррупции TI 
оценивается с 1995 года, методология периоди-
чески менялась вплоть до 2012 года. Таким обра-
зом, представленные данные начинаются с 2012 
года. Вы можете изучить тенденции, характерные 
для конкретной страны. 

При изучении показателей, выявлено пять стран 
с самыми высокими баллами (и, следовательно, 
воспринимаемыми как наиболее «чистые») явля-
ются Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Синга-
пур и Швеция. С другой стороны, странами с са-
мыми низкими показателями (и самой высокой 
предполагаемой коррупцией) являются Сомали, 
Сирия, Южный Судан, Йемен и Северная Корея. 
Думается, глубокое изучение зарубежного опыта 
по теме исследования сможет помочь нашему 
государству. 
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факторы, оказывающие негативное влияние на 
благополучие общества. Одним из них является 
молодежная преступность.  

С целью снижения преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, и «оздоровления» обще-
ства, государство способствует актуализации и 
самореализации внутренних возможностей и лич-
ного потенциала каждого индивида путем оказа-
ния профессиональной помощи вместо того, 
чтобы усиливать карательные меры. Данное 
условие является отправным началом для осу-
ществления профилактической деятельности.  

Выявление причин и условий совершения несо-
вершеннолетними преступлений необходимо и 
возможно в результате проведения следовате-
лем любых следственных действий, предусмот-
ренных законодательством. Результаты их про-
ведения помогают понять мотивацию преступ-
ного поведения, целевую установку.  

Информация о том, что интерес возник под влия-
нием взрослого преступника, помогает устано-
вить сведения о деформации личности взрослого 
и вовлеченного им несовершеннолетнего, разви-
тии нравственного формирования и их социаль-
ного отчуждения от общества. В итоге, может рас-
крыться основная причина совершения преступ-
ления несовершеннолетним.  

Уголовно-процессуальный закон обязывает сле-
дователя выявлять в ходе расследования при-
чины и условия, способствующие совершению 
преступления. Установив указанные обстоятель-
ства, следователь вправе на основании ч. 2                                 
ст. 158 УПК РФ [1] внести в соответствующую ор-
ганизацию или должностному лицу представле-
ние о принятии мер по их устранению.  

Нужно согласиться с мнением И.А. Варфоломе-
ева о том, что «обстоятельства, способствующие 
совершению преступлений несовершеннолет-
ними, весьма специфичны» и в большей степени 
обусловлены существенными сбоями в системе 
профилактики [3, с. 33]. Выявление всей цепочки 
ответственных представляет собой непростую 
задачу и связано с умением анализировать мате-
риалы уголовного дела, сопоставлять установ-
ленные факты с законодательством, обнаружи-
вать в действиях конкретных лиц признаки ненад-
лежащего исполнения своих обязанностей по 
воспитанию подростка, обеспечению его досуга, 
трудоустройства, вовлечению в общественно по-
лезные мероприятия, оказанию помощи неблаго-
получным семьям и семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.  

Кроме вносимых представлений, важную роль в 
профилактике следователя по преступлениям, 
совершаемым с участием несовершеннолетних, 
занимают непроцессуальные профилактические 
меры.  

Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют, что 
актуальные еще «вчера» меры профилактики 
преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, становятся совершено неэффективными. 
Уходят в прошлое составление сообщений, 

докладов, рефератов с последующим выступле-
нием следователя в образовательных учрежде-
ниях, трудовых коллективах, преображается та-
кая мера, как осуществление профилактической 
деятельности через средства массовой информа-
ции, которая ранее заключалась в публикации 
статей следователя на правовую тему в прессе, в 
выступлении на телевидении.  

Современное поколение все реже обращается к 
бумажным источникам, оставляя в приоритете 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. 
Общение и интерес несовершеннолетних все 
больше проходит в виртуальной среде. А после 
мирового локдауна, вызванного неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в связи с рас-
пространением COVID-19, социальные сети 
Instagram, telegram-каналы, tik-tok и др. получили 
резкий качественный скачок развития и интереса, 
в том числе, и в подростковой среде. Сложивши-
еся обстоятельства, как мы полагаем, необхо-
димо учитывать, в том числе, и затрагивая во-
просы профилактики преступлений. Направить 
подростковую аудиторию в «нужное русло» 
можно, создав, например, блог, ориентированный 
на формирование правильного правосознания у 
подростков и определение степени их заинтере-
сованности с правовой стороны. Но делать это 
необходимо, не излагая диспозиции статей и ком-
ментарии к ним, а через показ документальных 
фильмов, демонстрацию презентаций, фотогра-
фий (например, на тему условий отбывания нака-
зания осужденных несовершеннолетних). Воз-
можно также использовать фрагменты протоко-
лов следственных действий, процессуальных ре-
шений, фото-видеоматериалы с учетом, отсут-
ствия разглашения сведений, составляющих гос-
ударственную тайну и тайну предварительного 
следствия.  

В настоящее время, не потеряло своей актуаль-
ности проведение бесед с профилактируемыми. 
Беседа может быть как способом изучения лично-
сти несовершеннолетнего, так и мерой профилак-
тического воздействия. В данном случае беседа 
должна проводиться с подростком только 
наедине. Её задачами является разъяснение 
жестких правовых последствий и вызов страха на 
совершение повторного общественно опасного 
деяния. Следователи не должны оставаться без-
различными к судьбе подростка, поскольку равно-
душное отношение не окажет должного воздей-
ствия на несовершеннолетнего. Подросток не 
придаст значение проходящей беседе и в после-
дующем забудет разговор. 

Нельзя не согласиться с мнением Е.В. Шишкиной 
о том, что, действуя строго в рамках уголовно-
процессуальных требований, следователь обла-
дает достаточной свободой в определении со-
держания и границ своей деятельности в сфере 
профилактической работы по уголовному делу. В 
конечном счете, эффективность этой работы 
определяется степенью личной ответственности 
следователя и уровнем его профессиональной 
подготовки в данной области [4, с. 109]. 

Помимо вышеуказанных мер, считаем, что следо-
ватель может содействовать в разработке 
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оперативно-профилактических мероприятий и 
принимать непосредственное участие в их осу-
ществлении.  

Интервьюирование следователей СУ УМВД Рос-
сии по г. Владивостоку и следователей СУ УМВД 
России по Приморскому краю в период с января 
по июнь 2021 года показало, что большинство – 
88,7 % из числа опрошенных считают, что пред-
ставление о принятии мер по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступ-
ления несовершеннолетними, является эффек-
тивной мерой профилактики.  

Оставшаяся часть сотрудников полагает, что ад-
ресаты, получающие представление следова-
теля, относятся к нему, в большой степени, с фор-
мальной стороны.  

Один из следователей аргументировал свою по-
зицию тем, что «сотрудникам ПДН легче всего пе-
реложить свои обязанности на другие органы», 
продолжая при этом: «ПДН вместо того, чтобы 
проводить профилактическую работу в отноше-
нии неблагополучных семей, решают вопросы ли-
шения родителей права на ребенка и передачу 
его в детский дом». Напомним при этом, что ли-
шение родительских прав это крайняя мера, при-
меняемая в отношении родителей.  

Ежегодно территориальными органами внутрен-
них дел по Приморскому краю проводятся опера-
тивно-профилактические мероприятия по линии 
несовершеннолетних: «Территория безопасно-
сти», «Сообщи, где торгуют смертью», «Семья», 
«Беглец», «Условник». 

Следует отметить, что роль сотрудников след-
ственных подразделений при их проведении 

остается незначительной. Между тем, положи-
тельный аспект содействия следователя при раз-
работке оперативно-профилактического меро-
приятия, на наш взгляд, может выражаться в сле-
дующем: 

1. При проведении мероприятия «Территория 
безопасности» следователь может предоставить 
информацию о лицах, которые привлекались к 
уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ и                      
ст. 156 УК РФ [2]. На основе полученных сведений 
у органов, осуществляющих оперативно-профи-
лактическое мероприятие будет сформирован пе-
речень лиц, в отношении которых необходимо 
провести данное мероприятие.  

2. Если в ходе оперативно-профилактического 
мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» бу-
дут выявлены признаки преступления, преду-
смотренного ст. 228 УК РФ, следователь неза-
медлительно сможет направить на исследование 
обнаруженное вещество и провести первона-
чальные следственные действия до возбуждения 
уголовного дела.  

3. В оперативно-профилактических мероприя-
тиях «Беглец» и «Условник» содействие следова-
теля может выражаться в организации проведе-
ния лекций, бесед, тренингов и др.  

В заключение отметим, что для достижения 
наиболее эффективных результатов профилак-
тической работы в отношении несовершеннолет-
них следователям необходимо использовать про-
филактические меры в комплексе, объединяя при 
этом как процессуальные, так и непроцессуаль-
ные формы. 
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Аннотация. С уверенностью можно сказать, что сей-

час тенденции цифровизации затронули почти все 

привычные для современного человека сферы 

жизни. Ежедневно можно наблюдать за тем, как ме-

няется жизнь человека, как удается внедрять все 

больше устройств, программ, роботов. Они регу-

лярно заменяют человека, дают нам больше сво-

боды. Однако нельзя забывать и о том, что челове-

ческий труд обесценивается. В данной статье авто-

ром приводятся и обосновываются особенности 

правоприменения в цифровую эпоху, определены 

проблемы гражданского законодательства по во-

просам цифровизации в условиях современного 

экономического процесса и его поддержке на 

уровне правовой доктрины. Автор проводит иссле-

дование поддержки гражданского законодатель-

ства условий цифровизации и проблем, возникаю-

щих на данном пути. 
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России также как и во всем мире, не угасают 
споры в области цифровизации современ-

ной экономики. И здесь дискуссионными оказыва-
ются вопросы гражданско-правового обеспече-
ния изменений, происходящих в данной сфере. 

Надо заметить, что существующая редакция ста-
тьи 141.1 ГК РФ, достаточно широко определила 
природу цифровых прав – к ним буквально можно 
отнести все, что существует и фиксируется в 
цифровой форме. Полагаем, что с развитием 
цифровых компьютерных технологий количество 
потенциальных типов (видов) объектов цифро-
вых прав будет только увеличиваться. Получа-
ется ситуация, когда законодатель, с одной сто-
роны, ввел понятие «цифровое право», но, с дру-
гой стороны, в ГК РФ четко не определен их 
объем, правовая природа, признаки. Такая ситуа-
ция до появления официальных разъяснений вы-
зывает определенные трудности в реальном 
гражданском обороте цифровых прав. 

Все это существенным образом оказывает воз-
действие собственно на принципы управления 

государством. Актуализируется процесс транс-
формации содержания такого управления, много-
численные инновационные процессы, для кото-
рых требуется грамотное осмысление. Примеча-
тельно, что со временем именно государство 
начало выступать в качестве инициатора процес-
сов цифровой общественной трансформации. 
Все это означает создание таких информацион-
ных систем и информационного пространства, в 
котором может без особых проблем происходить 
распространение конкретной информации.  

Как утверждает Д.А. Пашенцев, интеграция циф-
ровых технологий в сфере юридической практики 
дает возможность перевести в автоматизирован-
ный процесс многочисленные работы. К слову 
сказать, раньше они могли осуществляться ис-
ключительно при непосредственном участии пра-
вового субъекта [7]. Однако подчеркнем, что та-
кие новшества никоим образом не должны оказы-
вать воздействия на суть механизма, согласно ко-
торому решение в деле принимается по суще-
ству. Только живой человек, суд должен прини-
мать решение.  

В 



140 

Проанализировав международную практику, 
можно отметить, что искусственный интеллект ак-
тивным образом применяется в процессе реше-
ния разнородных задач в сфере правосудия. Это 
на практике позволяет оптимизировать работу су-
дей, сформировать правовое, электронное про-
странство и так далее. Предположим, в Бразилии, 
чтобы внести решение в суде по ДТП применя-
ется компьютерная программа. В ней сохраня-
ются показания свидетелей, а также веществен-
ные доказательства. Квалификация правового 
нарушения, судебное определение – все это фор-
мируется в автоматическом режиме на основе за-
данной информации. Однако впереди всех стоит 
Китай. В этой стране активно задействуются си-
стемы, посредством которых можно выносить 
приговоры по тяжким преступлениям. Иски рас-
сматриваются в мессенджерах, а материалы 
дела – оценивает искусственный интеллект. 
Впрочем, финальное решение принимает судья, 
который может, все же, изменить «приговор ком-
пьютера». В конце 2019 года мобильные суды Ки-
тая рассмотрели около 3,000,000 дел. Популяр-
ными считаются торговые споры, разбиратель-
ства в сфере судебного права и электронной ком-
мерции [6]. 

Сегодня отечественная правовая система пред-
стает в ином социальном значении, происходит 
переоценка ее роли в обществе и государстве. В 
условиях цифровизации правовая система высту-
пает в новой своей интерпретации с точки зрения 
параметров своей организации и функционирова-
ния. Аналогично это положение относится и ко 
всем составляющим правовую систему явле-
ниям, прежде всего к правотворчеству и право-
применению, как основным ее элементам. Прио-
ритетные направления развития цифровой эконо-
мики связываются, прежде всего, с правотворче-
ством и правоприменением. Повышение степени 
их координации является одним из обязательных 
условий осуществления правового регулирова-
ния в условиях цифровизации общества. 

Очевидно, что вопросы цифровизации затраги-
вают широкий спектр вопросов, связанных, 
прежде всего, с необходимостью теоретического 
осмысления направлений дальнейшего развития 
права, правотворчества, правоприменения, пра-
вовой системы. Так, например, в связи с послед-
ними событиями мировой действительности – в 
частности, распространением пандемии COVID-19, 
возникло много проблемных пятен, которые на 
данном этапе развития гражданского права оста-
ются не урегулированными.  

Так, вопросы о том, каким образом можно иден-
тифицировать человека в Интернете не только за 
счет получения ЭЦП, но и посредством ID-но-
мера. Трудности в плане реализации такого про-
екта состоят в том, что большинство людей ищут 
присуждение им определенных номеров наруша-
ющими, оскорбляющими их право на имя. В том 
можно убедиться, если проанализировать при-
мер отрицательной реакции граждан на получе-
ние обычных или QR-кодов во время самоизоля-
ции весной 2020 года. Мало того, много людей 
негативно восприняли ФЗ «О едином федераль-
ном информационном регистре, который имеет 

данные о населении РФ» [1]. Они утверждают о 
том, что реализация такого закона, как и «цифро-
визация населения» – процессы недопустимые 
[9]. 

Мы считаем, что в перспективе это невозможно, 
так как дать правосубъектность машине – точно 
так опрометчиво, как наделить точно такими пол-
номочиями автомобили. Тем не менее, могут 
найтись такие лица, которые не согласятся с этой 
позицией. Роботы могут стать объектами права, 
ответственность за действия которых понесут 
операторы, прочие лица, которые контролируют 
их работу.  

Происходящие процессы цифровизации в обще-
стве приводят к тому, что ряд правовых явлений 
выходит на принципиально новый уровень. Соот-
ветственно, сегодня можно говорить о постепен-
ном изменении значимости права, правовой си-
стемы, которая бытует в нашем обществе. В со-
временных условиях следует говорить о ценност-
ном аспекте взаимообусловленности права, пра-
вовой системы и цифровизации. Право и право-
вая система выступают важными факторами осу-
ществления цифровизации общества, и под вли-
янием данных процессов происходит в опреде-
ленной степени трансформация их характеристик 
в соответствии с современными вызовами. При-
нимая во внимание новые условия, предстоит 
обеспечить оперативное правовое сопровожде-
ние многих процессов, связанных с цифровиза-
цией общества. Прежде всего, предусматрива-
ется достижение стабильного правового регули-
рования, создание правовых условий для разви-
тия цифровой среды, формирование единого 
правового пространства [4]. 

Правовые технологии позволяют не только осу-
ществлять правовое регулирование отношений в 
сфере цифровизации, выполнять преобразова-
ния в цифровую форму правовой информации, но 
и устанавливать границы цифровизации. В свою 
очередь, и сами правовые технологии меняются 
в процессе цифровизации. Эти изменения свя-
заны с новым подходом к пониманию «правовых 
технологий», с изменением их содержания, появ-
лением новых классификаций, новых тенденций 
развития правовых технологий [5]. 

Первая группа проблем касается содержания по-
нятия «правовая технология», в отношении кото-
рого у юристов до сих пор не сложилось единого 
мнения. Под правовыми технологиями ученые по-
нимают определенный процесс, систему мысли-
тельных и внешне актуализированных действия и 
операций, метод и способ правового анализа и 
конструирования рациональной правовой си-
стемы и т.д. Необходимо отметить, что сейчас в 
эпоху четвертой промышленной революции, 
назрела необходимость в новом теоретическом 
осмыслении понятия «правовые технологии», вы-
явлении взаимосвязей, существующих между 
правовой технологией и информационными тех-
нологиями, приращения понятия «правовые тех-
нологии» новыми гранями, рассмотрения право-
вой технологии, прежде всего, как юридической 
деятельности. 
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Следующая группа вопросов, обусловленных 
цифровизацией, связана с проблемами класси-
фикации правовых технологий. Все технологии, 
используемые юристами при осуществлении их 
деятельности, можно подразделить: 

–  во-первых, на философские технологии, кото-
рые выступают в качестве «интеллектуального 
инструментария формирования стратегий и мето-
дов мышления, с помощью которых человек спо-
собен давать собственное объяснение реально-
сти»;  

–  во-вторых, на универсальные технологии, 
применяемые во всех видах человеческой дея-
тельности и базирующиеся на общенаучных зна-
ниях (системные технологии); 

–  в-третьих, на частные технологии, основан-
ные на частно-научных знаниях (информацион-
ные технологии, цифровые технологии, социаль-
ные технологии); 

–  в-четвертых, на собственно правовые техно-
логии, базирующиеся на использовании специ-
альных юридических знаний при преобразовании 
правовой действительности (технологии право-

вого эксперимента, правового мониторинга, пра-
вовой медиации и т.д.), которые, в свою очередь, 
также могут быть классифицированы. 

Таким образом, цифровые технологии открывают 
новые возможности и перспективы. В условиях 
цифровизации возникает объективная потреб-
ность в осмыслении направлений дальнейшего 
развития права, правовой системы и всех других 
правовых явлений. Тот факт, что наше общество 
перешло на цифровые технологии, ставит прин-
ципиально новые задачи перед любыми право-
выми явлениями. Прежде всего, стоит обозначить 
право, в целом – правовую систему. Посредством 
нее обеспечиваются требуемые условия для мак-
симально эффективного осуществления свобод 
человека и прав, гражданских прав, правоприме-
нения, правотворчества. В связи с новыми 
направлениями цифровой экономики, в граждан-
ском праве возникают проблемы, связанные с ре-
гулирование данных процессов, которые еще не 
настроены должным образом и нет определен-
ных механизмов воздействия. Решение возника-
ющих гражданско-правовых проблем по мере 
распространения цифровизации еще предстоит 
решить в будущем. 
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Аннотация. В условиях доступности персональных 

данных, мультимедийного контента и открытости 

Интернет-ресурсов участились случаи посягательств 

на честь, достоинство и деловую репутацию лиц, 

размещающих такого рода информацию в сетевом 

пространстве. В данной статье автором рассматри-

вается способ преступления, как основной элемент 

криминалистической характеристики клеветы. Спо-

соб преступления рассматривается, как система дей-

ствий по подготовке, совершению и сокрытию, 

направленных на унижение чести, достоинства и де-

ловой репутации. 
 

Ключевые слова: клевета, унижение чести, достоин-

ства, деловой репутации, способ преступления, спо-

соб подготовки, совершения и сокрытия. 

 

   

Annotation. In the context of the availability of personal 

data, multimedia content and the openness of Internet 

resources, cases of encroachments on the honor, dig-

nity and business reputation of persons posting such in-

formation in the network space have become more fre-

quent. In this article, the author considers the method 

of crime as the main element of the criminalistic char-

acteristics of slander. The method of crime is considered 

as a system of actions for preparation, commission and 

concealment aimed at humiliating honor, dignity and 

business reputation. 
 

 

Keywords: slander, humiliation of honor, dignity, busi-

ness reputation, method of crime, method of prepara-

tion, commission and concealment. 

 

                                                                       

 
условиях доступности персональных дан-
ных, мультимедийного контента и открыто-

сти Интернет-ресурсов участились случаи посяга-
тельств на честь, достоинство и деловую репута-
цию лиц, размещающих такого рода информацию 
в сетевом пространстве. Восстановление прав 
лиц, на чью честь, достоинство и деловую репу-
тацию посягают, происходит не только с позиции 

гражданско-правовых деликтов, но и в рамках уго-
ловно-правового поля.  

Так, за преступления против свободы, чести и до-
стоинства в 2020 году было осуждено 479 чело-
век, из которых 260 судом было избрано наказа-
ние в виде реального лишения свободы [1]. Од-
нако, проанализированный нами массив 

В 
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приговоров по рассматриваемому составу, пока-
зал, что большинство приговоров носят оправда-
тельный характер, в силу недоказанности умысла 
подозреваемого лица. 

Значимым элементом криминалистической ха-
рактеристики клеветы выступает способ преступ-
ления, имеющий корреляционную связь с дру-
гими элементами (личность преступника, время, 
места и обстановка, личность потерпевшего, ме-
ханизм следообразования и т.д.). Г.Г. Зуйков 
предположил, что под способом преступления по-
нимается система действий по подготовке, совер-
шению и сокрытию преступления, детерминиро-
ванных условиями внешней среды и психофизио-
логическими свойствами личности, могущих быть 
связанными с избирательным использованием 
соответствующих орудий или средств и условий 
места и времени [2]. Согласимся с мнением ува-
жаемого ученого. 

Способы подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступлений выступают некими элементами и обра-
зуют единую систему, функционально и струк-
турно расчленённую на три подсистемы. Каждый 
из рассматриваемых способов может занимать 
определенное место в системе, а способы (подго-
товки и сокрытия) могут отсутствовать, так как 
лица, осуществляющие клеветнические действия 
не всегда подготавливают преступления и их дей-
ствия носят спонтанный характер. 

Планирование конкретных действий со стороны 
подозреваемого по делам о клевете происходит 
путем подбора недостоверной информации, уни-
жающей честь и достоинство, деловую репута-
цию гражданина, выбора конкретного времени со-
вершения клеветнических действий, наносящих 
наибольший вред лицу, например, в период пред-
выборной кампании, назначение на вышестоя-
щую должность т.д. 

Таким образом, к типичным способам подготовки 
рассматриваемых видов преступлений отно-
сятся: 

1. Подбор информации, направленной на униже-
ние чести и достоинства гражданина, подрыв его 
репутации. При этом подозреваемый должен 
быть достоверно осведомлен о том, что эта ин-
формация не имеет ничего общего с реальными 
фактами и событиями, жизнью и работой конкрет-
ного лица. Выбор информации зависит от фанта-
зии и уровня интеллектуального развития подо-
зреваемого лица, так как в ней могут содер-
жаться, как ложные сведения о нетрадиционной 
ориентации потерпевшего, так и о несуществую-
щих финансовых активах гражданина за рубе-
жом, или его связях с криминальными структу-
рами. 

2. Поиск, создание, ожидание благоприятной об-
становки, а также времени совершения преступ-
ления. В данном случае подозреваемое лицо из 
чувства мести, зависти или иных отрицательных 
эмоций обращает внимание на факт, когда рас-
пространение заведомо ложных сведений будет 
наиболее эффективным и нанесет наибольший 
вред конкретному лицу, как деятелю (например, в 

ходе дебатов, предвыборных действий, кампа-
ний, назначения на вышестоящие должности и 
т.д.). В некоторых случаях, действия по ожиданию 
благоприятной обстановки могут носить и спон-
танный характер, как ответ на непорядочные дей-
ствия потерпевшего. В данном контексте, речь 
идет о бытовых ссорах и возникших противоре-
чиях в ходе дискуссий, если подозреваемый оби-
жен или оскорблен действиями потерпевшего 
лица. Установить данный факт будет возможно в 
ходе проведения очной ставки между потерпев-
шим и подозреваемым лицом в случае, если они 
знакомы, либо в ходе производства очной ставки 
между подозреваемым и свидетелями, которые 
располагают сведениями по высказанным фра-
зам и фактам.  

3. Подбор участников, обладающих соответству-
ющими навыками, компетенцией и связями, при-
влечение лиц для более спланированной и чет-
кой координации, а также, для применения и ис-
пользования их навыков, необходимых для реа-
лизации задуманного. В данном случае речь идет 
об использовании лиц, привлекаемых подозрева-
емым в качестве специалистов (блогеров, журна-
листов, телеведущих, радиоведущих, редакторов 
периодических изданий, телестудий), например, 
для освещения и распространения сведений пу-
тем использования сети Интернет, телевидения 
или радиовещания. В качестве лиц, которые мо-
гут предоставить правдивые и достоверные све-
дения о потерпевшем лице, выступают хорошие 
знакомые, близкие родственники потерпевшего, 
друзья и коллеги, которые обладают информа-
цией о жизни, работе, семье и привычках потер-
певшего. Полученные сведения анализируются 
подозреваемым, после чего им, с учетом лично-
сти субъекта, высказываются и распространя-
ются заведомо ложные факты, противоречащие 
правдивым, порочащие честь и достоинство или 
подрывающие репутацию потерпевшего. Выбор 
способа распространения этих сведений напря-
мую зависит от уровня и возможностей подозре-
ваемого, его финансового положения, связей и 
знакомств с вышеуказанными лицами. Для орга-
нов предварительного расследования важно 
установить на возмездной или безвозмездной ос-
нове рассматриваемые лица сотрудничали с по-
дозреваемым. 

Необходимо выделить наиболее значимые фак-
торы, характерные для распространения заве-
домо ложных сведений, порочащих честь и досто-
инства: 

1. Определение и развитие психологической 
установки, направленной на подрыв нравствен-
ных начал (чести, достоинства, деловой репута-
ции) конкретного лица. Данные действия могут 
быть совершены с использованием служебного 
положения, то есть при составлении соответству-
ющих приказов. 

2. Прежде чем совершать действия, направлен-
ные на распространение указанных сведений, по-
дозреваемый представляет конечный результат 
своих противоправных поступков, осознает, что 
нанесет потерпевшему моральный или имуще-
ственный вред (например, в виде упущенной 
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выгоды). В ходе этого мыслительного процесса 
подозреваемый устанавливает цель, мотив, про-
водит оценку окружающей обстановки, выбирает 
конкретный способ совершения, принимает окон-
чательное решение. 

3. Выполнения комплекса действий и мероприя-
тий, направленных на подготовку, совершение и 
сокрытия преступления. В некоторых случаях, 
действия могут носить спонтанный характер, по-
этому способ подготовки и сокрытия могут отсут-
ствовать. 

Зная, каким способом совершено преступление, 
следователь или оперативный работник могут 
определиться с направлением расследования, 
построить оптимальный план расследования и 
провести соответствующие оперативно – розыск-
ные мероприятия. Диспозиция клеветы преду-
сматривает совершения следующих действий: 

а) распространение заведомо ложных сведений; 

б) унижение чести и достоинства или подрыв ре-
путации человека путем распространения поро-
чащей информации. 

Для того, чтобы действия по распространению из-
мышлений (вымысел, выдумка) образовывали 
оконечный состав клеветы, необходимо, чтобы 
свидетели, услышавшие эти сведения, осозна-
вали и понимали суть происходящего. К лицам, 
могущим не осознавать смысла оглашаемого, 
следует отнести глухих, психически больных, 
несовершеннолетних, лиц, не владеющих языком 
распространяющего сведения, и т.д. К измышле-
ниям, высказанным в устной или письменной 
форме в адрес потерпевшего лица, выдвигаются 
определенные требования для образования со-
става клеветы. Выдумки могут касаться любой 
сфере деятельности потерпевшего, при этом 
важно, чтобы сам подозреваемый осознавал и 
был убежден, что высказанная им информация 
лживая и не имеет ничего общего с реальностью. 
Высказанные фразы, в виде: «он мошенник», «он 
преступник», «он вор» и т.д. – вряд ли могут быть 
расценены как клеветнические измышления.  

Так, Г. был назначен на должность начальника 
службы противопожарной защиты и спасатель-
ных работ тыла воинской части, Между ним и О. 
сложились неприязненные отношения. Между Г. 
и О. произошел конфликт из-за того, что О., 
якобы, нарушил трудовую дисциплину, не сдал 
зачет. О. в присутствии 10 человек военнослужа-
щих воинской части умышленно назвал Г. вором, 
взяточником и негодяем. Г расценил действия О. 
как клевету. Однако суд оправдал О., за отсут-
ствием состава преступления [3]. 

По способу выражения распространение клевет-
нических действий может быть: 

а) в устной форме. Представляет собой доведе-
ние до одного или нескольких лиц заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию, 
путем переговоров, выступлений на митингах, 

лекциях, заседаниях, выкрикивания порочащей и 
не соответствующей действительности информа-
ции в толпе, на улице, по телефону. 

Так, К. была обвинена в распространении клевет-
нических сведений про потерпевшую Т., при сле-
дующих обстоятельствах: на общем собрании 
членов СНТ совхоза «Верхнемуллинский», в ходе 
обсуждения вопроса повестки собрания о пере-
выборах членов правления СНТ и выдвижении 
кандидатур, К. в присутствии 23 человек, выска-
зала в адрес потерпевшей Т., чтобы ее не изби-
рали в члены правления, что она ходит на собра-
ния пьяная и жует жвачку [4]. 

б) в письменной форме. Распространение лож-
ных сведений через газеты, журналы, листовки 
(раздача вручную или вывешивание в обществен-
ных и иных местах на всеобщее обозрение), 
книги, различного рода брошюры, официальные 
документы, протоколы и др. 

Так, Ш. направил в адрес Генерального проку-
рора РФ жалобу, в которой изложил заведомо 
ложные сведения, порочащие честь и достоин-
ство Г., являющегося заместителем начальника 
Управления ФМС России по РД. В жалобе на имя 
прокурора была следующая информация: «проку-
ратура довольствуется только отписками неком-
петентного советника 1-го класса Г. Советник-
коррупционер утверждает, что законы поменя-
лись. Я согласился бы с коррупционером, если бы 
мы с семьей переехали на Украину, в Туркмению, 
Азербайджан. Если он порядочный офицер, то он 
должен застрелиться! Оборотням и государ-
ственным преступникам не должно быть места в 
полиции..» [5]. 

в) с использованием мультимедийных систем. 
Порочащие ложные сведения могут быть распро-
странены путем использования интерактивных 
систем (систем, позволяющих работать одновре-
менно со звуковыми, аудио- и видеофайлами, 
статическими кадрами, текстами и графиками), в 
которые могут входить музыкальное и речевое 
сопровождение. Для совершения указанных дей-
ствий используются видеоадаптеры, мониторы, 
дисководы, звуковые карты, программные сред-
ства. 

г)  с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей (включая Интернет), напри-
мер, с помощью Skype (шифрованная голосовая 
связь и видеосвязь через Интернет между компь-
ютерами), радио. 

Так, С., являясь генеральным директором 
фирмы, из чувства мести, распространил через 
сеть Интернет на сайте «volgograd.ru» статью 
«Вершитель судеб», содержащую заведомо лож-
ные сведения в отношении Р. и С. [6]. 

Рассмотренные способы совершения преступле-
ния могут, как сочетаться между собой, так и вы-
ступать в единичном виде, прежде всего, это бу-
дет зависеть от тяжести совершенного преступ-
ления и количестве участвующих лиц, а также от 
обстоятельств совершенного преступления. 
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В.А. Овечкин определял способ сокрытия пре-
ступления как «совокупность действий и бездей-
ствий всех лиц, скрывающих преступление или 
способствующих этому в момент его совершения 
и (или) после его окончания» [7]. Следовательно, 
сокрытие клеветы – это совокупность действий 
лиц, скрывающих преступление или способству-
ющих его сокрытию, а также, самого виновного 
путем уничтожения, утаивания информации, по-
рочащей честь, достоинство или деловую репута-
цию, которую он распространил ранее о потер-
певшем.  

В ходе изучения судебно-следственной практики, 
нами было установлено, что наиболее типичными 
способами сокрытия по делам о клевете будет 
противодействие со стороны заинтересованных 
лиц, направленное на оказание давления на сви-
детелей и потерпевших, принуждение их, путем 
уговоров, подкупов, иного шантажа на дачу заве-
домо ложных показаний. Лица, ставшие свидете-
лями в результате получения информации, 

сведений, порочащих честь, достоинство и под-
рывающих деловую репутацию, становятся цен-
ными объектами идеальных следов. Без их прав-
дивых показаний факт клеветнических действий 
со стороны подозреваемого лица доказать доста-
точно проблематично, если только распростране-
ние сведение не носило публичный характер или 
не было зафиксировано в письменной форме. 

Рассматривая способ преступления, с позиции 
подготовки, совершения и сокрытия, мы прихо-
дим к обоснованному выводу о том, что данный 
элемент криминалистической характеристики 
клеветы важен для раскрытия и выявления ука-
занного состава. Наиболее информативен в дан-
ной троичной системе способ совершения, так как 
позволяет детально проанализировать комплекс 
действий и мероприятий, направленных подозре-
ваемым на подрыв духовных и нравственных ка-
честв лица, формируемых в обществе.  
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контрабанды наркотических средств, психотропных 

веществ. Высказаны рекомендации по совершен-

ствованию соответствующих законодательных поло-

жений. 
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аконодательный подход к регламентации от-
ветственности за контрабандные преступле-

ния, получивший реализацию в Федеральном за-
коне от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ, без преувеличе-
ния можно назвать эпохальным. Контрабанда как 
уголовно-наказуемое деяние имеет многовеко-
вую историю. В 13-м веке в Российском государ-
стве появляется прообраз таможенной службы, 
одной из основных задач которой была борьба с 
контрабандой, т.е. бесконтрольным оборотом 
товаров, и предотвращение ввоза на террито-
рию государства и вывоза товаров и изделий, 
исключенных из свободного гражданского обо-
рота. Контрабанда и уклонение от уплаты тамо-
женных платежей, являясь традиционными для 
российского уголовного права деяниями, в по-
следние годы получили весьма значительное 
распространение, модернизировались, проявили 
новые черты криминологической характеристики. 
Особую тревогу вызывает контрабанда предме-
тов, изъятых из свободного оборота или ограни-
ченных в нем. Прежде всего, стремительно воз-
растает число контрабанды наркотических 
средств и психотропных веществ. Так, более                        
50 % обнаруженных в незаконном обороте в РФ 
препаратов (кокаина, например, 100 %) посту-
пают в страну в результате контрабанды. Совер-
шение названного преступления оказывает нега-
тивное влияние на здоровье населения, ее куль-
турный потенциал.  

Осложнению ситуации способствовала коррумпи-
рованность, получившая широкую распростра-
ненность, в первую очередь, в правоохранитель-
ных и контролирующих органах. Вызывает озабо-
ченность общества развернутая экспансия нарко-
тиков из стран Южной Азии, Южной Америки. 
Сложившаяся ситуация подтверждает то обстоя-
тельство, что рассматриваемая проблема носит 
международный характер. Соответственно, меж-
дународными организациями принято немало 
правовых актов, направленных на консолидацию 
усилий разных стран по противодействию неза-
конному обороту наркотиков. В этой работе осо-
бое внимание будет обращено на следующие 
правовые документы. В 1988 г. на Конференции 
106 государств была принята Конвенция Органи-
зации Объединенных Наций о борьбе против не-
законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ [1]. Конвенция вступила в 
силу 11 ноября 1990 г. Одним из новых положе-
ний Конвенции является выявление, заморажива-
ние и конфискация доходов и собственности, по-
лученных в результате незаконного оборота 
наркотиков. Суды получили возможность изда-
вать постановления о приостановлении или аре-
сте банковских, финансовых или коммерческих 
счетов и документов, при этом уже нельзя ссы-
латься на необходимость сохранения банковской 
тайны. 

Конвенция установила необходимость взаимной 
юридической помощи между государствами в 
проведении расследований, связанных с нарко-
тиками, передачу материалов судопроизводства 
для обеспечения уголовного преследования, вы-
дачу крупных торговцев наркотиками. В частно-
сти, Конвенция обеспечивает государствам дого-
ворную основу для оказания взаимной помощи в 

выполнении просьб в отношении различных 
форм сотрудничества, таких как сбор и предо-
ставление доказательств и информации, выдача 
лиц, скрывающихся от правосудия. Нельзя не от-
метить еще один важный аспект этого документа. 
Так, наряду с комплексом уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных мер воздействия на 
лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркоти-
ков, в Конвенции предусмотрены, правда в опре-
деленной мере, механизмы решения медицин-
ских и социальных вопросов. Конвенция имеет 
более широкую сферу применения и охватывает 
нарушителей законов о наркотиках в целом, 
включая лиц, как злоупотребляющих, так и не 
злоупотребляющих наркотиками. Конвенция учи-
тывает степень тяжести совершенных правонару-
шений: за тяжкие правонарушения меры, направ-
ленные на лечение и воспитание, могут преду-
сматриваться лишь в дополнение к осуждению и 
наказанию; за менее тяжкие правонарушения и 
правонарушения, связанные с личным употреб-
лением наркотиков, такие меры могут рассматри-
ваться в качестве альтернативы осуждению или 
наказанию [2, с. 28].  

Помимо Конвенции 1988 года и ранее принятых 
конвенций, Организация Объединенных Наций на 
XX специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, посвященной совместной борьбе с пробле-
мой наркотиков (10 июля 1998 г.), приняла ряд 
важных международных документов. Из них сле-
дует выделить следующие правовые акты: Поли-
тическая декларация; Декларация о руководящих 
принципах сокращения спроса на наркотики; 
План действий по борьбе с изготовлением и обо-
ротом стимуляторов амфетаминового ряда и их 
прекурсоров; План по налаживанию международ-
ного сотрудничества в деле искоренения наркоти-
косодержащих культур и содействия альтерна-
тивному развитию [3, с. 861–889]. 

Рассмотренные конвенционные нормы направ-
лены на защиту таких важнейших общечеловече-
ских ценностей, как здоровье и социальное бла-
гополучие населения. В соответствии с Конвен-
цией 1988 года каждая сторона должна принять 
такие меры, которые могут потребоваться с тем, 
чтобы определенные действия признать уголов-
ными преступлениями согласно своему законода-
тельству. Уголовное законодательство многих за-
рубежных стран было скорректировано с учетом 
положений конвенции. Причем одна группа стран 
в своих законах сделала акцент на либеральное 
отношение к лицам, нарушающим правила обра-
щения с наркотиками. Представителями этой 
группы стран являются Нидерланды (Голландия) 
и Испания. Наиболее известным ее представите-
лем является Голландия. Начавшаяся здесь с се-
редины 1950-х годов легализация «мягких» 
наркотиков несколько сократила количество пре-
ступлений, связанных с ними. Однако кардиналь-
ных изменений не произошло, тем не менее, гол-
ландское правительство по-прежнему считает, 
что оно имеет достаточно возможностей для эф-
фективного контроля за наркотиками [4, с. 4]. 

Другая, можно сказать полярная, группа стран 
придерживается жесткой политики по отношению 
к лицам, совершающим наркопреступления. К 

З 
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ней относятся, в первую очередь, Малайзия, 
Иран, Пакистан, Турция, Китай, Таиланд, Нигерия 
и другие. Здесь борьба ведется с распростране-
нием и потреблением наркотиков жесткими мето-
дами – вплоть до смертной казни, а законода-
тельство в отношении распространителей нарко-
тиков максимально ужесточено. Китайский зако-
нодатель устанавливает ответственность за кон-
трабанду, торговлю, перевозку, производство 
наркотиков независимо от их количества. Статья 
347 УК КНР устанавливает за контрабанду при 
наличии квалифицирующих обстоятельств нака-
зание в виде лишения свободы на срок 15 лет, по-
жизненное лишение свободы либо смертной 
казни, в качестве дополнительного наказания 
применяется конфискация имущества. В качестве 
квалифицирующих обстоятельств в законе 
названы: 

–  контрабанда опиума свыше одной тысячи 
граммов;  

–  пятидесяти граммов и более героина либо ме-
тиламфетамина;  

–  других наркотиков в большом количестве;  

–  руководство группой по контрабанде, тор-
говле, перевозке, производству наркотиков;  

–  вооруженное прикрытие контрабанды, тор-
говли, перевозки, производства наркотиков;  

–  применение насилия, сопротивление след-
ствию, задержанию, аресту при отягчающих об-
стоятельствах;  

–  участие в организованном международном 
наркобизнесе. 

Законодательство СССР, а затем, и Российской 
Федерации в определенной степени также учиты-
вало положения Конвенции 1988 г. Например, Та-
моженный кодекс РФ также содержал нормы, от-
ражающие контроль над перемещением наркоти-
ческих средств и психотропных веществ через та-
моженную границу. Для пресечения наркобиз-
неса таможенные органы использовали контро-
лируемую поставку наркотиков (гл. 42) [5]. В Уго-
ловный кодекс РФ также была введена норма, 
устанавливающая ответственность за контра-
банду наркотических средств или психотропных 
веществ. За время действия Кодекса в него был 
введен ряд новелл, устанавливающих и усилива-
ющих уголовную ответственность за некоторые 
преступные операции с наркотиками – с одной 
стороны, и усиливающих профилактическую 
направленность – с другой. 

И в условиях такой сложной оперативной обста-
новки в мире российский законодатель осуществ-
ляет очередную трансформацию законодатель-
ного подхода к регламентации ответственности 
за контрабанду во всех ее проявлениях. Феде-
ральным законом от 07.12. 2011 № 420-ФЗ из си-
стемы Особенной части УК РФ исключена ст. 188, 
внесены принципиальные изменения в ст. 194, 
включены ст. 226.1 о контрабанде оружия и                               
ст. 229.1 о контрабанде наркотиков. Исключение 
ст. 188, содержание новых статей УК РФ уже 

повлекли критические оценки, отмечено их несо-
вершенство.  

Возникает вопрос, связанный с созданием Тамо-
женного союза и установлением правового согла-
шения между членами Таможенного союза (Рос-
сией, Белоруссией и Казахстаном). Государ-
ственная Дума приняла фундаментальный Феде-
ральный закон от 27 ноября 2010 г. № 306-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Феде-
рации». Однако концепция, заложенная в этом 
нормативно-правовом акте, вызывает опреде-
ленные возражения.  

Во-первых, имеет место несогласованность 
между пределами предполагаемого правового 
регулирования деятельности государства и уста-
новленными в преамбуле закона его целями. Со-
гласно формулировке названия закона, речь в 
нем должна идти о таможенной деятельности гос-
ударства в международном масштабе, т. е. со 
всеми странами окружающего мира. Но цели, 
определенные в ст. 1 Закона, сфокусированы на 
деятельности в рамках Таможенного союза.  

Во-вторых, вызывает вопросы также несогласо-
ванность законодательства стран – участниц Та-
моженного союза в рамках ЕАЭС. Так, формули-
ровка основного состава контрабанды наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, содержа-
щаяся в ст. 228 УК Республики Беларусь, до сих 
пор включает деяния по перемещению предме-
тов контрабанды через таможенную границу сво-
его государства. Однако речь должна идти о та-
моженной границе Таможенного союза в рамках 
ЕАЭС либо Государственную границу Российской 
Федерации с государствами – членами Таможен-
ного союза в рамках ЕАЭС.  

В-третьих, создание такого союза и принятие 
правового соглашения между его членами, пред-
полагает, видимо, и согласованность санкций за 
допускаемые правонарушения.  

В-четвертых, редакция части 1 ст. 229.1 УК РФ 
неудачна не только по своей громоздкости, но и 
по содержанию. Так, она устанавливает: «Неза-
конное перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Гос-
ударственную границу Российской Федерации с 
государствами – членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, ин-
струментов или оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для из-
готовления наркотических средств, психотропных 
веществ». Поэтому возникает вопрос, по какой 
статье квалифицировать контрабанду наркотиков 
или психотропных веществ при перемещении че-
рез Государственную границу Российской Феде-
рации с государствами, не являющихся членами 
Таможенного союза?  

Таким образом, мы полагаем, что вновь принима-
емые законы, посвященные внешнеэконо-
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мическим и торговым связям России с другими 
странами, в том числе устанавливающие ответ-
ственность за контрабанду, необходимо будет 
коррелировать с законом «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» от 27 ноября 
2010 г. № 306-ФЗ. Однако более рациональный 
выход – вместо него принять новый закон с уче-
том сложившейся ситуации. Актуальность и прак-
тическая значимость правотворчества в этой 
сфере подчеркнуты в Указе Президента РФ от                             
07 мая 2012 г. «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управ-
ления». Указ гласит: «Установить требования к 

проведению процедуры оценки регулирующего 
воздействия в отношении проектов нормативных 
правовых актов в области таможенного и нало-
гового законодательства» [6].  

Не вызывает сомнений, что совершенствование 
нормативной базы предупреждения контрабанды 
и уклонения от уплаты таможенных платежей бу-
дет способствовать повышению эффективности 
превентивной деятельности в соответствующих 
сферах, в том числе в рамках конкретных пред-
приятий и организаций, осуществляющих внеш-
неэкономические и смежные с ними операции. 
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роблема системы мер административного 
принуждения в процессе осуществления ис-

полнительной власти была и остается весьма ак-
туальной в отечественной административно-пра-
вовой науке. Выступая методом государствен-
ного управления, административное принужде-
ние является необходимым атрибутом любой 
публичной власти, которая выступает легитим-
ным субъектом применения государственного 
принуждения [28]. Исследуя проблемы админи-
стративного принуждения, А.Ю. Соколов обосно-
ванно отмечает, что в настоящее время имеются 
многообразные подходы к определению государ-
ственного принуждения, но, однако, в науке не 
сложилось доктринального определения такого 
явления как государственное принуждение, что 
обусловлено сложным характером данного пра-
вового понятия [24]. В настоящее время выделя-
ется несколько теоретических подходов к опреде-
лению сущности государственного принуждения 
и административного принуждения, в частности. 

Не акцентируя внимание на анализе высказанных 
подходов по указанному вопросу, между тем, сле-
дует признать, что данное явление характеризу-
ется следующими специфическими признаками: 

–  административное принуждение выступает 
методом государственного управления, заключа-
ющееся в системе административно-правовых 
средств необходимых для обеспечения достиже-
ния цели государственно-управленческой дея-
тельности; 

–  административное принуждение явление во-
левое, выражающееся в навязывании воли под-
властному и в одновременном ограничении его 
собственной воли, противоречащей требованиям 
правопорядка; 

–  административное принуждение заключается 
в воздействии физического, материального и пси-
хического характера; 

П 
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–  при реализации административного принуж-
дения происходит ограничение права, свободы и 
законные интересы субъектов, к которым они при-
меняются [11; 18; 19]; 

–  административное принуждение осуществля-
ется «… в форме привлечения к административ-
ной ответственности за совершенные правонару-
шения и объективное принуждение при отсут-
ствии правонарушения, применяемое в силу об-
щественной и государственной необходимости 
либо в общественно полезных и объективно не-
обходимых контрольно-профилактических це-
лях» [9]; 

–  административное принуждение основыва-
ется исключительно на нормах административ-
ного права, которые устанавливают основания, 
виды и процедуры их применения; 

–  административное принуждение осуществля-
ется посредством принятия правоприменитель-
ных административно-правовых актов, т.е. обле-
кается в определенную управленческую право-
вую форму;  

–  административное принуждение осуществля-
ется с целью обеспечения правопорядка в про-
цессе осуществления государственного управле-
ния; 

–  административное принуждение применяется 
к конкретно определенным субъектам или в кон-
кретных управленческих ситуациях; 

–  административное принуждение применяется 
специально уполномоченными представителями 
исполнительной власти, а также, в определенных 
законом случаях, судьей. 

Представленные специфические признаки адми-
нистративного принуждения, раскрывающие сущ-
ность данного административно-правового явле-
ния, позволяют признать, что административное 
принуждение выступает видом государственного 
принуждения и методом воздействия органов ис-
полнительной власти и иных, уполномоченных 
законом субъектов, на управляемых субъектов, 
заключающееся в применении установленных за-
коном мер воздействия физического, материаль-
ного и психического характера, влекущие волевое 
правоограничение в связи с правонарушением 
или возможностью его совершения, т.е. для обес-
печения сформированного правопорядка. 

Рассматривая проблемы правового регулирова-
ния применения мер административного принуж-
дения, В.А. Мельников справедливо указывает на 
то, что для эффективного нормативно-правового 
обеспечения реализации мер административного 
принуждения необходимо в его структуре выде-
лять такие элементы как содержание меры при-
нуждения, основание ее применения, процедуру 
ее применения и цели использования [15]. Нам 
представляется, что данные элементы, отражаю-
щие содержание административного принужде-
ния, наиболее всесторонне обеспечат законода-
тельное закрепление любого вида мер принужде-
ния. Это, во-первых, позволяет беспробельно 
осуществлять правовое регулирование мер 

административного принуждения, во-вторых, по-
вышает качество и эффективность их законода-
тельной регламентации и как следствие качество 
и эффективность административного примене-
ния данных мер в повседневной деятельности, 
уполномоченных субъектов административной 
деятельности, включая мигрантов как субъектов 
административно-правовых отношений. 

Не менее актуальным, как в дореволюционной и 
советской, так и современной российской науке 
административного права выступает вопрос о 
классификационных критериях дифференциации 
мер административного принуждения. Так, ана-
лизируя дореволюционные подходы, А.Ю. Соко-
лов выделяет, что ученые того периода в каче-
стве критерия классификации выделяли целевое 
предназначение мер принуждения: превентивное 
и репрессивные. В советский период в качестве 
критерия классификации мер административного 
принуждения выделялся фактор принадлежности 
меры к административным взысканиям, что по-
рождало выделение двучленную классификацию 
данных мер: административные взыскания; иные 
меры административного принуждения [12; 17]. В 
последствие в административно-правовой науке 
выделялись критерии целей, оснований и по-
рядка применения мер административного при-
нуждения, что сформировало предпосылки для 
их последующей классификации [20]. Это позво-
лило в разные периоды истории формировать 
трех, четырех и пятичленную дифференциацию 
принудительных административно-правового ха-
рактера. Так, концепция трехчленной системы 
мер принуждения складывалась из администра-
тивно-предупредительных, административно-
пресекательных мер и мер административной от-
ветственности [8]. Четырехчленная классифика-
ция характеризовалась выделением трех указан-
ных выше и дополнялась административно-вос-
становительными мерами [5; 21]. Отдельные уче-
ные в рамках четырехчленной дифференциации 
принуждения вместо административно-восстано-
вительных мер, выделяли меры администра-
тивно-процессуального принуждения [26]. Пред-
ставители пятичленного подхода к дифференци-
ации административного принуждения считают, 
что среди таких мер следует выделять кон-
трольно-предупредительные, административно-
пресекательные, административно-процессу-
ально обеспечительные, административно-вос-
становительные меры и меры административ-
ного наказания [10; 13; 16; 23; 25].  

Рассматривая административно-правовую сущ-
ность принуждения как волевого правоограниче-
ния, на наш взгляд, следует согласиться с теми 
учеными, которые выделяют пятиэлементную си-
стему данных мер принуждения. При этом, крите-
рием такой дифференциации, на наш взгляд, вы-
ступают основания и цели их применения:  

1) административно-предупредительные меры 
административного принуждения;  

2) меры административного пресечения (или 
иначе административно-пресекательные меры);  
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3) меры процессуального обеспечения (или 
иначе административно-обеспечительные меры 
административного принуждения);  

4) административно-восстановительные меры 
административного принуждения;  

5) меры административной ответственности 
(или иначе меры административные наказания 
(взыскания)). 

В современной отечественной административно-
правовой науке является дискуссионным вопрос 
о существовании административно-восстанови-
тельных меры административного принуждения. 
При этом сформировались полярно противопо-
ложные точки зрения по данному вопросу. Так, в 
учебной литературе по административному праву 
отмечается, что административно-восстанови-
тельные меры применяются «… с целью возме-
щения причиненного административным право-
нарушением ущерба, восстановления прежнего 
положения вещей, существовавшего до правона-
рушения». Подобный подход поддерживают и 
другие исследователи [2; 4; 22; 27; 29]. Предста-
вители противоположного подхода отмечают от-
сутствие у административно-восстановительных 
мер самостоятельного юридического значения. 
Данные меры административного принуждения, 
по мнению ученых, полностью поглощаются 
иными видами мер административного принужде-
ния [1]. Следует отметить, что подход к непризна-
нию самостоятельности административно-вос-
становительных мер берет свое начало еще из 
советской административно-правовой науки и со-
храняется в современных работах, посвященных 
вопросам мер административного принуждения 
[3; 7; 14]. Представители современной россий-
ской административно-правовой науки в своем 
большинстве склонны признать существующей 
группу административно-восстановительных 
мер, выделяемую по признаку цели их примене-
ния. При этом следует, по нашему мнению, отме-
тить, что отнесение тех или иных видов мер ад-
министративного принуждения к той или иной 
классификационной группе предопределяется 
именно целями их применения к субъектам 
управленческих правоотношений. Не учет дан-
ного обстоятельства, по нашему мнению, необос-
нованно порождает дискуссии об отнесении тех 
или иных видов мер административного принуж-
дения к соответствующей классификационной 
группе. Следует отметить, что данная проблема 
имеет место и при анализе видов мер админи-
стративного принуждения, применяемых к субъ-
ектам миграционных правоотношений, к которой 
мы вернемся в последующих частях настоящего 
исследования.  

При всем многообразии высказанных современ-
ными учеными-административистами подходов, 
обосновывающих пятиэлементную систему мер 
административного принуждения, следует пред-
ставить также мнение автора в поддержку дан-
ного подхода:  

–  во-первых, многообразие возникающих обще-
ственных отношений, возникающих в связи с реа-
лизацией функций, исполнению задач для 

достижения целей деятельности органов испол-
нительной власти требует, особенно в настоящее 
время, расширения механизмов осуществления 
метода административного принуждения в дея-
тельности указанных субъектов. В особенности, 
это обусловлено, произошедшими процессами 
трансформации отношений собственности и свя-
занных с ними иных экономических отношений, 
что требует расширения таких мер администра-
тивного принуждения как административного пра-
вовосстановления и административного пресече-
ния, преследующих цель превенции администра-
тивной противоправности, особенно это акту-
ально в сфере миграционных процессов, проис-
ходящих в нашей стране и требований Концепции 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019–2025 годы, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 31 октября 2018                                 
№ 622 (далее – Концепция);  

–  во-вторых, Концепция в качестве одной из ре-
шаемых в рамках нее задач, задачу правоохрани-
тельного обеспечения миграционных процессов в 
Российской Федерации. Приведенная задача мо-
жет быть в полной мере решена лишь посред-
ством эффективной реализации методов убежде-
ния и принуждения при осуществлении государ-
ственного управления миграционными процес-
сами. Специфика приведенной задачи актуализи-
рует проблему совершенствования мер админи-
стративного принуждения, которые бы охваты-
вали и обеспечивали все аспекты механизма и 
средств профилактики, предупреждения, выявле-
ния и пресечения нарушений миграционного за-
конодательства РФ всеми субъектами миграци-
онно-правовых отношений, мигрантов, находя-
щихся на территории Российской Федерации; 

–  в-третьих, происходящая в настоящее время 
в рамках Концепции реформа российского мигра-
ционного законодательства не может быть в пол-
ной мере реализована без совершенствования 
административно-правового регулирования при-
менения мер административного принуждения; 

–  в-четвертых, предложенная классификация 
мер административного принуждения позволит, 
по нашему мнению, охватить многообразную си-
стему общественных управленческих отношений, 
в воздействии на которые посредством волевого 
правоограничения возникает потребность и необ-
ходимость и, в том числе, в сфере территориаль-
ной мобильности населения. 

В соответствии с п. 14 Концепции, определяю-
щего цели государственной миграционной поли-
тики страны, выделяется цель обеспечения ми-
грационной безопасности государства. Одновре-
менно, в п. 13 указанной Концепции признается, 
что эффективное решение задачи обеспечения 
миграционной безопасности страны возможно 
лишь посредством расширения использования 
современных цифровых технологий и информа-
ционно-технических средств. Реализация данных 
положений акта стратегического планирования 
требует решения следующих задач: 

–  создание правовых механизмов осуществле-
ния профилактики, выявления и пресечения пра-
вонарушений в сфере миграции; 
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–  создание правовых механизмов осуществле-
ния профилактики, выявления и пресечения кор-
рупционных правонарушений в сфере миграции; 

–  совершенствование административно-право-
вых мер юридической ответственности за совер-
шение правонарушений в сфере миграции насе-
ления. 

Решение приведенных задач и достижение це-
лей, вытекающих из положений Концепции, воз-
можно, на наш взгляд, посредством совершен-
ствования и дальнейшего развития администра-
тивно-правового регулирования мер администра-
тивного принуждения, применяемых в миграцион-
ной сфере. В приведенной связи, по нашему мне-
нию, уместно сформулировать систему таких 
мер, которые могут быть применены в отношения 
мигрантов. В этой связи, на наш взгляд к мигран-
там могут применяться две группы мер админи-
стративного принуждения: 

–  группа общих мер административного при-
нуждения, которые могут быть применены как к 
мигрантам, так и к любым иным субъектам госу-
дарственно-управленческих административных 
правоотношений; 

–  группа специальных мер административ-
ного принуждения, которые могут быть приме-
нены исключительно к субъектам миграционно-
правовых отношений.  

При этом мы склоны миграционно-правовое отно-
шение определять как общественное отношение 
«… возникающие, изменяющиеся, прекращающи-
еся и осуществляемые в процессе практической 
реализации административно-публичной дея-
тельности органов и должностных лиц в связи с 
потребностью территориального перемещения, в 
процессе территориального перемещения или в 
результате такого перемещения» [6].  

К числу особенностей специальных мер админи-
стративного принуждения следует, по нашему 
мнению, отнести следующие:  

а) они применяются исключительно к приведен-
ной выше группе субъектов миграционно-право-
вых отношений – к мигрантам;  

б) применяются в целях выявления, предупре-
ждения и пресечения нарушения миграционного 
законодательства РФ и привлечения к админи-
стративной ответственности;  

в) подлежат применению специально уполномо-
ченными органами исполнительной власти и их 
должностными лицами;  

г)  реализуются в рамках специальных админи-
стративно-юрисдикционных процедур;  

д) применяются для обеспечения нормального 
функционирования миграционно-правовых режи-
мов. 

Каждая из приведенных групп общих и специаль-
ных мер административного принуждения, при-
меняемых к мигрантам, состоит из таких видов 

мер административного принуждения за наруше-
ние миграционного законодательства, как: 

–  меры административной ответственности 
(меры административное наказание); 

–  меры административного предупреждения; 

–  меры административного пресечения; 

–  меры административного обеспечения, при-
влечения к административной ответственности; 

–  административно-восстановительные меры. 

Представленная система общих и специальных 
мер административного принуждения, применяе-
мых к субъектам миграционных правоотношений, 
имея в своем арсенале сходные группы мер ад-
министративного принуждения, между тем, кар-
динально отличаются между собой. Общими ме-
рами административного принуждения высту-
пают такие меру административного принужде-
ния, которые применяются к любым видам ми-
грантов, как вне связи с их нарушением действу-
ющего миграционного законодательства РФ, так 
и в связи с такими нарушениями и иной потребно-
стью выявления, предупреждения и пресечению 
нарушения миграционного законодательства РФ. 
Иначе сказать, эти меры административного при-
нуждения применяются в любых случаях возник-
новения потребности обеспечения нормального 
функционирования управленческих правоотно-
шений. Специальные меры административного 
принуждения применяются к любым субъектам 
миграционно-правовых отношений и исключи-
тельно в связи с нарушением действующего рос-
сийского миграционного законодательства, а 
также, в связи с потребностью выявления, преду-
преждения и пресечения нарушения норм мигра-
ционного законодательства РФ, т.е., исключи-
тельно для решения задачи, определенной в п. 21 
Концепции, а именно, профилактики, предупре-
ждения, выявления и пресечения нарушений ми-
грационного законодательства РФ. В приведен-
ной связи уместно в дальнейшем рассматривать 
особенности применения общих и специальных 
мер административного принуждения к субъек-
там миграционно-правовых отношений. 

Таким образом, подводя итог исследованию во-
просов, рассмотренных в настоящей статье, сле-
дует отметить: 

1. Необходимо согласиться с мнением тех уче-
ных-административистов, которые администра-
тивное принуждение определяют как вид государ-
ственного принуждения и метод воздействия ор-
ганов исполнительной власти и иных, уполномо-
ченных законом субъектов, на управляемых субъ-
ектов, заключающееся в применении установлен-
ных законом мер воздействия физического, мате-
риального и психического характера, влекущие 
волевое правоограничение в связи с правонару-
шением, либо в связи с иными потребностями 
поддержания правопорядка. 

2. Соглашаясь с теми учеными, которые выде-
ляют пятичленную структуру мер административ-
ного принуждения, следует выделить следующие 
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дополнительные аргументы в пользу данной 
классификации: 

–  во-первых, многообразие общественных отно-
шений, возникающих в связи с реализацией функ-
ций, исполнению задач для достижения целей де-
ятельности органов исполнительной власти тре-
бует, особенно в настоящее время, расширения 
механизмов осуществления метода администра-
тивного принуждения в деятельности указанных 
субъектов. В особенности это обусловлено, про-
изошедшими процессами трансформации отно-
шений собственности и связанных с ними иных 
экономических отношений, что требует расшире-
ния таких мер административного принуждения 
как административного правовосстановления и 
административного пресечения, преследующих 
цель превенции административной противоправ-
ности. Особенно это актуально в сфере миграци-
онных процессов, происходящих в нашей стране 
и требований Концепции; 

–  во-вторых, формируя задачи государственной 
миграционной политики, Концепция задача госу-
дарственной миграционной политики по обеспе-
чению миграционной безопасности может быть в 
полной мере решена посредством эффективной 
реализации методов убеждения и принуждения 
при осуществлении государственного управле-
ния миграционными процессами. Специфика при-
веденной задачи актуализирует проблему совер-
шенствования мер административного принужде-
ния, которые бы охватывали и обеспечивали все 

аспекты механизма и средств профилактики, пре-
дупреждения, выявления и пресечения наруше-
ний миграционного законодательства РФ всеми 
видами мигрантов, находящихся на территории 
Российской Федерации; 

–  в-третьих, происходящая в настоящее время 
в рамках Концепции реформа российского мигра-
ционного законодательства, не может быть в пол-
ной мере реализована без совершенствования 
административно-правового регулирования при-
менения многообразной системы мер админи-
стративного принуждения и расширения их арсе-
нала. 

3. Следует согласиться с теми учеными-админи-
стративистами, которые выделяют следующие 
группы мер административного принуждения: ад-
министративно-предупредительные, админи-
стративно-пресекательные, административно-
обеспечительные и административно-восстано-
вительные меры административного принужде-
ния, а также меры административной ответствен-
ности (или иначе меры административные нака-
зания (взыскания)). 

4. Учитывая виды миграционных потоков и субъ-
ектный состав мигрантов, а также целевой пред-
назначение мер административного принужде-
ния, следует выделять две группы мер админи-
стративного принуждения, а именно группы об-
щих и специальных мер административного при-
нуждения, применяемых к мигрантам. 
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Аннотация. Безопасность предпринимательства 

представляет собой сложное социально-правовое 

явление, нуждающееся в глубоком, всестороннем и 

научном исследовании представителями естествен-

ных, технических и гуманитарных наук, и должна 

рассматриваться в рамках концепции конституцион-

ной, правовой реформы. К сожалению, отношения, 

складывающиеся в сфере обеспечения безопасно-

сти предпринимательской деятельности, несмотря 

на их очевидную необходимость, еще не стали пред-

метом пристального теоретического и прикладного 

исследования ученых-юристов. 
 

Ключевые слова: безопасность предприниматель-

ства, государственная поддержка, криминологиче-

ский анализ, преступность, угроза обществу. 

 

   

Annotation. Business security is a complex socio-legal 

phenomenon that needs deep, comprehensive and sci-

entific research by representatives of the natural, tech-

nical and humanitarian sciences, and should be consid-

ered within the framework of the concept of constitu-

tional and legal reform. Unfortunately, the relations de-
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едеральные программы государственной 
поддержки предпринимательства в Россий-

ской Федерации определяют основные направле-
ния, цели и приоритеты поддержки предпринима-
тельства и включают комплекс мероприятий, раз-
работка которых осуществляется на федераль-
ном уровне [10]. 

Эти программы исходят из того, что успешное 
развитие предпринимательства возможно лишь 
при наличии благоприятных экономических, юри-
дических, политических и других условий. На 
начальных этапах развития предприниматель-
ства наиболее актуальными вопросами были ре-
ализация мероприятий по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, принятие новых и 
корректирование действующих законодательных 
актов, регулирующих предпринимательскую дея-
тельность, а также, проведение других мер по 
поддержке предпринимателей. Обеспечение без-
опасности предпринимательства – залог его 
успешного и динамичного развития, а проблема 
безопасности возникает с момента появления 
предпринимательской коммерческой структуры, 
одновременно с началом ее деятельности. Име-
ется в виду не только, и не столько личная без-
опасность предпринимателей, хотя необеспечен-
ность последней очевидна в ситуации многих 
преступлений, сколько о негативных послед-
ствиях социальных, экономических, политических 

Ф 
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и иных изменений, происходящих стране и оказы-
вающих влияние на состояние предприниматель-
ства (бизнеса) в стране [6]. 

Используемые источники по данной проблеме 
представляют собой, в основном, переводы зару-
бежной литературы, отечественная наука не вы-
работала юридического определения понятия 
этого сложного феномена и не исследованы ос-
новные принципы действий, посягающих на без-
опасность предпринимательства, отсутствует 
классификация источников нарушения безопас-
ности предпринимательства и складывающихся 
при этом отношений, а также, слабо изучен меха-
низм регулирования таких отношений, недоста-
точно систематизированы регламентирующие их 
правовые нормы. Перечисленные факторы сни-
жают уровень организационно-управленческой 
деятельности конкретных субъектов по обеспече-
нию безопасности предпринимательства, право-
охранительные органы и суды играют определен-
ную роль в осуществлении этой деятельности. 
Они обеспечивают применение уголовно-право-
вых мер, а значит, охрану жизни и здоровья пред-
принимателей, а также защиту честного бизнеса 
от лиц, злостно нарушающих законы и норматив-
ные акты о предпринимательской деятельности. 
Рассматривая некоторые особенности кримино-
логического и уголовно-правового подходов к ис-
следованию проблем безопасности предприни-
мательства, мы исходили из наличия объектив-
ных связей между целями познания и средствами 
достижения эффективных результатов в обеспе-
чении безопасности предпринимательской дея-
тельности. Объективной обусловленности проти-
воречий, конфликтов, вытекающих из уровня эко-
номического развития, взаимосвязей между каче-
ством законодательства, эффективности право-
применительной практики и состоянием экономи-
ческой преступности в целом и в сфере предпри-
нимательской деятельности в частности. Си-
стемы количественных и качественных, общих и 
особенных признаков экономической преступно-
сти как социально-правового явления, развиваю-
щегося по «определенным» законам; объектив-
ных и субъективных деяний, посягающих на без-
опасность предпринимательства. Преступления, 
совершаемые в сфере предпринимательской де-
ятельности, рассматриваются как своеобразный 
срез преступности в целом, характеризуемый со-
четанием - как общих параметров, так и парамет-
ров специфических, обусловленных сущностью и 
структурой общественных отношений в рассмат-
риваемой сфере [7; 11]. Общество оценивает 
преступность как крайнюю форму неблагополу-
чия, как угрозу наиболее существенным парамет-
рам жизни общества, требующего определенного 
вида деятельности, обоснованной необходимо-
сти принимать меры. Конкретные способы выра-
жения этого многообразны – экономический и мо-
ральный ущерб, угроза политическим основам 
жизни общества, дезорганизующая роль преступ-
ности в сфере государственных и межличностных 
отношений. Применительно к понятию «преступ-
ность» интересно то, что не существует нормы 
преступности – ни научной, ни обиходной. Любой 
уровень преступности нежелателен. Преступ-
ность как явление подлежит ликвидации, а «экс-
цессы» не меряются уровнем. Государство, 

вырабатывая и используя понятие, приходит к 
научному взгляду на проблему [2]. 

Обеспечение безопасности предприниматель-
ства – задача комплексная: экономическая, поли-
тическая, юридическая и т.д., решать которую 
возможно лишь правовыми средствами на основе 
сформулированных общих положений, касаю-
щихся предпринимательской деятельности в це-
лом. Рыночная экономика потребовала создания 
соответствующей инфраструктуры. За последние 
годы в России издается множество актов, по-но-
вому определяющие условия хозяйственной дея-
тельности: ГК РФ, законы государственных и му-
ниципальных органов, об иностранных инвести-
циях, о конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности, о налогах различных видов, 
об арбитражном суде и т.д. [8]. Отсутствие сорев-
нования идей сегодня, когда складывается новая 
экономическая система, отсутствие научной ко-
дификации хозяйственного (торгового) и другого 
законодательства, когда формируются новые 
правовые институты, призванные обеспечить 
развитие предпринимательства, становление 
«рыночной» экономики не способствуют безопас-
ности предпринимательства. И предприниматели 
понимают, что не могут в одиночку плавать в 
море рыночных отношений, потерпят неудачу 
неизбежно, а разные социальные роли граждан 
опосредуются их правовыми ролями – производи-
тель, потребитель, работник банка, налоговой 
службы и правоохранительных органов. Государ-
ство должно быть заинтересовано в правовой са-
мореализации граждан, когда закон гарантирует 
и стимулирует их активную жизнедеятельность, 
включая и экономическую. Говоря об этом, надо 
иметь в виду новый юридический режим экономи-
ческой деятельности, основанный на сочетании 
использования прав и осознания личной ответ-
ственности (в социальном и уголовном смысле). 
[4] Для него характерны право граждан на полу-
чение информации, свободный выбор вариантов 
решений, стимулирование, договорное регулиро-
вание деятельности запреты-санкции как ограни-
чители процедуры правовой защиты граждан. В 
качестве примера хочется привести решение 
Конституционного Совета Франции (имеющее се-
годня как никогда актуальность) от 27 июля 1982 
года – свобода предпринимательства не явля-
ется «ни всеобъемлющей, ни абсолютной». Счи-
тается, что законодатель не может устанавливать 
для свободы предпринимательства «произволь-
ные или незаконные ограничения», Совет реше-
нием от 16 января 1982 года признал, что, в це-
лом, для данной свободы могут быть установ-
лены ограничения. При этом произвольным будет 
ограничение, которое базируется на неоснова-
тельной дискриминации, а незаконным – ограни-
чение, которое оставляет за частным сектором 
только ту сферу, которая неизмеримо мала по 
объему по сравнению с масштабами деятельно-
сти государственного сектора. Указанные ого-
ворки дают законодателю возможность устанав-
ливать для рассматриваемой свободы значи-
тельные ограничения, причем Совет не вправе 
оценивать их целесообразность. Кроме случаев 
«явных заблуждений» [9]. Эта принципиальная 
позиция французского законодателя актуальна 
сегодня и для нас. В серьезную социально-
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криминальную проблему в России в 1990-е гг. 
превратился процесс приватизации государ-
ственной и муниципальной собственности, кото-
рый изменил ситуацию и с правами и достоин-
ствами личности. Именно из частной собственно-
сти вырастает свобода предпринимательства. А 
вместе со свободой предпринимательства на 
смену иерархически неравноправным отноше-
ниям «начальник-подчиненный» пришел договор 
между равноправными партнерами. Свобода 

предпринимательства не может существовать в 
не правовом обществе. Где она появляется, 
между людьми возникают правовые взаимосвязи. 
Работа по найму у собственника «средств» про-
изводства (таковым, кстати, является и государ-
ство) – тоже договор между равноправными и 
равно заинтересованными друг в друге партне-
рами, хотя появилась и другая формула «чинов-
ник-предприниматель» [1; 5].  
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Аннотация. Ф.К. Шанявский – личность многогран-

ная и его заслуги перед Польшей велики. Как свя-

щенник он выполнял свои обязанности в варшав-

ском диоцезе; как юрист он работал в министерстве 

юстиции; будучи преподавателем, читал лекции в 

Школе права, в основании которой участвовал, а за-

тем и в Варшавском университете; как ученый и 

гражданин был активным участником дискуссии 

между католическим духовенством и светскими 

властями по многим правовым вопросам. Статья 

знакомит с политико-правовыми взглядами поль-

ского ученого, преподавателя Ф.К. Шанявского, пер-

вого переводчика Кодекса Наполеона. В ней прово-

дится анализ его работ в области теории государства 

и права. Делается вывод о месте Ф.К. Шанявского в 

польской юридической науке и дидактике XIX в. 
 

Ключевые слова: естественное право, Кодекс Напо-

леона, переводчик, позитивизм, политико-право-

вые взгляды, правовая наука, французская школа эк-

зегезы. 

 

   

Annotation. F.K. Shanyavsky is a multifaceted personal-

ity and his services to Poland are great. As a priest, he 

performed his duties in the Diocese of Warsaw; as a 

lawyer, he worked in the Ministry of Justice; as a 

teacher, he lectured at the Law School, which he 

founded, and then at the University of Warsaw; as a sci-

entist and citizen, he was an active participant in the dis-

cussion between the Catholic clergy and secular author-

ities on many legal issues. The article introduces the po-

litical and legal views of the Polish scientist, teacher                    

F.K. Shanyavsky, the first translator of the Code of Na-

poleon. The analysis of his works in the field of theory 

of state and law is carried out. The conclusion is made 

about the place of F.K. Shanyavsky in the Polish legal sci-

ence and didactics of the XIX century. 
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астоящая статья посвящена политико-пра-
вовым взглядам и педагогической деятель-

ности первого переводчика Кодекса Наполеона 
на польский язык Францишка Ксаверия Шаняв-
ского (1768–1830).  

Безусловно, в контексте изучения основной темы 
нашего исследования о влиянии Кодекса Напо-
леона на право Польши с Ф.К. Шанявским ассоци-
ируется, прежде всего, перевод этой кодифика-
ции. Однако мы исходим из того, что в текст пере-
вода вкладываются и опыт, и мировоззрение, и 

эмоции переводчика. И речь идет не только о про-
фессионализме и знании исходного языка, но и в 
не меньшей степени об отношении к эпохе, собы-
тиям, очевидцем или свидетелем которых он 
стал. Это относится не только к переводу художе-
ственного, но и юридического текста. Словом, 
«устранить из перевода личность переводчика 
невозможно, потому что хороший перевод нельзя 
сделать равнодушно» [1]. Поэтому при исследо-
вании и оценке результатов деятельности пере-
водчика такого значимого юридического текста 
как Кодекс Наполеона актуальным является 

Н 
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анализ его мировоззрения, его политико-право-
вых научных взглядов и приоритетов. 

Кроме того, исследование избранной нами темы 
актуализируется необходимостью устранения ис-
торической несправедливости. Дело в том, что 
общественная деятельность и научное наследие 
Ф.К. Шанявского слабо изучено в Польше, где о 
нем скорее упоминают в трудах общего харак-
тера, чем пишут в специальных работах, хотя, по 
признанию специалистов, Ф.К. – Шанявский – 
один из плеяды наиболее известных польских 
юристов первой трети XIX в., оставивший нема-
лое наследие в области государства и права и 
теологии.  

О нем совсем ничего неизвестно в России, хотя 
Кодекс Наполеона имеет к нашей стране непо-
средственно отношение, поскольку он действо-
вал на территории, входящей в состав Россий-
ской империи. 

Следует учитывать, что факт принятия Кодекса 
Наполеона, а также его перевод на польский 
язык, активно обсуждаемые общественностью, в 
стране, отстававшей от уровня развития Фран-
ции, стимулировали развитие польской правовой 
науки и юридического образования, что еще раз 
подчеркивает актуальность знакомства с фигурой 
Ф.К. Шанявского не только как с переводчиком, но 
и как с ученым и педагогом.  

Ф.К. Шанявский – личность многогранная и его за-
слуги перед Польшей велики. Как священник он 
выполнял свои обязанности в варшавском дио-
цезе; как юрист он работал в министерстве юсти-
ции; будучи преподавателем, читал лекции в 
Школе права, в основании которой участвовал, а 
затем и в Варшавском университете; как ученый 
и гражданин был активным участником дискуссии 
между католическим духовенством и светскими 
властями по многим правовым вопросам и, 
прежде всего, по вопросу института развода, 
нашедшей отражение в брошюре «Как следует 
понимать предписания Кодекса Наполеона о раз-
воде». Он был также активным членом Товари-
щества друзей науки, цензором, членом Высшей 
экзаменационной комиссии и автором многих ра-
бот из области гражданского и административ-
ного права, а также теории права.  

На формирование политико-правовых взглядов 
Я.К. Шанявского-переводчика, помимо обстоя-
тельств личной жизни, не могли не оказать влия-
ние события и процессы, происходящие в 
Польше на рубеже XVIII–XIX вв. С одной стороны, 
XVIII в. означал конец независимости Речи По-
сполитой с опоздавшими попытками реформ. С 
другой, – XIX вв., означавший надежду на новое, 
хотя бы и частичное обретение государства, стро-
ительство новых общественно-экономических 
структур под влиянием войн Наполеона.  

Сложившаяся общественно-политическая ситуа-
ция была чрезвычайно благоприятной для про-
никновения в Польшу из Западной Европы, а осо-
бенно из Франции, разнообразных политико-пра-
вовых учений и концепций, формирования тен-
денций Просвещения и еще несмелых 

либеральных идей, соединившихся с иногда до-
вольно радикальными идеями независимости. 
Все это обусловило своеобразный переворот в 
понимании самого феномена права, его сущно-
сти, столкновение различных доктрин и концеп-
ций: естественного права, позитивизма, француз-
ской школы экзегезы, исторической школы и др.  

При оценке взглядов польских ученых-юристов 
XIX в. следует понимать, что все они были не вы-
зревшими в лоне отечественной науки, а заим-
ствованными, сформированными по француз-
ским и английским образцам, хотя и закономер-
ными. Именно это, наряду с недостаточным изу-
чением жизнедеятельности Ф.К. Шанявского, яв-
ляется причиной того, что современные исследо-
ватели неоднозначно характеризуют и оценивают 
его политико-правовые взгляды. 

Так, А.В. Кресин относит Ф.К. Шанявского к числу 
польских юристов XIX в., внесших вклад в форми-
рование нового позитивистского мировоззрения. 
Однако, передавая содержания размышлений 
ученого и ставя его в ряд с известными в то время 
юристами: Д. Дзерожинским, Я.В. Бандтке, Ц. За-
боровским, А Беньковским и др., он не акценти-
рует внимание на каких-либо особенно важных 
для становления позитивизма умозаключениях 
ученого [2, с. 114].  

В качестве основных тезисов, выражающих пред-
ставления Ф.К. Шанявского о праве в его речи «О 
позициях, необходимых для изучения права», 
произнесенной в 1808 г. в варшавской Школе 
права, А.В. Кресин выделяет следующие: 

1. Право представляет собой продукт сознатель-
ной деятельности общества согласно представ-
лениям последнего о своих потребностях, осо-
бенностях эволюции и ориентирах для дальней-
шего развития и берущего начало из разума и ра-
циональности.  

2. В отличие от естественного права, которое 
следует рассматривать как внутренний нрав-
ственный императив, позитивное право может 
быть охарактеризовано как обязательное, соци-
альное и государственно-территориальное, т.е. 
собственно объективное. 

3. Разум, мораль, нравственность, религия, 
представления людей о естественном праве вли-
яют на поступки людей и на установление права, 
являются его первичным источником, но четко от-
делены от него. И так как эти факторы изменчивы, 
зависимы от времени и обстоятельств, также и 
право локализовано, подчинено времени, несо-
вершенно, являясь предметом постоянной чело-
веческой правотворческой деятельности. К фор-
мам позитивного права относятся обычное право 
и законодательство [2, с. 114–115].  

Несколько иную позицию занимает П. Помянов-
ский, который считает, что католический священ-
ник Ф.К. Шанявский был сторонником классиче-
ской идеи естественного права. Вместе с тем, в 
отличие от А. Беньковского, он не исходил из того, 
что следование исключительно принципам есте-
ственного права может разрешить все 
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существенные проблемы людей. Так, он прими-
рял свою естественно-философскую позицию с 
позитивистским представлением о возникнове-
нии и применении права. Эта позиция не озна-
чала, что естественное права было для Шаняв-
ского абсолютно эфемерным и неопределённым. 
Наоборот, он считал, что есть права общие для 
всех людей, такие, как свобода (ограниченная 
свободой другого человека) и собственность 
(приобретение вещей, их использование и распо-
ряжение ими с определенными ограничениями в 
случае смерти). Взгляды Ф.К. Шанявского отра-
жают, по мнению П. Помяновского, влияние 
школы экзегезы. Действия французской доктрины 
особенно явно видны в его догматизме и лега-
лизме [4, с. 406].  

Избегая, как и А.В. Кресин, прямой оценки науч-
ного наследия Ф.К. Шанявского, П. Помяновский 
делает это косвенно, отмечая, что в работах 
польских юристов первой трети XIX в. трудно 
найти оригинальные, серьезные мысли. Их ра-
боты преимущественно были отражением идей, 
появившихся на Западе, пробой их компиляции и 
приспособления к местным условиям. Тем не ме-
нее, рефлексию над отечественной политико-
правой мыслью он считает необходимой и инте-
ресной, демонстрирующей феномен возникнове-
ния в одно время и в одном месте редкое для ру-
бежа эпох различных, в ряде случаев противопо-
ложных научных направлений, не одно из кото-
рых не стало доминирующим. Трудно также гово-
рить и о возникновении какой-либо отечествен-
ной, хотя бы и эклектичной, школы философии 
права [4, с. 415].  

С мыслью П. Помяновского солидарен и М. Маче-
евский, полагающий, что Ф.К. Шанявского, без со-
мнения, достоен исследовательского внимания и 
заслуживает уважения, оставив после себя со-
лидное научное наследие, хотя и не был выдаю-
щимся философом. В отношении взглядов на гос-
ударство, и, особенно, право М. Мачеевский 

признает прогрессивными ряд положений, сфор-
мулированных ученым в связи с теорией есте-
ственного права. Тем не менее, он считает, что 
политико-правовые взгляды Ф.К. Шанявского 
нельзя охарактеризовать как достигшие уровня 
доктрины. Отмечает он и непоследовательность 
ученого, взгляды которого претерпели изменения 
в Царстве Польском по сравнению с периодом 
Княжества Варшавского [3, с. 284].  

Ф.К. Шанявский был выдающимся просветителем 
и педагогом. Читая лекции в Школе права, а затем 
и в Варшавском университете, он всячески спо-
собствовал распространению нового понимания 
академического преподавания юриспруденции. 
Потребности патриотического воспитания поста-
вили перед преподавателями трудную задачу пе-
реложения на язык права и формулирования де-
финиций таких понятий как «государство», 
«народ», «гражданин». Как отмечает А. Роснер, в 
XIX в. в Польше эти понятия употреблялись редко 
и неточно, а обсуждение их содержания и дефи-
ниций для поляков имело значение не только от-
влеченных дискуссий, но и выражением поль-
ского патриотизма. Важно было также сочетание 
нового понимания этих политико-правовых инсти-
тутов и старопольских традиций. Примером но-
вой дидактики стало учебное пособие Ф.К. Ша-
нявского «Основы науки права» («Wiadomości 
początkowe w Nauce Prawa»), посвященное сту-
дентам Варшавского университета. Материал 
учебника составили конспекты лекций, читаемые 
автором в течение 10 лет работы [5, с. 238–239].  

Подводя итог исследованию жизни и деятельно-
сти Ф.К. Шанявского, можно сделать вывод о том, 
что, не будучи великим ученым, не осуществив 
переворота в науке государства и права, он, тем 
не менее, сыграл важную роль в истории Польши 
как репрезентант польского правового ментали-
тета в один из наиболее сложных исторических 
периодов страны.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает срок дого-

вора поставки, установленный в ст.506 ГК РФ, в соот-

ношении с его сроком действия на этапах заключе-

ния и исполнения договорных обязательств. В ходе 

проводимого исследования он устанавливает про-

тиворечия и расхождения между действующими 

нормами гражданского права, а именно, которые 

регулируют общие положения о договоре и отдель-

ные виды обязательств. В связи с этим, он предла-

гает включить норму о сроке действия договора по-

ставки на неопределенный срок в пункт 3 статьи 425 

ГК РФ с целью устранения ненужных толкований в 

нормах гражданского права. Для анализа автор ис-

пользует формально-догматический и сравни-

тельно-правовой методы исследования. 
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Annotation. In the article, the author considers the 

term of the supply contract established in Article 506 of 

the Civil Code of the Russian Federation, in relation to 

its duration at the stages of concluding and fulfilling 

contractual obligations in entrepreneurial activity. In 

the course of the study, it establishes contradictions 

and discrepancies between the current norms of civil 

law, namely, which govern the general provisions of the 

contract and certain types of obligations. In this connec-

tion, he proposes to include a rule on the duration of a 

supply contract in paragraph 3 of Article 425 of the Civil 

Code of the Russian Federation in order to eliminate un-

necessary interpretations in civil law. For analysis, the 

author uses formal-dogmatic and comparative legal re-

search methods. 
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а последние годы в экономической системе 
России произошол ряд существенных изме-

нений. Переход к рыночной экономике, основан-
ной на принципах свободного предприниматель-
ства, многообразия форм собственности на сред-
ства производства, рыночного ценообразования, 
договорных отношений между хозяйствующими 
субъектами, ограниченного вмешательства госу-
дарства в хозяйственную деятельность субъек-
тов, привело к укреплению принципа свободы до-
говора между участниками гражданско-правовых 
отношений в части заключения и определения 
условий договора [1].  

С развитием предпринимательских отношений в 
стране стали развиваться поставочные отноше-
ния, причем характер данных отношений сильно 
отличается от поставочных отношений во вре-
мена СССР, а это, в свою очередь, побуждает 
рассматривать правовую природу договора по-
ставки под углом сегодняшней действительности. 

Заключение любого договора начинается с опре-
деления его существенных и несущественных 

условий. Так, в силу закона, а именно, абзаца 2 
пункта 1 статьи 432 ГК РФ существенными при-
знаются следующие условия:  

–  условие о предмете договора; 

–  условия, признанные существенными в силу 
закона или иных правовых актов для некоторых 
договоров;  

–  условия, которые один из участников или оба 
участника признают существенными.  

Предметом договора поставки являются товары, 
производимые или закупаемые поставщиком и 
приобретаемые покупателем в обусловленный 
срок для использования в предпринимательской 
деятельности и в иных целях, не связанных с лич-
ным, семейным и другим подобным использова-
нием (ст. 506 ГК РФ). По сути, установленные в ст. 
506 ГК РФ «обусловленные сроки» указывают на 
краткосрочность договора поставки. В настоящее 
же время договор поставки заключается с целью 
длительного его исполнения. В связи с этим, 

З 
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стороны по договору поставки определяют срок 
его действия на неопределенный период. В ре-
зультате происходить коллизия в нормах закона, 
а именно, если предметом договора поставки яв-
ляются товары, которые закупаются либо постав-
ляются в обусловленные сроки, то допустимо ли 
заключение договора поставки на длительный 
срок в противовес ст. 506 ГК РФ? И нужны ли уста-
новленные в ст. 506 ГК РФ обусловленные сроки 
или производимые сроки в договоре поставки, 
направленного на извлечение прибыли? 

Сегодняшняя практика заключения договора по-
ставки в основном направлена на приобретение 
товара (продукции) у поставщика и реализация 
через торговые точки, интернет-сайты и т.д., при-
чем поставка товара осуществляется не в «обу-
словленные сроки», а в течение всего срока дей-
ствия договора поставки. Согласно ст. 425 ГК РФ 
следует, что договор, в котором отсутствует су-
щественное условие, признается действующим 
до определенного в нем момента окончания ис-
полнения сторонами обязательства. Возникает 
вопрос, как быть, если такой момент в договоре 
не определен (и ст.190 ГК РФ применить невоз-
можно)? Тем более, что ст. 425 не содержит яв-
ного указания на обязательное его присутствие в 
договоре. 

В ситуации, когда моменты заключения и испол-
нения договора не совпадают, срок поставки то-
вара в договоре не оговорен, из договора не сле-
дует, что товар должен поставляться отдельными 
партиями, то срок поставки определяется по пра-
вилам, установленным статьями 314 и 457 ГК РФ. 

В ст. 457 ГК РФ отмечается, что «срок исполнения 
продавцом обязанности передать товар покупа-
телю определяется договором купли-продажи, а 
если договор не позволяет определить этот срок, 
в соответствии с правилами, предусмотренными 
статьей 314 настоящего Кодекса». 

В свою очередь, ч. 2 ст. 314 ГК РФ предусматри-
вает, что в случаях, когда обязательство не со-
держит условия, позволяющие определить срок 
его исполнения, оно должно быть исполнено в те-
чение семи дней со дня предъявления кредито-
ром требования о его исполнении, «если обязан-
ность исполнения в другой срок не предусмот-
рена законом, иными правовыми актами, услови-
ями обязательства или не вытекает из обычаев 
либо существа обязательства. При непредъявле-
нии кредитором в разумный срок требования об 
исполнении такого обязательства должник 
вправе потребовать от кредитора принять испол-
нение, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами, условиями обязатель-
ства или не явствует из обычаев либо существа 
обязательства» [2]. 

Однако кто является кредитором, а кто – должни-
ком в договоре поставки? Ведь здесь все зависит, 
например, от того, на какой стадии исполнения 
находится договор поставки.  

Конечно, подобный вопрос может возникнуть 
только в случае, когда в сделке договора по-
ставки проявилась недобросовестность, как ми-
нимум, одной из сторон. Если стороны не придут 
к согласию, они обратятся в арбитражный суд и 
последний может, путем толкования законода-
тельства, определить кредитора и должника и на 
основе этого – вынести решение. А, после чего, 
применить ст. 314 надлежащим образом [3].  

Однако очевидно, что недобросовестная сторона, 
которой невыгодно решение в пользу другой сто-
роны, будет пытаться обжаловать соответствую-
щее решение, что: 

–  во-первых, увеличит количество судебных 
разбирательств; 

–  во-вторых, создаст дополнительные мораль-
ные, финансовые и иные затруднения другой, 
добросовестной стороне.  

В связи с этим, целесообразно оговорить в граж-
данском законодательстве вопрос о сроках в до-
говорах поставки конкретнее и яснее, с целью – 
избежать ненужных толкований. Предлагается 
дополнить ст. 425 ГК РФ следующей нормой: 
«Если в договоре такой момент не определен, он 
устанавливается, исходя из обычаев делового 
оборота и принципа разумности, с учетом норм 
ст. 314 настоящего кодекса». Кроме того, целесо-
образно дать возможность сторонам договора по-
ставки заключать договоры на неопределенный 
срок. 

Исходя из вышеизложенного, п. 3 ст. 425 ГК РФ 
может формулироваться следующим образом: 

«3. Законом или договором может быть преду-
смотрено, что окончание срока действия дого-
вора влечет прекращение обязательств сторон 
по договору. 

Договор, в котором отсутствует такое условие, 
признается действующим до определенного в 
нем момента окончания исполнения сторонами 
обязательства. 

Если в договоре такой момент не определен, он 
устанавливается, исходя из обычаев делового 
оборота и принципа разумности, исходя из наме-
рений лиц на дату заключения договора и с уче-
том норм ст. 314 настоящего кодекса. 

Договор может заключаться на неопределенный 
срок в соответствии со ст. 190 настоящего ко-
декса, на что должно быть прямое указание в тек-
сте договора». 

 
Литература: 

1. «Википедия». URL : www.ru.wikipedia.org 

 

 Literature: 

1. «Wikipedia». URL : www.ru.wikipedia.org 

 
 



167 

2. Гражданский кодекс РФ. URL : www.consultant.ru 

 
3. Каширская Н.А. Обобщение судебно-арбит-
ражной практики по спорам, связанным с расче-
тами при исполнении договорных обязательств. 
Экономические споры. Федеральный арбитраж-
ный суд Волго-Вятского округа. 2001. № 1.
С. 13–15. 

2. Civil Code of the Russian Federation.
URL : www.consultant.ru 

3. Kashirskaya N.A. Generalization of judicial arbi-
tration practice in disputes related to settlements in 
the performance of contractual obligations. Economic 
disputes. Federal Arbitration Court of the Volga-
Vyatka District. 2001. № 1. P. 13–15. 

 
  



168 

УДК 359.89(495+100) 
DOI 10.23672/p8932-4729-6221-m 
 
Канатов Танат Канатович  
доктор юридических наук,  
ассоциированный профессор, 
кафедра гражданского права,  
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
natan82008@mail.ru 
 

СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ  
В СТРАНАХ ЕАЭС 
 

   
 
 
Tanat K. Kanatov 
Doctor of Law, 
Associate Professor, 
Department of Civil Law, 
Moscow State University 
named after M.V. Lomonosov 
natan82008@mail.ru 
 

METHODS OF DISPOSAL EXCLUSIVE 

RIGHTS IN THE EEU COUNTRIES 
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аспоряжение исключительными правами – 
одна из важнейших функций правооблада-

теля. От четкости регламентации способов распо-
ряжения исключительными правами напрямую 
зависит возможность получения прибыли право-
обладателем и более эффективная защита его 
исключительных прав от недобросовестных поль-
зователей. Под способами распоряжения исклю-
чительным правом на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации 
условимся понимать предоставленные правооб-
ладателю возможности определить юридическую 
судьбу исключительного права, закрепленные в 
действующем гражданском законодательстве. 
Как отмечено выше, принято выделять два основ-
ных способа распоряжения исключительными 
правами: заключение договора отчуждения ис-
ключительного права и лицензионного (сублицен-
зионного) договора. Хотя подобный подход 
нельзя признать бесспорным. Приступая к компа-
ративному анализу способов распоряжения ис-
ключительными правами, мы исходим из ранее 
высказанной позиции, что договор может иметь 
возмездный или смешанный характер. Это могут 
быть договоры: об отчуждении исключительного 
права, лицензионный договор, сублицензионный 
договор; договор авторского заказа. Все перечис-
ленные виды способов распоряжения 

исключительными правами с разной степенью де-
тализации присутствуют в гражданском законода-
тельстве всех рассматриваемых стран. И первое, 
на что следует обратить внимание, сравнивая ре-
гламентацию договоров различных видов в зако-
нодательстве стран ЕАЭС, – принцип свободы 
договора. 

В соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообла-
датель может распорядиться принадлежащим 
ему исключительным правом на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации любым не противоречащим закону 
и существу такого исключительного права спосо-
бом. Преимущественно способы распоряжения 
исключительным правом реализуются посред-
ством заключения гражданско-правовых догово-
ров. 

Не противоречие закону и означает, прежде 
всего, свободу договора. 

На территории Российской Федерации при заклю-
чении любых договоров передачи исключитель-
ного права, необходимо исходить из того, что сто-
роны могут заключить договор, как предусмотрен-
ный, так и не предусмотренный законом (п. 1 ст. 1 
и п. 1 ст. 421 ГК РФ); договор не должен противо-
речить прямым законодательным запретам и 

Р 
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смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8, 
п. 2 ст. 421 ГК РФ); стороны свободны в опреде-
лении условий (содержания) договора (п. 2 ст. 1, 
п. 4 ст. 421 ГК РФ). Принцип свободы договора 
подкреплен Постановлением Пленума ВАС РФ № 
16 от 14.03.2014 г. [1].  

То же правило действует на территории Респуб-
лики Беларусь, принцип свободы договора уста-
новлен в ст. 2 и ст. 391 ГК РБ, в Республики Кыр-
гызстан – ст. 382 ГК КР, в Республики Армении – 
в ст. 437 ГК РА, и состоит, как и в ГК РФ, из трех 
компонентов. Но в ГК РК, где принцип свободы 
договора закреплен в ст. 2 Кодекса, его сущность 
урезана по сравнению с гражданскими кодексами 
других стран. В ст. 380 ГК РК принцип свободы до-
говора состоит из двух компонентов: граждане и 
юридические лица свободны в заключение дого-
вора; стороны могут заключить договор как 
предусмотренный, так и не предусмотренный за-
конодательством. Полная унификация принципа 
свободы договора при передаче права на РИД и 
средства индивидуализации в рамках ЕАЭС на 
данный момент невозможна, так как некоторые 
нормы нуждаются в согласовании и дополнитель-
ной регламентации в межправительственных со-
глашениях. Нельзя не учитывать наличие норм и 
оговорок, ограничивающих свободу договора в 
национальном праве. Так, п. 3 ст. 17 Конституции 
РФ содержит правило применения свободы, не 
нарушая права и свободы других лиц. 

По мнению В.В. Витрянского, в современном за-
конодательстве и науке гражданского права тер-
мин «договор» употребляется в трех различных 
смыслах [2]:  

–  как основание возникновения правоотноше-
ния (договор-сделка); 

–  как само правоотношение, возникшее из этого 
основания (договор-правоотношение); 

–  как форма существования правоотношения 
(договор-документ). 

В.В. Витрянский фокусирует внимание на таких 
особенностях договора, как [3]:  

а) юридического факта, лежащего в основе обя-
зательств;  

б) само договорного обязательства;  

в) документа, в котором закреплен факт установ-
ления обязательственного правоотношения. 

ГК РФ дает следующее определение договора: 
«Договором признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав или обязанно-
стей» (п. 1 статья 420 ГК РФ). 

М.И. Брагинский и другие считают, что данное 
определение полностью соответствует нормам о 
двух- или многосторонних сделках ст. 153 и 154 
ГК РФ. Так как договор является двух- или много-
сторонней сделкой, «ибо всякая гражданско-пра-
вовая сделка либо устанавливает, либо изме-
няет, либо прекращает гражданские права и 

обязанности» (ст. 420 ГК РФ). И, вследствие этого 
к договорам применяются правила о двух- и мно-
госторонних сделках, предусмотренные гл. 9                                       
ГК РФ (п. 2 ст. 420 ГК РФ) [4]. 

Государство обеспечивает силой государствен-
ного принуждения также договоры, сконструиро-
ванные самими сторонами и не известные дей-
ствующему законодательству. Главное, чтобы 
условия этих договоров не противоречили зако-
нодательству. Равным образом закон допускает 
заключение договоров, в которых содержатся 
элементы различных договоров, предусмотрен-
ных законом или иными правовыми актами. Ис-
ходя из этих предпосылок, сравнительный анализ 
договоров распоряжения исключительными пра-
вами может проводиться по различным элемен-
там и основаниям:  

–  по цели (каузе) договора (возмездный, безвоз-
мездный, смешанный);  

–  предмету;  

–  субъектному составу;  

–  территории, на которой действует договор; 

–  цене (кроме безвозмездных договоров) и сро-
кам; 

–  порядку выплаты вознаграждения; 

–  форме и порядку заключения; 

–  содержанию; 

–  ответственности сторон; 

–  дополнительным условиям. 

Скажем, целью договора может быть получение 
имущественного вознаграждения автором, инте-
ресы национальной безопасности, общественно 
полезная цель и другие. Договор может быть от-
несен к безвозмездным только в случае, если он 
обладает как минимум следующими признаками:  

1) бескорыстный характер передачи исключи-
тельных прав;  

2) отсутствие каких-либо обременений имуще-
ственного и иного характера для одаряемого и 
третьих лиц;  

3) наличие общественно полезной цели; 

4) непротиворечивость действующему законода-
тельству. 

Все прочие договоры, не обладающие перечис-
ленными признаками, должны относиться либо к 
смешанным, либо к возмездным договорам. 

Предметом договора отчуждения является указа-
ние на объект ИС, а также условие о том, что ис-
ключительное право на данный объект переда-
ется приобретателю в полном объеме. Например, 
в белорусском законодательстве о договоре пе-
редачи (отчуждения, уступки) упоминается в п. 4 
ст. 424, п. 2 ст. 983, п. 1, 2 ст. 984, п. 2 ст. 1021, ст. 



170 

1022, п. 4 ст. 1025 ГК РБ, статьях 22 и 24 Закона 
РБ от 05 февраля 1993 г. «О товарных знаках и 
знаках обслуживания» [5], статьях 11 ст. 24 За-
кона РБ от 13 апреля 1995 г. «О патентах на сорта 
растений» [6], ст. 7 Закона РБ от 07 декабря 1998 
г. «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем» [7], ст. 11, п. 6, 7 ст. 36 Закона РБ от 
16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы» [8].  

В перечисленных нормах закреплено право лица, 
обладающего исключительным правом на соот-
ветствующий объект ИС, распорядиться указан-
ным правом посредством его передачи (отчужде-
ния, уступки) любому иному физическому или 
юридическому лицу, но только в ст. 43 «Договор 
уступки исключительного права» Закона РБ «Об 
авторском праве и смежных правах» раскрывает 
содержание рассматриваемой договорной 

конструкции: «По договору уступки исключитель-
ного права одна сторона (правообладатель) от-
чуждает исключительное право на объект автор-
ского права или смежных прав в полном объеме 
другой стороне на весь срок действия авторского 
права (смежных прав)». 

Следует иметь в виду, что существуют ограниче-
ния на право отчуждения (уступки, передачи) ис-
ключительных прав на объекты ИС: не допуска-
ется распоряжение исключительным правом на 
фирменное наименование и наименование места 
происхождения товара. 

Договор об отчуждении исключительных прав по 
общему правилу является возмездным, но может 
быть и смешанным. К нему могли бы применяться 
правила договора дарения, но не применяются.  
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Аннотация. Данное исследование направлено на 

рассмотрение влияния цифровых технологий на об-

щественную жизнь, а также – на сферу авторского 

права. В нем выделяется ряд механизмов обеспече-

ния защиты авторских прав, применение которых 

актуально в цифровом пространстве. Также, отмеча-

ется естественное зарождение новой парадигмы в 

цифровом пространстве и её влияние на граждан-

ские правоотношения. Автор исследования прихо-

дит к выводу о необходимости соблюдения баланса 

между внедрением инновационных технологий и 

актуализацией механизмов защиты интеллектуаль-

ной собственности. 
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ехнологический прогресс общества не стоит 
на месте. Развитие компьютерных техноло-

гий и открытие виртуального пространства при-
вели к постепенной интеграции гражданских пра-
воотношений в цифровую среду.  

Свободный и ускоренный обмен информацией, 
отсутствие границ, возможность оставаться ано-
нимным, портативность использования персо-
нального компьютера (далее ПК), оцифровка дан-
ных с бумажных носителей приводят к необходи-
мости правового регулирования указанной 
среды.  

Во-первых – это связанно с тем, что объекты ин-
теллектуальной собственности, а, в частности, 
авторские права, стали наиболее подвержен-
ными различным нарушениям со стороны пользо-
вателей цифрового пространства.  

Во-вторых, развитие технологического прогресса 
общества привело к дисбалансу между механиз-
мами защиты авторских прав и новыми спосо-
бами фиксации, размножения копий произведе-
ний.  

В-третьих, развитие технологий приводит к появ-
лению новых, не урегулированных нормативно-
правовыми актами объектов интеллектуальной 
собственности, например – голографические 
изображения, интернет-сайты, доменные имена.  

В-четвёртых, в государстве и обществе возрас-
тает объём использования цифровой среды, что, 
в свою очередь, оказывает непосредственное 
влияние на все сферы общественной жизни. 

К примеру, в 2015 году число пользователей сети 
Интернет во всём мире достигло 3,2 млрд чело-
век. Такие данные приводит «Международный 
союз электросвязи» (International Telecommuni-
cation Union, далее ITU). Это означает, что уро-
вень проникновения сети Интернет среди миро-
вого населения достиг 43,4 %. По сделанному ITU 
прогнозу на 2020 год, число пользователей сети 
Интернет должно составлять 53 % [1]. Указанный 
прогноз подтверждается отчётом компании                                        
«We Are Social и Hootsuite», которая в 2021 году 
представила свои актуальные статистические 
данные, где мировое число пользователей сети 
Интернет достигло 59,5 % [2]. На территории РФ 

Т 
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статистические данные о количестве пользовате-
лей в сети Интернет представляются следующим 
образом: 

1. По данным компанией «Mediascope», в обла-
сти медиаисследований, рекламы и СМИ на рос-
сийском рынке, число пользователей сети Интер-
нет в промежутке с 2016 по 2017 год достигло                     
87 млн человек, т.е., 71 % населения РФ [3], в 
2020 году этот процент составил 97,4 млн человек – 
79,5 % [4]; а в 2021 г. 124 млн человек – 85 % [5]; 

2. Из-за увеличения количества пользователей 
сети Интернет, в свою очередь, произошёл круп-
ный рост рынка электронной коммерции, который 
составил в 2019 г. – 28 %, а в 2020 г. увеличился 
до 58 % [6]; 

3. В 2021 году трафик домашнего интернета уве-
личился на 43 %. Указанные данные являются 
аномальными, т.к. в предыдущие года общий рост 
трафика сети Интернет варьировался в пределах 
от 12 до 16 % [7]. 

Под понятием «цифровизация» следует пони-
мать процесс внедрения цифровых технологий в 
повседневную жизнь государства и общества, ре-
зультатом которого стало появление новой кате-
гории прав – «цифровые права», новому цифро-
вому взаимодействию в обществе, а также, это 
привело к развитию, так называемой, «цифровой 
экономики» [8]. Для осуществления её непосред-
ственной деятельности необходимо использова-
ние ПК и наличие действующей информационно-
коммуникационной сети (далее сеть Интернет). 
Цифровые технологии включают в себя всё, что 
связано с электронными процессами вычисления 
и преобразования данных. 

Исходя из перечисленного ранее, можно отме-
тить следующий факт. Процесс цифровизации 
привносит в повседневную жизнь государства и 
общества новый механизм воздействия – цифро-
вой императив [9]. Его суть заключается в созда-
нии новых векторов развития (цифровая эконо-
мика, цифровые права) и правил взаимодействия 
между участниками цифровых правоотношений. 
Из этого следует, что авторское право, а не осу-
ществляемый процесс цифровизации, должно 
подстраиваться и совершенствоваться под новые 
вызовы времени, технологий. 

Таким образом, в сфере цифровых технологий 
авторскому праву жизненно необходимо приме-
нение инновационных подходов в области регу-
лирования гражданских правоотношений. Это 
нужно, т.к., переходя из материального носителя 
информации в цифровой формат преобразова-
ния, охраняемые авторским правом результаты 
интеллектуальной деятельности получают до-
полнительные ценностные свойства при своей 
реализации на рынке товаров и услуг. Указанные 
ценности заключаются в удобстве использования 
электронного формата и мгновенного приобрете-
ния таких объектов из любой точки доступа сети 
Интернет.  

По мнению автора, наиболее подверженными 
различным нарушениям в сети Интернет со 

стороны её пользователей являются следующие 
объекты: 

1) литературные произведения; 

2) музыкальные произведения; 

3) аудиовизуальные произведения; 

4) фотографические произведения и произведе-
ния, полученные способами аналогичными фото-
графии; 

5) программы для ЭВМ; 

6) результаты интеллектуальной деятельности в 
составе сложного объекта (например, компьютер-
ные игры). 

Распространёнными механизмами защиты автор-
ских прав являются следующие способы: 

1) указать дату и имя автора на каждом экзем-
пляре произведения согласно ст. 1257 ГК РФ;  

2) депонирование произведения;  

3) заверить у нотариуса дату и подпись на ориги-
нале произведения;  

4) автор отправляет себе по почте заказным 
письмом экземпляр произведения, на котором 
указывает дату и свою подпись; 

5) хранение исходных материалов для фото- и 
видео-объектов;  

6) заключить договор о создании произведения. 

Однако в рамках темы данного исследования ав-
тором будут рассмотрены наиболее современ-
ные механизмы защиты авторских прав, которые 
могут применяться непосредственно в сфере 
цифрового пространства. Стоит отметить, что не-
которые таковые механизмы будут уже хорошо 
известными пользователям ПК с уровнем владе-
ния – уверенный пользователь, а другие, явля-
ются относительно новыми по причине новизны 
самого процесса цифровизации и создаваемых 
технологий. К ним относятся: 

1. Размещение оцифрованного произведения в 
облачном хранилище информации (например: 
Яндекс.Диск, Google Диск). При регистрации в по-
добных сервисах обязательно указывается ФИО 
пользователя, адрес электронной почты, номер 
мобильного телефона и другие необязательные 
идентификационные данные, заполняемых по 
желанию пользователя. Загрузив файл с произ-
ведением в облачное хранилище информации, 
владелец аккаунта, при возникновении спора, 
сможет подтвердить время, дату его размещения 
и своё авторство. 

2. Применение обученных нейросетей для по-
иска и выявления нелегального контента фото- и 
видео- произведений. В 2022 году Роскомнадзор 
планирует запустить систему «Окулус» для рус-
скоязычного сегмента сети Интернет. Данный ис-
кусственный интеллект (далее ИИ) сможет 
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автоматическом режиме отслеживать нелегаль-
ные материалы и изымать их из общего доступа 
[10]. Однако уже сейчас имеется успешная прак-
тика применения ИИ в области защиты авторских 
прав на указанные объекты. Видеохостинговая 
компания «YouTube» использует систему 
«Content ID», которая идентифицирует размеща-
емую информацию на своём Интернет-сайте по-
средством присвоения ему «цифровых отпечат-
ков/маркеров» – образцов контента, которые при-
надлежат правообладателю. Новые загружаемые 
материалы сравниваются с этими цифровыми 
маркерами. В том случае, если будут иметься ка-
кие-либо совпадения с маркерами другого поль-
зователя, то система уведомляет об этом автора 
загружаемого контента. В свою очередь, правооб-
ладатель может выбрать в ответ: 

а) блокировку данного произведения;  

б) монетизировать его посредством показа в нём 
рекламы;  

в) отслеживать статистику просмотров произве-
дения;  

г)  ограничить в использовании авторского кон-
тента на определённой территории (например, 
запрет проигрывания музыки при показе загружа-
емого произведения).  

Стоит отметить важный момент: для использова-
ния системы «Content ID» автору необходимо об-
ладать исключительным правом на размещае-
мый контент и заключить с «YouTube» специаль-
ное соглашение [11]. 

3. Запрет на использование анонимайзеров и 
VPN-технологий на территории РФ. Деаноними-
зация пользователей сети Интернет является 
очень важным шагом к пресечению в дальнейшем 
противоправных действий и восстановлению 
нарушенных прав авторов. Федеральный закон от 
29 июля 2017 года № 276-ФЗ устанавливает по-
добные ограничения и наделяет Роскомнадзор 
правом устанавливать запрет доступа к Интер-
нет-сайтам, на которых размещается информа-
ция о том, как можно обойти установленные огра-
ничения. Поисковым системам, в свою очередь, 
запрещается выдавать пользователям сети Ин-
тернет ссылки на Интернет-сайты, которые были 
внесены в чёрный список Роскомнадзором [12]. 

4. Специальные средства самозащиты произве-
дений, опубликованных в цифровой среде. 
Например, коммерческие Интернет-сайты на ос-
нове заключаемого с посетителем Интернет-
сайта договора предоставляют ему за соответ-
ствующее денежное вознаграждение доступ к ма-
териалам их портала. Кроме того, такие порталы 
имеют системы контроля, которые позволяют от-
следить действия пользователя в случае несанк-
ционированного доступа к контенту. Также совре-
менные цифровые технологии позволяют уста-
навливать в файле с оцифрованным произведе-
нием специальный «программный код», который 
может частично нарушить его целостность, если 
последний получен или используется незакон-
ным путём [13]. 

5. Способы защиты, разработанные компанией 
«Adobe Systems». Они включают в себя: 

а) «Civil search» (в переводе с англ. – граждан-
ский обыск). Применяя указанный способ, осу-
ществляется проверка компании, заподозренной 
в использовании нелегального программного 
обеспечения (далее ПО), опираясь на основании 
судебного акта проверки с участием судебного 
пристава-исполнителя и представителя правооб-
ладателей ПО;  

б) «Audits License Compliance» (в переводе с 
англ. – аудиты соответствующие лицензии) – это 
совместные проверки ПО, в которых на добро-
вольной основе участвуют клиент и правооблада-
тель ПО [13, с. 94]. 

6. Технология блокчейн (в переводе с англ. 
blockchain – «цепочка блоков») – это децентрали-
зованная база, в которой информация выстроена 
и хранится в виде блоков, соединённых в после-
довательную цепочку (реестр) данных. Основным 
достоинством указанной технологии является 
теоретическая невозможность внесения измене-
ний в указанный реестр данных, т.к. информация 
хранится на нескольких базах данных в режиме 
онлайн-доступа. В том случае, если будет иметь 
место внесение иной информации на одной из 
баз данных, то этому блоку информации будет 
присвоена иная цифровая подпись, что в свою 
очередь приведёт к моментальному обнаруже-
нию подобной информации и самого пользова-
теля, который попытался это совершить. Вос-
пользовавшись технологией блокчейн, автор смо-
жет отслеживать то, как используется его произ-
ведение в цифровой среде, а в том случае, если 
будет иметь место обнаружение каких-либо нару-
шений авторских прав, то он сможет моментально 
собирать доказательства подобных действий и 
своевременно прекращать нелегитимные дей-
ствия пользователей в сети Интернет. По мнению 
автора, данную технологию можно использовать 
для создания на территории РФ единой базы дан-
ных авторских прав [14].  

Технология блокчейн как система реестров объ-
ектов интеллектуальных прав может представ-
лять собой обеспечение для хранения, распро-
странения и передачи информации об этих объ-
ектах, правообладателях, системе распоряжения 
ими, пользователях и др. и, таким образом, поз-
волит заменить существующие базы данных об 
объектах интеллектуальных прав [15]. 

Кроме того, технологию блокчейн можно исполь-
зовать при заключении «умных» контрактов (в пе-
реводе на англ. – «smartcontracts»). Смарт-кон-
тракты могут быть полезны во многих сферах – 
для обеспечения оборота разных видов физиче-
ских и дематериализованных активов, в том 
числе, движимых и недвижимых вещей, ценных 
бумаг, денежных активов, различных прав, интел-
лектуальной собственности. Осуществление ис-
полнения смарт-контрактов происходит в автома-
тическом режиме после ввода кода исполнений 
условий соглашения. В случае нарушения 
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условий смарт-контракта следует наступление 
установленных в соглашении санкций [16]. 

Подводят итог вышесказанному, хочется отме-
тить, что цифровая революция затрагивает с каж-
дым днём всё больше жизненно-важных процес-
сов, которые, казалось бы, невозможно было 
представить раньше в новой среде. Она также по-
рождает появление новой «цифровой пара-
дигмы», с которой, в будущем, по мнению автора, 
будут связаны жизненно важные процессы обще-
ственной жизни. В этой связи необходимо свое-
временно обеспечивать необходимой защитой, 
как самого человека, так и результаты его интел-
лектуально деятельности. 

Рассмотренные механизмы защиты авторских 
прав в цифровой среде, соответствуют нынеш-
ним требованиям обеспечения защиты прав авто-
ров, но, в целом, они не гарантируют полной за-
щиты в цифровом пространстве. 

Наибольшей революционной новизной из рас-
смотренных способов защиты автор может выде-
лить технологию блокчейн. Это - достаточно ин-
новационная технология, дальнейшая разра-
ботка которой сможет породить создание новых 
направлений в обеспечении хранения, распро-
странения и использования информации в циф-
ровом пространстве. 
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кая мера конституционно-правовой ответственно-
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спективы существования такой правовой нормы на 

уровне субъектов РФ и муниципальном уровне. Про-

анализированы нормативно-правовые акты (дей-

ствующие и недействующие), регулирующие ответ-

ственность депутата при неисполнении или ненад-

лежащем исполнении своих обязанностей. Приве-

дены различные точки зрения теоретиков и практи-

ков в области конституционного права на проблему, 

касающуюся отзыва депутата, представляющего ин-

тересы населения в законодательном органе власти.
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ыбранная тема интересна тем, что дискус-
сия по вопросу об ответственности депутата 

за неисполнение предвыборных обещаний до сих 
пор имеет место быть, и поднимается для обсуж-
дения на разных уровнях: от федерального до му-
ниципального. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к 
раскрытию самого понятия «депутатский ман-
дат». Большой юридический словарь так трактует 
этот термин: документ, удостоверяющий закон-
ность и объем полномочий депутата, а также пуб-
личная функция, которая возлагается на депу-
тата парламента или иного представительного 
органа власти выборами и содержание которой 
определяется конституцией и иными конституци-
онно-правовыми актами [1]. Этот документ уста-
навливает связь между избирателем и депута-
том, и соответственно и ответственность послед-
него перед первым. 

Депутатские мандаты бывают разными. Одни их 
них предполагают строгую отчетность, неукосни-
тельное выполнение наказов избирателей, и как 
следствие, отзыв депутата по причине невыпол-
нения предвыборных обещаний. Они носят 
название императивный мандат. Идею властного 
или императивного мандата была выдвинута 
французским философом, писателем и мыслите-
лем эпохи Просвещения Жан-Жаком Руссо. Он 
считал, что депутаты являются уполномочен-
ными от народа, а не его представителями, и 
народ может передавать власть этим избранни-
кам, а не суверенитет [9]. Другой вид мандата – 
свободный мандат, напротив, не предполагает 
связь с народом, обещаниями и наказами. Депу-
тат руководствуется собственными убеждениями, 
представлениями и принципами, и не может быть 
отозван избирателями. Считается, что первый, 
кто выдвинул идею такого мандата, был англий-
ский философ, государственный деятель, 

В 
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Эдмунд Берк. В 1774 году, выступая перед изби-
рателями в Бристоле, он сказал: «Ваш предста-
витель обязан вам не только своей энергией, но и 
своим суждением. И он предает вас вместо того, 
чтобы служить вам, когда он жертвует своим суж-
дением ради вашего мнения. Мнение избирателя – 
это веское и уважаемое мнение, которое предста-
витель всегда должен быть счастлив услышать и 
к которому он всегда должен относиться серь-
езно. Но решительные инструкции, фиксирован-
ные мандаты, которым член парламента должен 
слепо подчиняться, даже если он противоречит 
ясному убеждению своего суждения и своей сове-
сти; такая вещь совершенно неизвестна законам 
нашей страны» [10]. 

Обратившись к сегодняшней жизни, приведем 
примеры применения депутатских мандатов на 
различных уровнях.  

При существовании СССР активно и повсеместно 
применялся императивный мандат. Высшим за-
конодательным органом были Советы народных 
депутатов. Избиратели в период предвыборной 
капании давали будущим депутатам наказы, по-
ручения, излагали просьбы и жалобы. Они не 
имели юридической силы, но были обязательны 
для депутатов. Депутат законодательного собра-
ния любого уровня не вправе был отказаться от 
их исполнения. В Законе «О статусе депутата 
РСФСР» народный депутат РСФСР должен был 
поддерживать связи с избирателями своего 
округа, был ответствен перед ними и им же под-
отчетен. И главное, мог быть отозван избирате-
лями в установленном законом порядке [2]. Воз-
можность отзыва депутата в Российской Федера-
ции была определена и в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в 
настоящий момент недействующий) [4]. Проце-
дура отзыва прописана не была, этот вопрос был 
отнесен к ведению субъектов федерации и орга-
нов законодательной власти муниципального 
уровня.  

В качестве примера возьмем такой субъект Рос-
сийской Федерации как Московская область. До 
конца 2010 года в Московской области действо-
вал Закон Московской области «О порядке от-
зыва депутата Московской областной Думы» от 
28.04.1995 № 10/95-ОЗ [5]. Инициатива об отзыве 
может быть выдвинута избирателями (их число 
должно составлять не менее 1 процента от об-
щего количества избирателей) того избиратель-
ного округа, по которому выдвигалась кандида-
тура депутата. За это предложение должно было 
проголосовать больше половины избирателей 
(при чем, это должно составить не менее 25 про-
центов от общего числа избирателей). К сожале-
нию, на сегодняшний день закон отменен.  

В действующем Законе Московской области «О 
статусе депутата Московской областной Думы» 
можно найти статью 32 об ответственности депу-
тата Думы за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей депутата Думы, в кото-
рой Дума ставит вопрос об этом, рассматривает 
его и выносит постановление о неисполнении (не-
надлежащем исполнении) депутатом Думы его 

депутатских обязанностей, которое принимается 
большинством голосов от числа избранных депу-
татов Думы. В полномочия Думы входит и приня-
тие постановления об исключении депутата Думы 
из состава указанных органов [6]. Участия изби-
рателей в этом процессе исключается, и соответ-
ственно, право отзыва депутата тоже нет. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 
что депутаты законодательных собраний субъек-
тов Российской Федерации имеют свободный 
мандат. Такой же мандат и у депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. В Федеральном законе «О ста-
тусе сенатора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» статьи 4 и 9 о 
досрочном прекращении полномочий, об ответ-
ственности депутатов за нарушение отдельных 
ограничений, запретов, неисполнение обязанно-
стей подтверждают это положение [3].  

Примером императивного мандата могут быть 
мандаты депутатов представительных органов 
местного самоуправления. 

В уставах муниципальных образований мы нахо-
дим этому подтверждение. Например, в Уставе 
городского округа Балашиха Московской области 
в статье 29 пункте 5 отражено, что депутат может 
быть отозван избирателями по следующим осно-
ваниям: нарушение законодательства Россий-
ской Федерации, законов и нормативных право-
вых актов Московской области, настоящего 
Устава, решений Совета депутатов, принятых в 
пределах его компетенции; неоднократный про-
пуск без уважительных причин заседаний Совета 
депутатов и заседаний постоянных комиссий в те-
чение одного года в случае их подтверждения в 
судебном порядке. Решение о назначении голо-
сования по отзыву депутата Совета депутатов го-
родского округа принимается Советом депутатов 
Городского округа. Депутат считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в из-
бирательном округе (городском округе) [8]. 

Важные моменты, на которых мы бы хотели оста-
новиться, раскрывая вопрос депутатского ман-
дата, следующие: один из них – проблема ответ-
ственности депутата, второй – проблема отзыва 
народного избранника. 

Стоит ли наказывать депутата за невыполнение 
предвыборных обещаний, надо ли вводить ответ-
ственность за это нарушение.  

В Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ 17 августа 2021 года был внесен законо-
проект об установлении уголовной ответственно-
сти для депутата за невыполнение предвыбор-
ных обещаний (внес заместитель руководителя 
фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов). 
Предлагалось штрафовать на сто – триста тысяч 
рублей депутатов за невыполненные обещания 
или направлять на принудительные работы на 
срок до одного года, в том числе, с возможностью 
лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
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деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого. Правда, законопроект не получил под-
держки со стороны Правительства РФ и был от-
клонен. 24 октября 2021 года соответствующий 
документ опубликован в электронной базе дан-
ных Государственной Думы. Причина: не конкре-
тизированные оценочные формулировки могут 
привести к произвольному правоприменению. 

Нам представляется возможным возврат положе-
ния об отзыве депутата в нормативные акты не 
только на региональном, но и на федеральном 
уровнях. Отзыв депутата можно рассматривать 
как меру позитивной ответственности, потому что 
она может наступить за действия, которые нельзя 
рассматривать как правонарушения. И эта ответ-
ственность наступает за проступки, скорее, мо-
рального и этического плана.  

Достаточно трудно прописать сами основания от-
зыва депутата, их может быть много, и отразить 
все невозможно. Ряд законодателей считают, что 
одним из главных оснований для отзыва должно 
являться утрата доверия со стороны избирате-
лей. Под этим подразумевается неудовлетвори-
тельная работа депутата: не проведение встреч с 
избирателями, не изучение общественного мне-
ния, отсутствие информации о работе депутата у 
избирателей. Все основания предусмотреть за-
труднительно, к тому сама процедура отзыва 
сложна, финансово затратна и нереалистична с 
точки зрения активности населения.  

Точка зрения судей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации противоположна. Так, Т. Мор-
щакова считает, что институт отзыва депутата, 
существовавший в советском законодательстве, 

носил антидемократический характер и противо-
речил основам конституционного строя [7]. Такого 
же мнения придерживается и судья М. Баглай, 
называя право отзыва депутата институтом, отно-
сящимся к тоталитарным государствам, подчер-
кивая, что нет гарантии отзыва депутата теми же 
избирателями, которые его выбирали [7]. 

Нет единого мнения по этому вопросу и среди за-
конодателей, и среди судей.  

Однако, именно благодаря отзыву избиратель, 
народ (если предположить активную гражданскую 
позицию у него), может выразить свое мнение в 
отношении депутата, который не проявляет ини-
циативу, не решает проблемы избирателей или 
совершает неподобающий аморальный поступок.  

Несмотря на противоречивую природу института 
отзыва депутата, в отношении императивного 
мандата, связывающего депутата с наказами из-
бирателей, в нем есть элементы логики и рацио-
нализма, учтены интересы избирателей, и что не 
маловажно, есть ответственность перед ними. 
Мы видим, что законодательная и судебная 
власть не желает закреплять право отзыва депу-
тат на федеральном и региональном уровне, и 
всячески противиться этому, вводя лишь меры 
ответственности, применяемые к депутату. 

В современной России, по нашему мнению, вер-
ным решением будет применение свободного 
мандата депутата на федеральном уровне, при 
дополнении его юридическими обязанностями и 
ответственностью депутата перед парламентом и 
судом, и императивного мандата – на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
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летними. Рассмотрены возможности оперативно-

разыскной профилактики, особенности производ-

ства отдельных оперативно-розыскных мероприя-

тий, деятельность оперативного работника в составе 

следственно-оперативной группы. Предложены ре-
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деятельности по профилактике, раскрытию и рас-

следованию преступлений, связанных с кражами из-

делий, содержащих цветной металл, а также хище-

ниями грузов, совершенных несовершеннолетни ми 

на объектах транспорта. 
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овседневная деятельность сотрудников ор-
ганов внутренних дел на транспорте всегда 

отличалась спецификой, неразрывно связанной с 
особенностями функционирования транспорт-
ного комплекса. Объекты железнодорожного, воз-
душного и водного транспорта очень динамичны, 
в круглосуточном режиме обеспечивают пере-
возку значительного количества пассажиров и 
грузов. Эти обстоятельства создают скоро-

течность изменения ситуации и влекут за со бой 
особый подход к подготовке и организации дея-
тельности правоохранительных органов по рас-
крытия и расследованию преступлений на объек-
тах транспорта. 

В современных условиях серьезную угрозу для 
безопасного функциони рования железнодорож-
ного транспорта представляют преступления, 

П 
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связанные с посягательством на объекты транс-
порта, а также совершаемые в сфере грузовых и 
пассажирских перевозок. 

Последствия совершения преступлений на объ-
ектах транспорта особенно опасны. Как верно от-
метил О.П. Грибунов, разукомплектование по-
движного состава, повреждение устройств сиг на-
лизации, централизации, автоблокировки, элек-
троснабжения, приводят к значительным задерж-
кам в пути следования поездов, что, в свою оче-
редь, вле чет потери в других хозяйственных от-
раслях России [1]. 

Имеют место случаи хищений с объектов желез-
нодорожного и водного транспорта изделий, со-
держащих цветные металлы, разукомплектова-
ние си стем автоматики, демонтаж контактных 
проводов и кабелей, совершаемые несовершен-
нолетними. 

Так, в марте 2019 года за совершение кражи ка-
беля из главной распреде лительной щитовой на 
борту судна «Портовый-8», стоящего в затоне 
ОАО «Амур-порт» г. Комсомольск-на-Амуре, за-
держаны несовершеннолетние Р., 2001 г.р., и                        
П. Е., 2000 г.р. Комсомольским JIO МВД России 
на транспорте УТ МВД России по ДФО возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, общий 
ущерб составил более 25 тыс. рублей. 

В 2020 года сотрудниками Краснодарского                            
ЛУ МВД России на транспорте задержаны несо 
вершеннолетние П. и Г. 1999 г.р., совершившие 
кражу кабеля длиной 250 м., идущего от релей-
ного шкафа до железнодорожного переезда. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Результативность раскрытия преступлений на 
объектах транспорта может быть достигнута на 
основе комплексного подхода к решению задачи 
использования в борьбе с подростковой преступ-
ностью всех сил и средств ОВД [2]. Существенная 
роль в этой деятельности отводится сотрудникам 
оперативных подразделений. 

Планируя ОРМ по проверке версий, работник уго-
ловного розыска должен предусмотреть, какие 
мероприятия необходимо провести, в первую 
очередь, и в какие сроки. Практика показывает, 
что после неотложных мер (преследование пре-
ступника по «горячим следам», перекрытие воз-
можных путей его отступления, а также, мест ве-
роятного сбыта похищенного имущества), целе-
сообразно предусмотреть мероприятия и другие 
действия, проведение которых требует длитель-
ного времени. Предпочтение следует отдавать 
тем ОРМ, результаты которых могут иметь суще-
ственное значение одновременно для проверки 
всех или нескольких версий либо укажут на необ-
ходимость сосредоточения усилий или большего 
внимания на одной из них [3]. 

Осуществляя ОРМ по раскрытию краж цветных 
металлов, грузов и других преступлений на транс-
порте, совершенных подростками, сотрудник опе-
ративного подразделения, закрепленный по ли-
нии несовершеннолетних, работает личным сыс-
ком, имеющим четко выраженный разведы-

вательно-поисковый характер, который заключа-
ется в применении приемов и способов распозна-
ния по приметам и признакам поведения лиц, 
представляющих оперативный интерес для ОВД, 
а также похищенного имущества. 

Основным фактором, определяющим рост пре-
ступности несовершеннолетних, является семей-
ное неблагополучие и безнадзорность. Вместе с 
тем, как свидетельствует анализ деятельности 
подразделений ОВДТ по борьбе с кражами, в це-
лом, существенной активизации работы по их 
раскрытию и оперативному сопровождению рас-
следования не наблюдается. Определенные про-
блемы возникают и в связи с необходимостью 
взаимодействия различных подразделений и 
служб территориальных ОВД и ОВДТ по профи-
лактике преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними. 

Организуя индивидуально-профилактическую ра-
боту, сотрудник ОВДТ:  

–  выявляет лицо, поведение которого свиде-
тельствует о реальной возможности совершения 
им преступлений; 

–  изучает и выявляет источники отрицательного 
воздействия на него; прогнозирует возможное по-
ведение; 

–  осуществляет в соответствии с должностными 
инструкциями и приказами постановку несовер-
шеннолетнего на оперативно-розыскные и про-
филакти ческие учеты ОВД; 

–  планирует меры индивидуальной профилак-
тики; осуществляет непосредственное профилак-
тическое воздействие;  

–  контролирует поведение и образ жизни несо-
вершеннолетнего;  

–  организует систематический контроль за ре-
зультатами проведенных им профилактических 
мероприятий. 

Основной организационно-тактической формой 
применения различных приемов воспитательного 
характера являются беседы трех видов: предва-
рительная, предупредительная и воспитатель-
ная. 

Одна из основных причин несовершенства дея-
тельности заключается в том, что большинство 
сотрудников приступает к проведению профилак-
тических мероприятий, в том числе бесед, без 
предварительной психологической подготовки. В 
тоже время, значительная часть их работы свя-
зана с решением именно психологических задач: 
выявление криминальных признаков поведения 
несовершеннолетних; выбора средств и методов 
профилактического воздей ствия; преодоления 
трудностей межличностного общения. 

Опыт свидетельствует о том, что положительных 
результатов добиваются те сотрудники, которые 
в своей профилактической работе придают осо-
бое внимание методам убеждения, нежели мето-
дам принуждения [5]. 
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Меры профилактики, применяемые оператив-
ными сотрудниками, должны преследовать те же 
цели, что и приемы психолого-педагогического 
воздействия, то есть, устранять негативные кри-
миногенные обстоятельства и усиливать позитив 
ность поведения несовершеннолетних. Успех, 
прежде всего, определяется умением сотрудника 
применять психолого-педагогические приемы 
воздействия, такие как: разъяснение, сравнение, 
поощрение, оказание доверия и др. 

В целях совершенствования деятельности по 
профилактике, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, связанных с кражами изделий, содер-
жащих цветной металл, а также, хищениями гру-
зов, совершенных несовершеннолетними на объ-
ектах транспорта, необходимо осуществление 
комплекса организационно-практических мер: 

–  повысить эффективность взаимодействия 
подразделений УР и ООП по своевременному об-
мену и реализации информации, представляю-
щей оперативный интерес, соблюдать специали-
зацию оперуполномоченных УР, закрепленных за 
линией несовершеннолетних, максимально осво-
бодив их от других обя занностей; 

–  вести профилактическую работу в учебных за-
ведениях и трудовых коллективов с разъясне-
нием ответственности за совершение противо-
правных действий; 

–  шире использовать возможности СМИ по про-
филактике правонарушений со стороны несовер-
шеннолетних; 

–  соблюдать специализацию при расследова-
нии уголовных дел, поручать производство пред-
варительного следствия по делам указанной ка-
тегории более опытным следователям, имеющим 
достаточный опыт работы; 

–  более качественно изучать материалы уго-
ловных дел о преступлениях, совершенных под-
ростками, до возбуждения уголовного дела выяс-
нять их установочные данные; 

–  обращать особое внимание на расследование 
преступлений, совершенных членами различных 
неформальных экстремистских объединений, 
своевременно информировать оперативные 
службы о всех обстоятельствах, имеющих значе 
ние по делу. 

Таким образом, необходимо отметить, что эф-
фективность работы по профилактике, предупре-
ждению, раскрытию и расследованию преступле-
ний несовершеннолетних на объектах транспорта 
во многом за висит от комплексного подхода к ор-
ганизации взаимодействия служб и подраз деле-
ний органов МВД России. 
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Аннотация. В статье исследуется бандитизм как со-

циально-опасное явление в годы наиболее интен-

сивного ведения Гражданской войны в России. По-

казываются причины, признаки и особенности про-

явления бандитизма со стороны различных, боль-

шей частью политизированных структур, противо-

стоящих советской власти в целом и Красной Армии 

в частности (махновцы, радикально настроенные 

крестьяне, уголовники и др.), соответственно дается 

характеристика различным видам бандитизма. С по-

литико-правовой точки зрения обосновывается по-

зиция, согласно которой встречающееся в литера-

туре понятие «красный бандитизм» представляется 

некорректным. Отмечается, что бандитизм в рас-

сматриваемом периоде был не спонтанным или слу-

чайным, событийным явлением в советском госу-

дарстве, а вытекал из предшествующего обще-

ственно-политического развития России, а катализа-

тором этого процесса стало включение России в 

Первую мировую войну. 
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Annotation. The article examines banditry as a socially 

dangerous phenomenon during the years of the most 

intense civil war in Russia. The reasons, signs and fea-

tures of the manifestation of banditry on the part of var-

ious, mostly politicized structures that oppose the So-

viet regime in general and the Red Army in particular 

(Makhnovists, radical peasants, criminals, et al.) are 

shown, respectively, a characteristic is given to various 

types of banditry. From the political and legal point of 

view, a position is substantiated according to which                    

the concept of «red banditry» encountered in the liter-

ature seems to be incorrect. It is noted that banditry in 

the period under review was not a spontaneous or acci-

dental, eventful phenomenon in the Soviet state, but 

stemmed from the previous socio-political develop-

ment of Russia, and the catalyst of this process was                   

the inclusion of Russia in the First World War. 
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еволюционные события 1917 г. кардиналь-
ным образом изменили общественно-поли-

тическое и социально-экономическое развитие 
России. После победы большевиков в жестком 
противостоянии со своими оппонентами ситуация 
в стране усугубилась Гражданской войной. Од-
ним из самых разрушительных факторов в пе-
риод революционного кризиса стал «девятый 
вал» бандитизма, когда вооруженные нападения 
с применением насилия, похищением и уничтоже-
нием имущества стали едва ли не обыденным яв-
лением на всей территории страны, и в особенно-
сти на территориях соприкосновения Красной Ар-
мии и вооруженных формирований Белой армии. 
Активизации бандитизма изначально и во мно-
гом, а, скорее, в решающей степени, способство-
вало появление в России огромного числа воору-
женных людей. Дело в том, что вхождение России 
в Первую мировую войну обусловило всеобщую 
мобилизацию, в результате чего за три года (с 

1914 г.) под ружье были поставлены огромное ко-
личество мобилизованных, на начало 1917 г. со-
ставлявших почти 7 млн человек [1, с. 148]. При 
этом нужно иметь в виду, что в 1917 г. участие 
России в войне не имело достаточно определен-
ного смысла, и на подъеме революционного дви-
жения дезертирство и разложение армии в иных 
формах накануне революций было налицо. Как 
отмечает Е.В. Бесчестнова: «Всего за несколько 
месяцев 1917 года самая могущественная армия 
Европы превратилась в неконтролируемую толпу 
в солдатских шинелях. Армия, которая казалась 
победительницей в Великой войне, не просто 
проиграла, она практически была уничтожена. 
Массовыми явлениями того периода стали дезер-
тирство, грабежи, пьянство и убийства» [2, с. 302]. 
Известный приказ Петросовета № 1 от 01 марта 
1917 г. лишь добавил дезинтеграции в армейских 
рядах. В литературе отмечается, что только де-
зертиров к тому времени насчитывалось более 

Р 
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1,5 млн человек, причем лишь небольшая часть 
вернулась к труду [3, с. 16]. А когда после октября 
1917 г. произошло политическое размежевание (с 
одной стороны – большевики, взявшие управле-
ние страной в свои руки, а с другой стороны – 
множество противостоящих им движений и орга-
низаций («Белое движение») и к началу 1918 г. 
определилась позиция советской власти прекра-
тить боевые действия, то несколько миллионов 
вооруженных людей, многие из которых уже ви-
дели смерть на поле боя, одновременно оказа-
лись на территории России в обстановке начав-
шейся Гражданской войны. Психологический 
настрой этих людей можно проиллюстрировать 
показания одного из бандитов, осужденных в Си-
бири: «Мы воевали, мы, стало быть, имеем право 
делать, что хотим … препятствующим нам – пулю 
в лоб» [Цит. по: 4, с. 52]. В этой связи, обратим 
еще внимание на очень интересные цифры уго-
ловной статистики, на которые указал М.Н. Гер-
нет: «Сравнивая преступность за апрель 1917 г. с 
преступностью первых трех месяцев 1923 г., мы 
видим, что число заявлений о кражах упало 
вдвое, о присвоениях и растратах в три раза, 
уменьшилось также число заявлений о мошенни-
чествах, подлогах и вымогательствах, но вдвое 
возросла цифра заявленных убийств (вместо                      
22 уб. – 43 уб.) и вооруженных и простых грабе-
жей (с 70 до 98). При оценке этих и последующих 
цифр надо иметь в виду, что население г. Москвы 
сильно возросло к 1923 г.» [5, с. 36]. Приведенные 
данные убедительно свидетельствуют о том, что 
потенциал насильственной преступности, в том 
числе бандитизма, был значительным. И это 
только официально зарегистрированная стати-
стика, фактически же преступлений насильствен-
ной и вооруженной направленности было 
намного больше [6, с. 41].  

В связи с разгулом преступности, советская 
власть в первые же месяцы своего функциониро-
вания принимала довольно жесткие организаци-
онно-правовые меры по борьбе с бандитизмам – 
данный аспект более подробно освещен в одной 
из работ автора [7]. Здесь же рассмотрим особен-
ности проявлений бандитизма в разгар Граждан-
ской войны (1919–1921 гг.). Прежде всего отме-
тим, что, несмотря на принимаемые меры, в том 
числе в сфере уголовного права [8, с. 78], в годы 
Гражданской войны акты бандитизма удавалось 
пресекать далеко не всегда. Это и неудиви-
тельно, учитывая, что формы бандитизма были 
самыми разнообразными, в том числе речь идет 
не только о привычном уголовном бандитизме, но 
и о других, присущих только периоду Граждан-
ской войны, в частности, так называемом полити-
ческом бандитизме. В свою очередь, и политиче-
ский бандитизм не был однороден. Вместе с тем, 
его отличал, как правило, более организованный 
характер, поскольку вооруженные нападения со-
вершались под флагом каких-либо самозванных 
организаций, имевших свои вооруженные форми-
рования, находившиеся, разумеется, вне закона 
(здесь мы подразумеваем, что, поскольку совет-
ская власть контролировала ситуация на боль-
шей части территории страны и в итоге взяла 
верх, то именно она, советская власть, являлась 
законной, соответственно, остальные структуры, 

объявлявшие о фактическом управлении какой-
либо территории, являлись незаконными).  

Классически пеструю палитру подобных форми-
рований дает, в частности, Украина, где орудовал 
известный Н.И. Махно со своим вооруженным от-
рядом. Как известно, анархобандит в наиболее 
сложный для большевиков период был принят 
ими на службу, командовал собственной «диви-
зией». Однако порядки регулярной армии были 
неприемлемы для «атамана». В итоге, он «по-
рвал» с большевиками, в свою очередь, объявив-
шими его врагом, который «устроил диктатуру 
анархистов и бандитов». Председатель украин-
ского СНК Х. Раковский вынужден был объяснять, 
что это уже не командир красной дивизии, а «бан-
дит». Причем, бандит, под началом которого 
находилась масса местных «батек» – Шуба, Ко-
робка, Правда, Маруся Никифорова и т.д. В дан-
ной связи, он ставил Махно в один ряд с «бандой» 
другого бывшего красного командира Григорьева 
[9, с. 7–10]. Заметим, что красноармейская масса 
воспринимала новые оценки и недавних «союзни-
ках» с немалым трудом, нередко даже отказыва-
ясь выполнять приказы о ликвидации таких фор-
мирований. К примеру, когда части дивизии Г. Ко-
товского, кстати, в прошлом известного налетчика 
(как и его приятель – командир «красного полка» 
Винницкий, более известный как Мишка Япончик), 
получили приказ атаковать 2-ю группу Махно 
(Петренко), они его не выполнили: «Среди крас-
ноармейцев происходит брожение, часть из них 
выражает нежелание бороться с махновцами. ... 
Не помогает ничего: ни угрозы, ни просьбы ко-
мандного состава» [10, с. 40]. В итоге, махновцы 
скрылись, за ними «шагом поехал и полк». И лишь 
после бесчинств махновцев и гибели 4-го эскад-
рона (бандиты гнали голых по морозу, пока те не 
погибли), настроения изменились. 

Проявления бандитизма на территории Украины 
становились настолько актуальными, что в роли 
инициаторов максимальной жесткости мер про-
тив банд выступали большевистские вожди, 
прежде всего, В.И. Ленин. Так, на Всероссийском 
съезде по внешкольному образованию 19 мая 
1919 г. он отмечал: «Теперь на Украине каждая 
банда избирает кличку, одна свободнее другой, 
одна демократичнее другой, и в каждом уезде – 
по банде» [11, с. 356]. В этой связи, нужно заме-
тить, что осенью 1920 г. Украина выпала из «раз-
верстки», хлеба взять нельзя: «мы не можем 
взять его с Украины, так как там кипит война, и 
Красной Армии приходится бороться против 
банд, которыми она кишит» [12, с. 364]. А ведь в 
это время Украина должна была дать по плану 
600 млн. пудов хлеба. В начале 1921 г. ситуация 
для власти обострилась до предела. Основная 
черта действительности: «Рост бандитизма и ку-
лацкие восстания». При некотором улучшении в 
поступлении хлеба с Кавказа, ничего не давала 
Украина. Перерезав железную дорогу, повстанцы 
полностью блокировали подвоз из Сибири. Вину 
за бандитизм вождь возлагает на политических 
противников: «В бандитизме чувствуется влияние 
эсеров» [13, с. 348]. Ленин был крайне недоволен 
действиями Главкома Красной Армии С.С. Каме-
нева и Фрунзе, требовал немедленно разгромить 
Антонова и Махно, а 06 февраля 1921 г. 
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потребовал дважды в неделю предоставлять 
лично ему краткие сведения о борьбе с бандитиз-
мом. Также, Лениным неоднократно проводилась 
мысль о том, что в росте бандитизма свою нега-
тивную роль сыграла демобилизация армии, на 
что ранее мы уже обращали внимание. 

Что касается других регионов России, то в них си-
туация складывалась подобным образом, в том 
числе, это касалось и центральных российских 
районов. Так, по оценкам В.И. Михеева, в Цен-
тральном Черноземье в 1918 г. преобладали не-
большие крестьянские восстания, в основном в 
рамках одного селения, а в 1919 г. восстания уже 
охватывали целые волости и уезды. Численность 
таких крестьянских отрядов достигала порой не-
скольких тысяч. Всего в первом полугодии 1919 г. 
здесь было зафиксировано 106 крестьянских вос-
станий. В следующие два года (1920–1921 гг.) 
наблюдалось повышением уровня организован-
ности повстанцев. С августа 1920 г. уже можно го-
ворить о таком явлении, как «крестьянская 
война», «антоновщина» [14, с.17]. По-прежнему 
имело место повстанчество, только в Воронеж-
ской губернии за 2 года было ликвидировано бо-
лее 30 повстанческих отрядов (Зайцева, Курья-
нова, Шкарупы, Швецова и т.д.), которые, с пози-
ции советской власти, представляли собой банды 
[14, с. 60]. В этих условиях Ленин требует нанести 
организованный удар по бандитам. В письме                          
И.С. Уншлихту он предписывает обеспечить мак-
симально тесное взаимодействие ревтрибуналов 
и ВЧК, и ключевой момент: «Малейшее усиление 
бандитизма должно влечь военное положение и 
расстрелы на месте» [15, с. 144].  

Указанные проявления бандитизма, как мы отме-
чали, в литературе именуются обычно политиче-
ским бандитизмом, поскольку сущность этого 
вида бандитизма достаточно ясна – борьба с дей-
ствующей официальной властью с целью ее 
свержения в пользу иных политических сил или 
структур на определенной территории. Соответ-
ственно, по формальному признаку такие дей-
ствия являлись преступными деяниями. Так,                              
А.Н. Шагланов пишет о том, что в 1920–1921 гг. 
политический бандитизм получил наиболее ин-
тенсивное развитие, в частности, в Омской губер-
нии имели место попытки низвергнуть действую-
щую там советскую власть «силами нескольких 
шаек и банд» [16, с. 76]. С точки зрения Ю.А. По-
лякова, под политическим бандитизмом следует 
понимать специфические методы кулаков против 
Советов, которые находили активное применение 
в годы Гражданской войны и, особенно, в пере-
ломные годы 1921–1922 гг. [17, с. 203]. Однако та-
кая трактовка представляется неоправданно уз-
кой, поскольку организованные вооруженные вы-
ступления против советской власти осуществ-
ляло не только кулачество, но и иные политиче-
ские силы, не согласные со сложившейся в Рос-
сии системой властеотношений.  

А что касается кулачества, то в данном контексте 
к политическому бандитизму как раз тесно примы-
кал кулацкий бандитизм, о котором пишет, в част-
ности, М.И. Мурштис, имея в виду социальную со-
ставляющую участников этого вида бандитизма 
[18, с. 11]. Следует заметить, что этот вид 

бандитизма являлся одним из самых распростра-
ненных, причем, не только в годы Гражданской 
войны, но и позже в период коллективизации. В 
свою очередь, с кулацким бандитизмом тесно 
связан крестьянский бандитизм, имевший более 
широкое понимание, поскольку кулаки также от-
носились к классу крестьянства. Однако помимо 
кулаков, недовольство советской властью прояв-
ляли и крестьяне-некулаки, то есть, обычные кре-
стьяне российской глубинки, привычный образ 
жизни которых стал рушиться с приходом не тер-
риторию их обитания советской власти, и, осо-
бенно, когда советская власть приступила к поли-
тике продразверстки, нередко применяя при этом 
жестокие методы принуждения. Именно разруши-
тельное влияние продразверстки на крестьянское 
хозяйство Т.В. Осипова отмечает как основную 
причину появления этого вида бандитизма                                           
[19, с. 294]. Помимо этой причины, данный автор 
указывает также на сопротивление крестьян мо-
билизации в Красную Армию, что «стало квали-
фицироваться центральной властью как банди 
тизм и уголовщина» [19, с. 295]. Характерным 
примером крестьянского бандитизма (опять же – 
с позиции советской власти) может служить из-
вестное крестьянское восстание под руковод-
ством А.С. Антонова, которое, подавлявший это 
восстание М.Н. Тухачевский, характеризовал 
также как «тамбовский бандитизм».  

Бесспорно, не обходилось и без чисто уголовного 
бандитизма. Однако в таком понимании банди-
тизм стал пониматься однозначно лишь с начала 
1960-х гг. А применительно к рассматриваемому 
периоду истории советского государства то, что 
сейчас именуется бандитизмом (уголовным), 
именовалось тогда разбоями и грабежами, совер-
шаемые шайками, а термин «банда» (соответ-
ственно «бандитизм») стал находить все более 
широкое применение именно в период револю-
ций и Гражданской войны, когда без политики, 
очевидно, не происходили никакие более или ме-
нее масштабные социальные явления. И по-
этому, очевидно, синонимом отмеченного выше 
политического бандитизма является использова-
ние понятия антисоветский бандитизм, который, в 
частности, вынесен в название труда А.Г. Хох-
лова [20]. В рассматриваемом контексте в лите-
ратуре выделяется также повстанческий банди-
тизм, который связывается с организацией воору-
женных повстанческих групп, преследовавших 
цели не просто свергнуть советскую власть на 
определенной территории, но и установить новый 
политический порядок на известных началах, то 
есть особенность повстанцев заключалась в том, 
что у них была более четко проявляемая идеоло-
гия, чем у других видов бандитизма. Этот вид бан-
дитизма был характерен, в частности, для собы-
тий на Украине, а также в Сибири (на Украине вы-
деляется также анархобандитизм, связанный с 
многочисленными бандами во главе с атама-
нами, тем же, например, «батькой Махно»).  

В процессе жесткого политического противостоя-
ния, переросшего в Гражданскую войну, многие 
действия противоборствующих сторон, по своей 
объективной стороне составляли бандитизм, од-
нако, для представителей советской власти 
(продотряды, ЧК, войсковые подразделения и др.) 
в силу формальных причин (советская власть – 
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правящая) эти действия, естественно, квалифи-
цировались не как бандитизм, а как «решитель-
ные меры», «борьба с контрреволюцией» и т.д., 
то есть как правомерные действия с признанием 
в редких случаях преступных злоупотреблений 
властными полномочиями. И более того, в реше-
ниях высших органов власти подчеркивалась 
необходимость жестких мер (например, в извест-
ном СНК от 05 сентября 1918 г. «О красном тер-
роре»). Мы особо подчеркиваем это обстоятель-
ство потому, что иной подход, когда в историко-
правовой литературе решения и действия боль-
шевиков объявляются преступными на основа-
нии, например, Особой следственной комиссии 
по расследованию злодеяний большевиков, со-
зданной в 1919 г. при главнокомандующем Воору-
женными силами Юга России А.И. Деникине [21], 
представляется тупиковым с точки зрения исто-
рико-правовой методологии и логики. Дело в том, 
что Белое движение потерпело поражение, боль-
шевики взяли верх. Это исторический факт. В 
рамках этого факта большевики олицетворяли 
государство (и, соответственно, легитимность 
всех своих мер), а ее противники – преступные, в 
том числе, бандитские, формирования. И, в этом 
смысле. заключения деникинской Особой комис-
сии юридически ничтожны, равно как и само ре-
шение о ее создании, несмотря на то, что она ру-
ководствовалась имперским Уставом уголовного 
судопроизводства, создавая видимость правовой 
основы. Конечно, гипотетически можно предполо-
жить, что советская власть могла быть свергнута, 
и реальная власть оказалась бы у противников 
советской власти; тогда ситуация поменялась бы, 
то есть, речь идет о конечной правовой судьбе 
насильственных действий по захвату (укрепле-
нию) власти: это преступный мятеж или благород-
ная революция – извечный вопрос смутных вре-
мен.  

Тем не менее, в литературе на основании жестких 
мер со стороны ВЧК и иных силовых структур со-
ветской власти появился термин «красный банди-
тизм» (иногда – «советский бандитизм»). Однако 
мы не можем согласиться с признанием политики 
большевиков в те годы как преступной, и соответ-
ственно понятия советская власть и бандитизм не 
могут быть соединены. Вот почему мы рассмат-
риваем бандитизм как преступное явление, при-
сущее противникам советской власти и прочим 
деклассированным элементам, а не большеви-
кам. В этом контексте В.И. Шишкин указывает на 
то, что «красный бандитизм» представляет собой 
очень сложное явление, и его возникновение обу-
славливалось не только и не столько революцией 
и Гражданской войной, сколько особенностями 
взаимодействия советской власти и населения в 
конкретных населенных пунктах [22, с. 8]. По мне-
нию С.В. Татаринова, «красный бандитизм» за-
явил о себе в 1920 г. и находил выражение в при-
менении физического насилия к представителям 
имущих слоев населения, незаконного изъятия их 
имущества в пользу государства [23, с. 220]. Этот 

вид бандитизма сопровождался произволом 
наделенных властью представителей власти, его 
осуществляли как правило, маргинальные лица, 
склонные к мести в отношении «буржуев» посред-
ством «нагана» и «шашки». А А.Г. Тепляков ха-
рактеризует «красный бандитизм» как «стихий-
ный политический разбой, зверство анархиствую-
щих партизан и сельских коммунистов, недоволь-
ных тем, что красный террор поручен только гос-
ударственным структурам и не ставит своей це-
лью немедленного уничтожения «гадов»» [24]. В 
целом, «красный бандитизм» был головной бо-
лью у центральной власти, и его удалось преодо-
леть, в основном, с окончанием Гражданской 
войны и в немалой степени благодаря решитель-
ности советской власти и довольно жестким нака-
заниям [25, с. 169]. 

В целом же. бандитизм как особо социально опас-
ное явление в рассматриваемом периоде был не 
спонтанным или случайным, событийным явле-
нием в советском государстве, а вытекал из пред-
шествующего общественно-политического разви-
тия России. Катализатором этого процесса стало 
включение России в Первую мировую войну, в ре-
зультате чего, в стране появились несколько мил-
лионов вооруженных солдат – представителей 
преимущественно низших сословий, которые в 
начале 1917 г. уже не желали воевать и защищать 
царизм. В условиях государственно-правового 
хаоса почти на всей территории России возникли 
необходимые условия для бандитизма – воору-
женность, насилие, сплоченность и организован-
ность преступных групп, которые в рассматрива-
емый период преследовали не столько уголов-
ные, сколько политические цели, учитывая, что 
представители всего политического спектра 
имели общий знаменатель в виде готовности и 
реального применения насилия для физического 
подавления оппонентов с целью контролировать 
определенные территории. Есть все основания 
полагать, что в эти годы (1919–1921 гг.) в истории 
России страны наблюдалась самая мощная по 
своим негативным (социально опасным) послед-
ствиям волна бандитизма, в которой уголовно-
правовая (криминальная) составляющая была 
перемешана с политической составляющей и 
большим числом других причудливым и непро-
гнозируемым образом переплетавшихся факто-
ров (идеологический, военный, крестьянский, со-
словный, пограничный, социальный, земляче-
ский, казачий и др.). Соответственно, наблюда-
лось чрезвычайное многообразие форм проявле-
ния бандитизма, с одной стороны, и приемов, ме-
тодов, форм борьбы с ним – с другой. О значимо-
сти для советского государства проблемы подав-
ления бандформирований свидетельствует тот 
факт, что меры по решению этой задачи стали 
предметом законодательного регулирования, 
дела о бандитизме были переданы на рассмотре-
ние военно-революционных трибуналов, а лидер 
большевиков Ленин лично занимался этими во-
просами. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена преодоле-

нию методологических затруднений, возникающих 

в процессе исследования дисфункции правовых яв-

лений, а также, уточнению ее понятия и терминоло-

гии, описывающей смежные с ней и производные от 

нее явления. Автором анализируется ее соотноше-

ние с функцией, взаимосвязь с процессом функцио-

нирования. Рассматриваются результаты и послед-

ствия ее реализации. Делается вывод о необходи-

мости формировании относительно самостоятель-

ного направления – дисфункционального анализа в 

праве как составной части юридического функцио-

нализма. 
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функция, функция, регламентарная девиация, дис-
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Annotation. This article is devoted to overcoming the 

problems of methodological difficulties arising in the 

process of studying the dysfunctions of legal phenom-

ena, as well as to clarify its concept and terminology de-

scribing phenomena adjacent to it and derived from it. 

Its relationship with the function, the relationship with 

the process of functioning is analyzed. The results and 

consequences of its implementation are considered. 

The conclusion is drawn that it is necessary to form a 

relatively independent direction - dysfunctional analysis 

in law as an integral part of legal functionalism. 
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атегория дисфункции является весьма пер-
спективным гносеологическим инструментом 

для выявления и описания девиаций состояния 
права и иных правовых явлений, а также для раз-
работки мер по коррекции юридической практики 
[1, с. 14]. В тоже время, ее потенциал до сих пор 
не востребован в полной мере, а ее использова-
ние затруднено неопределенностью ее объема и 
содержания. Это, в свою очередь, связано с от-
сутствием четких методологических ориентиров в 
понимании дисфункции в сфере права, что выра-
жается в ее смешении с иными правовыми и со-
циальными явлениями и процессами, а также в 
терминологическом разнобое в описании, как са-
мой дисфункции, так и иных явлений вовлечен-
ных в сферу функционального анализа права.  

Под дисфункцией применительно к праву и иным 
правовым явлениям понимается регулятивная 
девиация, нарушение функционирования или не-
корректность реализации функции, антипод 
функции или функция со знаком минус и др. 

В методологическом плане при анализе дисфунк-
ции правового явления следует исходить из того, 
что дисфункция – это, прежде всего, функция, 
представляющая собой направление воздей-
ствия, обеспечивающее упорядочение обще-
ственных отношений посредством их регулирова-
ния и охраны в различных областях обществен-
ной жизни. Это самостоятельное, хотя и не 
обособленное от функции направление воздей-
ствия, которое представляет собой отклонение от 
нее в плане целей и задач, стоящих перед правом 
или иным правовым явлением, достижение кото-
рых обеспечивает функция. Сущность этого от-
клонения состоит в том, что в отличие от функ-
ции, которая направлена на обеспечение обще-
социальных интересов и является выражением 
объективной необходимости, детерминирующей 
содержание права, дисфункция направлена на 
реализацию интересов отдельных социальных 
групп (экономически господствующий класс, чи-
новничество, наделенные властными полномочи-
ями профессиональные группы, региональная 

К 
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финансово-промысленная элита), и организаций 
(государство, как носитель самостоятельный со-
циальный субъект, финансово-промышленные 
группы, а в ряде случае и транснациональные 
корпорации и др.).  

Дисфункция, как однопорядковое с функцией яв-
ление, присуща самому праву, в связи с чем, ее 
интерпретация как нарушения функционирова-
ния, некорректность реализации функции и пр., 
указывающие не на состояние правового явле-
ния, а на процессы реализации его функций, 
трудно признать верными. Рассматривая дис-
функцию как девиацию, следует указать на то, что 
эта девиация, прежде всего, регламентарная. От-
клонение от функции «закладывается» в право на 
стадии регламентации общественных отноше-
ний, причем формирование дисфункции необхо-
димо связывать не только с правотворчеством и 
нормативным толкованием, но и с процессами 
поднормативного регулирования в рамках казу-
ального толкования и применения права. При 
этом формирование дисфункции на стадии 
правотворчества может быть связано не только с 
попыткой через государство реализовать инте-
ресы определенного социального субъекта, но и 
с наличием противоречивых интересов главного 
создателя дисфункции – государства, так как се-
годня, по справедливому высказыванию Б.Г. Ро-
зовского, «мы живем в искаженном, алогичном, 
сотканном из взаимоисключающих противоречий 
обществе, которому человек изначально факти-
чески противопоставлен, а у лиц, призванных 
управлять этим обществом, правая рука не знает, 
что делает левая» [5]. 

Едва ли верно воспринимать дисфункцию как ан-
типод функции или функцию со знаком минус. По-
скольку функция выражает направленность 
права на упорядочение, организацию обществен-
ных отношений, то ее антиподом является 
направление воздействие, нацеленное на их дез-
организацию, воздействие целью которого явля-
ется социальный хаос. Право, даже характеризу-
емое высокой степенью дисфункционализации 
(понимаемой как изменение дисбаланса функци-
онального объема права в пользу дисфункций), 
нацелено на регулирование и охрану обществен-
ных отношений и обеспечивает правопорядок, 
хотя эта урегулированность и не соответствует 
его назначению и не создает условий для удовле-
творения общественных потребностей [2, с. 21]. 
Следует уточнить, что ее нельзя воспринимать и 
как направление исключительно негативного воз-
действия [3, с. 407], так как последствия воздей-
ствия одних и тех же социальных норм могут быть 
функциональными для одних социальных групп и 
дисфункциональными для других [4, с. 115]. Так, 
воздействие, не соответствующее общественным 
интересам, в тоже время, может быть полезным 
для обеспечения устойчивости государственного 
аппарата или отдельных его звеньев, для упроче-
ния политического положения отдельных полити-
ческих партий, государственных деятелей.  

Рассматривая дисфункцию как явление, соотно-
симое с функцией, ее следует разграничивать с 
самим процессом реализации, хотя при этом реа-
лизацию дисфункции в реальной жизни трудно 

вычленить из общего процесса функционирова-
ния права или иного правового явления. Ее 
обособление возможно только в исследователь-
ских целях. В то же время, как отмечалось выше, 
нельзя смешивать дисфункцию и нарушение 
функционирования, так как это характеристика 
единого процесса воздействия права на обще-
ственные отношения. Более того, можно говорить 
о факторах, осложняющих процесс реализации 
не только функции, но и дисфункции.  

Термином «дисфункциональность» обозначается 
состояние правового явления, связанное с нали-
чием в его функциональном потенциале опреде-
ленных дисфункций. При этом дисфункциональ-
ность и дисфункцию нельзя смешивать с нефунк-
циональностью. Последняя представляет собой 
состояние утраты явлением способности к функ-
ционированию. Это именно то состояние невоз-
можности реализовать свое социальное назначе-
ние, свои функции и роль [1, с. 14], представляю-
щее собой, фактически, смерть права как норма-
тивного регулятора. Оно возникает, когда пози-
тивное право утрачивает связь с регулируемыми 
общественными отношениями, не отражая ре-
ально складывающуюся на определенном этапе 
общественного развития социальную практику, и 
не обеспечивает более изменившиеся регулятив-
ные потребности общества, что происходит, в 
частности, при смене исторических типов права.  

В ряде случаев о дисфункции правового явления 
говорят, как о неспособности права в полном объ-
еме удовлетворить регулятивные потребности 
общества. Здесь, как нам представляется, имеет 
место смешение дисфункции с другим явлением, 
а именно с недостаточной эффективностью функ-
ционирования.  

В формальном плане результатом реализации 
дисфункции, как и функции, выступает правопо-
рядок как состояние фактической урегулирован-
ности общественных отношений правом. В то же 
время, сам по себе, правопорядок не самоцель, 
как, впрочем, и выступающее его основным фак-
тором правовое регулирование. Правопорядок 
призван привести общественные отношения не 
просто в состояние упорядоченности, а обеспе-
чить удовлетворение витальных, экономических, 
политических и иных потребностей личности. Они 
обеспечиваются правопорядком как результатом 
реализации функции, в то время как состояние 
упорядоченности, возникающее в результате ре-
ализации дисфункции, не позволяет создать 
условия для реализации общественных потреб-
ностей в полном объеме, ибо приоритетом в этом 
случае выступают не совпадающие с ними по-
требности (классовые, корпоративные, ведом-
ственные и пр.). Следует согласиться с М.А. Да-
мирли в том, что ключевое значение для разгра-
ничения дисфункции с функцией имеет именно 
отмеченное выше отсутствие необходимых каче-
ственных характеристик в социально-правовой 
жизни общества, однако при этом существенным 
видится уточнение о том, что такое состояние 
есть не сама дисфункция, а ее социальные по-
следствия, представляющие собой неудовлет-
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воренность потребностей граждан, их организа-
ций и общества в целом, в то время как посред-
ством дисфункционального воздействия удовле-
творяются иные, не совпадающие с общесоци-
альными потребности. Функциональные же по-
следствия выражаются в состоянии реализован-
ности общесоциальных интересов и в удовлетво-
рении соответствующих потребностей членов об-
щества. 

В завершение, отмечая дискуссионность содер-
жащихся в работе положений, следует признать 
факт необходимости дальнейшей разработки 
дисфункциональной проблематики в праве и вы-
сказать убеждение в том, что дисфункциональ-
ный анализ должен стать обязательным элемен-
том исследования правовых явлений, выделив-
шись в относительно самостоятельное направле-
ние юридического функционализма.  
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Аннотация. Категории относятся к формам научного 

познания и под ними принято понимать предельно 

общее фундаментальное понятие, выражающее 

наиболее существенные отношения тех или иных 

областей действительности, знания, деятельности. 

Категории являются родовым понятием, и каждая 

отрасль науки (знания) имеет систему своих катего-

рий [5]. Уголовное судопроизводство, в соответ-

ствии с частью 2 ст. 188 Конституции Российской Фе-

дерации, является одной из форм осуществления су-

дебной власти в Российской Федерации. В данной 

статье автором затронуты вопросы квалификации 

такого понятия как «пожар» как новой категории 

уголовного процесса в отечественной правовой 

науке. 
 

Ключевые слова: уголовный процесс, категория, по-

жар, отрасль науки, уголовное дело. 

 

   

Annotation. Categories refer to forms of scientific 

knowledge, and it is customary to understand catego-

ries as an extremely general fundamental concept that 

expresses the most essential relations of certain areas 

of reality, knowledge, and activity. Categories are a ge-

neric concept, and each branch of science (knowledge) 

has a system of its categories [5]. Criminal proceedings 

in accordance with part 2 of Art. 188 of the Constitution 

of the Russian Federation is one of the forms of the ex-

ercise of judicial power in the Russian Federation. In this 

article, the author touches upon the issues of qualifica-

tion of such a concept as «fire» as a new category of 

criminal procedure in domestic legal science. 
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головный процесс как отрасль юридических 
знаний имеет свои категории, в определение 

которых внесли свой вклад такие известные уче-
ные, как Строгович М.С., Элькинд П.С., Божьев 
В.П., Лупинская П.А., Романов С.В. К основным 
фундаментальным категориям уголовного про-
цесса относят: 

–  стадии уголовного процесса; 

–  производство по уголовному делу; 

–  уголовно-процессуальные функции; 

–  уголовно-процессуальные правоотношения; 

–  уголовное преследование [6]. 

Порядок уголовного судопроизводства, установ-
ленный уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, основанном на Конституции 
России, является обязательным для судов, орга-
нов прокуратуры, органов предварительного 
следствия и органов дознания [2]. 

УПК РФ как системный кодифицированный нор-
мативно-правовой акт содержит в себе помимо 
общих фундаментальных категорий иные катего-
рии уголовного процесса. Мы полагаем, что к та-
ким категориям могут быть отнесены, 

предусмотренные ст. 153; 154 и ст. 239.1; 239.2 
УПК РФ, основания соединения и выделения уго-
ловных дел. Закрытый перечень оснований для 
соединения нескольких уголовных дел в одном 
производстве приведен в части 1 ст. 153 УПК РФ. 
Уголовные дела могут быть соединены, если: 

а) несколько лиц совершили одно или несколько 
преступлений в соучастии (понятие «соучастие» 
дано в ст. 32 Уголовного кодекса РФ);  

б) одно лицо совершило несколько преступле-
ний; 

в) лицо обвиняется в заранее не обещанном 
укрывательстве преступлений, расследуемым по 
этим уголовным делам.  

На стадии досудебного производства соединение 
уголовных дел допускается по тем же основа-
ниям. По общему смыслу части 3 УПК РФ, в одном 
судебном производстве может рассматриваться 
одно уголовное дело с одним судьей (судебным 
составом). Никому и никогда не придет в голову 
объединить в одно производство уголовные дела 
по убийству, разбою, изнасилованию, совершен-
ные разными и незнакомыми между собой 
людьми, только на том основании, что они совер-
шены в одном многоквартирном доме и все в 

У 
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один день. Будет три уголовных дела и три судеб-
ных процесса, да, в одном суде – территориаль-
ная подсудность и это очевидно.  

Однако в последнее время стала просматри-
ваться тенденция по соединению в одно произ-
водство уголовные дела по резонансным пожа-
рам в отношении нескольких лиц, обвиняемых по 
различным статьям Уголовного кодекса РФ, кото-
рые не являются соучастниками, и при этом у не-
которых из них неосторожность как форма вины 
не только к последствиям, но и к самому преступ-
ному деянию.  

Например:  

1. Пожар 5 декабря 2009 г. в г. Перми в клубе 
«Хромая лошадь». Погибло 156 человек. К уго-
ловной ответственности привлечено 9 человек. 
При этом уголовные дела в отношении 8 человек 
были объединены в одном производстве, 3 чело-
века обвинялись по части 3 ст. 238 УК РФ, 2 чело-
века обвинялись по ст. 218 УК РФ, 2 человека – 
по части 3 ст. 293 УК РФ, 1 человек – по ст. 285 
УК РФ. 

2. Пожар 11 марта 2015 г. в г. Казани в торговом 
центре «Адмирал». Погибло 19 человек. К уголов-
ной ответственности привлечено в одном судеб-
ном процессе: 12 человек по части 3 ст. 238;                   
ст. 315; ст. 199; части 3 ст. 216; п. «в» части 3                
ст. 286; части 3 ст. 292; части 3 ст. 293 УК РФ.  

3. Пожар 25 марта 2018 г. в г. Кемерово в ТРЦ 
«Зимняя вишня». Погибло 60 человек. В первом 
судебном процессе рассматривается одно уго-
ловное дело в отношении 8 человек – обвиняе-
мых: 2 человека по части 3 ст. 293; 2 человека по 
части 3 ст. 219 УК РФ; 4 человека по части 3                           
ст. 238 УК РФ. Во втором судебном процессе рас-
сматривается одно уголовное дело в отношении 
двух человек обвиняемых: первого – по части 3 
ст. 293 и части 4 ст. 160 УК РФ и второго – по ча-
сти 3 ст. 293 и части 3 ст. 159 УК РФ. В третьем 
судебном процессе рассматривается одно уго-
ловное дело в отношении 4 человек обвиняемых: 
первого – по части 6 ст. 290 УК РФ; второго – по 
части 6 ст. 290; части 3 ст. 285; п. «б» части 3                         
ст. 174.1 УК РФ; третьего – по п. «б» части 4                       
ст. 174.1; части 6 ст. 290 УК РФ; четвертого – по 
части 3 ст. 285 УК РФ.  

Согласно ст. 1 ФЗ «О пожарной безопасности», 
пожар – неконтролируемое горение, причиняю-
щее материальный ущерб, вред жизни и здоро-
вью граждан, интересам общества и государства 
[4]. 

Пожару присущи два основных признака, вытека-
ющие из определения: 

а) ситуационный характер развития во времени 
и пространстве (неконтролируемое горение). 

б) наличие юридических последствий (причине-
ние вреда правоохраняемым интересам – жизни, 
здоровью, имуществу, интересам общества и гос-
ударства).  

Соответственно, пожар относится к разновидно-
сти юридического факта – события (относитель-
ное) [7]. 

Преступление – это всегда волевое действие 
(бездействие) человека, т.е. пожар не является 
преступлением.  

По смыслу части 1 ст. 153 УПК РФ, только пре-
ступление (действие), а не событие, может быть 
основанием для объединения нескольких уголов-
ных дел в одном производстве.  

Соответственно, пожар как событие не может 
быть основанием соединения в одном производ-
стве нескольких уголовных дел, возбужденных в 
связи с последствиями пожара (гибель и травми-
рование людей).  

Следовательно, возникает вопрос о законности 
соединения нескольких уголовных дел в одном 
производстве, и, как следствие, возникают сомне-
ния в законности приговора. Возникает законо-
мерный вопрос: А чем вызвана необходимость 
соединения в одном производстве нескольких 
уголовных дел, связанных с пожаром и возбуж-
денным по таким статьям, например, как:  

–  часть 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хране-
ние, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности»; 

–  часть 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности»; 

–  части 3 ст. 293 «Халатность» в одном уголов-
ном процессе?  

Исходя из принципа правовой определенности:  

1) одно деяние не может одновременно квали-
фицироваться для одного обвиняемого по одной 
статье Уголовного кодекса (часть 3 ст. 238 УК РФ), 
а для другого – это же деяние может квалифици-
роваться по другой статье Уголовного кодекса 
(часть 3 ст. 219 УК РФ), а для третьего это же де-
яние – квалифицироваться уже по третьей статье 
Уголовного кодекса (часть 3 ст. 293 УК РФ). 

Да, одно деяние может содержать признаки раз-
личных преступлений, но это является совокупно-
стью преступлений и в соответствии с частью 2 
ст. 17 УК РФ относится к одному лицу (лицам, 
действующим в соучастии); 

2. Три разных деяния не могут повлечь одни и те 
же тяжкие последствия – гибель определенной 
группы лиц (156 человек; 19 человек; 60 человек), 
исходя из философской категории «Причина – 
следствие» [5]. Соответственно, каждое преступ-
ное деяние имеет свой преступный результат.  

Единственным логичным объяснением соедине-
ния нескольких уголовных дел по пожару в одном 
производстве является то, что на стадии досу-
дебного производства не удалось дифференци-
ровать уголовно-наказуемые причины гибели лю-
дей на пожаре.  



194 

Данное обстоятельство может поставить под со-
мнение справедливость и обвинительного приго-
вора суда в отношении всех подсудимых.  

О том, что недопустимо вменять в вину гибель 
определенной группы лиц нескольким обвиняе-
мым, которые не являются соучастниками пре-
ступления, свидетельствует позиция Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации по делу 
о террористическом акте в аэропорте «Домоде-
дово», когда уголовное дело, возбужденное по 
части 3 ст. 238 УК РФ в отношении должностных 
лиц аэропорта, было прекращено, поскольку ги-
бель 37 человек и причинение вреда здоровью 
еще 170 лицам произошли в результате действий 
третьего лица – террориста.  

На основании изложенного, можно сделать сле-
дующие выводы: 

Пожар как событие не может быть основанием 
для объединения в одном производстве несколь-
ких уголовных дел в отношении нескольких лиц, 
не совершивших преступления, в соучастии.  

Пожар как событие не исключает дифференциа-
цию уголовно наказуемых причин или травмиро-
вание людей на пожаре.  

Иное противоречит требованиям закона и нару-
шает принцип справедливости наказания.  
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риминалистическая характеристика преступ-
лений как элемент общих положений част-

ных методик расследования практически всегда 
играет важную, а иногда и решающую роль в эф-
фективном рассмотрении сообщения о пре-
ступлении (ст. 144 УПК РФ), особенно, в ходе его 
раскрытия и расследования на первоначальном 
этапе. 

Известно, что становление и поступательное раз-
витие данной криминалистической категории в 
ее современном представлении проходило в 
60–70-е гг. XX в. Так, в ранних учебниках по кри-
миналистике (1959 и 1962 гг.) рассматривались 
лишь наиболее общие положения расследования 
преступлений [1], и только потом авторы давали 
перечень обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию [2], а некоторые из них стали называть 

К 
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рассматриваемую категорию «задачами рассле-
дования» [3]. При этом необходимо отметить, что 
термин «криминалистическая характеристика 
уголовного дела» упоминался еще в одной из ра-
бот П.И. Люблинского (1927 г.), который писал о 
том, что вполне определенные представления о 
ней уже имели древние римляне, представляв-
шие ее содержание семизначной формулой: кто, 
что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, 
когда [4]. 

На современном этапе развития криминалистики 
как науки и учебной дисциплины отдельные ав-
торы (А.И. Натура, А.А. Маховская) определяют 
криминалистическую характеристику преступле-
ний как абстрактную научную категорию (мо-
дель), являющуюся результатом изучения и 
анализа преступной деятельности, совершае-
мой в определенных условиях реального вре-
мени и пространства (места, территории), 
представляющую собой систему данных о 
наиболее значимых типичных свойствах вида 
(рода) преступления и его особенностях, служа-
щую построению криминалистических версий, 
планированию и оптимальной организации рас-
следования конкретного преступления данного 
вида (рода) [5].  

На наш взгляд, определение указанных авторов 
вполне отвечает требованиям реальности, доста-
точной полноты и актуальности в современной 
теории и практике предварительного расследова-
ния преступлений. При этом очевидно, что дан-
ное определение авторы сформулировали, опи-
раясь на понимание сущности исследуемой кате-
гории А.Г. Филипповым, изложенной им в одном 
из учебных пособий [6]. 

Рассматривая содержание и значение элементов 
криминалистической характеристики преступле-
ний, совершаемых в условиях неочевидности, 
считаем необходимым, в первую очеред, пред-
ставить их типичный набор для любого вида 
(рода) преступления.  

В данном случае такими элементами могут яв-
ляться:  

а) характеристика первоначальной информации 
о событии преступления и ее источниках;  

б) характеристика личности преступника, моти-
вов и целей совершения преступления;  

в) характеристика способа преступления (его 
подготовки, совершения и сокрытия следов и 
иных последствий);  

г)  характеристика следов преступления и меха-
низм их образования; 

д) характеристика основных обстоятельств со-
вершения преступления (места, времени, обста-
новки);  

е) характеристика потерпевшего, виктимный ас-
пект его поведения до и во время совершения 
преступления;  

ж) материальный ущерб, причиненный конкрет-
ными преступными действиями.  

В России на современном этапе развития обще-
ства, как отмечают отдельные авторы, большин-
ство преступлений по своему характеру отно-
сятся к категории неочевидных [7]. В связи с 
этим, В.А. Образцов считает, что данная катего-
рия преступлений, как правило, совершается 
умышленно и по разработанному плану, включа-
ющему действия, направленные на сокрытие не 
только факта преступления, но и самого участия 
в нем конкретных лиц [8]. При этом в ходе раскры-
тия и расследования таких преступлений следо-
ватели, дознаватели, а также оперативные работ-
ники сталкиваются с конкретными элементами 
противодействия установлению следующих 
важных обстоятельств для каждого преступле-
ния:  

–  личности пострадавших и очевидцев; 

–  наличие идентификационных следов и мест 
их локализации;  

–  возможное исчезновение подозреваемого при 
наличии информации о совершенном преступле-
нии;  

–  обнаружение признаков инсценировки крими-
нального события под несчастный случай и т.п. 

Указанные обстоятельства и факты обусловли-
вают наличие у надлежащего субъекта расследо-
вания необходимых и достаточных знаний о кри-
миналистически важных особенностях различ-
ных видов преступлений и умения устанавливать 
неизвестные звенья цепи путем сопоставления 
их с элементами типичной криминалистической 
характеристики преступления. 

Итак, преступлением, совершенным в условиях 
неочевидности, нами будут называться такие 
действия, информация о которых в ходе и по ре-
зультатам рассмотрения сообщения о пре-
ступлении на момент его возбуждения не содер-
жит сведений о самом событии и виновном или 
содержит их преимущественно о событии пре-
ступления и виновном в его совершении либо со-
держит информацию о событии и виновном, но 
при этом отсутствует информация о потер-
певшем в случаях, когда она не подтвердилась 
или впоследствии была исключена. 

Исходя из изложенного, остановимся более по-
дробно только на некоторых элементах кримина-
листической характеристики преступлений, со-
вершаемых в условиях неочевидности. 

1. Характеристика первоначальной информа-
ции о событии преступления и ее источниках. 

Одним из инициаторов наделения видовой кри-
миналистической характеристики преступления 
данным элементом был Р.С. Белкин, который 
признавал, что в случае отсутствия в исходной 
(первоначальной) информации данных о событии 
преступления и о виновном в его совершении, 
или имеются данные только о самом событии 
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преступления, такое преступление все равно счи-
тается неочевидным [9]. 

В данном случае наибольший интерес представ-
ляют два признака такого элемента: объем (до-
статочность) и источник (способ получения). 

В случае, когда речь идет о преступлениях, со-
вершенных в условиях неочевидности, объем 
имеющейся информации будет ограничен факто-
ром неочевидности, что вполне естественно и ло-
гично. Источники, в свою очередь, можно разде-
лить на:  

а) процессуальные;  

б) оперативные, оперативно-разыскные. 

К процессуальным источникам для субъекта рас-
следования можно отнести:  

а) официальные сообщения, полученные в 
должностном порядке, например, от дежурного по 
отделению; 

б) документы, телефонограммы и иные офици-
альные сообщения из медицинских учреждений;  

в) заявления и сообщения граждан соответству-
ющего характера и т.п. 

Информация, получаемая из рассматриваемого 
вида источника (процессуального), характеризу-
ется наличием, как доказательственных дан-
ных, так и данных, имеющих ориентирующий 
характер. Подобный вид информации использу-
ется субъектом расследования, чаще всего, для 
формулирования обоснованного вывода о нали-
чии признаков преступления, что дает процессу-
альное основание для возбуждения уголовного 
дела. 

К оперативным источникам, из которых следова-
тель получает информацию о преступлении, яв-
ляются как официальные данные, полученные, 
например, от сотрудников органа дознания, так и 
сведения, полученные в произвольной форме. 
Такой информации, в силу ее характера, не все-
гда достаточно для обоснованного установления 
необходимых признаков преступления, обуслов-
ливающих законное право субъекта расследова-
ния на возбуждение уголовного дела [10]. 

Исходная информация, получаемая следовате-
лем в ходе расследования преступлений, совер-
шаемых в условиях неочевидности, включает в 
себя, в большей степени, данные о вредных по-
следствиях, а сведения о механизме преступле-
ния и лицах, его совершивших, чаще всего отсут-
ствуют. 

Исходя из особенностей сходной информации, 
получаемой следователем, дознавателем в ходе 
расследования преступлений в условиях неоче-
видности, полагаем, что особую роль в связи с 
рассмотрением данного элемента криминалисти-
ческой характеристики играет информация, свя-
занная именно со способом совершения пре-
ступления. 

Таким образом, свое первое представление о 
преступлении, совершенном в условиях неоче-
видности, субъект расследования получает, бла-
годаря именно первоначальной информации о 
событии преступления и ее источниках.  

2. Характеристика личности преступника, мо-
тивов и целей совершения преступления.  

Результаты анализа литературы по методике 
расследования преступлений, а также, анкетного 
опроса практических работников показывает, что 
характеристика личности преступника, моти-
вов и целей совершения преступления как эле-
мент криминалистической характеристики любого 
преступления является актуальной и, без-
условно, необходимой.  

По мнению С.Ю. Головинова, основу личности 
преступника составляет её психическая струк-
тура, являющаяся целостным системным обра-
зованием – совокупностью социально значимых 
свойств, качеств, позиций, алгоритмов действий и 
поступков человека, сложившихся и определяю-
щих его поведение и деятельность [11]. 

Особое значение в связи с определением лично-
сти преступника имеет место совершения пре-
ступления, которое, как правило, является ос-
новным и незаменимым источником первичной 
информации об особенностях способов поведе-
ния преступника и совершения им преступления 
на различных его этапах, в следах которых отоб-
ражаются (проецируются) в числе прочего и 
личностные характеристики субъекта преступле-
ния. Данная информация позволяет верно спла-
нировать его розыск и задержание, а также, про-
вести идентификацию подозреваемого (обвиняе-
мого) как на уровне «отождествления личности» 
(п. 7 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
разыскной деятельности»), так и в ходе «предъ-
явления для опознания» (ст. 193 УПК РФ), а также 
назначения и проведения некоторых видов су-
дебных криминалистических экспертиз.  

3. Характеристика потерпевшего, виктимный 
аспект его поведения до и во время совершения 
преступления. 

Значение данного элемента криминалистической 
характеристики преступления в совокупности с 
«личностью преступника» определяется их собы-
тийной связью, а также тем, что пострадавший 
для следователя, дознавателя в ходе рассмотре-
ния сообщения о преступлении и потерпевший – на 
первоначальном этапе расследования преступ-
ления, совершенного в условиях неочевидности, 
представляют собой главный и наиболее объек-
тивный источник информации о преступлении.  

Пострадавший (потерпевший) может оказать по-
мощь субъекту расследования в ходе дачи объяс-
нений и допроса предоставлением первичной ин-
формации, способствующей своевременному 
планированию и эффективному проведению от-
дельных следственных действий. В показаниях 
данного субъекта может содержаться ценная 
информация:  



198 

–  об обстоятельствах, месте и времени совер-
шения преступных действий;  

–  о возможном или конкретном преступнике, а 
также, об очевидцах преступления;  

–  о количестве и приметах преступников; 

–  об обстоятельствах, связанных с их появле-
нием на месте преступления;  

–  о средствах и орудиях, применяемых преступ-
ником, и т.п. 

Интерес к потерпевшему как элементу кримина-
листической характеристики преступления обу-
словлен главным образом тем, что в случае нали-
чия факта совершения преступления в условиях 
неочевидности, помимо источника исходной ин-
формации, потерпевший будет представлять со-
бой субъекта, влияющего на ход и, возможно, ис-
ход расследования по делу в виду самого факта 
своего существования. 

4. Характеристика следов преступления и ме-
ханизм их образования. 

Данный элемент криминалистической характери-
стики преступлений по своему содержанию и зна-
чению при определении характера произошед-
шего события и его деталей является наиболее 
предметным, достаточно объективным и весьма 
показательным. В следах и механизме их образо-
вания отпечатывается, фиксируется и изымается 
та информация, которую далеко не всегда воз-
можно получить иным путем.  

Роль данного элемента значительно возрас-
тает в связи с расследованием преступлений, 
совершаемых в условиях неочевидности. Так, в 
случае обнаружения следов отжима ригеля замка 
входной двери в квартиру, перепиливания метал-
лических элементов решеток на окнах, взлома за-
пирающего устройства сейфа или иного локаль-
ного хранилища, где находились пропавшие цен-
ные вещи, деньги, документы и т.д., а также, 

обнаружены следы грязной обуви, окурки сига-
рет, банки из-под пива и т.п., у следователя мо-
жет возникнуть обоснованное предположение 
(криминалистическая версия) о совершении 
именно кражи как способа тайного хищения чу-
жого имущества:  

а) одним или несколькими лицами;  

б) взрослыми или несовершеннолетними;  

в) в какое время;  

г)  кто мог об этом что-либо слышать или видеть 
и т.п. 

Более того, исследование следов на месте про-
исшествия и механизма их образования позво-
ляет не только проследить корреляционную 

связь с другими элементами криминалистиче-
ской характеристики данного вида преступле-

ния, что является особенно недоступным для 
следователя, дознавателя вначале расследова-
ния преступления, совершенного в условиях не-
очевидности, но и определить направление даль-

нейшего расследования. 

Наличие определенных особенностей, характе-
ризующих и другие указанные нами элементы 
криминалистической характеристики преступле-
ний, совершаемых в условиях неочевидности, 
также не подлежит сомнению, как и убеждение в 
том, что данный аспект исследования частных 
криминалистических методик является доста-
точно актуальным как в настоящее время, так и 
на ближайшую перспективу. Ситуация обостря-
ется еще и тем, что большинство научных поло-
жений о рассматриваемой категории преступле-
ний разработаны еще в прошлом веке, что обу-
словливает необходимость их бережного пере-
смотра и уточнения в ходе адаптации к условиям 
современных реалий в криминалистической 
науке и практике раскрытия и расследования не-
очевидных преступлений. 
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ются мотивы террористов при осуществлении за-

хвата заложников, а также проблема противодей-

ствия терроризму в целом. 
 

Ключевые слова: заложник, захват заложников, тер-

роризм, экстремизм, борьба с терроризмом. 
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стория взятия заложников насчитывает ты-
сячи лет: еще в период Римской империи за-

хват заложников практиковался как в быту, так и 
при завоевании соседних территорий, где залож-
ник, как правило, был родственником правителя 
захваченных земель и являлся гарантом повино-
вения покоренной страны [1]. Одно из первых 
письменных свидетельств взятия заложников 
можно найти в Книге Бытия, в главе 14 христиан-
ской Библии. Примерно, в 1913 г. до н.э. Элот, 
племянник Аврама, был взят в заложники вместе 
со всем своим имуществом четырьмя враждую-
щими королями. В средние века захват 

заложников был обычной практикой. В конце во-
семнадцатого века практика выплаты дани «бер-
берийским» государствам стала обычным явле-
нием. 

Активная борьба с терроризмом началась с                                    
60-х годов ХХ века. Наличие серьезной про-
блемы, связанной с захватом заложников по 
всему миру, требовало четкого подхода к ее ре-
шению, а также нормативно-правовой основы, от-
вечающей современным требованиям. Это обу-
словило разработку и принятие Организацией 
Объединенных Наций следующих конвенций: «О 

И 
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преступлениях и некоторых других актах, совер-
шаемых на борту воздушных судов» (Токио, от                             
14 сентября 1963 г.); «О борьбе с незаконным за-
хватом воздушных судов» (Гаага, от 16 декабря 
1970 г.); «О предотвращении и наказании пре-
ступлений против лиц, пользующихся междуна-
родной защитой, в том числе дипломатических 
агентов» (Нью-Йорк, от 14 декабря 1973 г.); «О 
борьбе с захватом заложников» (Нью-Йорк, от                         
17 декабря 1979 г.); «О борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против безопасности мор-
ского судоходства» (Рим, от 10 марта 1988 г.).  

Таким образом, мы видим, что Организация Объ-
единенных Наций большое внимание уделяет во-
просам противодействия терроризму и, в частно-
сти, захвату заложников. В настоящее время за-
хват заложника, согласно положениям Междуна-
родной конвенции о борьбе с захватом заложни-
ков 1979 года, признается преступлением, и под 
ним понимается «захват или задержание лица и 
угроза убийства, ранения или продолжение за-
держания человека (заложника) с целью заста-
вить третью сторону совершить какое-либо дей-
ствие или воздержаться от него в качестве пря-
мого или косвенного условия для освобождения 
заложника» [2].  

Несмотря на предпринятые меры, за последние 
пятьдесят лет произошел ряд громких инциден-
тов с захватом заложников, в том числе, захват 
заложников на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 
году, кризис с заложниками в Иране 1979 года, за-
хват заложников, совершенный TWA в 1985 году, 
захват заложников в посольстве Японии в Перу в 
1996 году и пр. Каждый из них продемонстриро-
вал, что инциденты с захватом заложников терро-
ристами зачастую приводят к большому количе-
ству жертв.  

Рано утром 05 сентября 1972 года группа из 
восьми до зубов вооруженных палестинских тер-
рористов перелезла через ограждение по пери-
метру Олимпийской деревни в Мюнхене (Герма-
ния), вошла в квартиры, где размещалась изра-
ильская олимпийская сборная, и взяла в залож-
ники одиннадцать человек, убив двух из заложни-
ков. Взяв в заложники израильских спортсменов, 
террористы из группировки «Черный сентябрь» 
потребовали освободить более двухсот полити-
ческих заключенных, содержащихся в израиль-
ских тюрьмах, в обмен на освобождение их за-
ложников. Они заявили, что казнят израильских 
спортсменов, если их требования не будут выпол-
нены. На то, что немецкие власти были готовы 
пойти на компромисс с террористами, израиль-
ское правительство категорически отказалось 
рассмотреть возможность выполнения каких-
либо требований. Столкнувшись с отказом прави-
тельства Израиля вести переговоры, власти Гер-
мании взяли роль переговорщиков на себя. 
Группа немецких переговорщиков в течение дня 
постоянно встречалась с террористами «Черного 
сентября». В какой-то момент во время перегово-
ров ряд немецких политиков и переговорщиков 
предложили поменять себя на заложников, но 
террористы из «Черного сентября» отказались, 
зная, что их лучший шанс заставить Израиль усту-
пить их требованиям лежит на израильских 

олимпийских спортсменах. К вечеру террористам 
стало очевидно, что израильское правительство 
не желает выполнять их требования для освобож-
дения своих спортсменов. Затем захватчики из-
менили тактику, потребовав от властей Германии 
предоставить им два самолета, которые доставят 
их в Каир. Немецкие власти не собирались позво-
лять террористам «Черного сентября» покинуть 
страну и разработали план по спасению спортс-
менов, когда они прибудут в местный аэропорт. 
Поздним вечером 05 сентября два вертолета до-
ставили террористов и их пленников на аэродром 
под Мюнхеном. Попытка спасения, предпринятая 
немецкими властями, провалилась, террористы 
узнали о плане, и после смертельной пере-
стрелки все девять оставшихся израильских за-
ложников, пять террористов и один немецкий по-
лицейский были убиты [3]. 

04 ноября 1979 года группа иранских студентов 
захватила посольство США. Условия освобожде-
ния заложников были следующие: власти США 
должны вернуть бежавшего шаха в Иран, вернуть 
ему все имущество, извиниться перед правитель-
ством Ирана за вмешательство в дела страны и 
не вмешиваться впредь. Джон Перкинс, автор 
книги «Новые признания экономического наем-
ного убийцы», описал происходящие события 
следующим образом: «В ноябре 1979 года воору-
женная толпа исламистов захватила здание по-
сольства США в Тегеране и удерживала 52 аме-
риканских заложника 444 дня. Президент Картер 
пытался договориться об освобождении заложни-
ков, а когда переговоры потерпели неудачу, он 
дал добро на военно-спасательную операцию, 
начатую в апреле 1980 года. Это была ката-
строфа» [4]. 

Рассматривая захват заложников именно как пре-
ступление террористической направленности, 
можно отметить, что наиболее распространен-
ными целями данного акта являются требование 
выкупа, чтобы собрать средства для дальней-
шего совершения актов терроризма, мгновенное 
привлечение внимания средств массовой инфор-
мации, общественный резонанс и пр. К другим 
причинам можно отнести использование залож-
ников для вербовки новых членов, а также, в ка-
честве средства вымогательства, чтобы заста-
вить власти пойти на компромиссы, включая 
освобождение заключенных членов группы и дру-
гих политических заключенных. Так, например, в 
2002 году в пакистанском городе Карачи заложни-
ком террористов стал американский журналист 
Дэниел Перл. После его исчезновения, прави-
тельству США было предъявлено требование об 
освобождении боевиков террористической орга-
низации «Аль-Каида» из тюрьмы Гуантанамо. В 
случае невыполнения требований, террористы 
грозились казнить заложника. В качестве доказа-
тельств их намерений к письму с требованиями 
были приложены фотографии Перла со связан-
ными руками и пистолетом у виска. Полиция Па-
кистана и ФБР США активно занималась поис-
ками захваченного журналиста, однако, найден 
он не был. Требования террористов также не 
были выполнены. Труп Дэниела Перла нашли 
расчлененным в пригороде Карачи [5]. 
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С другой стороны, если целью захвата заложни-
ков является привлечение массового внимания 
СМИ к делу, которое поддерживают террористы, 
и при этом выживание не является их целью при 
совершении преступления, заложник может рас-
сматриваться как одноразовый предмет. В таких 
случаях захватчики готовы причинить вред за-
ложникам или убить их, чтобы вызвать как можно 
больший общественный резонанс. Террористы, 
которым «нечего терять» и которые готовы уме-
реть за свое дело, являются наиболее опасными 
типами захватчиков заложников, и с ними слож-
нее всего вести переговоры. Так, наиболее ярким 
примером является теракт 11 сентября 2001 года, 
когда террористы-смертники захватили четыре 
пассажирских самолета, выполнявших внутрен-
ние рейсы в США: два из них врезались в башни 
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один 
самолет рухнул на здание Пентагона в Вашинг-
тоне, четвертый самолет упал в штате Пенсиль-
вания. Всего на этих четырех лайнерах летели 
266 человек. В результате терактов погибли бо-
лее 3100 человек [6]. 

После трагических событий, описанных выше, Ге-
неральный секретарь ООН Кофи Аннан признал, 
что терроризм является главной проблемой и 
призвал все государства объединиться в борьбе 
с ней. Вследствие этого, 28 сентября 2001 года 

Совет безопасности ООН принял резолюцию                                  
№ 1373, где были прописаны действия, направ-
ленные на борьбу с терроризмом. В частности, в 
ней говорится о том, что государства не должны 
допускать развития террористических действий 
на их территории; если на территории государ-
ства происходит планирование или финансиро-
вание терроризма, то лица, осуществляющие та-
кую деятельность, должны быть наказаны по всей 
строгости закона. Также, данной резолюцией был 
утвержден Контртеррористический комитет, кото-
рый призван координировать антитеррористиче-
скую работу и оказывать помощь другим государ-
ствам в борьбе с терроризмом. Кроме того, Кофи 
Аннан заявил, что необходимо: 

–  создать информационный справочник, кото-
рый будет включать в себя сведения об органах, 
осуществляющих борьбу с терроризмом, а также, 
включать базовую информацию о террористиче-
ских организациях;  

–  создать координаторов информационного по-
тока в каждом государстве, которые помогут улуч-
шить обмен информацией и создать своеобраз-
ное информационное поле, которое будет спо-
собствовать активной борьбе с преступлениями 
террористического характера. 
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шений. Сделан вывод о двойственной природе пре-

имущественного права покупки доли в общей соб-
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 гражданском праве исторически наиболее 
распространены на практике преимуще-

ственные права в вещных и обязательственных 
отношениях. Это связано с тем, что они уже мно-
гие века опосредуют весьма значимые с точки 
зрения субъектов гражданского права имуще-
ственные отношения [1, с. 15–17]. Как известно, 
исследования правовой природы данной разно-
видности преимущественных прав широко пред-
ставлены в юридической доктрине как в дорево-
люционный [2, с. 330], так и в советский [3, с. 78] 
периоды нашей истории; присутствуют они и се-
годня [4, с. 32]. Эти права имеют давнюю историю 
[5, с. 148] и, в целом, должным образом урегули-
рованы позитивным гражданским правом.  

В каком-то смысле слова, эти права относительно 
универсальны и более или менее единые под-
ходы к их правовой регламентации установлены 
в законодательстве стран, относящихся к различ-
ным правовым семьям [6, с. 20]. Уже само по 
себе, изучение нами данной разновидности пре-
имущественных прав позволит более глубоко 
уяснить себе содержательные характеристики 
субъективных преимущественных прав в объек-
тивном гражданском праве вообще.  

В то же время, по нашему мнению, исследование 
преимущественных прав в вещных и обязатель-
ственных правоотношениях представляет и само-
стоятельную ценность, поскольку юридическая 

доктрина и в части данной разновидности пре-
имущественных прав до настоящего времени 
единой концепции таких прав не имеется.  

В первую очередь, видимо, следует разрешить 
вопрос о различиях, существующих между пре-
имущественными правами в данных отношениях, 
для чего, прежде всего, обратимся к преимуще-
ственным правам в вещных отношениях, которые 
логически представляют собой исходное начало 
имущественного регулирования, так как во всех 
случаях наиболее значимым аспектом стано-
вится вопрос первоначальных прав на обособ-
ленное в реальной действительности имущество 
и лишь последующие отношения опосредуют 
оборот таких объектов – вещей.  

Уже длительное время в большинстве нацио-
нальных правопорядков основным конститутив-
ным преимущественным правом в вещных отно-
шениях выступает, безусловно, право преимуще-
ственной покупки доли в общей собственности. 
Несмотря на то, что данное преимущественное 
право известно на протяжении веков, его право-
вая природа остается спорной. 

Безусловно, генезис этого преимущественного 
права подробно исследован в литературе [7, с. 20], 
по сути, оно не восходит в своем современном по-
нимании к римскому частному праву или древне-
русскому праву; это творчески и оригинально 

В 
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воспринятая российским законодателем разра-
ботка немецких юристов XIX века, вполне адапти-
рованная под реалии российского законодатель-
ства того времени. Экономические реалии того 
времени требовали концентрации собственности 
на конечную вещь в минимально возможных (а 
лучше – одних единственных) руках как залога 
успешной оборотоспособности вещи вследствие 
единства управления ею. Одновременно защи-
щались и права сособственников, что, в свою оче-
редь, способствовало стабильности граждан-
ского оборота. Таким образом, без каких-либо 
прочих дополнительных действий и затрат тех 
или иных ресурсов (материальных, организаци-
онных, человеческих и т.п.), благодаря преиму-
щественному праву покупки, потенциально повы-
шалась капитализация вещи, а значит, и капита-
лизация экономики, в целом.  

Мы полагаем, что экономически-привлекатель-
ная и юридически-логичная конструкция такого 
рода требует: 

–  во-первых, соучастия в праве; 

–  во-вторых, обязательность уведомления од-
ним соучастником в праве других соучастников о 
намерении совершать в будущем касающиеся их 
юридически значимые действия; 

–  в-третьих, установления цены продажи как 
единого критерия для реализации преимуще-
ственного права покупки доли его обладателем.  

Сегодня конструкция базового преимуществен-
ного права – преимущественного права покупки – 
сформулирована в ст. 250 ГК РФ. Нет смысла 
приводить указанную норму, однако краткую ха-
рактеристику ей дать следует. 

Прежде всего, для реализации данного права из-
начально должно иметь место соучастие лишь в 
одном вещном праве – праве собственности. 
Норма действует в отношении договоров купли-
продажи (п. 1 ст. 250 ГК РФ) и мены (п. 5 ст. 250 
ГК РФ). Преимущественное право заключается в 
покупке доли в общем имуществе преимуще-
ственно перед третьими (законодатель назвал их 
«посторонними») лицами: а) по той же цене и                            
б) на прочих равных условиях. Предусмотрено 
два обычных для российского права исключения 
из указанного правила: продажа доли с публич-
ных торгов в установленных законом случаях и 
продажа доли в праве общей собственности на 
земельный участок собственником части распо-
ложенного на таком земельном участке здания 
или сооружения либо собственником помещения 
в указанных здании или сооружении.  

Порядок реализации данного преимущественного 
права предусмотрен в п. 2 ст. 250 ГК РФ (обяза-
тельность извещения продавцом соучастников в 
праве), установлены и сроки реализации (как об-
щее правило, месяц в отношении недвижимого 
имущества и 10 дней в отношении имущества 
движимого) и т.п., а также, последствия наруше-
ния преимущественного права (перевод прав и 
обязанностей покупателя на обладателя преиму-
щественного права). Как и ранее, постулируется 

архаичный запрет на уступку преимущественного 
права, который, по нашему мнению, подлежит от-
мене.  

Следует отметить, что до настоящего времени в 
литературе не прекращаются споры относи-
тельно природы этого права. К.И. Скловский от-
мечает, что вопрос о природе (вещной или обяза-
тельственной) данного преимущественного права 
не является праздным, поскольку с ним связано 
большое количество судебных споров [8, с. 105], 
что, в принципе, соответствует действительности 
[9].  

Отметим, что обе позиции представлены весьма 
достойными авторами: И.А. Гребенкина, П.А. Быш-
ков и многие другие современные исследователи 
считают право преимущественной покупки огра-
ниченным вещным правом [10, с. 8], тогда как, 
например, Л.В. Кузнецова [11, с. 83] или Е.А. Су-
ханов [12, с. 2] полагают имеющуюся в законода-
тельстве формулировку обязательственной.  

По нашему мнению, исторически в император-
ской России право преимущественной покупки от-
носилось, скорее, к вещным правам [13, с. 211], 
однако, такой подход был основан на не самом 
удачном с точки зрения доказывания преемстве 
римского эмфитевзиса и преимущественного 
права в императорской России. В существующих 
сегодня законопроектах, подготовленных во ис-
полнение положений Концепции развития граж-
данского законодательства Российской Федера-
ции (одобрена решением Совета при Президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства от 07.10.2009) [14], 
следует вещно-правовая природа данного пре-
имущественного права.  

В этой связи, аргументы сторонников вещно-пра-
вовой природы права преимущественной покупки 
сводятся к проявлению в данном праве непосред-
ственности господства над вещью, индивидуаль-
ная определенность вещи, в отношении которой 
возникает преимущественное право, абсолютный 
характер этого права, непосредственное закреп-
ление данного права в законе, прямой зависимо-
сти права преимущественной покупки чужой не-
движимости от существования права собственно-
сти как от основного вещного права [15, с. 16] и 
ряда других, менее существенных признаков, все-
сторонний обзор которых предложен, в частно-
сти, И.А. Гребенкиной, А.П. Бышковым [16, с. 146]. 

Вместе с тем, большинство отмеченных призна-
ков имеет факультативный, либо не вполне оче-
видный характер, а значимость их, в целом, неве-
лика. Единственным «полновесным» критерием, 
по нашему мнению, следует считать наличие или 
отсутствие у преимущественного права такого 
свойства, как право следования [17]: если пре-
имущественное право следует за вещью не при-
менительно к ее «текущему» владельцу, то оно 
обладает свойством вещности (абсолютности), а 
если же оно следует за владельцем, то свойством 
обязательности (относительности).  

Этот вопрос, однако, не столь очевиден. Та же 
апологет свойства «вещности» у преимущест-
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венного права покупки И.А. Емелькина указывает 
на наличие у конструкции права преимуществен-
ной покупки подлинных или мнимых обязатель-
ственных черт и характеристик (особые способы 
защиты права преимущественной покупки чужой 
недвижимости, наличие в ряде случаев «обяза-
тельственного договора» между собственником и 
обладателем вещного права, условия которого, а 
не закон, и определяют порядок и способы реали-
зации преимущественного права [18, с. 236] и 
т.п.).  

Кроме того, даже в законодательстве стран ро-
мано-германской правовой семьи преимуще-
ственное право покупки доли в общей собствен-
ности не просто понимается двояко (в одних стра-
нах – как вещное, в других – как обязательствен-
ное), но бывает и такое, что вещное, по своим 
установленным законом характеристикам, пре-
имущественное право покупки может быть реали-
зовано в рамках относительных правоотношений, 
как, например, во Франции, где изначально сле-
дующее за вещью право, при наличии договора, 
начинает следовать в своей реализации за кон-
кретным лицом [19, с. 187]. В германском праве 
институт преимущественной покупки несколько 
отступает даже от фундаментального для дан-
ного вида гражданских прав требования об обяза-
тельности соучастия и изначально, в зависимости 

от предусмотренной законом ситуации, может 
быть реализован как вещное право, либо как 
право обязательственное. 

Таким образом, по нашему мнению, из россий-
ского и зарубежного законодательства и права, 
отечественной и иностранной юридической док-
трины невозможен сегодня однозначный вывод о 
вещности или обязательности права преимуще-
ственной покупки как базового субъективного пре-
имущественного права в объективном граждан-
ском праве. Данное право может быть как вещ-
ным, так и обязательственным в зависимости от 
установленного законом порядка его реализации, 
сам же критерий определения вещно-правовой 
или обязательственно-правовой сущности по-
рядка реализации один – следует ли преимуще-
ственное право за конкретной вещью или же за 
конкретным лицом.  

Из приведенного выше рассуждения можно 
прийти и к более общему выводу о том, что раз-
личие между вещно-правовой и обязатель-
ственно-правовой конструкцией преимуществен-
ного права вовсе не так велико. Более того, на са-
мом деле, данное различие еще и не столь суще-
ственно с позиций процедурно-организационных 
отношений по реализации такого рода права.  
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ротиводействию контрабанде, являющейся 
одной из важнейших структурных частей со-

временной преступности в Российской Федера-
ции, законодательные и исполнительные органы 

уделяют достаточно много внимания. В совре-
менных условиях после декриминализации то-
варной контрабанды (ст. 188 УК РФ) и масштаб-
ной криминализации контрабанды особо опасных 

П 
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предметов (оружия, наркотиков, а равно порно-
графических материалов или предметов, куль-
турных ценностей или объектов культурного 
наследия, особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов) оно обрело статус 
стратегического направления уголовной политики 
России. При этом необходимо особо выделить 
международный аспект исследуемой проблемы, 
которая обусловлена тем, что анализируемое 
направление борьбы с преступностью (т.е., с кон-
трабандой) всегда неразрывно связывают с необ-
ходимостью обеспечения экономической без-
опасности государства при осуществлении внеш-
ней экономической деятельности. Сложность и 
актуальность поднимаемой проблемы обусло-
вили принятие главами государств – участников 
СНГ специальной Декларации о дальнейшем раз-
витии всестороннего сотрудничества. В этом пра-
вовом акте отмечено: «Мы подчеркиваем, что ор-
ганизованная преступность, терроризм, незакон-
ный оборот наркотических средств и психотроп-
ных веществ представляют серьезную угрозу без-
опасности государств – участников СНГ, и заяв-
ляем о своем намерении вести решительную 
борьбу с этими проявлениями» [1]. Отмечая осо-
бую важность международного сотрудничества, 
вполне логично подчеркнуть, что при заключении 
любого международного договора, ратификации 
какой-либо Конвенции, прежде всего, должна 
быть обеспечена защита интересов своей 
страны, своего народа. 

Сложившаяся в стране сложная криминальная 
ситуация инициировала принятие Государствен-
ной Думой Российской Федерации закона от                              
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ, которым утверждены 
основы системы профилактики правонарушений 
в России. Законодатель определяет профилак-
тику правонарушений в этом нормативном право-
вом акте как «комплекс социальных, экономиче-
ских, правовых, организационно-управленческих 
и ряд других мер, направленных на выявление 
причин, условий и обстоятельств, способствую-
щих совершению правонарушений, а также оказа-
ние воспитательного воздействия на лиц в целях 
недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения» [2]. Особую соци-
ально-правовую значимость анализируемых про-
блем отмечали в своих работах известные уче-
ные, такие как Г.А. Аванесов [3; 4]; К.Е. Игошев, 
И.В. Шмаров [5]; В.Н. Кудрявцев [6] и другие.  

Законодатель в отмеченном выше законе «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» предусмотрел 10 основ-
ных направлений профилактики преступлений, 
среди которых для нашего направления преду-
предительной деятельности следует особо выде-
лить следующие:  

1) объявление официального предостережения 
о недопустимости действий, создающих условия 
для совершения правонарушения, либо недопу-
стимости продолжения антиобщественного пове-
дения;  

2) профилактический учет и профилактический 
надзор;  

3) внесение представления об устранения при-
чин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушения. 

При этом следует подчеркнуть, что правовой ос-
новой осуществления такой многогранной профи-
лактической работы по недопущению контра-
банды в ее широком правовом понимании служат 
соответствующие положения Конституции Рос-
сийской Федерации. Так, в пункте «ж» ст. 71 Кон-
ституции законодатель закрепляет компетенцию 
федеральных органов власти в области экономи-
ческих отношений. Суть их заключается в следу-
ющем: «Установление правовых основ единого 
рынка; финансовое, валютное, кредитное, тамо-
женное регулирование, денежная эмиссия, ос-
новы ценовой политики; федеральные экономи-
ческие службы, включая федеральные банки». В 
условиях участия России во Всемирной торговой 
организации (ВТО) еще более обострилась сло-
жившаяся в стране масштабная диспропорция 
между импортом и экспортом, что поставило рос-
сийского производителя в весьма невыгодное по-
ложение, который вынужден искать варианты 
сбыта товаров, нередко криминальных. Способ-
ствует росту числа уклонения от уплаты таможен-
ных платежей и тенденция к снижению, а нередко 
в обнулении таможенных платежей [7]. 

Определенную негативную роль в организации 
внешней экономической деятельности играет 
также несогласованность законодательства 
стран – участниц Таможенного союза в рамках 
ЕАЭС. Так, формулировка основного состава кон-
трабанды наркотических средств, психотропных 
веществ, содержащаяся в ст. 228 УК Республики 
Беларусь, до сих пор включает деяния по переме-
щению предметов контрабанды через таможен-
ную границу своего государства. Однако речь 
должна идти о таможенной границе Таможенного 
союза в рамках ЕАЭС либо Государственной гра-
ницы Российской Федерации с государствами – 
членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС. Бо-
лее того, создание такого союза и принятие пра-
вового соглашения между его членами, предпо-
лагает, видимо, и согласованность санкций за до-
пускаемые правонарушения.  

Особое внимание законодатель акцентирует на 
обеспечении правового контроля за оборотом во-
оружения, закрепляет компетенцию федераль-
ных органов, содержанию которой посвящен 
пункт «м» ст. 71 Конституции: «Оборона и без-
опасность; оборонное производство; определе-
ние порядка продажи и покупки оружия, боепри-
пасов, военной техники и другого военного иму-
щества; производство ядовитых веществ, нарко-
тических средств и порядок их использования». 
Эта группа обстоятельств в значительной сте-
пени связана с криминализацией и декриминали-
зацией деяний, сопряженных с незаконным обо-
ротом оружия, и тенденциями судебной практики 
по применению соответствующих уголовно-пра-
вовых норм [8, с. 33–35].  

Для реализации рассматриваемого конституци-
онного установления порядка обращения оружия 
приняты правовые документы соответствующих 
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федеральных органов. Так, специальной регла-
ментации подлежит деятельность по ввозу в РФ и 
вывозу за ее территорию продукции военного 
назначения. Эта деятельность регламентирована 
приказом Министра обороны России от 02 мая 
2012 г. № 1050 [9], в котором утвержден порядок 
рассмотрения и согласования получения лицен-
зий на ввоз и вывоз продукции военного назначе-
ния, основные положения которого ранее были 
установлены Указом Президента РФ [10]. 

Ответственными за организацию деятельности, 
связанной с оборотом оружия, являются Главное 
управление международного военного сотрудни-
чества и Управление интеллектуальной соб-
ственности Министерства обороны РФ. В эти 
управления соответствующие организации обра-
щаются с заявлением о выдаче лицензии на ввоз 
и вывоз продукции военного назначения. При 
наличии всего комплекта документов заявление 
направляется в Департамент Министерства обо-
роны по обеспечению государственного оборон-
ного заказа, Департамент ресурсного обеспече-
ния Министерства обороны, Главное управление 
кадров Министерства обороны, Управление зака-
зов по совершенствованию технической основы 
системы управления Вооруженными Силами, Де-
партамент государственного заказчика капиталь-
ного строительства Министерства обороны.  

Как видим, порядок рассмотрения этих заявление 
четко регламентирован от получения заявления 
до выдачи лицензии и при его неукоснительном 
соблюдении правонарушения должны быть ис-
ключены. Однако в действительности это далеко 
не так, потому что незаконный оборот оружия 
представляет обоснованную опасность для насе-
ления страны. 

Таможенная служба РФ дополнительно к приказу 
Министра обороны России установила правила 
совершения таможенных операций и таможен-
ного контроля товаров, необходимых для произ-
водства вооружения и военной техники, авиаци-
онной техники военного и гражданского назначе-
ния, судового газотурбостроения, в том числе, 
материалов, комплектующих изделий, полуфаб-
рикатов, учебного и вспомогательного имуще-
ства. Эти правила действуют в рамках межправи-
тельственных соглашений о производственной и 
научно-технической кооперации оборонных от-
раслей промышленности [11]. В соответствии с 
установленным порядком совершения таможен-
ных операций и таможенного контроля, назван-
ные выше товары не подлежат квотированию и 
лицензированию. При их ввозе в Российскую Фе-
дерацию не требуется сертификатов соответ-
ствия, при этом товары освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин. 

Следует также учитывать, что дополнительная 
регламентация направления деятельности по 
предупреждению контрабандных преступлений 
предусмотрена нормативными правовыми ак-
тами Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК). Основные положе-
ния сформулированы в Административном ре-
гламенте этой службы. 

Особая актуальность, важность и сложность от-
меченных выше политических, экономических, 
оборонных задач предопределяет, что в качестве 
первоочередной организационной проблемы пе-
ред законодателем встает необходимость чет-
кого определения системы субъектов предупре-
дительной деятельности. Так, в соответствии                                    
с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, обеспечение 
законности, правопорядка, общественной без-
опасности, охраны окружающей среды находятся 
в совместном ведении Российской Федерации и 
ее субъектов. Отмеченное конституционное уста-
новление получает дальнейшую конкретизацию в 
ст. 74 Конституции РФ, часть первая которой 
устанавливает: «На территории Российской Фе-
дерации не допускается установление таможен-
ных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных 
препятствий для свободного перемещения това-
ров, услуг и финансовых средств».  

Далее, в ч. 2 ст. 74 Конституции РФ законодатель 
уточняет, что ограничения перемещения товаров 
и услуг могут вводиться в соответствии с Феде-
ральным законом, если это необходимо для обес-
печения безопасности, защиты жизни и здоровья 
людей, охраны природы и культурных ценностей. 

Отмеченные выше конституционные установле-
ния, в соответствии с теорией предупреждения 
преступности, предполагают многоступенчатую 
классификацию субъектов этой деятельности. 
Мы выделяем три уровня субъектов предупре-
ждения контрабандных преступлений и уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей.  

Первый уровень субъектов представлен орга-
нами общей компетенции, т.е., субъектами обще-
социального предупреждения. В данном случае, 
речь идет о представительных органах РФ и субъ-
ектов РФ, издающих законы, которые составляют 
правовую базу предупреждения исследуемых 
преступлений. Особое место в этой системе зани-
мает Президент России, утверждающий принима-
емые Государственной Думой законы, а также из-
дающий Указы, в которых определяются страте-
гические направления борьбы с преступностью. 
Обеспечение выполнения принимаемых законов 
и указов признано основной функциональной обя-
занностью Правительства Российской Федера-
ции, которое мы также относим к этому уровню 
субъектов предупреждения преступлений.  

Второй уровень субъектов предупреждения кон-
трабандных преступлений и уклонения от уплаты 
таможенных платежей составляют федеральные 
органы, компетенция которых включает широкий 
круг вопросов, но среди них важное место зани-
мает организация борьбы с преступностью в той 
либо иной сфере. К ним мы относим конкретные 
министерства Федерального Правительства и 
правительства субъектов Федерации РФ, кото-
рые непосредственно обеспечивают организа-
цию предупреждения исследуемых преступлений 
на федеральном или местном уровне. Предупре-
дительную функцию в пределах, определенных 
законодательно, осуществляют Верховный Суд 
РФ, Генеральная Прокуратура РФ, Федеральная 
служба безопасности РФ, Министерство внутрен-
них дел РФ.  



210 

Третий уровень представляют субъекты преду-
преждения преступлений в сфере обеспечения 
общественной и экономической безопасности, 
здоровья населения и нравственности, а также 
экологической безопасности. Специальное пре-
дупреждение исследуемых преступлений состав-
ляет основную функциональную обязанность 
этих субъектов. Основную нагрузку в этой дея-
тельности выполняют Главное управление по 
борьбе с контрабандой Федеральной таможенной 
службы РФ, Пограничная служба. Ряд важных 
функций по осуществлению противодействия 
контрабандным интервенциям осуществляют 
Главное управление международного военного 
сотрудничества Министерства обороны РФ, 
Управление интеллектуальной собственности 
Министерства обороны РФ, Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК), Роспотребнадзор. 

Соответствующие профилактические мероприя-
тия должны проводиться и на уровне конкретных 
предприятий и организаций, осуществляющих 
внешнеэкономические и смежные с ними опера-
ции. Анализ состояния дел в этой сфере в ООО 
«Таможенный Консалтинг» (г. Краснодар) свиде-
тельствует о должной организации указанной де-
ятельности, реализуемой в отношении, как 

работников, так и клиентов, обращающихся за 
оказанием услуг, связанных с таможенным 
оформлением. Вместе с тем, существует необхо-
димость в повышении уровня правовой грамотно-
сти сотрудников, в том числе в вопросах, касаю-
щихся уголовной ответственности за контра-
банду. 

Таким образом, профилактическая деятельность, 
осуществляемая соответствующими государ-
ственными органами и общественными организа-
циями, является составной частью социальной 
политики в области противодействия контра-
банде. Она направлена на утверждение соци-
ально-полезного образа жизни и, в принципе, 
представляет собой основное направление 
борьбы с преступностью. Следовательно, целью 
профилактики контрабандных преступлений яв-
ляется устранение или смягчение действия при-
чин, а равно факторов, условий, их порождаю-
щих. При этом мы полагаем, что вновь принимае-
мые законы, посвященные внешнеэкономиче-
ским и торговым связям России с другими стра-
нами, в том числе, устанавливающие ответствен-
ность за контрабанду, необходимо будет корре-
лировать с Федеральным законом от 27 ноября 
2010 г. № 306-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации».  
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бжалование – понятие, имеющее весьма 
широкое распространение в теории уголов-

ного процесса. Его также использует законода-
тель, определяя правила поведения субъектов 
правоотношений при подаче жалоб. Одним из ос-
новных его законодательных элементов является 
право на обжалование. 

Правовую основу обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц в досудеб-
ном производстве как гарантию судебной защиты 
прав и свобод граждан в уголовном судопроиз-
водстве составляют предписания ст. 46 Конститу-
ции Российской Федерации и ст. 19 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) в значении принципа уголов-
ного судопроизводства. 

Обжалование имеет различные виды и формы, 
может быть реализовано практически на 

протяжении всего отечественного уголовного су-
допроизводства. Причем право обжалования в 
той или иной мере распространяется на широкий 
круг его участников. Роль и значение обжалова-
ние учеными оценивается весьма высоко.                                      
О.В. Гладышева справедливо считает, что обжа-
лование и следующее за ним контрольное произ-
водство выступает средством защиты и охраны 
прав участником уголовного судопроизводства                                  
[1, с. 74]. 

Одним из наиболее актуальных направлений вы-
ступает обжалование в порядке ст. 125 УПК РФ. 
Актуальность ему придает множество факторов: 
осуществление в рамках досудебного производ-
ства, для которого характерно отсутствие гласно-
сти, существенное правоограничение личности 
при применении мер принуждения и производ-
стве следственных действий, масштабность до-
пускаемых судами здесь ошибок при 

О 
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рассмотрении жалоб и др. В.А. Семенцов по 
этому поводу пишет: «Возможность применения 
принуждения позволяет повысить эффектив-
ность следственных действий, обеспечивает бла-
гоприятные условия для наиболее полной, все-
сторонней и объективной уголовно-процессуаль-
ной деятельности, хотя одновременно влечет 
негативные правовые последствия для личности 
в виде лишения ее конституционных прав и сво-
бод либо стеснения в них» [7, с. 56]. 

Н.Г. Стойко указывает на то, что, как и любые 
иные процессуальные решения, постановления о 
возбуждении уголовного дела, приостановлении 
и возобновлении предварительного следствия 
должны быть законными, обоснованными и моти-
вированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ) [8, с. 180]. Уче-
ными отмечается, что каждое третье решение 
суда первой инстанции, постановленное по пра-
вилам ст. 125 УПК РФ, и которое было предметом 
проверки суда апелляционной инстанции, не со-
ответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ: закон-
ности, обоснованности и мотивированности. 
Кроме того, учитывая количество решений, отме-
ненных и направленных на новое судебное раз-
бирательство или возвращенных заявителю, в 
79,5 % случаев СКМ (судебно-контрольные мате-
риалы – С.Р.) проходят повторное рассмотрение 
судами первой инстанции [9]. 

Согласно статистическим данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, в 2019 г. в порядке ст. 125 УПК РФ в 
суды поступило 119775 жалоб, из них удовлетво-
рено 5301 (4,4 %), отказано в удовлетворении 
22275 (18,6 %). Однако подавляющее большин-
ство жалоб разрешения вообще не получили: по 
92199 (%) производство прекращено, жалобы 
отозваны, возвращены, переданы по подсудно-
сти. В 2020 г. в порядке ст. 125 УПК РФ поступило 
107472 жалобы, из них удовлетворено 4469                       
(4,2 %), отказано в удовлетворении 19572                          
(18,3 %), не получили разрешения 82695 (77 %), 
когда производство прекращено, жалобы ото-
званы, возвращены, переданы по подсудности1. 
Данные сведения демонстрируют как масштаб-
ность проблем, так и потребность в оптимизации 
законодательных положений, регулирующих по-
рядок обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Учитывая, что процедура обжалования по ст. 125 
УПК РФ и сопутствующие ей моменты весьма об-
ширны, в данной работе акцентируем внимание 
на нескольких, с нашей точки зрения, особенно 
значимых моментах. Прежде всего, сузим гра-
ницы исследования обжалования до вопросов, 
касающихся применения правовых позиций Кон-
ституционного Суда Российской Федерации (да-
лее – Конституционный Суд РФ) в рамках указан-
ной сферы. Но и этот аспект для детального рас-
крытия в рамках одной статьи представляется 
слишком объемным. Поэтому отметим наш инте-
рес в части правовых позиций по определению 
предмета обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Наше внимание именно к данному вопросу 

 
1 Судебная статистика / Официальный сайт Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ.                        

обусловлено не только научным интересом, но и 
объективными причинами: наличием существен-
ных проблем именно в части определения пред-
мета обжалования, имеющихся в законодатель-
ном поле, а, соответственно, проникающих и в 
правоприменение. Существенное влияние на 
формирование авторского подхода к определе-
нию предмета обжалования оказала имеющаяся 
научная дискуссия. 

Так, еще 2011 г. в одной из диссертационных ра-
бот отмечалось отсутствие чёткого определения 
предмета обжалования [4, с. 37]. С.Б. Россинский 
и С.А. Роговая пишут: «По смыслу закона, прямо 
вытекающему из содержания ст. 125 УПК РФ, 
предметом судебного обжалования могут яв-
ляться различные действия (бездействие) или 
решения органов предварительного расследова-
ния и прокуратуры, способные причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить 
доступ граждан к правосудию [6, с. 49]. 

По мнению О.А. Лукьяновой, судам необходимо 
тщательно выяснять наличие либо отсутствие 
предмета обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ 
еще на этапе принятия заявления к рассмотре-
нию, что позволит осуществлять уголовное судо-
производство с разумной экономией привлекае-
мых сил и средств и в более короткие сроки, не 
вынуждая его участников проходить все судеб-
ные инстанции по тем заявлениям, где изна-
чально отсутствует предмет обжалования [3,                                         
с. 115]. 

 Проведенным обобщением судебной практики 
выявлены многочисленные решения судов, кото-
рыми заявителям отказано в принятии жалоб, по-
данных в порядке ст. 125 УПК РФ к рассмотрению, 
ввиду отсутствия предмета обжалования. Напри-
мер, Кировский районный суд г. Астрахани (Аст-
раханская область). Постановление от 20 августа 
2020 г. Дело № 3/10-81/2020; Саратовский об-
ластной суд. Апелляционное постановление от 
11 ноября 2020 г. Дело № 22К-2725/2020; Право-
бережный районный суд г. Липецка (Липецкая об-
ласть). Постановление от 10 декабря 2020 г. Дело 
№ 3/12-57/2020. 

Следует учитывать, что ошибиться в предмете 
обжалования может сам заявитель. На практике, 
судьи в этой ситуации отказывают в принятии жа-
лобы, либо прекращают производство по ней в 
ходе ее рассмотрения. Однако прекращение про-
изводства по жалобе, как отмечает В.П. Малинин, 
должно в определенных ситуациях предусматри-
вать невозможность повторного обращения с 
аналогичной жалобой, хотя об этом в законе ука-
зания нет [4, с. 49]. 

Решения судов, которыми заявителям отказы-
вают в принятии жалоб, поданных в порядке ст. 
125 УПК РФ, сложно назвать законными, по-
скольку в тексте УПК РФ нет определения пред-
мета обжалования, как и отсутствует четкое ука-
зание на какие бы то ни было характерные его 

URL : http://www.cdep.ru/index.phd&id=5 (дата обраще-
ния 28.05.2021). 
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признаки. Законодатель ограничился лишь об-
щим положением о том, что обжалованию подле-
жат действия, бездействие и решения дознава-
теля, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного ор-
гана и прокурора, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию1. 

Указанная формулировка вводит многих граждан, 
а также – Правоприменителей в заблуждение от-
носительно своего смысла и процессуального со-
держания, в силу чего, потребовалось вмеша-
тельство Конституционного Суда РФ в определе-
ние этого понятия и как следствие, создание не-
обходимых гарантий для обеспечения надлежа-
щего порядка судебного обжалования. 

Как отмечает К.Б. Калиновский: «Государство, 
выполняя свою обязанность соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина, 
призвано обеспечить эффективную систему вос-
становления этих прав, когда они оказались нару-
шенными. Значительную роль в этой системе иг-
рает Конституционный Суд Российской Федера-
ции, который осуществляет конституционное су-
допроизводство в целях защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина (статьи 1 и 3 Фе-
дерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации») [2]. 

Конституционный Суд РФ неоднократно в своих 
решениях обращался к вопросу о предмете обжа-
лования в порядке ст. 125 УПК РФ. Например, в 
определении от 29 октября 2020 г. Конституцион-
ный Суд обращает внимание на обязанность су-
дей в ходе предварительной подготовки к судеб-
ному заседанию выяснять, имеется ли предмет 
обжалования в соответствии с ст. 125 УПК РФ, а 
это означает, что при отсутствии предмета произ-
водства по жалобе суд обязан прекратить даль-
нейшее ее рассмотрение как бессмысленное (см. 
определение Конституционного Суда РФ от 29 ок-
тября 2020 г. № 2539-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Солодкина 
Игоря Анатольевича на нарушение его конститу-
ционных прав статьей 125 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации и пунк-
том 3 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О практике рассмотре-
ния судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» / Документ опубликован не был // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

В определении от 29 декабря 2019 г. Конституци-
онный Суд РФ сформулировал следующую пра-
вовую позицию: «Рассматривая жалобу по прави-
лам статьи 125 УПК Российской Федерации, суд 
не должен, во избежание искажения сути право-
судия, ограничиваться лишь исполнением фор-
мальных требований уголовно-процессуального 
закона и отказываться от оценки наличия или 

 
1 Отдельные разъяснения содержатся в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г.                          
№ 1 (ред. от 29 ноября 2016 г.) «О практике 

отсутствия законного повода и основания для 
возбуждения уголовного дела, фактической обос-
нованности обжалуемых действий (бездействия) 
и решений. Такая оценка закономерно включает 
в себя и полномочия суда исследовать матери-
алы, служащие основанием для вынесения по-
становления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, подтверждающие или опровергающие 
наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления, обратить внимание соот-
ветствующего должностного лица на конкретные 
нарушения, которые им допущены и которые оно 
обязано устранить». (см. определение Конститу-
ционного Суда РФ от 29 января 2019 г. № 14-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Васильевой Нины Владимировны на 
нарушение ее конституционных прав частью пер-
вой статьи 125 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации». URL : http://doc. 
ksrf.ru/decision/KSRFDecision382123. 

Данная позиция представляет интерес тем, что 
идет вразрез с разъяснениями, содержащимися в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке 
ст. 125 УПК РФ» от 10 февраля 2009 г. № 1, где 
суды ориентированы на проверку в основном 
именно формальной стороны процессуальной 
деятельности в стадии возбуждения уголовного 
дела. Истолкование же уголовно-процессуаль-
ного закона Конституционным Судом позволяет 
расширить предмет обжалования за счет обстоя-
тельств, которые связаны с установлением фак-
тических сведений, влекущих отказ или возбуж-
дение уголовного дела. 

Наличие такой ситуации оценивается неодно-
значно. Расширение предмета обжалования мы 
можем только приветствовать, руководствуясь 
интересами участников уголовного судопроиз-
водства, поскольку такого рода расширение дает 
им больше возможностей быть услышанными в 
досудебном производстве в реализации своих 
прав, а судам принять меры к своевременному 
исправлению возможных нарушений. 

В то же время, появляется озабоченность относи-
тельно вновь складывающейся неопределенной 
ситуации. В связи с этим, возникают вопросы: Ка-
кие именно факты могут теперь рассматриваться 
в качестве предмета обжалования? Как должен 
действовать суд, получив жалобу на отсутствие 
достаточных фактических оснований к отказу или 
возбуждению уголовного дела? Не повлекут ли за 
собой такого рода жалобы излишнее вторжение 
судов в процессуальную деятельность органов 
предварительного расследования и прокурора? 

Практика не демонстрирует однозначных трен-
дов, поэтому ответов на указанные вопросы пока 
нет. 

Есть еще одна правовая позиция Конституцион-
ного Суда РФ, которая опять же представляется 
важной для нашего исследования, изложена в 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 4. 
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определении по жалобе гражданина Чогина Фи-
деля Павловича на нарушение его конституцион-
ных прав ст. 125 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации и ст. 286 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, где указы-
вается на неприемлемость этой жалобы для ее 
рассмотрения Конституционным Судом РФ (см. 
определение Конституционного Суда РФ от 28 ян-
варя 2021 г. № 39-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Чогина Фиделя 
Павловича на нарушение его конституционных 
прав статьей. 

Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ от-
казал в принятии жалобы, а в большей степени 
именно поэтому, обратимся к содержанию ука-
занного решения: Ф.П. Чогин, ссылаясь на акт ар-
битражного суда, признавшего в 2011 г. недей-
ствительным решение налогового органа о при-
влечении юридического лица к ответственности 
за налоговое правонарушение, обратился с заяв-
лением о совершении сотрудниками этого нало-
гового органа преступления, предусмотренного 
ст. 286 УК РФ. Ответом заместителя руководи-
теля следственного органа отказано в принятии 
заявления, в его регистрации и проведении по 
нему проверки с учетом п. 20 Инструкции об орга-
низации приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлении в следственных органах 
(следственных подразделениях) системы След-
ственного комитета Российской Федерации (утв. 
приказом Следственного комитета РФ от 11 ок-
тября 2012 г. № 72), поскольку в обращении от-
сутствовали конкретные сведения о совершении 
преступления. 

Полагая данный ответ незаконным, заявитель 
оспорил его в суде в порядке ст. 125 УПК РФ. По-
становлением районного суда от 27 марта 2020 г., 
а затем и решениями вышестоящих судов, заяви-
телю отказано в принятии жалобы к рассмотре-
нию ввиду отсутствия предмета проверки. 

Как видим, Конституционный Суд РФ не усмотрел 
повода для проведения конституционного кон-
троля и отказал заявителю в принятии его жа-
лобы. 

Сопоставление двух приведенных примеров при-
водит нас к следующим выводам: 

1. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
имеют весьма существенное значение для регу-
лирования уголовно-процессуальных отношений, 
в целом, и в сфере обжалования, в частности. Их 

роль заключается в уяснении и разъяснении пра-
воприменителям конституционно-правового 
смысла имеющихся законодательных положений, 
что позволяет вырабатывать судебную и иную 
практику в соответствии с основными идеями, 
принципами, включая наиболее полную реализа-
цию права на обжалование. 

2. Вместе с тем, правовые позиции Конституци-
онного Суда РФ не могут заменить законодатель-
ные положения, они не служат и дополнением к 
закону, в силу чего, непосредственное примене-
ние правовых позиций возможно только в контек-
сте выполнения именно законодательных пра-
вил. Если закон не предусматривает какого-то 
элемента механизма обжалования, то правовые 
позиции не способны восполнить данный пробел. 

3. Потенциал правовых позиций в вопросе опре-
деления предмета обжалования в порядке ст. 125 
УПК РФ мы видим в том, чтобы, используя общие 
подходы к истолкованию уголовно-процессуаль-
ного закона Конституционным Судом РФ, выде-
лить основные его признаки, характеристики, из-
ложенные в правовых позициях и закрепить их в 
качестве правовой нормы. 

4. По той причине, что заявителю может быть от-
казано в принятии жалобы и проверке по суще-
ству, если суд не усматривает предмет обжало-
вания и в ней нет необходимых сведений для ее 
рассмотрения, на наш взгляд, в законе необхо-
димо сформулировать требования к содержанию 
жалобы, дополнив ст. 125 УПК РФ частью 2.1. 
следующего содержания: 

«2.1. Жалоба заявителя должна содержать: 

1) наименование суда, в который подается жа-
лоба; 

2) данные о лице, подавшем жалобу с указанием 
его процессуального положения, места житель-
ства или места нахождения; 

3) указание на обжалуемое действие (бездей-
ствие), решение; 

4) доводы заявителя; 

5) указание на нарушенные права и законные ин-
тересы; 

6) перечень прилагаемых к жалобе материалов; 

7) подпись лица, подавшего жалобу». 
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Аннотация. В соответствии со статьей 53 Конститу-

ции Российской Федерации, каждый имеет право на 

возмещение государством вреда, причиненного не-

законными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. В 

статье рассматриваются отдельные вопросы, касаю-

щиеся законодательного совершенствования ста-

туса реабилитируемого лица. Ограничения консти-

туционных прав и свобод граждан в связи с приме-

нением правоохранительными органами незакон-

ных мер процессуального принуждения, незакон-

ного уголовного преследования. Порядок возмеще-

ния причиненного вреда реабилитированным. Де-

лаются попытки регулирования отдельных вопро-

сов, возникающих в данной сфере. 
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рование потерпевший, уголовное судопроизвод-
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Annotation. In accordance with article 53 of the Consti-

tution of the Russian Federation, everyone has the right 

to compensation by the State for damage caused by il-

legal actions (or inaction) of state authorities or their of-

ficials.The article discusses some issues related to the 

legislative improvement of the status of the rehabili-

tated person. Restrictions on the constitutional rights 

and freedoms of citizens in connection with the use by 

law enforcement agencies of illegal measures of proce-

dural coercion, illegal criminal prosecution. The proce-

dure for compensation of the harm caused to the reha-

bilitated. Attempts are being made to regulate certain 

issues arising in this area. 
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соответствии со статьей 53 Конституции 
Российской Федерации, каждый имеет 

право на возмещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их 
должностных лиц.  

В правовой теории термин «реабилитация» пони-
мается как уголовно-процессуальный институт, 
состоящий из совокупности правовых норм, регу-
лирующих основания, условия и порядок восста-
новления в правах лиц, привлекаемых в качестве 
подозреваемых, обвиняемых, а также подсуди-
мых и осужденных в связи с применением неза-
конных и необоснованных действий органов уго-
ловного преследования. 

 В своем исследовании Х.А. Расаева указывает 
на то, что, «несмотря на пристальное внимание 
государства к вопросу реабилитации и попытки 
урегулировать споры, возникающие в данной 
сфере, судебная практика сегодня указывает на 
его несовершенство. С каждым годом все меньше 
выносится оправдательных приговоров, а еще 
реже прекращаются уголовные дела на стадии 
следствия по реабилитирующим основаниям»                                    
[5. с. 125]. 

Законодатель определил термин «реабилита-
ция» в УПК РФ как порядок  

восстановления прав и свобод лица, незаконно 
или необоснованно подвергнутого уголовному 

В 
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преследованию, и возмещению причиненного 
ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ). В уголовно-про-
цессуальном кодексе данному вопросу посвя-
щена глава 18, носящая одноименное название. 
Прежде всего, здесь регулируются вопросы свя-
занные с основаниями возникновения данного 
права, определяет субъектов, имеющих обуслов-
ленное право, регламентирует вопросы, касаю-
щиеся возмещения имущественного и мораль-
ного вреда, восстановления иных прав реабили-
тированного лица, а также возмещение вреда 
юридическим лицам. Ш.А. Чич, в частности, вол-
нует вопрос, связанный с определением субъек-
тов, обладающих правом на реабилитацию, осно-
ваний для реабилитации и порядка применения 
норм [7. с. 241].  

Таким образом, с одной стороны, круг вопросов, 
связанных с правовым регулированием реабили-
тации, достаточно широк, однако, с другой сто-
роны – в полной мере при анализе соответствую-
щих статей можно выявить недостаточность пра-
вового регулирования, возникает достаточно 
много спорных, дискуссионных вопросов. Так, в 
части 1 статьи 133 УПК РФ закреплены направле-
ния реабилитации, которые определяют право на 
возмещение имущественного вреда, устранение 
последствий морального вреда, приведен пере-
чень других прав. Здесь определено право на 
возмещение в полном объеме вреда.  

Существует несколько проблем, связанных с пра-
вовым регулированием реабилитации, которые 
необоснованно ее усложняют. По мнению                            
И.И. Головко, «сложность и недостаточная опре-
деленность процедуры реализации права на реа-
билитацию, в первую очередь, связана с опреде-
лением вида судопроизводства, в котором эта 
процедура может быть реализована» [2. с. 172]. 
Достаточно проблемным остается определение 
объема возмещения вреда, причиненного неза-
конным уголовным преследованием [3. с. 94]. 
Объема возмещения в УПК РФ не раскрывается. 
Аналогично в ГК РФ не содержится определение 
используемого понятия «полный объем» [1. с. 29].  

Проблема реабилитации регулируется не только 
уголовно-процессуальным законодательством, а 
законодательством других отраслей права: во-
прос разрешения дела на возмещение и имуще-
ственного, и морального вреда рассматривается 
в разных судебных разбирательствах, граждан-
ское законодательство ограничивает перечень 
оснований для требования компенсации и другие 
проблемы. Рассмотрим их отдельно.  

Во-первых, вопросы реабилитации регулируются 
не только УПК РФ, но и гражданским законода-
тельством. 

Законодатель в части 1 статьи 133 УПК РФ опре-
делил, что только имущественный вред может 
быть возмещен в полном объеме при реабилита-
ции, а что касается последствий морального 
вреда, то статьей 136 УПК предусмотрено только 
лишь официальное извинение и сообщение в 
СМИ (или по месту работы, учебы, жительства). 

В УПК РФ сказано только о возмещении мораль-
ного вреда, когда от имени государства извине-
ние реабилитированному приносит прокурор, что 
же касается компенсации, то этот вопрос перехо-
дит в разряд гражданско-процессуального права. 

На наш взгляд, это не целесообразно, так как в 
уголовном судопроизводстве есть также возмож-
ность на предъявление гражданского иска. Во-
прос о возмещении «имущественного» вреда в 
порядке статьи 399 УПК РФ представляется бо-
лее логичным. 

Таким образом, при решении данного вопроса 
возникает коллизия: поскольку, в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством, 
существует возможность рассмотрения требова-
ния о возмещении «имущественного» вреда, а по 
разрешению вопроса о компенсации «мораль-
ного» вреда, по этому же делу, законодатель 
направляет в рамки гражданского судопроизвод-
ства. 

Решение данной проблемы видим в следующем: 
законодательно установить равную возможность 
разрешения вопросов о возмещении и мораль-
ного, и имущественного вреда в порядке статьи 
399 УПК РФ; для этого необходимо внести изме-
нения в ч. 2 ст. 136 УПК РФ и изложить в следую-
щем виде: «компенсация морального вреда осу-
ществляется в том же порядке, что и компенсация 
имущественного вреда». 

Во-вторых, проблемой в рассмотрении требова-
ния о возмещении вреда, причиненного незакон-
ным или необоснованным уголовным преследо-
ванием, в гражданском судопроизводстве явля-
ется то, что, реабилитируемое лицо вынуждено 
два раза обращаться в суд с требованиями о воз-
мещении ему и имущественного, и морального 
вреда; причем, вред был причинен одним неза-
конным и необоснованным уголовным преследо-
ванием. Данное положение дел не соответствует 
такому принципу уголовного судопроизводства, 
как разумный срок, поскольку затягивает во вре-
мени разрешение дел [6. с. 34]. Часть 2 статьи 136 
УПК РФ устанавливает, что иски о компенсации 
за причиненный моральный вред в денежном вы-
ражении предъявляются в порядке гражданского 
судопроизводства, что отождествляется с иско-
вым производством, то есть лицо обращается в 
суд по правилам, предусмотренным ГПК РФ с ис-
ковым заявлением о возмещении ему «мораль-
ного» вреда, основанном на том, что вред причи-
нен публично-правовым образованием. 

В содержании статей 1069–1070, 1099–1101                                      
ГК РФ имеется определенное положение, в соот-
ветствии с которым, компенсации подлежит лишь 
тот «моральный» вред, который причинен только 
незаконными действиями должностных лиц; «мо-
ральный» вред, причиненный не обоснованными, 
но законными действиями, не подлежит компен-
сации. Это представляется существенным огра-
ничением реабилитируемого по сравнению с по-
рядком возмещения имущественного вреда в со-
ответствии с пунктом 34 статьи 5 и статьи 133 УПК 
РФ.  
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Исходя их вышесказанного, процедура возмеще-
ния имущественного вреда в гражданско-право-
вом порядке не сочетается с порядком преду-
смотренным УПК РФ, в силу чего, реабилитируе-
мый выступает в роли просителя, вынужденного 
отстаивать свои права. Отсюда следует, что по-
рядок по возмещению имущественного вреда 
должен представлять собой более простую про-
цедуру по возмещению вреда.  

В-третьих, Гражданский Кодекс Российской Феде-
рации устанавливает ограничение в виде сокра-
щенного перечня оснований для требования ком-
пенсации, имущественного или морального 
вреда. В пункте 1 статьи 1070 ГК РФ установлено, 
что подлежит возмещению вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного примене-
ния в качестве меры пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде. Часть 3 статьи 
133 УПК РФ предусматривает, что право на воз-
мещение вреда в порядке реабилитации имеет 
также любое лицо, незаконно подвергнутое ме-
рам процессуального принуждения в ходе произ-
водства по уголовному делу. УПК РФ признает за 
ними право на возмещение вреда, если таковой 
будет причинен в результате незаконных прину-
дительных действий дознавателя или следова-
теля [4, с.17].  

Таким образом, гражданское законодательство 
ограничивает круг лиц, которые имеют право ком-
пенсации, так как учитываются меры пресечения, 
которые применяются только к лицу, имеющему 
статус подозреваемого или обвиняемого (в отли-
чие от мер уголовно-процессуального принужде-
ния). Из этого ограничения вытекает следующее: 
компенсации подлежат последствия незаконного 
применения только мер пресечения, а не всех 
мер уголовно-процессуального принуждения. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вы-
вод о том, что законодатель не предусмотрел в 
Гражданском кодексе равных возможностей по 
возмещению вреда, причиненного реабилитиро-
ванному, и, вместе с этим, необоснованно огра-
ничивает его право на возмещение морального 
вреда. 

Исходя из главы 18, можно выделить также, что 
«субъект права на реабилитацию и субъект права 
на возмещение вреда в порядке реабилитации – 
два статуса одного и того же лица». Отличие же 
проявляется в отрезке времени, предоставлен-
ном на обжалование процессуального решения. 
Законодателю необходимо обратить внимание на 
этот факт, так как данные определения должны 
неразрывно совмещаться. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
№ 17 «О практике применения судами норм 
главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилита-
цию в уголовном судопроизводстве», более де-
тально регламентируется вопрос о реабилита-
ции. Однако в данном документе ничего не ска-
зано о частичной реабилитации. Тем не менее, на 
практике довольно часто применяется выделен-
ный вид реабилитации. Отсюда возникает ряд во-
просов: Подлежит ли возмещение частично реа-
билитированному лицу расходов на оказание 
юридической помощи, с учетом каких обстоятель-
ств определять их размер, а также кто будет опре-
делять данный размер расходов и будут ли дан-
ные суммы ограничены? 

Рассмотренные выше вопросы следует учесть 
при дальнейшем совершенствовании института 
реабилитации. Необходимо, чтобы государство 
предоставляло все гарантии и в полной мере со-
действовало в защите законных интересов реа-
билитированных лиц. 
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сматриваемый институт права не осуждается и не 

восхваляется, оставляя выводы о необходимости 

его появления и существования на суд читателя. 
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тдельные упоминания о 12-ти лицах муж-
ского пола, решающих вопрос о виновности, 

либо невиновности лица в преступлении, можно 
найти еще в Русской Правде. Такого рода подход 
соответствовал институту «выборных судей», 
предусмотренному договором города Смоленска 
с немецкими городами (1229 год), Псковской 
(1467 год) и Новгородской (1471 год) судными гра-
мотами, согласно которым, «суд одрин» (или суд, 
«представляющий вече») составляли избирае-
мые «непрофессионалы», которыми процессу-
ально руководил профессионал-тиун, хотя и из-
бирались они недостаточно релевантно (по од-
ному боярину и одному свободному человеку с 
каждого города и т.п.), а зависимость такого суда 
от тиуна была значительной [1]. Однако указан-
ные прообразы института присяжных так и не во-
шли в отечественную практику. В дальнейшем 
средневековый российский законодатель пере-
шел к инквизиционному процессу, в котором для 
суда присяжных места не было.  

Попытка возврата к институту суда присяжных 
произошла лишь в царствование императрицы 
Екатерины II: соответствующие нормы были отра-
жены в проектах Уложенной комиссии 1767 года, 
однако по ряду политических и экономических 
причин этого в окончательном варианте Уложе-
ния сделано не было. Следующая попытка была 
сделана в начале XIX века М.М. Сперанским по 
поручению императора Александра I, однако, и 
тогда участия судебных заседателей в отправле-
нии правосудия не было. 

Следует отметить, что в указанный период вре-
мени в императорской России существовал про-
образ присяжных в виде сословных заседателей, 
которые избирались на отдельные сроки в судеб-
ные палаты на местах, однако их полномочия не 
могут быть сравнимы с современными полномо-
чиями суда присяжных: они способствовали от-
правлению правосудия, но не осуществляли его в 
той же мере, к тому же они защищали не все со-
словные интересы.  

О 
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Некоторая «демократизация» общества того вре-
мени, связанная с осуществлением императором 
Александром II прогрессивных реформ и отмена 
крепостного права, потребовала и либерализа-
ции в сфере отправления правосудия. Основным 
конструктивным элементом такого рода демокра-
тизации стал суд присяжных как ключевой момент 
судебной реформы. 

Над моделью суда присяжных в императорской 
России трудились выдающиеся юристы того вре-
мени (С.И. Зарудин, Д.А. Ровинский, Н.А. Буцков-
ский и др.). Причем, авторы осознавали введение 
в практику достаточно сложной процессуальной 
формы, однако, полагали, что такого рода меха-
низмы станут препятствием коррупции среди су-
дей, судебного произвола и, в итоге, повысят эф-
фективность правосудия, возродят доверие насе-
ления к суду [2]. 

Основные положения о суде присяжных были 
сформулированы в Судебном Уставе 1864 года, а 
после проведения организационных мероприя-
тий, в России заработали «полноценные» суды 
присяжных. 

Российское правосудие в то время представляло 
собой достаточно причудливую смесь элементов 
англо-саксонской (состязательность, элементы 
судебного контроля и т.п.) и континентальной (не-
которые рудиментарные элементы инквизицион-
ного процесса в части исследования доказа-
тельств и проч.) правовых систем, что неминуемо 
сказалось и на особенностях внедрения инсти-
тута суда присяжных в судебную систему [3]. Рос-
сийский законодатель предпринял попытку сов-
местить данные компоненты, отобрав все то нуж-
ное и полезное, что соответствовало бы цели оп-
тимизации российского правосудия. 

Российским законодателем был интерпретиро-
ван и внедрен принцип соблюдения ценза осед-
лости, характерный для английского права. За-
думка заключалась в том, чтобы приблизить ин-
тересы местных общин и правосудия, обеспечить 
справедливость суда и учет интересов населения 
конкретных местностей, однако она не оправда-
лась: исследователи отмечают, что социально-
территориальная общность судей и обвиняемых, 
напротив, приводила к чрезмерно суровым или 
мягким приговорам, нежели это было бы в усло-
виях отправления правосудия профессиональ-
ными судьями [4], что, разумеется, не сказыва-
лось позитивно и на единообразии общероссий-
ской судебной практики. Также, Устав уголовного 
судопроизводства позволял, например, защите 
предоставлять суду положительные сведения о 
личности подсудимого, обосновывать свои вер-
сии происшедшего и т.п. [5]. 

Внедрение суда присяжных в практику импера-
торской России не проходило гладко: к 1870 году 
суды присяжных были организованы лишь в 23 гу-
берниях, хотя планировались в 44-х, чему виной 
была нехватка выделяемых на это бюджетных 
средств и судей, умеющих работать с коллегией 
присяжных.  

Значительной проблемой было также отсутствие 
должного финансирования деятельности присяж-
ных: лишь с 1893 года появилась практика ком-
пенсации присяжным заседателям транспортных 
расходов и расходов на проживание, что объек-
тивно ограничивало небогатых людей, прежде 
всего, представителей крестьянского сословия, 
на участие в отправлении правосудия [6], а на 
уровне закона (Закон «О назначении присяжным 
заседателям от казны суточных и путевых денег», 
в ступивший в силу с 01.01.1914) данный вопрос 
вообще был решен лишь в 1913 году [7]. 

Анализ статистической информации показывает 
нам, что к началу XX века суды присяжных в Рос-
сии рассматривали до 20 тыс. дел в год, а в отно-
сительных цифрах – около 75 % всех уголовных 
дел, рассматриваемых окружными судами, при-
чем около 80 % таких дел были делами о преступ-
лениях против собственности. Помимо имуще-
ственных преступлений рассматривались также 
преступления против жизни и здоровья, свободы 
и чести, служебные преступления. Крайне редко, 
но все же встречались, и преступные деяния в 
сфере религии, порядка управления и прочее [8]. 
Оправдательных приговоров выносилось до                                                    
85 %. Проведенное в 1874 году Министерством 
юстиции России крупное исследование причин 
такого количества оправдательных приговоров 
суда присяжных выявило, что, например, почти 
половина из них была связана с недостаточно-
стью улик, представленных предварительным 
следствием, а четверть – ввиду незначительно-
сти вреда, то есть, обвинение было надуманным, 
а в 11 % случаев суд присяжных оправдал подсу-
димого вследствие тех мотивов, которыми тот ру-
ководствовался, совершая преступление [9].  

Большое количество оправдательных приговоров 
не только объяснялось особенностями ментали-
тета большинства присяжных (соблюдение ими 
христианских заветов, выраженных в Нагорной 
проповеди Христа, повышенное уважение ими 
представителей власти, приоритетность интере-
сов государства перед интересами частных лиц, 
но и социально-политической нестабильностью в 
российском обществе того времени.  

Очевидная тенденция к сужению юрисдикции 
суда присяжных (с конца XIX века и вплоть до 
1914 года – примерно на 15 %), была прервана 
Первой мировой войной, когда с 1914 по 1917 
годы к подсудности суда присяжных были возвра-
щены дела о должностных преступлениях, пре-
ступлениях против общественного благоустрой-
ства и порядка управления, а также, ранее не от-
носившиеся к юрисдикции присяжных заседате-
лей дела о государственных преступлениях, в ос-
новном, о государственной измене. В 1917 году в 
России некоторое время действовал даже специ-
ализированный суд с участием присяжных засе-
дателей – военный суд присяжных, где присяж-
ные избирались в равных долях из числа офице-
ров и солдат (матросов) [10]. 

Суды присяжных были упразднены Декретом 
Совнаркома о суде № 1 от 22 ноября 1917 года, 
однако, фактически действовали на территории 
России еще несколько месяцев. 
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Анализируя указанное выше, можно констатиро-
вать, что суд присяжных в Российской империи к 
1917 году, за отдельными исключениями (компе-
тенция судов присяжных, рассмотрение ими уго-
ловных дел, а не уголовных и гражданских, из-
лишние цены и ограничения для кандидатов в 
присяжные заседатели и т.п.), соответствовал 

классическим образцам европейского присяжного 
правосудия. Российскому законодателю удалось 
избежать некоторых ошибок при формировании 
системы присяжного правосудия, учесть зарубеж-
ный опыт и ориентироваться на лучшие мировые 
образцы в данной области судебной деятельно-
сти. 
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ветствующих должностных лиц. Поскольку органи-

зация работы по ведению государственного учета 
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эффективности деятельности по формированию уго-
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остоверность сведений о преступности и ре-
зультатах борьбы с ней является основой 

уголовной политики государства. При этом обес-
печение достоверности связано с процессами, 
происходящими в самой преступности, а также - с 
деятельностью правоохранительных органов. 
Статистические данные, основанные на недосто-
верных сведениях, не только не приведут к поло-
жительному результату, но и могут усугубить 
негативную тенденцию. Количественные показа-
тели того или иного вида преступлений не всегда 
могут отражать реальную сторону криминальных 
процессов. Так, к примеру, изменение количества 
регистрируемых фактов незаконного оборота 
наркотиков может свидетельствовать непосред-
ственно о наметившихся тенденциях в структуре 
преступности или быть следствием активизации 
работы соответствующих подразделений право-
охранительных органов, или изменением норм 
материального и процессуального права. На се-
годняшний день, статистическая база формиру-
ется правоохранительными органами на основе 
системы единого учёта преступлений. Именно 
она является основным, объёмным, динамичным, 

систематизированным источником сведений о 
правоохранительной деятельности государства. 
Основной проблемой, которая влияет на полноту 
содержания информации – это нахождение, по 
объективным и субъективным причинам, части 
преступлений за рамками статистического учёта 
(латентная часть преступлений).  

Доля латентной части преступлений варьируется 
в зависимости от их видов, общественной опас-
ности и ряда других обстоятельств, в связи с чем, 
необходимо комплексно осуществлять мероприя-
тия, направленные на устранение негативных 
факторов, обуславливающих неполноту инфор-
мации о преступности. В.Н. Шиханов в своем ис-
следовании придерживается двухзвенной клас-
сификации латентных преступлений и подразде-
ляет их на естественно- и искусственно-латент-
ные [7, с. 45]. 

В случае, если сообщение о преступлении по тем 
или иным причинам не поступило в правоохрани-
тельные органы, оно соответственно не отража-
ется в статистической отчётности. Таким 

Д 
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образом, данное преступление относится к 
группе естественно-латентных. 

По сведениям Российской криминологической ас-
социации, латентность в стране находится в рам-
ках 31 %. При этом в правоохранительные органы 
обращалось не более 30 % лиц из числа тех, кто 
указал на свою виктимизацию. Подавляющая 
часть потерпевших от преступлений по различ-
ным мотивам не сообщают о происшедшем. 
Здесь максимальное значение в предоставлении 
данных о происшествии имеют, в том числе, сви-
детели и очевидцы. P.M. Акутаев, изучавший этот 
вопрос в рамках криминологической характери-
стики естественно-латентных преступлений, го-
ворит о лицах, знающих о преступлении, подтвер-
ждая зависимость степени естественной латент-
ности преступлений от активного поведения ши-
рокого круга лиц, которые, не являясь ни потер-
певшей стороной, ни преступником, так или иначе 
осведомлены о преступлении [1, с. 172]. Различ-
ные виды преступлений обладают разной степе-
нью естественной латентности: существует об-
ратно пропорциональная связь между тяжестью 
(общественной опасностью) преступлений и их 
латентностью (т.е. тяжкие преступления значи-
тельно реже остаются латентными). К.К. Горяи-
нов, условно распределил мотивы не обращения 
потерпевших в правоохранительные органы по 
трем группам:  

–  недоверие к правоохранительным органам 
(отсутствие доказательств, нежелание связы-
ваться из-за сложности процедур и т.п.); 

–  наличие возможности защитить свои инте-
ресы альтернативными способами;  

–  мотивы личностно-ситуативного характера 
(опасение мести преступников, нежелание 
огласки факта, нецелесообразности уголовного 
наказания) [2, с. 128].  

Данное обстоятельство свидетельствует об 
уровне правосознания и правовой образованно-
сти граждан. Часть свидетелей, очевидцев, по-
терпевших могут не иметь позитивного правосо-
знания и не занимать активную гражданскую по-
зицию по отношению к совершенному правонару-
шению или вообще не увидеть в содеянном кри-
минальных основ в связи с юридической негра-
мотностью. 

При этом указанная пассивность компенсируется 
за счёт иной категории лиц с позитивными право-
сознанием и морально-этическими установками, 
что приводит к надлежащему отражению инфор-
мации о происшествии и дальнейшему реагиро-
ванию со стороны правоохранительных органов в 
нарушенные правоотношения. 

Этот вопрос хорошо известен в Генеральной про-
куратуре Российской Федерации, и требования к 
работе по правовому просвещению и правовому 
информированию, ее организации таковы, чтобы 
она максимально отвечала задачам повышения 
уровня правовой грамотности и развития право-
сознания граждан, оказания воспитательного воз-
действия в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведе-
ния [8]. 

Множественны случаи, когда сообщение о пре-
ступлении поступило в правоохранительные ор-
ганы, однако, по различным причинам не было 
включено в статистические сведения, хотя суще-
ствующий порядок позволяет его учесть, либо 
оно было необоснованно исключено из статисти-
ческой отчётности, соответственно преступление 
относится к искусственно-латентным. 

Искусственная латентность преступлений прояв-
ляется в случаях укрывательства от регистрации 
и учёта происшествий с признаками состава пре-
ступлений. Правоприменительная практика знает 
большое количество всевозможных способов 
укрытия преступлений от регистрации и учёта                                          
[5, с. 108]. 

Путём внесения некорректной информации о пре-
ступлениях сотрудники правоохранительных ор-
ганов регулируют данные о раскрываемости за-
регистрированных преступлений, что влияет на 
динамику и структуру преступности. Так, только 
на протяжении 2019 и 2020 годов органами проку-
ратуры Российской Федерации поставлено на 
учет почти 300 тысяч укрытых преступлений [10]. 

Возможность влияния и придания преступлениям 
искусственной латентности принадлежит лицам 
относящихся к следующим категориям:  

–  лица, осуществляющие приём и регистрацию 
заявлений, сообщений о преступлениях, а также 
осуществляющих их проверку в порядке статьи 
144 УПК РФ;  

–  должностные лица, расследующие преступле-
ния и ответственные за заполнение статистиче-
ской документации о преступлениях и результа-
тах их расследования (сотрудники следственных 
органов и подразделений дознания);  

–  лица, регистрирующие документы первичного 
учета и формирующие статистическую отчёт-
ность (инспектора по учёту). 

Внесение данных по уголовной статистике пред-
полагает хорошее знание материалов дела и раз-
личных тонкостей: отдельный этап предвари-
тельного расследования содержит ряд реквизи-
тов, каждый из которых, может быть, как самосто-
ятельным, так и в составе группы таковых, при 
этом, в свою очередь, сопоставляется со сведе-
ниями различных процессуальных решений, вы-
носимых в ходе расследования уголовного дела. 

Здесь же необходимо отметить временные за-
траты, необходимые для изучения и заполнения 
сведений. 

В настоящих условиях, учитывая нагрузку на сле-
дователей (дознавателей), фактически, в целях 
экономии служебного времени, последние заин-
тересованы, в первую очередь, в отражении ос-
новных моментов, а именно данных о ходе дви-
жения уголовного дела, а информационные цен-
тры не обладают компетенцией по изменению 
или корректировке данных. Всегда остро стоит 
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вопрос по показателям работы, связанным с уча-
стием в деятельности по выявлению и предвари-
тельному расследованию преступлений различ-
ными оперативными службами правоохранитель-
ных органов. Количество выявленных прокуро-
рами нарушений в сфере уголовно-правовой ста-
тистики за 2016–2017 годы составило почти 3 млн 
[9]. Конечно, не каждый отдельно взятый сотруд-
ник владеет пониманием, какой показатель необ-
ходим подразделению (например, районному от-
делу внутренних дел), так как правоохранитель-
ные органы построены на принципах единонача-
лия и субординации, что исключает автономную 
профессиональную деятельность последнего. 

Современная официальная система регистрации 
преступлений начала формироваться в России с 
середины ХХ века, а в 1968 году принята первая 
инструкция об учете преступлений [4, с. 75]. Та-
ким образом, данный институт широко применя-
ется правоохранительными органами на протя-
жении долгого периода времени, тем самым, вы-
полняя государственную потребность по сбору 
достоверных данных и анализу состояния пре-
ступности. 

Применение сложившейся системы уголовной 
статистики в практической деятельности право-
охранительных органов приводит к тому, что она 
сегодня не выступает фундаментом формирова-
ния уголовной политики государства, а является 
инструментарием при оценке работы самих орга-
нов, при этом не всегда объективной и основан-
ной на реальном состоянии преступности. 

Правоохранительные органы выполняют специ-
фическую задачу по обеспечению внутреннего 
правопорядка на территории Российской Федера-
ции. 

Оценка деятельности состоит в сравнении опре-
делённых позиций статистической отчётности 
(показателей) с этими же позициям отчётов 
предыдущих периодов времени (динамика) либо 
сравнивают с иными позициями отчётности этого 
же периода. 

Необходимо отметить результаты и последствия 
оценки эффективности работы органов внутрен-
них дел по данному принципу. Как правило, ко-
нечной точкой этого процесса является связь с 
дисциплинарной практикой, которая, в свою оче-
редь, непосредственно влияет на дальнейшую 
карьеру сотрудников правоохранительных орга-
нов, и в первую очередь их руководителей. 

Следовательно, служебная карьера и материаль-
ное благосостояние сотрудников правоохрани-
тельных органов на сегодняшний день, не в по-
следнюю очередь, зависят от статистической от-
чётности о состоянии преступности и результатах 
борьбы с ней. 

К.С. Скоромников считал, что наказания не могут 
полностью исключить искажения отчётности - 
проще устранить условия, порождающие это 
уродливое явление [5, с. 109]. 

Определить в качестве главного фактора, детер-
минирующего искусственную латентность пре-
ступлений и управления уголовной статистикой 
только специфичность деятельности правоохра-
нительных органов не даст возможность устано-
вить реальные превентивные меры. 

Единственно правильным выходом из ситуации 
является создание соответствующей информа-
ционной базы в рамках незаинтересованной в ре-
гулировании сведений о преступности организа-
ции. Поэтому аккумуляция данной базы должна 
производится в органах прокуратуры по ряду ос-
нований: прокуратура наделена соответствую-
щими полномочиями по надзору за предвари-
тельным расследованием – полномочия по про-
верке законности принятых решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, прекращении уго-
ловного преследования и т.д., то есть, за резуль-
татами деятельности правоохранительных орга-
нов, кроме того, прокурор, будучи государствен-
ным обвинителем, обладает максимальной ин-
формацией о полноте и качестве имеющихся до-
казательств по уголовному делу и отношению к 
ним лиц участвующих в нем. 

Процессы управления правоохранительными ор-
ганами и формирования уголовной статистики не 
должны совпадать [6, с. 39]. 

Передача функций по формированию уголовной 
статистики из органов внутренних дел может при-
вести к значительному уменьшению искусствен-
ной латентности преступлений. 

В рамках исполнения поручений Президента Рос-
сийской Федерации, в целях организации инфор-
мационного пространства в сфере уголовной ста-
тистики, Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации создается с помощью современных 
информационных технологий государственная 
автоматизированная система «Правовая стати-
стика» [3, с. 27]. 

В качестве новейшей технологической инфра-
структуры система способна изменить существу-
ющие способы обработки статистической инфор-
мации, ввести новые и единые для всех форматы 
сбора и обработки сведений, объединить суще-
ствующие и вновь созданные информационные 
ресурсы, которые используются в сфере борьбы 
с преступностью различными структурами, в том 
числе, с данными судов, вывести на новый уро-
вень методы изучения социальных причин пре-
ступлений и оценки деятельности правоохрани-
тельных органов страны. 
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Аннотация. Среди сфер экономики, наиболее под-

верженных криминальному влиянию, на протяже-

нии последних лет продолжает оставаться финан-

сово - кредитная сфера. Осуществление незаконных 

финансовых операций служит основой для корруп-

ции и организованной преступности.Статья посвя-

щена некоторым аспектам расследования налого-

вых преступлений. В частности, рассмотрены во-

просы выдвижения версий и планирование. Проана-

лизирована судебно-следственная практика, пред-

ложены рекомендации, направленные на повыше-

ние эффективности расследования налоговых пре-

ступлений. 
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Annotation. Among the sectors of the economy most 

susceptible to criminal influence, in recent years contin-

ues to be the financial and credit sphere. Illicit financial 

transactions provide the basis for corruption and orga-

nized crime.The article is devoted to some aspects of 

the investigation of tax crimes. In particular, the issues 

of version nomination and planning are considered. The 

judicial and investigative practice is analyzed, recom-

mendations aimed at improving the efficiency of the in-

vestigation of tax crimes are proposed. 
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реди сфер экономики, наиболее подвержен-
ных криминальному влиянию, на протяже-

нии последних лет продолжает оставаться фи-
нансово-кредитная сфера. 

Осуществление незаконных финансовых опера-
ций служит основой для коррупции и организо-
ванной преступности. 

Ужесточение противолегализационного и налого-
вого законодательства, усиление борьбы контро-
лирующих и правоохранительных органов с «об-
наличиванием», привело к тому, что недобросо-
вестными хозяйствующими субъектами наряду с 
традиционными способами, все чаще, использу-
ются альтернативные схемы по получению 
наличных денежных средств. 

Расследование налоговых преступлений на сего-
дняшний день остается одной из актуальнейших 
тем, что обусловлено масштабными потерями ис-
точников формирования бюджета. 

Разработка версий и планирование являются од-
ними из наиболее важных факторов, влияющих 
на успешное расследование преступлений иссле-
дуемой категории.  

Непосредственно после возбуждения уголовного 
дела, для обес печения эффективности рассле-
дования необходимо выдвинуть рабо чие версии, 
объясняющие возможный механизм совершения 
налого вых преступлений. Версии строятся сразу 
же, как только выявлены признаки совершения 
налогового преступления. 

С 
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На базе исходной информации, послужившей ос-
нованием к воз буждению уголовного дела, сле-
дователем выдвигаются общие версии: 

–  налоговое преступление совершено при об-
стоятельствах, из вестных из имеющихся матери-
алов; 

–  налоговое преступление совершено организо-
ванной группой. 

На начальном этапе расследования частные вер-
сии о налоговом преступлении в основном имеют 
множественный характер, посколь ку на тот мо-
мент существует явный дефицит исходной ин-
формации. 

При этом выдвигаются следующие типичные 
частные следствен ные версии о налоговом пре-
ступлении: 

–  о соучастниках налогового преступления и ха-
рактере их взаи моотношений; 

–  о способах сокрытия налогооблагаемой базы; 

–  об источниках получения сырья и полуфабри-
катов; 

–  о путях реализации выпущенной продукции; 

–  о способах получения налоговых льгот; 

–  о криминальных связях подозреваемых, ме-
стах хранения средств, нажитых преступным пу-
тем, и др. 

При проверке выдвинутых версий основными 
средствами решения следственных задач явля-
ются: 

1) допросы налогового инспектора и других 
участников прове денной проверки; 

2) допросы руководителя, главного бухгалтера и 
иных должностных лиц организации, причастных 
к расследуемому пре ступлению; 

3) допросы представителей контрагентов; 

4) обыски, выемки документов, цифровых носи-
телей информации; 

5) судебно-экономические экспертизы, судебно-
бухгалтерские, аудиторские проверки. 

После определения средств необходимых для 
решениязадачи по выдвинутым следственным 
версиям, следователь приступает к планирова-
нию расследования, и, первостепенно опреде-
ляет последовательность решения сформулиро-
ванных вопросов [1].  

В качестве примера эффективной деятельности 
правоохранительных органов по расследованию 
налоговых преступлений можно рассмотреть 
одно из изученных уголовных дел по факту укло-
нения от уплаты налогов ОАО М. 

В ходе проведения ОРМ установлено, что руко-
водством ОАО реализовывалась противоправная 

схема, в соответствии с которой на реквизиты 
подставных организаций получались акцизные 
марки на табачную продукцию. Данные марки 
наклеивались на произведённую продукцию, за-
тем сотрудниками ОАО, вовлечёнными в преступ-
ный сговор, оформлялись фиктивные акты, в со-
ответствии с которыми произведённая продукция 
признавалась пришедшей в негодность (отсырев-
шей), вследствие чего, якобы производилось уни-
чтожение (потрошение) некондиционной продук-
ции. 

В действительности, ОАО, используя реквизиты 
подставных организаций, осуществляло сбыт 
якобы уничтоженных сигарет в различные реги-
оны Российской Федерации для последующей 
продажи в розничной сети. 

Совместно с подразделениями ГИБДД МВД Рос-
сии применён тактический приём, в процессе осу-
ществления которого на постоянной основе про-
водились проверки автотранспорта, выезжаю-
щего с территории фабрики, с целью копирования 
подложных сопроводительных документов на пе-
ревозимые грузы. 

В местах сбыта табачной продукции проведены 
встречные проверки (опросы, обследование по-
мещений, наведение справок), а также, изъятие 
образцов с якобы уничтоженными ОАО акциз-
ными марками. 

В результате анализа зафиксированных фактов 
сбыта табачной продукции с якобы уничтожен-
ными акцизными марками проводилось опровер-
жение фиктивных актов уничтожения продукции. 
Посредством сличения дат подписания актов уни-
чтожения с информацией о передвижении лиц, их 
подписавших, выявлены обстоятельства, исклю-
чающие возможность присутствия данных лиц 
при подписании актов. 

Проведённые массовые опросы рядовых сотруд-
ников предприятия показали, что потрошение та-
бачной продукции, заявленной как некондицион-
ной, ими не производилось. Сотрудниками под-
разделений ЭБиПК осуществлено привлечение 
специалиста в сфере производства табачной про-
дукции, по результатам которого получено заклю-
чение о невозможности потрошения заявленного 
объёма сигарет в сроки, указанные в актах уни-
чтожения. 

По итогам проведенных мероприятий удалось не 
только доказать причастность конечного бенефи-
циара к противоправной деятельности, но и аре-
стовать принадлежащее ему имущество, зареги-
стрированное на подставных лиц, в размере, до-
статочном для возмещения выявленного ущерба. 

Следующим немаловажным фактором, влияю-
щим на процесс расследования, является плани-
рование. Основными элементами содержания 
плана рас следования налоговых преступлений 
являются: 

–  непосредственные цели, т.е. логические след-
ствия, выведен ные из принятых к проверке вер-
сий или конкретизированные в виде отдельных 
вопросов; 
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–  людские, материальные и интеллектуальные 
ресурсы, имеющиеся в распоряжении следова-
теля, возможность привлечь дополнительные 
силы и средства для решения поставленных за-
дач на различных этапах расследования преступ-
ления; 

–  перечень необходимых для проведения рас-
следования следственных, процессуальных, опе-
ративно-розыскных и иных мероприятий, возмож-
ность их комбинирования; 

–  тактические операции и комбинации, тактиче-
ские приемы, составляющие содержание про-
цессу альных и процессуальных действий; 

–  сроки выполнения этапов плана, сроки произ-
водства отдельных следственных, оперативно-
разыскных, процессуальных, организационных и 
других действий, назначение ответственных лиц; 

–  результаты выполнения плана и его корректи-
ровка. 

Конечным результатом процесса планирования 
является гото вый, сформулированный план рас-
следования. 

В практике расследования и раскрытия налого-
вых преступлений также могут составляться два 

отдельных плана по производству оперативно-
следственных и оперативно-разыскных меропри-
ятий. Первый из них составляется следователем 
с представителем сотрудников оперативного под-
разделения, второй – самостоятельно оперупол-
номоченным, в пределах проверки выдвинутых 
по делу версий.  

Представляется, что составление следователем 
плана работы самостоятельно вполне допустимо 
с процессуальной точки зрения, но нецелесооб-
разно. Следователь, как правило, знает об обсто-
ятельствах совершения преступления только из 
материалов, полученных при проведении перво-
начальных следственных действий. Информация 
же, имеющаяся у оперативного работника, го-
раздо шире, что помогает уменьшить круг воз-
можных версий и определить наиболее вероят-
ные пути их детальной проверки, что, несо-
мненно, должно быть учтено при составлении 
совместного плана расследования. 

В целом, планирование по делам о налоговых 
преступлениях имеет важнейшее значение для 
раскрытия и расследования уголовного дела. Ка-
чественно составленный план расследования 
позволяет отработать все возможные следствен-
ные версии и предложить конкретные мероприя-
тия по их проверке и установлению лица, совер-
шившего преступление. 
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а сегодняшний день в РФ к типичным видам 
коррупционного поведения, носящим угрозу 

дестабилизации национальной экономики, госу-
дарственной политической системы, нарушаю-
щим добросовестность конкуренции и характери-
зующимся общественной опасностью и широкой 
распространенностью, относится незаконное уча-
стие в предпринимательской деятельности                         
(ст. 289 УК РФ).  

Небольшое количество возбуждаемых уголовных 
по признакам ст. 289 УК РФ свидетельствуют о 
высоком уровне латентности исследуемого пре-
ступления. При этом соответствующая компетен-
ция должностного лица и умысел на совершение 
незаконного участия в предпринимательской де-
ятельности может привести к совершению иных 
преступлений как со стороны должностных, так и 
доверенных, а также иных лиц. Как результат, 
следственная практика не всегда может получить 
достаточно обоснованные и однозначные реко-
мендации о наиболее действенных и рациональ-
ных путях расследования. Соответственно, для 
плодотворного воздействия науки на следствен-
ную практику необходимо углубленные познания 
криминалистической характеристики незаконного 
участия в предпринимательской деятельности и 
определения ее структурных элементов. Для 

правильного понимания криминалистической ха-
рактеристики незаконного участия в предприни-
мательской деятельности необходимо опреде-
лить ее составные элементы и установить их кор-
реляцию связей. 

Предмет преступного посягательства. К пред-
мету преступного посягательства относится полу-
чение от подконтрольной организации должност-
ным лицом денег (включая электронные), ценных 
бумаг, материальных ценностей, документов, 
иного имущества, включая имущественные 
права, исключительное право на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации, а также имущества, не связанного 
с осуществлением предпринимательской дея-
тельности и (или) приобретенного незаконным 
путем. Получение денежных средств может про-
изводиться посредством личной передачи или 
безналичного перевода денежных средств. Ввиду 
чего, для расследования немаловажное значение 
будет иметь проверка совершаемых транзакций 
как должностного лица (и его родственников, су-
пругов, бывших супругов), так и заинтересован-
ного лица. Доказательственное значение будет 
заключаться как в размере переводимой денеж-
ной суммы, так и систематичности подобных пе-
реводов.  

Н 
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Личность преступника. Системообразующим 
элементом анализируемого преступления высту-
пает человек, рассматриваемый в качестве субъ-
екта преступления. Субъектом преступления яв-
ляется конкретная личность, имеющая статус 
должностного лица: государственные и муници-
пальные служащие, лица, занимающие государ-
ственные должности РФ, субъектов РФ, выполня-
ющие организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции в государ-
ственных компаниях, государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях, акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых 
принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципаль-
ным образованиям. Ответственность указанных 
лиц возможна в случае наличия законодатель-
ного запрета на участие должностного лица в 
предпринимательской деятельности. 

При собирании данных, характеризующих долж-
ностное лицо, следует определить характер его 
служебной деятельности, деловые качества, до-
пущенные нарушения, имеющиеся у него поощ-
рения и взыскания. Данные сведения можно по-
лучить из материалов личного дела, служебных 
документов, а также свидетельских показаний его 
сослуживцев и руководителей.  

Для наступления события преступления непо-
средственно должностное лицо лично или через 
доверенное лицо должно осуществлять управле-
ние подконтрольной организацией, предоставляя 
последней льготы, преимущества или покрови-
тельство в иной форме. 

Для правильной квалификации незаконного уча-
стия в предпринимательской деятельности с мо-
мента установления факта осуществления покро-
вительства необходимо:  

–  установить основания, дату назначения на за-
нимаемую должность и определить компетенцию 
должностного лица;  

–  соотнести осуществляемое покровительство с 
компетенцией должностного лица. 

Исходя из изученных автором материалов след-
ственной и судебной практики, более 75 % пре-
ступлений совершаются руководителями и заме-
стителями руководителей, наделенными доста-
точной для покровительства компетенцией. Со-
гласимся с выводом А.Л. Сергеева, что значи-
тельная часть должностных преступлений совер-
шаются главами муниципальных образований и 
депутатами органов местного самоуправления                         
[1, c. 70]. Данное заключение применимо и в отно-
шении незаконного участия в предприниматель-
ской деятельности. 

Должностные и доверенные лица относятся к 
наиболее активной возрастной группе: от 35 до 55 
лет. По социально-демографическим признакам 
должностных лиц и доверенных лиц, встречаются 
женщины и мужчины с преобладанием послед-
них. Мотивы совершения преступления долж-
ностного (доверенного лица) характеризуется ко-
рыстной или иной личной заинтересованностью. 

Наличие и нарушение системы законодатель-
ных актов и иных правовых норм, определяющих 

полномочия и функции должностных лиц. Иссле-
дуемое преступление предполагает нарушение 
должностным лицом установленных правовых 
предписаний в личных корыстных целях, выража-
ющихся в осуществлении покровительства под-
контрольной организацией. Таким образом, при 
расследовании необходимо провести комплекс-
ное исследование: нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность государствен-
ного (муниципального органа) и полномочия 
должностного лица и правоприменительных ак-
тов. 

Обобщенные данные обстановки, орудий и 
средств преступления, их места и времени. Ме-
стом подготовки совершения преступления до 
момента осуществления покровительства может 
служить рабочее место должностного лица и 
(или) место его проживания, арендуемое дове-
ренным лицом помещение, место проживания до-
веренного лица, сторонняя организация, а также 
иные государственные органы. 

Преступление носит длящийся характер. С мо-
мента учреждения и участия в управлении до мо-
мента осуществления покровительства может 
пройти большой промежуток времени, что может 
негативно сказаться на обнаружении следов пре-
ступления [2]. Длительность преступления нахо-
дится в прямой зависимости от сложности осу-
ществляемого покровительства и, если управлен-
ческие вопросы могут быть разрешены в течение 
нескольких месяцев после учреждения организа-
ции, то осуществление покровительства зависит 
от установленного законом порядка. С учетом 
вида покровительства, следователю необходимо 
оценивать время, необходимое для подготовки 
соответствующих документов, порядок и сроки их 
согласования, утверждения.  

Немаловажным элементом обстановки соверше-
ния должностных преступлений имеет «долж-
ностная среда» [3, c. 73–74]. Зная внутреннюю ор-
ганизацию работы государственных и муници-
пальных органов, установленные законом права 
и обязанности должностных лиц, граждан, орга-
низаций, а также должностную среду, в целом, 
следователь сможет своевременно выявить факт 
исследуемого преступления.  

Способ совершения преступления. Исследуемое 
преступное деяние представляет сложнооргани-
зованную систему действий виновного лица не 
только во время, но и после преступного события, 
что, в силу систематичности и длящегося харак-
тера предпринимательской деятельности, имеет 
особое значение. Соответственно, для того, 
чтобы узнать о событии, необходимо выделить 
связанные с ним изменения [4, c. 42]. Должност-
ное лицо совершает преступление путем учре-
ждения и (или) участия в управлении коммерче-
ской (создания) организации лично и (или) через 
доверенное лицо. Для наличия состава преступ-
ления наравне с фактом учреждения и участия в 
управлении необходим факт покровительства 
подконтрольной организации, и нарушение уста-
новленного законом запрета на осуществление 
должностным лицом предпринимательской дея-
тельности.  
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Механизм следообразования достаточно опреде-
лен. При совершении преступления обнаружение 
следов осуществляется при проверке докумен-
тов, подтверждающих статус и компетенцию 
должностного лица, сопровождающих процедуру 
предоставления должностным лицом подкон-
трольной организацией льгот, преимуществ, по-
кровительства в иной форме, финансово-хозяй-
ственной отчетности подконтрольной организа-
ции. 

Таким образом, криминалистическая характери-
стика незаконного участия в предприниматель-
ской деятельности является частной и вспомога-
тельной к методикам расследования должност-
ных и экономических преступлений.  

Структуру криминалистической характеристики 
незаконного участия в предпринимательской де-
ятельности образуют: 

–  предмет преступного посягательства и усло-
вия его охраны от посягательства;  

–  личность должностного лица, в т.ч., управлен-
ческое решение о назначении на занимаемую 
должность и личность доверенного лица, их цели, 
мотивы;  

–  наличие и нарушение системы законодатель-
ных актов и иных правовых норм, определяющих 
полномочия и функции должностных лиц;  

–  обобщенные данные обстановки совершения 
преступления; 

–  механизм совершения преступления – его 
подготовка, способ и постпреступное поведение 
участников – с преобладанием документального 
фиксирования действий;  

–  типичные способы подготовки, совершения и 
сокрытия незаконного участия в предпринима-
тельской деятельности, с преобладанием доку-
ментального фиксирования действий;  

–  типичные следы и иные фактические данные. 
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Аннотация. Организация незаконной миграции яв-

ляется сложным противоправным явлением, вклю-

чающим деятельность по ее упорядочению, созда-

нию условий и практическому осуществлению ми-

грационного процесса. В статье рассмотрены от-

дельные вопросы квалифицирующих признаков ор-

ганизации незаконной миграции, которые, по мне-

нию автора, должны быть приняты законодателем. 

Изложены факторы современности, обуславливаю-

щие необходимость совершенствования уголовно-

правовых средств борьбы с незаконной миграцией. 

Обосновано положение о необходимости усиления 

ответственности за незаконную миграцию и ее орга-

низацию. 
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of illegal migration, which, in the author's opinion, 

should be adopted by the legislator. The factors of mo-
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stated. The statement on the need to strengthen re-

sponsibility for illegal migration and its organization has 
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рганизация незаконной миграции является 
сложным противоправным явлением, вклю-

чающим деятельность по ее упорядочению, со-
зданию условий и практическому осуществлению 
миграционного процесса. Незаконная миграция 
наносит существенный вред нашему государству. 
С учетом роста массовой миграции, событий по-
следних лет в государстве вблизи наших границ, 
противоправной деятельности определенных сил 
против России, борьба с организацией незакон-
ной миграции становится важной государствен-
ной задачей. 

Современная международная обстановка харак-
теризуется активизацией террористических и 
иных реакционных формирований. Они не скры-
вают своих планов и намерений распространения 
своего влияния на территории нашей страны, для 
чего необходимо проникновение носителей их ре-
акционных идей в Россию. В связи с различными 
событиями вблизи границ РФ, не исключена мас-
совая миграция, в том числе, незаконная мигра-
ция в нашу страну. В существующей обстановке 
необходим уголовно-правовой заслон подобным 
намерениям. Нуждается в детальном исследова-
нии и рассмотрении ответственность за незакон-
ную миграцию и ее организацию. Несомненно, 

что транснациональный характер преступной де-
ятельности[5], усиливающаяся русофобия прояв-
ляются и в незаконной миграции в нашу страну. 
Распространение реакционных религиозных и 
иных взглядов крайне отрицательно сказывается 
на функционировании отечественных культурных 
ценностей. Реально организация незаконной ми-
грации может осуществляться за пределами Рос-
сии и фактически оставаться вне досягаемости 
нашего уголовного закона. Не исключено созда-
ние преступных группировок вне страны, их связи 
с функционерами этих группировок на территории 
России и создание нелегальных каналов как пра-
вомерной, так и незаконной миграции в РФ. Со-
бытия на Ближнем Востоке, в Афганистане могут 
стать катализаторами указанных явлений. Уго-
ловно-правовое противодействие этих явлений 
является, на наш взгляд, крайне необходимой ме-
рой [1]. 

Высказано предложение о введении в ч. 3                           
ст. 322.1 УК РФ квалифицирующего признака: «С 
целью распространения крайних религиозных 
взглядов, вербовки лиц для участия в междуна-
родной террористической деятельности, созда-
ние международных преступных сообществ» [1]. 
Автор названного предложения П.А. Акименко 

О 
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предлагает в примечании к ст. 322.1 УК РФ дать 
определение крайним религиозным взглядам и 
международному преступному сообществу и дает 
им определение. Он предлагает под крайними ре-
акционными взглядами нетрадиционные религи-
озные учения, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также, на унижение до-
стоинства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе. Он 
предлагает также определение международного 
преступного сообщества. 

Разумеется, введение предлагаемого квалифи-
цирующего признака усложняет уголовно-право-
вое регулирование рассматриваемых обществен-
ных отношений. Но усиление, активизация дея-
тельности указанных и других запрещенных групп 
и течений влечет рост преступности и социальной 
напряженности, негативно влияет на управление 
в целом, а потому необходимо. 

Полагаем, что рассматриваемый признак должен 
быть включен в ст. 322.1 УК РФ. Можно согла-
ситься и с его содержанием, добавив термин о за-
прещении в нашей стране террористических те-
чений (например, «Талибан» и другие). Отметим, 
что предлагаемый квалифицирующий признак 
близок по своему содержанию к организации не-
законной миграции с целью совершения преступ-
ления, поэтому оба признака можно объединить 
в один: «С целью совершения преступления на 
территории РФ или с целью распространения 
крайних религиозных и иных реакционных взгля-
дов, вербовки лиц для участия в международной 
террористической деятельности, создания меж-
дународных преступных сообществ, участия в за-
прещенных в РФ террористических организа-
циях». 

Для предупреждения организации незаконной 
миграции и борьбы с ней важное значение имеет 
деятельность должностных лиц и иных сотрудни-
ков органов, осуществляющих контроль за мигра-
цией, в том числе, органов внутренних дел. Уча-
стие указанных лиц в организации незаконной ми-
грации представляет повышенную общественную 
опасность и должно квалифицироваться как тяж-
кое преступление. 

Анализ содержания миграционного процесса по-
казывает на то, что на различных его этапах к его 
документальному оформлению и фактической 
реализации причастны сотрудники различных ор-
ганов и организаций. Часть этих сотрудников мо-
жет использовать свое служебное положение, 
участвуя в организации незаконной миграции. Су-
дебная практика свидетельствует о высоком 
уровне коррупции в стране с участием должност-
ных лиц, использующих свои служебные полно-
мочия. Соучастие должностных лиц в организа-
ции незаконной миграции проявляется в дей-
ствиях по предоставлению мигрантам работы, 
проживания и перемещения по территории РФ. 
Особую общественную опасность представляют 
действия должностных лиц по организации 
въезда в Россию иностранных граждан или лиц 
без гражданства, транзитного проезда через 

территорию нашей страны указанных лиц. В ука-
занных действиях принимают участие не только 
должностные лица органов и организаций, но и 
иные сотрудники. Помимо сотрудников, осу-
ществляющих процесс въезда, проживания и пе-
ремещения незаконных мигрантов, организацию 
незаконной миграции совершают руководители 
коммерческих организаций, осуществляющих 
экономическую деятельность (в системе хозяй-
ства, строительстве, торговле и другие). Рост кор-
рупционных проявлений показывает, что не 
только должностные лица, но и сотрудники, вы-
полняющие управленческие функции и реализу-
ющие свои полномочия по въезду, перемещению, 
проживанию мигрантов, могут быть причастны к 
организации незаконной миграции. Речь идет о 
служебных полномочиях сотрудников государ-
ственных, муниципальных, коммерческих органи-
заций. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необхо-
димости законодательного закрепления квалифи-
цирующего признака – «организация незаконной 
миграции с использованием служебного положе-
ния». Учеными высказаны два взгляда на содер-
жание данного признака. К первому относятся 
предложения о совершении данного преступле-
ния должностными лицами [2]. Это, по нашему 
мнению, верное предложение, но оно не учиты-
вает всех видов использования должностных и 
иных служебных полномочий при организации не-
законной миграции. Поэтому, при всей ценности 
названных предложений, они не в полной мере 
охватывают практику совершения указанного 
преступления. 

Полагаем, что обоснованно предложение о до-
полнении ст. 322.1 УК РФ квалифицирующим при-
знаком о совершении организации незаконной 
миграции с использованием служебного положе-
ния. Использование служебного положения в рас-
сматриваемом случае представляет собой ис-
пользование служащими полномочий, предостав-
ленных им в связи с занимаемой должностью, а 
также использование авторитета власти или за-
нимаемого служебного положения [4]. Служеб-
ные, в том числе и должностные, полномочия ис-
пользуются работниками для совершения органи-
зации незаконной миграции.  

Полагаем необходимым ввести один квалифици-
рующий признак об отягчающей ответственности 
за организацию незаконной миграции с использо-
ванием служебного положения. В данном при-
знаке может быть как ответственность за исполь-
зование должности, так и служебного положения: 
«Организация незаконной миграции с использо-
ванием должностного или иного служебного по-
ложения». 

Общественная опасность рассматриваемых пре-
ступлений, совершенных из корыстной или иной 
личной заинтересованности, увеличивается в за-
висимости от размеров организации незаконной 
миграции. В условиях совершения данного пре-
ступления с участием различных организаций 
этот признак проявляется не только в стремлении 
получить материальную выгоду в каждом кон-
кретном случае, но и в общем количестве 
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совершенных преступлений, то есть, в размерах 
организации незаконной миграции. Увеличение 
количества рассматриваемых преступлений 
прямо влияют на материальный ущерб, причиня-
емый их совершением, на проявление корыстной 
или иной личной заинтересованности. Этот фак-
тор и оказывает влияние на содержание квали-
фицирующего признака организации незаконной 
миграции, который должен быть в составе ст. 
322.1 УК РФ – крупный размер (количество) пре-
ступлений. 

Заслуживает внимания и организация незаконной 
миграции, осуществляемая с использованием 
средств массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (включая 
сети «Интернет»). Указанные средства использу-
ются для реализации услуг (создания условий) по 
организации незаконного въезда на территорию 
России иностранных граждан, для координации 
действий внутри и вне преступной группы и дру-
гое. Речь идет об использовании информацион-
ных технологий в преступной деятельности во-
обще. Как известно, к сожалению, информацион-
ные технологии все шире используются преступ-
никами. Положительные свойства этих техноло-
гий могут быть направлены на достижение пре-
ступных целей. В криминалистике сформирова-
лась научная теория использования информаци-
онных технологий в расследовании (цифровая 
криминалистика) [3]. Одним из направлений реа-
лизации положений этого учения является иссле-
дования использования преступниками информа-
ционных технологий в процессе подготовки, со-
вершения и сокрытия преступлений. Применение 
преступниками рассматриваемых средств значи-
тельно усложняет деятельность по раскрытию и 
расследованию преступлений, в том числе, и ор-
ганизации незаконной миграции. В этом состоит 
повышенная общественная опасность таких пре-
ступлений. Разумеется, для их дифференциации 
в статьях Особенной части УК РФ или Общей ча-
сти должно быть положение об особой обще-
ственной опасности преступлений, совершенных 
с использованием средств вычислительной тех-
ники. Именно вычислительной техники в целом, а 
не только ее отдельных частей, типа «Интернет» 
и другие. Поэтому целесообразно дополнить ч. 2 
ст. 322.1 УК РФ квалифицирующим признаком:                          
«с использованием средств вычислительной тех-
ники». 

Общественная опасность преступлений с пере-
численными квалифицирующими признаками бо-
лее высокая. Соответственно этому, предусмот-
рено и более строгое наказание. Поэтому эти при-
знаки должны быть введены в отдельные части 
ст. 322.1 УК РФ. 

Итак, анализ теоретических положений и прак-
тики расследования и судебного разбиратель-
ства уголовных дел об организации незаконной 
миграции дает основание для следующих выво-
дов. 

Существующий уровень дифференциации ответ-
ственности за совершение организации незакон-
ной миграции недостаточен. Высказанные пред-
ложения ученых по совершенствованию системы 

квалифицирующих признаков этого преступления 
заслуживают внимания, в большинстве своем – 
одобрения, но с учетом изложенных замечаний. 
Система квалифицирующих признаков должна 
быть, по нашему мнению, реформирована с уче-
том высказанных предложений. Система должна 
соответствовать степени общественной опасно-
сти преступного деяния. 

На основании изложенного, с целью дальнейшей 
дифференциации ответственности в ст. 322.1 УК 
РФ необходимо вести следующие квалифициру-
ющие признаки: 

–  п. «а» ч. 2 – «с использованием информацион-
ных технологий»; 

–  п. «б» ч. 2 – «совершенное группой лиц по 
предварительному сговору»; 

–  п. «а» ч. 3 – «совершенное организованной 
преступной группой»; 

–  п. «б» ч. 3 – «с целью совершения преступле-
ния на территории РФ или с целью вербовки лиц 
для участия в международной террористической 
деятельности, распространения крайних религи-
озных и иных реакционных взглядов, создания 
международных преступных сообществ, участия 
в запрещенных в РФ террористических организа-
циях»; 

–  п. «в» ч. 3 – «с использованием должностного 
или иного служебного положения»; 

–  п. «г» ч. 3 – «совершенных в крупном раз-
мере». 

Таким образом, предлагаемая система квалифи-
цирующих признаков позволяет дифференциро-
вать уголовную ответственность в соответствии с 
общественной опасностью совершенного пре-
ступления. Тяжести совершенного преступления 
должно соответствовать и наказание. Отметим, 
что санкции по ст. 322.1 УК РФ с 2004 года пре-
терпевали неоднократные изменения. Все модер-
низации направлены на ужесточение наказания, 
что связано с повышенной общественной опасно-
стью организации незаконной миграции. Данное 
преступление нередко связано с такими опас-
ными деяниями, как терроризм, незаконный обо-
рот наркотических средств, торговля оружием, 
несовершеннолетними и другими. Массовый ха-
рактер незаконной миграции, отягчающие обсто-
ятельства ее организации представляют угрозу 
безопасности страны. Есть все основания пере-
нести ст. 322.1 УК РФ из разряда преступлений 
средней тяжести в разряд тяжких преступлений. 

В соответствии с изложенным, наказание за дея-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, 
должно предусматривать существующие санкции 
в виде штрафа, общественных работ, исправи-
тельных работ, принудительных работ и лишения 
свободы на срок до 6 лет. 

Наказание за деяние, предусмотренное ч. 2                         
ст. 322.1 УК РФ, должно быть до 8 лет лишения 
свободы; наказание за деяние, предусмотренное 
ч. 3 ст. 322.1 УК РФ, – на срок до 10 лет лишения 
свободы. 
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Такие изменения санкций будут соответствовать 
степени общественной опасности преступлений, 
предусмотренных ст. 322.1 УК РФ, и принципу 
справедливости. 

Незаконная миграция, осуществляемая гражда-
нами иностранного государства или лицами без 
гражданства, с целью совершения преступления 
на территории РФ или распространения реакци-
онных взглядов, вербовки для участия в террори-
стической деятельности, создания преступных 
сообществ, общественно опасна и должна быть 
уголовно наказуема. Мигрант, незаконно въезжа-
ющий в Россию с преступной целью, осознавая 
общественно опасный характер своих действий, 
должен нести уголовную ответственность. 

В настоящее время борьба с незаконной мигра-
цией ведется в одностороннем порядке – пресе-
чение организации этого явления. Незаконные 

мигранты к уголовной ответственности не при-
влекаются. Повторное деяние мигранта (после 
привлечения к административной ответственно-
сти) должно пресекаться уголовно-правовыми 
мерами. Поэтому, наряду с ответственностью за 
незаконную миграцию, с целью совершения пре-
ступления, вербовки наемников, распростране-
ния крайних религиозных и иных реакционных 
взглядов, участия в запрещенных в РФ террори-
стических организациях, необходима уголовная 
ответственность за незаконную миграцию, совер-
шаемую повторно после привлечения лица к ад-
министративной ответственности за незаконную 
миграцию впервые. 

Полагаем, что изложенные предложения по уси-
лению уголовной ответственности за незаконную 
миграцию будут способствовать борьбе с этим 
опасным преступлением. 
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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных 

положений Конституции Республики Ангола, 

направленных на уточнение миссии Национальной 

полиции Анголы и предопределяющих общий фор-

мат режима служебной дисциплины в ее рядах, а 

также, устанавливающих конституционную гаран-

тию от различного рода проявлений полицейского 

произвола. Уточняя воздействие концепции консти-

туционной идентичности на механизм норматив-

ного закрепления режима служебной дисциплины в 

соответствующем законодательном акте, авторы 

приходят к выводу о наличии корреляции между 

дисциплинированностью и деонтологией професси-

ональной полицейской службы. 
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актор освобождения африканских госу-
дарств от колониального гнета и динамика 

их современного развития по пути укрепления де-
мократии демонстрируют формирование новой 
конструкции правоохранительной системы, клю-
чевым компонентом которой является Нацио-
нальная полиция. Соответствуя по основным во-
просам своего построения и реализации обще-
ственной функции правоохранения универсаль-
ным канонам полицейской институции, Нацио-
нальная полиция каждой африканской страны 
имеет характерные особенности, основанные на 
многовековом пути своего самобытного суще-
ствования и сохранении своей уникальности, во-
площенной в конституционной идентичности. По 
определению отечественного конституционали-
ста Г.А. Гаджиева, «феномен идентичности по-
рожден прежним, оправдавшим себя на протяже-
нии веков социальным опытом, с онтологической 
точки зрения – это «переживание» в настоящем 
прежней исторической реальности» [1]. Актуаль-
ность обращения к особенностям нормативно-
правового закрепления режима служебной дисци-
плины в рядах Национальной полиции отдельных 
государств африканского региона, в контексте 
конституционной идентичности, обусловлена 
следующими обстоятельствами.  

Во-первых, аккумулированием в действующем 
законодательстве и Положениях о прохождении 
службы в африканских полицейских формирова-
ниях богатого опыта ряда государств Западной 
Европы, в юрисдикцию которых на протяжении 
длительного времени входили конкретные 
страны африканского континента, вобравшие в 
уклад своей жизни, язык, культуру и правовую си-
стему традиции европейской цивилизации, в том 
числе и в отношении организации национальной 
правоохранительной системы. Подтверждением 
указанного тезиса является вывод, к которому 
пришел профессор Лиссабонского Католического 
университета Дж. Миранда, выявивший общее в 
текстах конституций ряда португалоговорящих 
африканских стран (Республика Ангола, Респуб-
лика Гвинея-Бисау, Республика Кабо-Верде, Рес-
публика Мозамбик, Демократическая Республика 
Сан-Томе и Принсипи), отдельные статьи кото-
рых регламентируют миссию полицейской инсти-
туции [6].  

Во-вторых, необходимостью проведения в про-
цессе преподавания специальных дисциплин в 
образовательных организациях системы МВД 
России сравнительно-правового анализа соот-
ветствующих нормативных положений в части 
правового регулирования служебной дисциплины 
и ее деонтологического смысла. В данном случае, 
речь идет о выявлении общего, особенного и еди-
ничного в обширном массиве правовых норм, об-
ращенных к деонтологическим основам служеб-
ной дисциплины в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и в Национальной полиции 
африканских государств. Вместе с тем, мы кон-
статируем отсутствие глубоких научных исследо-
ваний в различных плоскостях взаимодействия 
отечественных и африканских полицейских струк-
тур по линии МВД России, а также, неразработан-
ность в научном плане отдельных направлений 
организации служебной деятельности в 

африканских полицейских формированиях, вклю-
чая направление, связанное со служебной дисци-
плиной. В этой связи, следует заметить, что фун-
даментальные основы полицейской деятельно-
сти, определяющие параметры служебной дисци-
плины и ее деонтологический аспект, зафиксиро-
ваны в конституционных установлениях Основ-
ных законов ряда африканских государств. Ука-
занное обстоятельство способствует переводу 
полицейской деятельности в пределы строгого 
выполнения конституционных предначертаний, 
что соответствует концепции конституциона-
лизма, выступающей в качестве общего поли-
тико-правового символа, согласно которому в об-
ществе действует гарантия предотвращения про-
извола по отношению к соблюдению конституци-
онно зафиксированных прав и свобод [2, с. 29]. 

Отмеченное корреспондирует политике редакции 
журнала «Африканское право», учрежденного в 
1957 г. и издаваемого к настоящему времени в 
Кембриджском университете. По мнению ряда 
членов редакционной коллегии указанного жур-
нала, прежний акцент на правовом плюрализме и 
обычном праве прошел определенный этап своей 
эволюции, и к настоящему времени основное вни-
мание должно быть акцентировано на вопросах 
правовых, институциональных, региональных и 
субрегиональных изменений, постконфликтном 
урегулировании и конституционализме в афри-
канском контексте, с учетом стандартных универ-
салий международного права [7]. 

По нашему представлению, в качестве примера 
следует указать на Конституцию Республики Ан-
гола, в которой базовым аспектам функциониро-
вания Национальной полиции Анголы (порт. 
««Policia Nacional de Angola», PNA) посвящены 
положения ст. 209–210, включенных в главу IV 
«Гарантия порядка и Национальная полиция» [3]. 
В соответствии с нормативным положением ч. 1 
ст. 209 Конституции, в Республике Ангола гаран-
тия порядка предполагает защиту общественной 
безопасности и спокойствия, обеспечение нор-
мального функционирования и защиты учрежде-
ний, граждан и их активов, а также, их основных 
прав и свобод от насильственной или организо-
ванной преступности и других видов угроз и рис-
ков в контексте строгого соблюдения Конститу-
ции, законов и международных конвенций, участ-
ником которых Ангола является. Решение указан-
ного спектра правоохранительных задач в основ-
ном возложено на Национальную полицию Ан-
голы (далее-PNA), которая, исходя из конституци-
онных предначертаний ч. 1 ст. 210, является по-
стоянным, регулярным и внепартийным нацио-
нальным полицейским учреждением, организо-
ванном на основе иерархии и дисциплины, отве-
чающим за охрану и полицейское обеспечение 
страны, при строгом соблюдении Конституции и 
законов, а также международных конвенций, ча-
стью которых Ангола является. В соответствии с 
ч. 2 указанной статьи Конституции, PNA состоит 
исключительно из ангольских граждан и является 
их единой организацией на всей национальной 
территории. Что касается регламентации кон-
кретных направлений полицейской деятельности, 
то согласно положению ч. 3 ст. 210, для этих це-
лей принимается специальный закон «О Нацио-
нальной полиции Анголы» [4]. В соответствии с ч. 

Ф 
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1 ст. 2 указанного Закона, введенного в действие 
Декретом Президента страны № 152/19 от 15 мая 
2019 г., PNA представляет собой военизирован-
ные силы, личный состав которых имеет специ-
альную униформу и которые исходя из характера 
общественной безопасности наделены оператив-
ной, административной, финансовой и патримо-
ниальной автономией. Закрепление в тексте дан-
ного Закона идеи патримониальности соответ-
ствует выводу американского ученого                          
Л. Кольберга, согласно которому, мораль каждого 
индивида должна сопрягаться с моральными 
установками авторитетного руководителя [5]. Ис-
ходя из положений ст. 4 и своей миссии, PNA 
наделена обширным комплексом правоохрани-
тельных задач, корреспондирущих 26 направле-
ний, зафиксированным в пунктах (a) – (z) ч. 2.  

Регламентация служебной дисциплины сотрудни-
ков PNA, в контексте ее деонтологического 
смысла, закреплена в главе IV «Уголовный, дис-
циплинарный и статутный режимы» закона «О 
Национальной полиции Анголы», в состав кото-
рой включены следующие статьи: ст. 51 «Режим 
деонтологии и дисциплины»; ст. 52 «Пенитенци-
арный режим»; ст. 53 «Юридическая помощь и 
спонсорство»; ст. 54 «Режим полицейской вы-
держки и чести»; ст. 55 «Увольнение со службы».  

Режим дисциплинарных правоотношений между 
сотрудниками Национальной полиции Респуб-

лики Ангола закреплен в Дисциплинарном регла-
менте, введенном в действие Декретом № 41/96 
от 27 декабря 1996 г. [8]. По своей структуре от-
меченный Дисциплинарный регламент состоит из 
6 глав, объединяющих 99 статей: глава I «Дисци-
плина»; глава II «Дисциплинарные наказания и их 
последствия»; глава III «Классы поведения»; 
глава IV «Дисциплинарная компетенция»; глава V 
«Дисциплинарный процесс»; глава VI «Заключи-
тельные положения». Представляется, что указа-
ние наименования данных глав позволяет более 
четко уяснить закрепленную в Регламенте об-
ласть регулирования дисциплинарных правоот-
ношений между сотрудниками PNA.  

Таким образом, фактор закрепления в тексте Кон-
ституции Республики Ангола положений о функ-
циональном предназначении PNA определяет 
направление общего вектора развития отмечен-
ной правоохранительной структуры, предопреде-
ляя при этом квинтэссенцию служебной дисци-
плины ее служащих и основные контуры деонто-
логического смысла режима служебной дисци-
плины. Вместе с тем, закрепление посредством 
конституционных установлений миссии PNA и ее 
общественного значения, демонстрирует уни-
кальность национальной модели указанного по-
лицейского образования, что применительно к 
PNA несомненно соответствует концепции кон-
ституциональной идентичности.  
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нормативного регулирования свободы личности и 

ее рамок. Свобода понимается как возможность, до-

ступность для каждого человека при определенных 

обстоятельствах и условиях получить или реализо-

вать определенные ценности, удовлетворяющие в 

данный момент какую-либо духовную или матери-

альную потребность. Свобода рассматривается как 

высшая ценность современного человека, охраняе-

мая международным и национальным правом, как 

независимость в пользовании благами. Автором де-

лается попытка определить истинные рамки сво-

боды личности в условиях формируемого граждан-

ского общества, установить критерии и условия ее 

разумного и рационального ограничения. Он исхо-

дит из понимания свободы как ответственного вы-

бора индивидом своих поступков, соотносимого с 

публичными интересами общества и государства. 
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егодня мало кто не знаком с формулировкой 
первой стать Всеобщей декларации прав и 

свобод человека 1948 г., провозглашающей, что 
все люди рождаются свободными и равными в 
своих достоинствах и правах. Каково же истинное 
наполнение этой правовой категории?  

Из анализа положений Всеобщей декларации 
прав и свобод человека следует, что направле-
ния реализации свободы весьма разнообразны. 
Каждый индивид:  

–  имеет право на свободу и на личную непри-
косновенность, свободу передвижения и выбор 
места жительства, гражданства и страны прожи-
вания;  

–  свободен в принятии решения о вступлении в 
брак и состояния в брачном союзе;  

–  свободен в выборе вероисповедания и в 
своих убеждениях.  

Каждому предоставляется: 

–  свобода слова и информации, свобода собра-
ний и вступления в ассоциации;  

–  свобода участия в управлении своим государ-
ством; с 

–  свободный выбор работы и свободу труда; 
свобода получения технического и профессио-
нального образования;  

–  свободное участие в культурной жизни своей 
страны, научном прогрессе и пользовании его 
благами.  

Национальные государства должны гарантиро-
вать своим гражданам свободу развития лично-
сти в экономической, социальной и культурной 
областях. Не допускается ни в каких формах и 
проявлениях: 

С 
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–  рабство и подневольное состояние, примене-
ние пыток жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство наказаний и обращения; 

–  незаконный произвольный арест, задержание 
или изгнание, произвольное вмешательство в 
личную или семейную жизнь, несанкционирован-
ное проникновение в жилище;  

–  непозволительно нарушение тайны корре-
спонденции, посягательства на честь и репута-
цию;  

–  запрещается лишать человека гражданства и 
имущества. Таково нормативное понимание сво-
боды личности в основополагающем междуна-
родном акте, который называют «Великой хар-
тией вольностей» для всего цивилизованного че-
ловечества. 

Российская Конституция в статье 22 закрепляет 
за каждым право на свободу. Конкретизируя по-
ложения Всеобщей декларации прав и свобод че-
ловека, Основной закон Российской Федерации 
устанавливает свободу в определении и указании 
своей национальной принадлежности (ч. 1 ст. 26), 
свободу выбора языка общения, воспитания, обу-
чения и творчества (ч. 2 ст. 26). Дополняется по-
нимание свободы в аспекте развития личности в 
экономической, социальной и культурной обла-
стях: 

–  свободным использованием своих способно-
стей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической де-
ятельности (ч. 1 ст. 34);  

–  свободой литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творче-
ства, а также преподавания (ч. 1 ст. 44). 

Отраслевые правовые акты нашего государства 
регламентируют проявления свободы в конкрет-
ных сферах жизнедеятельности. 

Что же такое свобода? Несомненно, право на сво-
боду является одной из наиболее значимых соци-
альных ценностей, создающих необходимые 
условия для полного удовлетворения запросов 
личности, она является средством обеспечения 
функционирования демократического правового 
государства и устойчивого развития гражданского 
общества. Значит, свобода представляет собой 
комплекс правомочий, реализуемых в личной, по-
литической, профессиональной, творческой об-
ластях. Свобода, это - прежде всего, волевая воз-
можность индивида выбирать мотивы и варианты 
своего поведения, то есть действовать или воз-
держиваться от определенных действий.  

Исходя из контекста правовых норм, можно сде-
лать вывод о том, что свобода проявляется в дей-
ствиях или бездействиях, осуществляемых без 
какого-либо физического или психического наси-
лия со стороны других лиц или воздействия объ-
ективных факторов, препятствующих правомер-
ному поведению индивида. При этом признается, 
что человек отчетливо осознает последствий 
своих деяний. Субъект формирует должное ин-
теллектуальное и волевое отношение к 

планируемому действию или бездействию, дает 
ему оценку и осознает последствия его соверше-
ния. Свобода человека означает, что индивид по 
своему усмотрению распоряжается своим соб-
ственным умом и телом, объединяя религиозные, 
традиционные, политические, культурно-художе-
ственные свободы [1, с. 29–30]. Свобода дей-
ствия проявляется в беспрепятственном внеш-
нем выражении сознательных явлений путем 
действия или бездействия, а свобода выбора – в 
волевой возможности индивида выбирать мотив 
поведения. 

Таким образом, свобода, признаваемая высшей 
ценностью личности, охраняемой законом, пред-
ставляет собой независимость в пользовании 
благами, которые гарантирует людям Конститу-
ция и принятые на ее основе законы. 

Универсальность свободы личности имеет раз-
ные аспекты действия. С одной стороны, свобода 
распространяется на каждого, независимо от 
пола, расы, национальности, вероисповедания, 
политических предпочтений и прочих различий. С 
другой, свобода берет свое начало с рождения 
человека, длится на протяжении всей его жизни 
до самой смерти. Также, свобода понимается в 
пространственном параметре, как «везде»: дома, 
на работе, в общественных местах, государствен-
ных учреждениях. Временные рамки свободы 
также не ограничиваются: свобода есть «всегда», 
в любое время и в любой ситуации, за исключе-
нием строго определенных законом случаях и ра-
мок. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что гарантированная государством и между-
народным сообществом свобода служит бесспор-
ным условием в осуществлении всех субъектив-
ных прав и свобод человека. Однако какова же ис-
тинная мера свободы? Каковы ее рамки, есть ли 
у нее пределы?  

В классической философской концепции понима-
ния истина – это соответствие мыслей и высказы-
ваний действительности, отсутствие противоре-
чий между имеющимся знанием и объективной 
реальностью. Истина не просто идея, но руковод-
ство к действию, повелевающая директива (пра-
вило, образец, мера) и одновременно внутренний 
личностный императив субъекта [2, с. 16]. Коге-
рентная концепция истины исходит из признания 
истинным тех явлений, которые находятся в со-
гласии с другими явлениями в рамках единой си-
стемы. 

Нам представляется, что истинная свобода в 
праве ассоциируется с глубоким пониманием 
сути явления, свобода легально закрепляется в 
виде нормативно-ценностного ориентира право-
мерного поведения. Имея своей функцией регу-
ляцию мышления и социального действия субъ-
ектов, в правовых отношениях, истина ориентиру-
ется на практическое применение. Если исходить 
из понимания истинности в контексте правореа-
лизации, то истинность понимается как соверше-
ние всеми субъектами правоотношений: гражда-
нами, организациями, государством, его орга-
нами и должностными лицами только 
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правомерных действий, полностью соответству-
ющих законодательным нормативам.  

Истинное, понятное из существа правильного и 
верного предполагает, что это явление или кате-
гория соответствующим образом установлены и 
защищены: либо логическими аргументами, либо 
фактами, либо авторитетами [3, с. 21). В нашем 
случае, эта защита официальная, исходящая от 
государства, облеченная в правовую форму. А 
право, как модель всей социальной организации, 
как критерий социально полезного поведения, 
должно защищать прежде всего публичные инте-
ресы, интересы всех. По мнению Д.А. Кошелева, 
«отношения выражающие публичные интересы, 
изначально должны быть признаны превалирую-
щими над частными в том смысле, что они служат 
критерием для установления пределов реализа-
ции частных интересов, а тем самыми критерием 
их законности» [4, с. 109]. 

Выясненная истинная сущность какой-либо вещи 
или явления, дает человеку возможность прикос-
нуться к всеобщему Благу, внести свою лепту в 
копилку благих дел [5, с. 14]. М. Хайдеггер, трак-
туя классическое определение истины, делает 
вывод о том, что истина – это не только то, что 
действительно, «истинное – это согласующееся» 
[6, с. 10]. В нашем же случае, согласующееся с 
публичными интересами, свободами и правами 
других. 

Конечно, в основе гражданского общества лежит 
однозначное практическое признание каждой 
личности, ее прав и свобод в качестве высших 
ценностей. Современные блага цивилизации 
предоставляют доступ индивиду в реализации 
его свободы в любой сфере, удовлетворять мате-
риальные, политические, культурные, образова-
тельные потребности. Каждый человек наделен 
возможностями достижения определенных жиз-
ненных целей, укрепления своего социального и 
правового статуса. Реализуя свободу в рамках 
гражданского общества граждане, так или иначе, 
сосуществуют с государством, которое охраняет 
их интересы, а сами граждане не должны проти-
вопоставлять свои интересы государству. Само 
гражданское общество ценно тем, что его инсти-
туты ориентированы на обеспечение должного 
порядка, гармоничного взаимодействия между 
индивидами во всех сферах общественной и 
частной жизни. При этом люди, реализуя свои 
свободы для достижения собственных интересов 
и потребностей, должны сообразовывать свои ин-
тересы с процессом удовлетворения потребно-
стей других членов общества. Усилия современ-
ного правового государства направлены на то, 
чтобы исключить произвольное вмешательство в 
деятельности институтов гражданского обще-
ства, не допустить ограничения прав и свобод. 
Государство как центральный политический ин-
ститут берет на себя обязательство сформиро-
вать и поддерживать благоприятные условия раз-
вития всех граждан. Государство выступает га-
рантом безопасности, порядка и мира.  

Реализация жизненных интересов, притязаний, 
устремлений и потребностей самостоятельных и 
свободных индивидов не может противоречить 

интересам публичным. Исходя из этого, истин-
ность свободы индивида раскрывается в сфере 
права через показатели реальности, рациональ-
ности, правильности, обоснованности, справед-
ливости, соразмерности своего поведения инте-
ресам общества. А задача государства посред-
ством права «установить совместную жизнь лю-
дей так, чтобы на столкновения, взаимную 
борьбу, ожесточенные споры тратилось как 
можно меньше душевных сил» [7, с. 24]. Получа-
ется, что свобода не безгранична: реализуя сво-
боду слова, я не могу оскорблять, действуя в со-
ответствии с предоставленной свободой переме-
щения, я не могу ходить и ездить везде и т.п. Сво-
бода – не произвол, а узаконенные рамки дозво-
ленного. Право в объективном его понимании и 
существует для того, чтобы обеспечить социаль-
ный порядок, комфортные условия сосущество-
вания всех членов общества. Вспомним концеп-
цию правопонимания И. Канта, исходя из которой, 
право представляет собой «совокупность усло-
вий, при которых произвол одного лица совме-
стим с произволом другого лица с точки зрения 
всеобщего закона свободы» [8, с. 287]. 

По дефиниции статьи 17 Конституции РФ, осу-
ществление прав и свобод человека и гражда-
нина не должно нарушать права и свободы других 
лиц. Основной закон также указывает на допусти-
мые рамки ограничения прав и свобод:  

–  только в той мере, в какой это необходимо;  

–  в целях зашиты конституционных устоев, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны и без-
опасности государства.  

В условиях чрезвычайного положения, опять-
таки, для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя, в соответствии с 
особым актом – федеральным конституционным 
законом – могут устанавливаться отдельные 
ограничения прав и свобод с указанием пределов 
и срока их действия. То есть, все ограничения 
должны быть соотнесены с целями их введения, 
носить срочный характер, устанавливаться спе-
циализированными документами повышенной 
значимости, быть соразмерными и целесообраз-
ными разумности. При этом есть аспекты челове-
ческого бытия, на которые рамки налагаться не 
могут. Так, не ограничиваются ни при каких обсто-
ятельствах права: на жизнь, достоинство, на 
неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту чести и доброго имени, на 
свободу совести и выбора конфессиональной 
принадлежности, на свободное использование 
своих способностей и имущества для получения 
дохода, на жилище. Не допускается незаконный 
оборот сведений о частной жизни. Ни при каких 
обстоятельствах не могут быть ограничены права 
и свободы в области правосудия. 

Вернемся к Всеобщей декларации прав человека, 
с нормативного положения который мы начали 
работу. У той же первой ее статьи есть продолже-
ние, гласящие, что свободные и равноправные 
люди «наделены разумом и совестью и должны 
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поступать в отношении друг друга в духе брат-
ства». Разум и совесть индивида отличают его от 
животного существа, устанавливая здравое соот-
ношение свободы личности с ценностями и ори-
ентирами общества. Свобода – это не только 
«можно», «хочу», «мне необходимо», «удобно 
для меня», а, одновременно, и ответственность 
за свое поведение, за свой выбор. «Социальный 
и международный порядок», о котором говорит 
статья 28 Всеобщей декларации прав и свобод 
человека, при котором может быть в полной мере 
реализована свобода личности, возможен только 
в условиях резонных ограничений и ответствен-
ного отношения к свободе. Свободной личности 
не следует забывать о том, что она, как и всякая 
другая свободная личность, имеет обязанности 
перед обществом, в котором только и возможно 
ее свободное и полное развитие.  

Законодатель, устанавливая рамки свободы, с 
одной стороны, ее предоставляет, а с другой – ра-
ционально ограничивает, отсюда, свобода инди-
вида является относительной. Она находится в 
зависимом состоянии от свободы другого лица и 

ограничивается ей же [9, с. 55]. Действие прин-
ципа «разрешено все, что не запрещено законом» 
и есть выражение свободы. Разумные ограниче-
ния должны основываться на балансе интересов 
различных субъектов правоотношений. Лимити-
рование свободы призвано урегулировать взаи-
модействие людей, не допустить конфликта. 

Итак, свобода как мера допустимого или недопу-
стимого, все-таки, имеет пределы своей реализа-
ции. Закон устанавливает критерии дозволен-
ного, не допуская большего под страхом наказа-
ния или взыскания. Независимость, свобода че-
ловека в принятии необходимых и желаемых ре-
шений, в совершении поступков, удовлетворяю-
щих собственные интересы и надобностей, воз-
можна только в рамках соответствующих легаль-
ных ограничений. Запреты и ограничения уста-
навливаются для согласованного функциониро-
вания социума. Легальная формализация рамок 
дозволенного является неотъемлемой частью ин-
ститутов правового государства и гражданского 
общества. 
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Аннотация. В настоящее время довольно часто ста-

вится вопрос о многократных заимствованиях, кото-

рые перерастают в плагиат. В правовом смысле это 

не законное использование произведения автора 

без его согласия и соответствующего вознагражде-

ния, которое бы ему причиталось в случае законного 

использования его прав. Нужно отметить, что подоб-

ная проблема часто возникает при написании вы-

пускных квалификационных работ, курсовых работ, 

лекций и различных учебных пособий. Зачастую, ни 

авторы, ни их издатели даже не задумываются ни о 

пределах заимствования чужих произведений в 

своих трудах, ни о форме такого заимствования. Бо-

лее того, очень часто понятие «заимствование» ас-

социируется с плагиатом, а это уже прямое наруше-

ние прав автора, за которое предусмотрена не 

только гражданско-правовая ответственность, но и 

уголовная. 
 

Ключевые слова: плагиат, заимствование, автор-

ские права, уголовная ответственность, материаль-

ный ущерб. 

 

   

Annotation. At present, the question of multiple bor-

rowings that escalate into plagiarism is quite often 

raised. In a legal sense, this is not a legitimate use of the 

author's work without his consent and the correspond-

ing remuneration that would be due to him in the case 

of legitimate use of his rights. It should be noted that 

such a problem often arises when writing final qualify-

ing papers, term papers, lectures and various textbooks. 

Often neither the authors nor their publishers even 

think about the limits of borrowing other people's 

works in their works, nor about the form of such bor-

rowing. Moreover, very often the concept of «borrow-

ing» is associated with plagiarism, and this is a direct vi-

olation of the author's rights, for which not only civil li-

ability, but also criminal liability is provided. 
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риминализация присвоения авторства была 
произведена законодателем ещё в ч. 1                         

ст. 141 УК РСФСР 1960 г., впоследствии данная 
норма была перенесена в ч. 1 ст. 146 УК РФ 1996 г. 
Частью 1 статьи 146 УК РФ предусмотрено уго-
ловно-наказуемое деяние присвоение авторства 
(плагиат), если это деяние причинило крупный 
ущерб автору или иному правообладателю.  

Между тем, вопрос об обоснованности кримина-
лизации плагиата как самостоятельного преступ-
ного деяния в науке уголовного права до 

настоящего времени является дискуссионным. 
Ряд авторов полагает, что установление уголов-
ной ответственности за плагиат может быть 
оправдано тем, что объектом посягательства яв-
ляется неимущественное право человека и граж-
данина , а также необходимостью повышения та-
ким образом правовой культуры граждан и состо-
яния законности в сфере интеллектуальных прав. 

Другие специалисты, в свою очередь, утвер-
ждают, что присвоение авторства подлежит де-
криминализации, поскольку вести борьбу с 

К 
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плагиатом эффективнее с помощью мер, преду-
смотренных гражданским законодательством. 
Кроме того, о том, что указанная норма на прак-
тике не работает, свидетельствует тот факт, что 
за четырнадцать лет (с 2004 по 2018 годы) по дан-
ной статье к уголовной ответственности были 
привлечены всего 32 человека [1]. 

Плагиат, как отмечает Т.Г. Лепина, находится у 
самой границы, разделяющей общественно опас-
ные деяния, характеризующиеся общественной 
вредностью[2]. 

С нашей точки зрения, стоит поддержать позицию 
тех специалистов, которые поддерживают декри-
минализацию присвоения авторства. В подтвер-
ждение данной точки зрения можно привести сле-
дующие аргументы. 

1) Законодательный аргумент или аргумент юри-
дической техники. 

При анализе конструкции ч. 1 ст. 146 УК РФ можно 
прийти к выводу о том, что уголовно-правовая 
охрана предоставлена именно имущественным 
правам авторов оригинальных произведений, о 
чём свидетельствует указание в диспозиции ч. 1 
ст. 146 УК РФ признака причинения «крупного 
ущерба» и его виды (реальный ущерб, упущенная 
выгода, доходы, полученных лицом в результате 
нарушения им прав на результаты интеллекту-
альной деятельности), приведенные в разъясне-
нии пункта 24 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о наруше-
нии авторских, смежных, изобретательских и па-
тентных прав, а также, о незаконном использова-
нии товарного знака» (далее – Постановление от 
26.04.2007 № 14). 

Вместе с тем, сами по себе действия лица по при-
своению авторства (например, указание соб-
ственного авторства на статье, полностью скопи-
рованной из оригинальной статьи) не могут нане-
сти крупный ущерб, поскольку «лжеавтор» дол-
жен объявить себя автором чужого произведе-
ния, произведение-плагиат должно быть дове-
дено до иных лиц, и только такое обнародование 
должно повлечь для автора оригинального произ-
ведения имущественный ущерб, что следует из 
смысла разъяснений пункта 3 Постановления от 
26.04.2007 № 14. 

Так, если вести речь о «коммерческом» плагиате, 
когда лицо присваивает авторство с целью полу-
чения доходов от продажи копий произведений с 
неоригинальным авторством, суды часто сталки-
ваются с проблемой разграничения составов ч. 1 
и ч. 2 ст. 146 УК РФ, квалифицируя «коммерче-
ский» плагиат именно по ч. 2 ст. 146 УК РФ. 

Так, в одном из дел, привлекаемый к ответствен-
ности директор организации и его сообщники за-
ключили с заказчиком договор на выполнение 
научно-исследовательской работы. Для создания 
видимости выполнения работы своими силами, 
не имея соответствующей квалификации для са-
мостоятельной подготовки требуемой работы, об-
виняемые присвоили авторство чужой научной 

работы, которую впоследствии сдали заказчику и 
получили от последнего оплату по договору [3]. 
Данное деяние суд квалифицировал как преступ-
ление, предусмотренное ч. 3 ст. 146 УК РФ. 

Из анализа судебной практики можно сделать вы-
вод, что действия по присвоению авторства свя-
заны с незаконным использованием чужого про-
изведения в целях извлечения выгоды, то есть на 
практике всегда поглощаются нормой ч. 2 ст. 146 
УК РФ и её квалифицированных видов. 

В свою очередь, обратного вывода о взаимодей-
ствии ч. 1 и ч. 2 ст. 146 УК РФ сделать нельзя, по-
скольку для квалификации по ч. 2 ст. 146 УК РФ 
не требуется объявления себя автором произве-
дения [4]. 

Обоснованным, по нашему мнению, является вы-
вод Т.Г. Лепиной о том, что степень обществен-
ной опасности плагиата недостаточно высока для 
его выделения в самостоятельный уголовно-пра-
вовой состав. В связи с этим, нам представляется 
разумной декриминализация присвоения автор-
ства как самостоятельного преступления и введе-
ние нового квалифицирующего признака незакон-
ного использования объектов авторских или 
смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ), «сопряженное 
с присвоением авторства», что будет соответ-
ствовать логике конструирования уголовно-пра-
вовых норм и принципу справедливости (ч. 2 ст. 6 
УК РФ). 

2) Социальный или политико-правовой аргу-
мент.  

Для определения того, является конкретное дея-
ние против материального (нематериального) 
блага преступным и требующим криминализации, 
необходимо, «чтобы такое благо осознавалось 
большинством членов общества неоспоримой 
ценностью, в противном случае уголовно-право-
вой запрет не будет социально обусловленным». 

Проблема плагиата вновь приобрела особую ак-
туальность в силу двух причин. Повсеместное 
распространение сети «Интернет» привело к не-
ограниченному и лёгкому копированию материа-
лов из сети, в том числе, с использованием сер-
висов рерайта текстов и повлекло своеобразное 
«отчуждение» лица, присваивающего авторство, 
от того факта, что он совершает неодобряемое 
частью общества поведение. С другой стороны, 
сеть «Интернет» также привнесла дополнитель-
ные возможности проверки оригинальности про-
изведений, сравнения представленных текстов 
между собой и выявления заимствованных фраг-
ментов без указания авторства. 

В связи с этим, с нашей точки зрения, уголовно-
правовые способы борьбы с плагиатом сейчас не 
являются актуальными и в полной мере не могут 
защитить права авторов оригинальных произве-
дений. 

Проанализировав судебную практику, можно 
прийти к выводу о том, что авторы чаще обраща-
ются в суды в порядке гражданского (арбитраж-
ного) судопроизводства для реализации спосо-
бов интеллектуальных прав, предусмотренных 
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статьями 1251, 1301 ГК РФ, в частности, о возме-
щении убытков, выплате компенсации, признании 
права, пресечении действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения, о компен-
сации морального вреда, публикации решения 
суда о допущенном нарушении. 

По-видимому, потерпевшие усматривают в граж-
данско-правовых способах защиты более эффек-
тивное средство для борьбы с плагиатом. Это 
обуславливается тем, что, как правило, автор 
оригинального произведения получает денежную 
компенсацию за незаконное использование объ-
екта его авторского права, при этом автор праве 
потребовать опубликовать решение суда о допу-
щенном нарушении, тем самым подтвердив своё 
авторство в отношении произведения и сохранив 
репутацию. Напротив, санкцией ч. 1 ст. 146 УК РФ 
установлены абсолютно не релевантные виды 
наказаний за плагиат, которые не восстанавли-
вают прав автора оригинального произведения и 
не ведут к общей превенции подобных правона-
рушений, например, взыскание штрафа, который 
уплачивается не автору, а в доход государства; 
обязательные и исправительные работы, арест 
не соответствуют характеру совершенного дея-
ния и правовой природе интеллектуальных прав, 

как объектов имущественного оборота, и не вле-
кут восстановления прав потерпевшего. Кроме 
того, диспозиция ч. 1 ст. 146 УК РФ не учитывает 
ещё один вид плагиата, который остро стоит на 
повестке дня, – «научный» плагиат, связанный с 
неправомерным заимствованием текстов чужих 
научных работ (как правило, при написании дис-
сертаций), цель которого – получение плагиато-
ром ученой степени по результатам защиты науч-
ной работы, неправомерно, без соответствующих 
ссылок, скомпилированной из трудов других авто-
ров и который, по общему правилу, не влечет при-
чинение автору оригинального произведения 
имущественного вреда.  

С нашей точки зрения, бороться с таким плагиа-
том возможно путем лишения учёных степеней по 
чётко регламентированным и прозрачным проце-
дурам специально уполномоченным органом вла-
сти (в частности, Министерством науки и высшего 
образования), а при должном уровне развития об-
щественного правосознания и институтов граж-
данского общества, осознании основной частью 
общества ценности самостоятельного научного 
труда также путем общественного осуждения та-
кого плагиата в форме публикации экспертиз со-
держащих плагиат научных работ. 
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монографии Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудряв-
цева и В.Е. Эминова «Личность преступ-

ника» отмечается, что в основу классификации 
личности преступника могут быть положены раз-
личные основания, однако, основными являются 
правовые и социальные (социально-демографи-
чески) [2, с. 145]. Изучение личности преступника 
направлено на установление природы преступ-
ного поведения, различных причин влияющих на 
формирование поведенческих стереотипов пре-
ступного поведения, определения общих законо-
мерностей и отличий преступного поведения, а 
также, криминологического прогнозирования с це-
лью активизации антикриминального воздей-
ствия. как указывает А.Н. Игнатов: «Именно лич-
ность преступника как активного субъекта, пред-
ставленного во всей своей антропологической 
полноте в феноменологии преступления – основ-
ная фигура, и именно по этой причине её изуче-
ние требует адекватного методологического и 
аналитического инструментария» [8, с. 25]. Лич-
ность преступника, как и личность человека, вос-
принимается с учётом объективных и субъектив-
ных факторов как совокупность биосоциальных 
характеристик, которые отражают взаимосвязь и 
взаимодействие биологических, психофизиологи-
ческих, психологических, социальных и духовных 
составляющих. Основными блоками, по мнению 
А.Н. Игнатова, которые характеризуют личность 
преступника, являются:  

–  «социально-демографический блок (включая 
социальный статус, роли и связи и пр.);  

–  уголовно-правовой блок (персональный или 
групповой характер преступного поведения, 
направленность преступного поведения, преды-
дущая преступная деятельность, наказание и 
особенности его назначения и пр.); 

–  морально-психологический блок (психические 
свойства, психологические и морально-ценност-
ные особенности и пр.)» [8, с. 325] 

Изучение материалов статистической отчётности 
ГИАЦ МВД России, материалов 47 уголовных 
дел, а также, иных материалов следственно-опе-
ративной практики дают основание утверждать, 
что характеристика преступника в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд не являются 
однородной, это обусловлено множеством факто-
ров. Однако, по нашему представлению, основ-
ным является то, что в сфере государственных 
закупок совершаются различные преступления, 
предусмотренные УК РФ, а именно: мошенниче-
ства, присвоения и растраты, получения и дачи 
взяток, а также, иные должностные преступления, 
предусмотренные Главой 30 УК РФ. 

Описывая различные уголовно-правовые при-
знаки, которые дают основание для выделения 

В 
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отдельных групп при характеристике личности 
преступника в сфере госзакупок (госзаказа), сле-
дует отметить такую общую черту большинства 
лиц, совершивших преступления в сфере госу-
дарственных закупок, как корыстный мотив (ис-
ключения составляют такие лица, которые совер-
шили преступление, предусмотренное ст. 293 УК 
РФ), аналогичную позицию высказывают и иные 
исследователи преступности в сфере государ-
ственных закупок [6, с. 478; 7, с. 18]. По силе воз-
действия на личность и динамической способно-
сти вызывать активность человека корысть, отме-
чает К.В. Вишневецкий, не имеет равных и усту-
пает лишь инстинкту размножения [5, с. 90]. При-
знавая корысть одним из проявлений страсти                           
А.Н. Игнатов, ссылаясь на идеи Л.В. Кандратюка 
[4, с. 62–66], указывает на то, что «закономерным 
выглядит и то, что сама специфика неудовлетво-
рённой потребности при сочетании определён-
ных обстоятельств может напрямую соответство-
вать доминированию в человеке конкретной стра-
сти, определяющей, в конечном итоге, своеобра-
зие и специфику преступного поведения» [9,                         
с. 66]. Таким образом, корысть, выступая движу-
щей силой преступного поведения личности, при-
водит противоправному и алчному удовлетворе-
нию потребности обогащения.  

Корыстный мотив преступной деятельности явля-
ется психологической характеристикой личности 
преступника в исследуемой сфере. Стремление 
личного противоправного обогащения за счёт 
бюджетных средств преобладает в большинстве 
случаев и даёт основание утверждать, что боль-
шинство преступников в сфере государственных 
закупок (заказов) относятся к корыстному типу 
личности преступника. Однако корыстный тип 
личности преступника тоже в своей структуре не-
однороден. Теоретики выделяют такие подвиды 
корыстного преступника как хозяйственно-ко-
рыстный тип, служебно-корыстный тип личности 
преступника [13, с. 430]. Следующий тип корыст-
ного преступника можно охарактеризовать как об-
щекриминально-корыстный тип личности пре-
ступника (классические виды хищений, без ис-
пользования служебного положения и не связан-
ные с хищением бюджетных средств).  

Раскрывая хозяйственно-корыстный тип и слу-
жебно-корыстный тип личности преступника в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных или муниципальных 
нужд, следует отметить, что такого рода разделе-
ние является достаточно условным. Однако отме-
тим, что хозяйственно-корыстному типу личности 
преступника, в большей степени, относятся лица – 
контрагенты должностных лиц контрактных служб 
органов публичной власти, так как они осуществ-
ляют противоправное обогащение, используя 
правовой инструментарий, который используют 
хозяйствующие субъекты, стремясь придать об-
щественно опасным отношениям выражение и 
свойства легальных, вовлекая при этом в пре-
ступную деятельность должностных лиц и работ-
ников контрактных служб органов публичной вла-
сти (предприятий, организаций, учреждений, осу-
ществляющих госзакупки из федерального, субъ-
ектового или муниципального бюджета). 

Относительно характеристики служебно-корыст-
ного типа личности преступника – коррупционера 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных или муниципальных 
нужд отметим, что существенным отличием от ра-
нее рассмотренного типа личности преступника, 
является то, что служебно-корыстный тип лично-
сти преступника наряду с иными характеристи-
ками обладает определёнными властными пол-
номочиями, которые выражаются в организаци-
онно-распорядительных и/или административно-
хозяйственных функциях должностного лица, 
либо определёнными профессиональными, 
функциональными обязанностями работника кон-
трактной службы органа публичной власти (пред-
приятия, организации, учреждения, осуществля-
ющих госзакупки из федерального, субъектового 
или муниципального бюджета). 

Отметим, что мотивационные характеристики ко-
рыстного поведения должностных лиц могут быть 
различными, так О.В. Стариков указывает, что ко-
рысть может быть: 

«1) В виде устойчивой мотивации (постоянного 
стремления) к накопительству, стяжательству; 
как правило, это довольно примитивные, ограни-
ченные индивиды, лишенные широких интересов 
и духовных запросов; 

2) характерной чертой, которой является стрем-
ление быть в центре всеобщего внимания, вызы-
вать зависть, создавать впечатление о собствен-
ном финансовом благополучии (сотрудники стре-
мятся покупать дорогие машины, модную одежду, 
посещать увеселительные заведения, престиж-
ные зарубежные курорты), таких лиц, условно 
можно поименовать «прожигателями», для дан-
ной категории свойственна эмоциональная ла-
бильность (т.е. перепады настроения), внушае-
мость;  

3) корыстью-нуждой, когда должностное лицо не 
может покрыть свои потребительские расходы» 
[11, с. 314]. 

Различные корыстно-мотивационные факторы, 
присущие должностным лицам, работникам и их 
контрагентам – преступникам в сфере госзакупок 
находят своё отражение в объективной реально-
сти. 

Проведённое исследование свидетельствует, что 
корысть-нужду, как мотивационный фактор со-
вершения преступления в сфере государствен-
ных закупок в большей степени испытывают ра-
ботники или должностные лица низшего управ-
ленческого звена контрактных служб органов пуб-
личной власти, такого рода лица готовы доволь-
ствоваться «малым», ради удовлетворения своих 
потребностей, данная категория преступников 
идет на совершение преступления в сфере госу-
дарственных закупок в силу необходимости 
оплаты ипотеки, наличия иных потребительских 
кредитов. Уровень общих, как легальных, так и 
нелегальных доходов у данной категории пре-
ступников низкий. Социальный статус, как в кол-
лектив, так и за его пределами низкий. 
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Фетиш или культ потребления, который культиви-
рован сегодня в современном обществе, си-
стемно подпитывает корыстный мотив поведения 
среди населения, должностные лица органов пуб-
личной власти в сфере государственных закупок 
и их контрагенты в лице должностных лиц хозяй-
ствующих субъектов и индивидуальных предпри-
нимателей не является исключением.  

Изучение парадигмы культа потребления свиде-
тельствует о том, что он является сложным фено-
меном, который не сводится исключительно к об-
ладанию вещью, получению услуги, он ещё тре-
бует того, чтобы вещь либо услуга были в тренде, 
модными, а также выставление на показ владе-
ния вещью либо получения услуги. Именно по 
этой причине во многих случаях корыстный мотив 
выступает в качестве мотива совершения пре-
ступления должностными лицами и работниками 
контрактных служб органа публичной власти 
(предприятия, организации, учреждения, осу-
ществляющих госзакупки из федерального, субъ-
ектового или муниципального бюджета).  

Отдельно отметим, что проявления бахвальства 
и китча, которые сопровождает корыстную моти-
вацию, свойственно представителям бизнес-со-
общества, которые стараются склонить либо 
склонили должностных лиц контрактной службы 
органа публичной власти к совершению преступ-
ления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд, так как таким образом указанные лица 
стремятся продемонстрировать свою состоятель-
ность, наличие делового авторитета, высокой ре-
путации и социальной значимости.  

Корысть в виде накопительства, как мотивацион-
ный фактор преступлений в сфере государствен-
ных закупок, характерна для должностных лиц 
контрактных служб органов публичной власти, а 
также, иным должностным лицам, в том числе и 
руководителям органов публичной власти, кото-
рые принимают решения о реализации государ-
ственного контракта в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. Корысть накопительство 
присуще в большей мере возрастной группе со-
рок пять плюс, такого рода должностные лица ор-
гана публичной власти стремиться создать «по-
душку безопасности» при выходе на пенсию или 
в отставку, либо оставить «достойное наслед-
ство» родным и детям. Поведенческие стерео-
типы корыстных преступников – накопителей не 
связаны с проявлениями эпатажа, такого рода 
лица, как правило, стремятся «находиться в 
тени», не афишировать свою личную жизнь. Как 
нам представляется, крайней формой корыстного 
накопительства выступает стяжательство, при ко-
тором накопление и обогащение выступают един-
ственной целью жизнедеятельности, при этом 
лицо меняет ценностные ориентиры, вытесняя 
при этом все иные общечеловеческие, такие как 
сострадание, отзывчивость и сочувствие, однако 
позволим себе отметить, что проявления стяжа-
тельства среди должностных лиц органов публич-
ной власти встречаются в последнее время 
крайне редко. 

Проведённый нами анализ мотивационных харак-
теристик поведения личности преступника в 
сфере закупок товаров и услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд коррелирует с ти-
пологией личности коррупционера, предложен-
ной Ю.М. Антоняном и В.Е. Эминовым, согласно 
которой выделяются такие типы преступника-кор-
рупционера: корыстолюбивый, престижный и иг-
ровой [3, с. 211]. 

Определяя мотивационные механизмы, влияю-
щие на формирование поведения корыстного 
преступника в сфере государственных закупок 
(госзаказа) следует указать, что поведение дан-
ного лица не является ситуативным, так как его 
преступная деятельность является профессио-
нальной, одной из форм заработка, получения 
дохода, причем чаще основного, приносящего 
большую часть дохода, иными словами, основ-
ного. Именно по этой причине мы не согласны с 
идеей предложенной Н.Н. Магомедовым о выде-
лении таких типов личности преступника-корруп-
ционера как: последовательно активного, систем-
ного типа преступника – коррупционера; ситуаци-
онного типа преступника – коррупционера; слу-
чайного, предкриминального типа преступника – 
коррупционера [12, с. 150–151]. 

Также, характеризуя личность корыстного пре-
ступника в сфере государственных закупок, сле-
дует отметить, что в ряде случаев должностное 
лицо либо работник контрактной службы органа 
публичной власти вовлекается в совершение 
преступлений в исследуемой сфере, по этой при-
чине следует говорить о наличии так называе-
мого «конформистского» типа. Конформизм коры-
столюбивого преступника выражается в приспо-
соблении к существующим «правилам игры», ко-
торые сформированы в коллективе или предло-
жены контрагентами [1, с. 46]. В литературе отме-
чается, что должностное лицо либо работник ор-
гана публичной, который принят на службу, в 
нашем случае в контрактное подразделение ор-
гана публичной власти (предприятия, организа-
ции, учреждения, осуществляющих госзакупки из 
федерального, субъектового или муниципаль-
ного бюджета) может попасть под негативное воз-
действие коррупционно ангажированного коллек-
тива и обучиться коррупционным практикам в 
сфере государственных закупок, которые сложи-
лись в данном коллективе. Таким образом, можно 
утверждать, что теория Э. Сатерленда «диффе-
ренцированных связей [14, с. 106–108], сформу-
лированная в начале ХХ века, находит своё отра-
жение в современной действительности. Как нам 
представляется, коррупционные практики в 
сфере госзакупок могут признаваться допусти-
мыми, приемлемыми и поощряться. Развивая по-
ложения теории дифференциальных связей,                                    
А.А. Кашкаров, указывает на то, что обучение кор-
рупционным практикам происходит не только 
внутри коррупционно ангажированного коллек-
тива, но и в него его пределов, так как должност-
ное лицо (работник) контрактной службы взаимо-
действует с контрагентами (индивидуальными 
предпринимателями, представителями юридиче-
ских лиц), которые лоббируют собственные инте-
ресы различными способами, в том числе и про-
тивозаконными [10, с. 242–243].  
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Аннотация. Каждое предприятие и его руководи-

тели стремятся получить большую прибыль, и это яв-

ляется абсолютно известным фактом, но также, по-

мимо собственников, в получении прибыли заинте-

ресованы и его работники. Данная статья посвящена 

актуальной проблеме управления прибылью авиа-

компании. Результаты проведенного факторного 

анализа прибыли позволили разработать дальней-

шую стратегию, решения о развитии и поиске опре-

деленных способов, позволяющих достигнуть жела-

емого роста доходности исследуемой авиакомпа-

нии. Предложены пути повышения прибыли. 
 

Ключевые слова: управление прибылью, авиаком-

пания, факторный анализ прибыли. 

 

   

Annotation. Each enterprise and its managers strive to 

make a large profit, and this is an absolutely well-known 

fact, but also, in addition to the owners, the employees 

of the enterprise are also interested in making a profit. 

This article is devoted to the actual problem of airline 

profit management. The results of the factorial analysis 

of profit made it possible to develop a further strategy, 

decisions on the development and search for certain 

ways to achieve the desired growth in profitability. 
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рибыль является одним из важнейших эко-
номических показателей для предприятий 

любой формы собственности, так как именно уро-
вень получаемой прибыли указывает на функци-
онирование предприятия [6]. Однако наряду с 
уровнем прибыли на функционирование предпри-
ятия не меньшее влияние оказывает верное 
управление. К каждому предприятию нужно нахо-
дить особый подход для управления прибылью и 
повышению ее уровня. 

Каждое предприятие и руководители стремятся 
получить большую прибыль, и это является из-
вестным фактом, но также, помимо собственни-
ков, в получении прибыли заинтересованы и его 
работники [3], потому что, первую очередь, от 
уровня полученной прибыли предприятием зави-
сит их дальнейшая деятельность, а также размер 

их заработной платы. Соответственно, высокий 
уровень прибыли влечет повышение заработной 
платы, а понижение прибыли означает ее спад, и 
в дальнейшем, возможно, станет поводом для по-
иска новой работы [1]. 

Стоит отметить, что высокий уровень прибыли не 
всегда является хорошим результатом деятель-
ности, ведь у разных предприятий с одинаковым 
уровнем прибыли, могут быть совершенно раз-
ные затраты на изготовление, реализацию и т.д. 
[5]. Как отмечалось ранее, важно не только мак-
симизировать прибыль, но и пытаться сохранить 
этот уровень, что зависит, в первую очередь, от 
правильного и рационального ее применения и 
управления.  

Так как главной целью является поиск решений, 
которые позволят повысить уровень прибыли, 

П 
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анализ прибыли сделает возможным определе-
ние дальнейшей стратегии, предпринять реше-
ния о развитии и поиске определенных способов, 
позволяющих достигнуть желаемого роста доход-
ности [2]. 

Для этого рассмотрим составляющие прибыли 
авиакомпании и ее изменения в приведенной 
ниже таблице. 

Таблица 1  

Составляющие прибыли до налогообложения и их изменение 
 

Показатель 2018 год 2019 год 
Изменение 

т.р. % 

1.  Прибыль  
до налогообложения 1763968 30650 –1733318 1,74 % 

2.  Прибыль от продаж 348903 61203 –287700 17,54 % 

3.  Проценты к получению 22158 37735 15577 170,30 % 

4.  Проценты к уплате 329996 407240 77244 123,41 % 

5.  Доходы прочие 2901367 800005 –2101362 27,57 % 

6.  Расходы прочие 1178464 461053 –717411 39,12 % 

 
 

Таблица 2  

Расчет изменения сальдо 
 

 Отчет (1) Базовый(0) 

△Спр 0,9461 0,8965 

△Ском 0,0180 0,0216 

△Супр 0,0271 0,0276 

Iцен 1,073 1,073 

 
 

Таблица 3  

Динамика изменения показателей прибыли от продаж 
 

Показатель Изменение 

△Рпр 0,0542865 

△П пр объем 2579,28 

△П пр цена 25658,21 

△П пр с/с 344669,31 

△П пр с/с ком –25129,18 

△П пр с/с упр –3602,65 

–287700 –287700 

 
На основе полученных данных из таблицы 3 
можно заметить, как влияют определенные фак-
торы на прибыль от продаж: 

–  Изменение объема продаж увеличивает при-
быль от продаж на 2579 тысяч рублей.  

–  Изменение цены увеличило прибыль от про-
даж на 25658 тысяч рублей. 

–  Увеличение себестоимости увеличило при-
быль от продаж на 344669 тысяч рублей. 

–  Уменьшение коммерческих расходов умень-
шили прибыль от продаж на 25129 тысяч рублей. 

–  Увеличение управленческих расходов умень-
шили прибыль от продаж на 3602 тысяч рублей. 

Данные были рассчитаны по формуле [4]: 

△Пдно = △Ппрод + △% получ – △% уплач + △Дуч +                     
+ △Дпроч – △Р проч [4]  

где  △Пдно – изменение прибыли до налогооб-
ложения; △Ппрод – изменение прибыли от про-
даж; 

△% получ – изменение % к получению; △%уплач – 
изменение % к уплате; △Дуч- изменение доходов 
от участия в других организациях; △Дпроч – изме-
нение прочих доходов; △Рпроч – изменение про-
чих расходов. 

Проведенные расчеты, а также анализ прибыли и 
различных, влияющих на нее факторов, как, в об-
щем, так и по отдельным предоставляемым услу-
гам выбранной нами авиакомпании непосред-
ственно указывают на ее тяжелое положение, что 
может также впоследствии привести к банкрот-
ству. Поэтому необходимо внесение неких изме-
нений для улучшения положения авиакомпании, 
а именно разработка практических рекоменда-
ций, которые послужат решением проблем с со-
кращением прибыли. 

В 2019 году по сравнению с 2018 выручка заметно 
увеличилась, данное явление для предприятия 
имеет важное значение, однако, вместе с тем, 
увеличилась себестоимость, а это, соответ-
ственно, привело к сокращению прибыли. Соот-
ветственно, целесообразным будет проведение 
мероприятий по снижению себестоимости. 
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Для начала необходимо рассмотреть такое реше-
ние, как сокращение затрат на перевозку. В дан-
ное понятие входят такие составляющие, как: 

1. Экономия средств на потребляемое топливо. 
Так как в 2019 году цены на авиакеросин значи-
тельно увеличились, в пределах 3–6 %, данный 
факт значительно сказался на доходах авиаком-
пании. Однако авиакомпания по ряду причин не 
стала повышать цены на авиабилеты, чтобы оку-
пить свои затраты, потому что в настоящее время 
каждый пассажир важен для авиакомпании и по-
вышение цен означает лишь потерю пассажиров. 

Для того, чтобы повышение цен на авиатопливо 
не сказывалось на деятельности авиакомпании, 
необходимо сократить применение топлива на 
один полет на 4,5–5 %. Данное условие вполне 
возможно осуществить, что зависит от таких фак-
торов, как скорость, высота и дальность полета. 
Также, авиакомпания может заключить договор, 
по которому в дальнейшем она будет получать 
авиакеросин по стабильным, сохраняющимся це-
нам. 

2. Применение воздушных судов, схожих между 
собой по характеристикам. Это позволит пред-
приятию сэкономить на новых деталях. 

Авиакомпания выполняет свои рейсы по направ-
лению Москва (Домодедово) – Сургут на двух са-
молетах Boeing 737-800 с вместимостью 189 пас-
сажиров и Ан-24 вместимостью в 50 человек. Дан-
ные самолеты имеют совершенно разные харак-
теристики, поэтому авиакомпания вынуждена за-
купать запчасти для разных воздушных судов, и в 
связи с этим, она несет много затрат. Помимо 
этого, один из самолетов по этому направлению 
имеет большую вместимость и, соответственно, 
вес, что отрицательно сказывается на потребля-
емом топливе. Исходя их этого, необходимым яв-
ляется отказ от данных самолетов и приобрете-
ние Boeing 737-400. 

По направлению Москва (Внуково) – Крым ис-
пользуются также два габаритных самолета, на 
обслуживание которых тратятся большие сред-
ства, их необходимо заменить на Boeing 737-500 
[7]. 

По маршруту Москва(Домодедово) – Самара 
можно предложить решение о сокращении расхо-
дов, если разделить количество выполняемых 
рейсов таким образом, чтобы 4 раза в неделю 
рейсы выполнялись на Boeing 737-700, а остав-
шиеся приходились на Ан-24. Это значительно 
сэкономит средства, а экономия составит около 
500 тысяч рублей. 

Также, как один из факторов, можно отметить 
уменьшение багажа пассажиров, так как это 
напрямую влияет на вес самолета, а легкий само-
лет, как известно, расходует намного меньше топ-
лива. 

Наряду с этим, необходимо ввести невозвратные 
билеты, что тоже положительно скажется на до-
ходах компании, и позволит сократить расходы на 
логистику, при этом закупив собственные транс-
портные средства. 

Кроме вышеперечисленного, необходимо также 
уменьшить количество рейсов в города, которые 
не пользуются особым успехом у пассажиров, 
либо полностью отказаться от них. 

В целях сокращения себестоимости авиакомпа-
нии необходимо заменить старую технику на бо-
лее новую, тем самым исключив лишние расходы 
на ремонт оборудования. 

Помимо этого, повышение прибыли авиакомпа-
нии также зависит от клиентов, то есть, от потен-
циальных пассажиров; в связи с этим, необхо-
димо привлечение новых клиентов. Для этого 
нужно проведение такого мероприятия, как созда-
ние мобильного приложения авиакомпании. Ис-
следуемая авиакомпания не имеет своего разра-
ботанного мобильного приложения, в котором 
легко можно было бы приобрести билет на рейс. 
Его создание значительно облегчит приобрете-
ние билетов и положительно скажется на получа-
емой компанией прибыли. 

Таким образом, разработанные практические ре-
комендации имеют серьезный потенциал при 
определении приоритетов авиакомпании, обеспе-
чивающих качество управления прибылью, а 
также позволяют выстроить собственную систему 
управления финансовым результатом.  
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современном обществе, которое называют 
(в зависимости от критериев его оценки) 

«информационным», «инновационным» и т.п., 
происходит не только быстрое распространение 
и совершенствование информационных техноло-
гий, но и социально-экономических изменений. 
По образному выражению Дж. Гэлбрейта «сосло-
вие педагогов и ученых» начинает занимать пре-
обладающую роль в этом «новом» обществе, что 
«во многом похоже на то», которое в индустри-
альном обществе занимали банкиры и финанси-
сты. Основой всех этих изменений является по-
вышение роли знаний и информации, что при-
вело с одной стороны, к субъективизации стоимо-
сти, что определяется не только квалификацией 
работника, но и общим уровнем его развития, с 
другой стороны, происходят изменения в соци-
альной структуре общества: появилась про-
слойка людей, называемых «меритократией»- это 
работники, выделившиеся за счет личных досто-
инств и «когнитариат» – малоимущие слои, обла-
дающие знаниями. Все указанное выше невоз-
можно без активной роли человека в современ-
ной экономике, без учета только ему присущих 
потенциальных возможностей. И рациональное 

использование этих возможностей в интересах 
общества- одна из главных задач (по нашему 
мнению) теории человеческого капитала. Рас-
смотрим некоторые особенности проявления тео-
рии человеческого капитала в современном об-
ществе: 

1. Указанная теория взаимосвязана с «новой по-
веденческой экономикой». Дело в том, что рацио-
нальный (экономический) подход (с определен-
ной долей условности) является в рамках теории 
человеческого капитала всеобщим, так как объяс-
няет многие аспекты поведения человека. Ука-
занная (по мнению Г. Беккера) «экономическая 
стабильность предпочтений» – основа для всех 
поступков человека («творца» или «потреби-
теля»). Такое понимание причинно-следственных 
связей между людьми на основе стремления мак-
симизировать прибыль – верно. Подобный под-
ход – синтез максимизирующего поведения и ста-
бильности рациональных предпочтений. Это от-
мечал позднее Р. Талер в теории «поведенческой 
экономики»: человек делает выбор, исходя из ра-
циональных ожиданий, т.е. он хочет достигнуть 

В 
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своеобразного эквилибриума в своих действиях 
[1, с. 17]. Несмотря на то, что эти две теории (че-
ловеческого капитала и новой поведенческой эко-
номики) уделяют много внимания рациональному 
поведению людей, последние не всегда в полной 
степени поступают рационально, т.к. не всегда 
являются экспертами в той или иной области по-
ведения. Р. Талер в доказательство этого тезиса 
приводит следующие основания: рациональные 
постулаты не всегда безупречны, т.к. при их 
оценке совершаются ошибки (например, невер-
ный выбор действий); у человека есть пристра-
стия, которые иногда «побеждают» рациональ-
ные мотивы поведения; модель оптимального по-
ведения оставляет без внимания множество фак-
торов («мы живем в мире людей, а не рациона-
лов») [1, с. 17–19].  

2. Человеческий капитал необходимо рассмат-
ривать как специфическую социальную «си-
стему», которая соответствует следующим усло-
виям: каждый элемент человеческого капитала 
воздействует на весь этот капитал в целом, все 
элементы системы взаимосвязаны, ни один из 
элементов системы не может «работать» само-
стоятельно [2, с. 26]. Такой подход подтвержда-
ется, например, «проектом развития человече-
ского капитала» Всемирного банка [3]. В нем рас-
смотрены три важнейших элемента человече-
ского капитала, влияющие на производитель-
ность труда будущих работников: выживаемость, 
обучение в школе (количество лет образования и 
его качество), состояние здоровья. Эти элементы 
составляют содержание «индекса человеческого 
капитала». Но с учетом «принципа неопределен-
ности» В. Гейнзенберга, более точное определе-
ние какого-либо элемента, может приводить к 
уменьшению точности измерения других элемен-
тов человеческого капитала [2, с. 24]. Это под-
тверждено в данном исследовании Всемирного 
банка: если выживаемость можно определять бо-
лее или менее точно, то измерять качество сред-
него и высшего образования крайне затрудни-
тельно [3, с. 41].  

3. Реализация человеческого капитала сходна с 
продажей информации, знаний, что также явля-
ются нематериальными активами, их продажи 
способствуют самовозрастанию стоимости реа-
лизуемых товаров. Информационный ресурс яв-
ляется не только важнейшим условием производ-
ства, но и жизни общества, отдельного человека. 
Но данный ресурс не будет доминантно необхо-
димым для общества, если не будут решиться не-
экономические» проблемы (этические, эстетиче-
ские и др.), в противном случае происходит эли-
минирование информации до пределов экономи-
ческой необходимости. В отношении человече-
ского капитала следует сказать, что это субъек-
тивно-направленное самовозрастание для вла-
дельца человеческого капитала. Собственник 
данного нематериального актива «закрепляет 
свой успех» в материальной форме: в виде по-
купки потребительских благ и услуг. Это в опре-
деленной степени «говорит» о экономическом 
подходе (затраты-выгоды) к теории человече-
ского капитала, но содержательность последнего 

шире экономических рамок. Значение человече-
ского капитала возрастает, что определяется воз-
растающей ролью знаний и информации для об-
щественного производства.  

4. Теорию человеческого капитала необходимо 
рассматривать на микро- и макроуровне во взаи-
мосвязи. Такой подход приемлем (и существует) 
относительно человеческого капитала, тем са-
мым используется системный подход (о чем гово-
рили выше), связанный с различными оценками 
человеческого капитала на разных уровнях. Мак-
роуровень – более «сложный» уровень, где (в 
определенных случаях) оказывают влияние экс-
терналии, социально – экономические послед-
ствия которых подсчитать, оценить не всегда 
представляется возможным (по крайней мере в 
ближайшее время). Например, Г. Беккер в каче-
стве подобного примера приводит войны (эконо-
мический подход «не слишком преуспел …в рас-
крытии факторов, от которых зависят войны…») 
[4, с. 37]. Думается, что экономический подход с 
позиций человеческого капитала в подобном слу-
чае представляется следующим образом: стрем-
ление максимизировать функцию полезности че-
ловеческого капитала, используя материально – 
техническую базу в захваченных странах явля-
ется естественным. Пространственный признак 
также должен играть положительную роль в таких 
географических захватах, т.к. уменьшает из-
держки по перемещению рабочей силы, матери-
альных ценностей к месту использования. Из-
держки по перемещению готовых товаров к месту 
их потребления больше издержек по их изготов-
лению – происходит «истощение» человеческого 
капитала, а его «наращивание» (повышение об-
разования, профессионального опыта, физиче-
ского и психологического здоровья) реализуется 
в интересах захватчика или диктуется военной 
обстановкой. На микроуровне экстернализацию, 
имеющую порой характер бифуркации также 
сложно экстраполировать, но микросреда в отли-
чии от макросреды имеет более линейный харак-
тер и поддается контролю со стороны фирмы. За-
данный импульс формирования человеческого 
капитала «исходит» во многом от фирмы (специ-
альная подготовка, морально-психологический 
климат, создание условий для повышения произ-
водственного опыта и т.д.). По нашему мнению, в 
экономической науке экономический подход к 
различным сторонам деятельности человека на 
микроуровне более конкретен и предсказуем, чем 
на макроуровне, что в частности косвенно при-
знает и Г. Беккер. Подобная дихотомия в понима-
нии человеческого капитала важна, т.к. форми-
рует единую нормативно-ценностную парадигму 
поведения человека с позиций не просто эконо-
мического, а социально-экономического подхода.  

5. Сформировался и расширяется новый сектор 
в общественном производстве – нематериаль-
ный, где все большее значение начинает играть 
человеческий капитал. Нельзя согласиться с                                            
Г. Беккером, что все и всё могут экономически 
просчитать. Рационализм имеет свои границы и 
условия возникновения, поэтому в данном обще-
стве рассматриваемый ресурс не только должен 
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создавать условия для реализации экономически 
релевантных решений, но и для решения имма-
нентно присущих любому человеку проблем 
(частно-экономическая составляющая является 
инцидентной с точки зрения жизненной позиции 
«неэкономического» человека). В «цивилизации 
третьей волны» система образования и научных 
исследований перестраивается под воздей-
ствием информации, формируется «новый соци-
альный характер» человека. Понятие «человече-
ский капитал» расширяет границы капитала, что 
доказывается появлением таких категорий как со-
циальный капитал, общественный, структурный, 
интеллектуальный капитал. Если мотивы 

владельца и пользователя человеческого капи-
тала сугубо экономические: максимизировать 
личный доход, минимизировать убытки, максими-
зировать прибыль (укладывается в рамки есте-
ственного экономического поведения), то специ-
фика содержания данного капитала имеет как 
экономический, так и все возрастающий социаль-
ный характер (культура труда, моральные ценно-
сти, общий подход к делу). Указанные особенно-
сти человеческого капитала в современном об-
ществе лишь в некоторой степени показывают 
сложность и многообразие этого вида капитала, 
значение которого будет возрастать. 
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современной экономической сфере подвер-
гаются преобразованиям все ключевые ка-

тегории, явления и процессы. Сама экономиче-
ская система определяется более сложными от-
ношениями, множеством элементов, детерми-
нант и кластеров. Первостепенными становятся 
концепции, модели и инновационные пути разви-
тия.  

Интеграционные процессы затрагивают ключе-
вые сферы экономики. Межпредметные и межот-
раслевые связи проявляются в мезо экономиче-
ских моделях. Новый уровень свидетельствует о 
комплексах подсистем, ранжированных по сте-
пени их значимости. Совершенствуются средства 
производства и ключевые факторы, составляю-
щие сущность хозяйственных отношений. 

Конъюнктурные изменения во всех сферах эконо-
мики, как в гражданском, так и в военном секторе, 
формируют внутриотраслевые модели развития. 
Менее изученными являются экономические про-
цессы военной экономики в силу своей специ-
фики и роли в сохранении обороноспособности и 
безопасности государства. Модернизация воору-
жения, военной и специальной техники, в том 
числе авиационной, запускает механизм усовер-
шенствования связей основных субъектов и объ-
ектов военной экономики. 

Обращая внимание на основные процессы, суще-
ствующие в экономике, представим летную и тех-
ническую эксплуатацию авиационной техники в 
виде модели.  

В 
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Элементы модели включают в себя: 

1. Профессиональную область и сферу деятель-
ности специалистов летной и технической эксплу-
атации воздушных судов, а также гражданского 
персонала занятого в учреждениях и организа-
циях министерства обороны и на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса. 

2. Экономических агентов: летный и технический 
состав ВВС Вооруженных сил; гражданский пер-
сонал; авиационные части; службы материально-
технического обеспечения; инженерно-авиацион-
ные службы; авиаремонтные заводы и базы, 
предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса. 

3. Экономическую среду: поставщиков, посред-
ников; страховые компании; банковский сектор; 
финансовые учреждения. 

4. Конъюнктурные процессы: производство по-
летов, выполнение регламентных работ техниче-
ского обслуживания воздушных судов; финанси-
рование расходной части федерального бюджета 
на национальную оборону и национальную без-
опасность; выполнение государственного обо-
ронного заказа, диверсификация предприятий 
ОПК. 

5. Макроэкономические процессы: военно-эко-
номическую деятельность государства. 

6. Элементы экономической интеграции: госу-
дарственно-частное партнерство; аутсорсинг.  

Рассмотрим каждый из элементов подробнее. 

Основными критериями, указывающими на спе-
цифику производственных процессов эксплуата-
ции воздушных судов, выступают направления 
профессиональной деятельности летных и техни-
ческих кадров Вооруженных сил [3]. Согласно Ре-
естру профессиональных стандартов Минтруда 
России и сферам, не вошедшим в него, области и 
среды профессиональной деятельности специа-
листов по летной и технической эксплуатации ле-
тательных аппаратов включают в себ я[4]: 

–  обеспечение безопасности в сферах обороны 
и безопасности государства; совершения полетов 
воздушных судов; организации и обеспечения 
технологических процессов и производств на воз-
душном транспорте; 

–  обеспечение летной и технической эксплуата-
ции авиационных комплексов. 

Экономическими объектами выступают авиаци-
онные комплексы, авиационная инфраструктура, 
летательные аппараты, функциональные си-
стемы, обеспечивающие функционирование воз-
душных судов и управление ими.  

Виды и направления работ, сферы и области де-
ятельности предполагают специфические типы 
задач летных и технических специалистов, к кото-
рым относятся не только эксплуатационно-техно-
логические, организационно-управленческие ра-
боты, но и научно-исследовательские и 

методологические работы. Особо актуальными 
становятся специальные требования профессио-
нальной деятельности. 

Следовательно, представленные типы задач об-
разуют профессиональную направленность эко-
номических процессов, выполняемых авиацион-
ными специалистами. Они заняты в работах по 
эксплуатации летательных аппаратов с использо-
ванием средств производства и предметов труда.  

Экономические связи основных экономических 
субъектов трансформируются в компоненты эко-
номического аспекта эксплуатации авиационных 
комплексов: 

–  производственно-технологический; 

–  организационно-управленческий; 

–  финансово-хозяйственный; 

–  инфраструктурный; 

–  профессионально-ориентированный. 

На разных уровнях экономики они представляют 
специфические экономические процессы и явле-
ния, в которых заняты все экономические субъ-
екты и факторы производства, функционируют 
отрасли и сферы экономики. Однако действую-
щие экономические процессы осуществляются в 
соответствии с жизненным циклом продукции, ра-
бот или услуг.  

В авиационной сфере первостепенным объектом 
интересов всех заинтересованных агентов высту-
пает летательный аппарат. Точнее, авиационный 
комплекс – воздушное судно с системой авиаци-
онного вооружения, бортового оборудования в 
том числе, средствами наземного обслуживания 
летательных аппаратов, подготовки и содержа-
ния аэродромов, связи и управления, а также 
средствами обеспечения, предназначенными для 
решения боевых и специальных задач и др. [5]. В 
данных операциях непосредственно заняты объ-
екты инфраструктуры. 

Эксплуатация и ремонт авиационной техники – 
это не только этапы полного жизненного цикла, 
но и экономические процессы выполнения 
производственных работ постпродажного об-
служивания продукции военного назначения. 
Процесс эксплуатации авиационных комплексов 
включает в себя, в том числе, соблюдение техно-
логии их выполнения (ГОСТ РВ 0101 - 001 - 2007, 
ГОСТ Р 58303 - 2018, Федеральные авиационные 
правила инженерно-авиационного обеспечения и 
производства полетов государственной авиации 
и др.). 

Как уже ранее отмечалось, работы, связанные с 
осуществлением производственных работ, ука-
зывают на экономический характер эксплуатации 
и применения средств производства и предметов 
труда авиационной отрасли, военных организа-
ций и технологических операций. 

Все средства, используемые военными авиаци-
онными специалистами для выполнения 



266 

поставленных задач эксплуатации авиационных 
комплексов, технического обслуживания, ре-
монта летательных аппаратов и их функциональ-
ных систем, рассматриваются как факторы произ-
водства. Они выступают предметами и объек-
тами микроэкономики, экономики воздушного 
транспорта, авиапредприятий и экономики Воору-
женных сил. 

Летная и техническая эксплуатация авиационной 
техники неразрывно связаны между собой, обра-
зуя непрерывный воспроизводственный процесс. 
В результате применения авиационной техники 
происходит физический и моральный износ воз-
душного судна, двигателя и функциональных си-
стем. Восстановление утраченных функций воз-
можно благодаря качественно проведенному тех-
ническому обслуживанию и ремонту, а также 
предусмотренных для них амортизационных от-
числений. 

Выполнение всех видов ремонта невозможно без 
материально-технического обеспечения, т.е. со-
здания, хранения, рационального расходования, 
пополнения до установленных норм запасов 
средств эксплуатации и источников энергии, не-
обходимых для ремонта военной техники в соот-
ветствии с эксплуатационной документацией                               
[1, п. 141–145]. Система технической эксплуата-
ции авиационной техники связана с решением 
ряда задач, которые будут способствовать по-
строению рациональной структуры эксплуатации 
авиационных комплексов [6, с. 173]. 

Управление деятельностью всех участников про-
цесса эксплуатации авиационной техники осу-
ществляется с учетом специфики их деятельно-
сти, характера работ и особенностей экономиче-
ских процессов. 

В процессе летной эксплуатации авиационной 
техники имеет значение организация полетов, их 
выполнение и разбор в рамках производства по-
летов. 

При этом управление полетами направлено на 
своевременное и безопасное выполнение экипа-
жами воздушных судов полетных заданий [5,                                            
п. 247]. 

Для предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса и авиаремонтных заводов система органи-
зации и управления деятельностью выстраива-
ется по принципу внутриорганизационной си-
стемы руководства и менеджмента по контрактам 
полного жизненного цикла. 

В условиях финансово-экономического кризиса и 
ужесточения контроля за бюджетными расхо-
дами, повышенное внимание уделяется стоимо-
сти расходов на создание новых образцов воен-
ной техники, в том числе воздушных судов. Сни-
жение затрат на эксплуатацию авиационной тех-
ники обеспечивается: 

1. Заменой трудоемких плановых капитальных и 
средних ремонтов летательного аппарата, его си-
стем техническим обслуживанием. 

2. Сокращением объемов запасных частей в 
связи с отменой ограничений на ресурсы. 

3. Уменьшение суммарной удельной трудоемко-
сти технического обслуживания и ремонта в ре-
зультате оптимизации восстановительных работ 
[7, п. 4.3]. 

Созданный образец вооружения, военной и спе-
циальной техники должен обладать тактико-тех-
ническими характеристиками, которые обеспечат 
минимально допустимую заказчиком техническую 
результативность выполнения заказа, необходи-
мую для достижения требуемого эффекта. 

Развитие экономических субъектов в простран-
стве существующих экономических процессов 
возможно благодаря системе стимулов, побужда-
ющих предприятия и учреждения к повышению 
эффективности производства, конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности [9].  

Поддержка со стороны государства выражается в 
комплексе мер развития инфраструктурного сек-
тора экономики на национальном уровне хозяй-
ствования. 

Необходимо заниматься и налогами, и развитием 
кредитования, и государственным заказом. 

Важно не просто привлечь кредитные ресурсы и 
что-то произвести, а добиться того, чтобы бы у 
экономических субъектов был надежный сбыт и 
свободные денежные средства [8]. 

Инфраструктура может быть разной. Это могут 
быть центры поддержки, инжиниринговые цен-
тры, центры стандартизации.  

В настоящее время сложилась объективная по-
требность развития государственно-частного 
партнерства в системе ремонта авиационной тех-
ники военного назначения, вызванная в первую 
очередь, необходимостью расширения возмож-
ностей авиаремонтных предприятий по поддер-
жанию исправного состояния авиационного парка 
[2, с. 64].  

Все экономические субъекты, участвующие в про-
изводстве, распределении, обмене и потребле-
нии продукции военного назначения, формируют 
экономическую мощь государства, которая ис-
пользуется для развития как гражданского, так и 
военного секторов экономики. Это дает возмож-
ность экономического обеспечения обороноспо-
собности государства. 

Основной задачей военно-экономического обес-
печения обороны является создание условий для 
устойчивого развития и поддержания возможно-
стей военно-экономического и военно-техниче-
ского потенциалов государства на уровне, необ-
ходимом для реализации военной политики и 
надежного удовлетворения потребностей воен-
ной организации в мирное время, в период непо-
средственной угрозы, агрессии и в военное 
время. 

Неотъемлемой частью формирования экономи-
ческого потенциала национальной экономики 
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является подготовка компетентных высококвали-
фицированных специалистов для отраслей и сек-
торов экономики. 

Спецификой профессионально ориентирован-
ного обучения в высшей военной школе является 
то, что оно направлено на формирование про-
фессиональных важных компетенций будущих 
военных специалистов, на овладение будущей 
профессией, которая в итоге станет сферой при-
ложения всех получаемых ими знаний, умений, 
навыков. Поэтому происходит ориентация всех 
участников образовательного процесса на фор-
мирование компетентности выпускника, необхо-
димой для осуществления его профессиональной 
деятельности, когда знания не служат самоце-
лью, а выступают средством приобретения опыта 
практической деятельности. Модель обучения 
включает в себя «знания-умения-навыки-опыт 

деятельности». Это свидетельствует о том, что 
военные авиационные специалисты становятся 
человеческим капиталом в процесс эксплуатации 
авиационных комплексов и выступают неотъем-
лемой частью экономических процессов. 

Таким образом, эволюция общественных отноше-
ний последних лет диктует свои условия органи-
зации экономической жизни в мире, на нацио-
нальном уровне, в подсистеме отраслей народ-
ного хозяйства.  

Предложенная модель экономических процессов 
эксплуатации авиационных комплексов свиде-
тельствует об интегральном характере отноше-
ний экономических субъектов в системе взаимно 
усиливающих друг друга категорий и конъюнктур-
ных процессов между секторами отраслями эко-
номики в гражданской и военной области. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению механиз-

мов взаимодействия предпринимателей и органов 

власти в контексте конкурентных отношений. Статья 

основана на результатах социологического исследо-

вания, проведенного в Оренбургской области в 2020 

году с использованием методики полуструктуриро-

ванного глубинного интервью. Прослеживается по-

тенциальная готовность и со стороны органов вла-

сти, и предпринимателей к более эффективному 

диалогу. Вместе с тем, на современном этапе регио-

нальные и местные органы власти в большей сте-

пени рассматривают как партнеров крупный бизнес. 

Он ближе и понятнее органам власти. Между тем, 

малый и средний бизнес, который ближе к потреби-

телям, напрямую контактирует с ними и от деятель-

ности которого зависит степень удовлетворенности 

потребителей в регионе, пока не попадает в струк-

туру взаимодействия в силу своей более низкой ор-

ганизованности. Необходимы эффективные меха-

низмы вовлечения этой категории предпринимате-

лей в процесс управления конкурентной средой ре-

гиона. 
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егуляция конкурентных процессов является 
важным фактором эффективного развития 

конкурентной среды [1; 2]. Большинство совре-
менных исследователей сходятся во мнении о 
том, что государственное вмешательство в конку-
рентную среду необходимо. Формирование и под-
держка конкуренции, регуляция конкурентных 
процессов, в том числе, за счет законодательных 
мер и механизмов контроля за их соблюдением 
акторами конкурентной среды, а также, под-
держки позитивных неформальных практик, при-
знается большинством исследователей 

приоритетной задачей государства в сфере эко-
номической политики [3]. Взаимодействие акто-
ров конкурентной среды редко становится пред-
метом прямого анализа, но многие эксперты в 
процессе поиска путей повышения эффективно-
сти процесса регулирования конкурентной среды 
упоминают о важности характера отношений, су-
ществующих между органами власти и предпри-
нимателями, о характере восприятия сторонами 
друг друга. В рамках этого подхода делается ак-
цент на необходимости в целях формирования 
«благоприятного делового климата перехода от 

Р 
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политики выявления и наказания недобросовест-
ных предпринимателей к политике предупрежде-
ния нарушений и поощрения добросовестного 
предпринимательства» [4]. 

Взаимодействие органов власти с акторами кон-
курентных процессов – предпринимателями и 
населением – является важным элементом 
успешного развития конкурентной среды. Обес-
печение гармоничных отношений между орга-
нами власти, бизнесом и населением является 
приоритетным условием эффективного регулиро-
вания рынков [5]. При этом социальное благопо-
лучие населения признается решающим факто-
ром оценки эффективности конкурентных процес-
сов.  

Исследователями много внимания уделяется 
взаимодействию власти и бизнеса, воспринимае-
мого, прежде всего, как меры государственной 
поддержки, законодательство в сфере налогооб-
ложения, учета и отчетности, административные 
механизмы регулирования деятельности [6]. В 
данном контексте, предпринимательское сообще-
ство воспринимается в большинстве публикаций 
как объект государственной конкурентной поли-
тики, нежели как партнёр, субъект конкурентного 
процесса. Задачей настоящего исследования яв-
ляется выявление предпосылок для создания эф-
фективного механизма взаимодействия власти и 
предпринимателей, основой которого станет во-
влечение предпринимательского сообщества в 
процессы управления конкурентной средой.  

Задача выявления эффективного механизма во-
влечения предпринимателей в процессы управ-
ления конкурентной средой подразумевает пони-
мание того, насколько предпринимательское со-
общество и представители власти готовы к та-
кому эффективному сотрудничеству в рамках ре-
гулирования конкурентной среды, какие суще-
ствуют факторы, повышающие мотивацию к со-
трудничеству. 

В целях более детального анализа существую-
щих механизмов взаимодействия органов власти 
и предпринимательского сообщества, и предпо-
сылок такого взаимодействия в рамках конкурент-
ных процессов в 2020 году было проведено каче-
ственное исследование в Оренбургской области. 
В рамках исследования была проведена серия 
интервью (n = 32) с представителями органов 
власти, вовлеченными в процессы регулирования 
региональной конкуренции, и предпринимате-
лями, отобранными по следующим критериям:  

●  Предприниматели, участвующие в советах 
при органах власти, органах МСУ;  

●  предприниматели, представляющие высоко-
конкурентные рынки товаров повседневного по-
требления;  

●  предприниматели, представляющие приори-
тетные товарные рынки 

●  предприниматели, представляющие соци-
ально-значимые товарные рынки 

Мнения предпринимателей и представителей 
власти, выраженные в процессе беседы о разви-
тии процессов конкуренции в регионе, позволяют 
оценить характер взаимоотношений, сложив-
шихся между данными акторами, а также сформу-
лировать рекомендации по расширению их со-
трудничества.  

Главной целью совершенствования процессов 
управления конкурентной средой в регионе явля-
ется развитие человекоориентированной регио-
нальной экономики. Однако на современном 
этапе и предприниматели, и органы власти скон-
центрированы на необходимости решения более 
конкретных задач, по-разному воспринимают ко-
нечную цель повышения удовлетворённости по-
требителей. Важность соблюдения баланса инте-
ресов потребителей и предпринимателей как ос-
новных акторов конкурентной среды, в контексте 
регионального экономического развития, не в 
полной мере осознается ни предпринимателями, 
ни органами власти, в том числе, непосред-
ственно ответственными за экономическое разви-
тие региона. В их понимании, это пока просто 
один из формальных показателей развития кон-
курентной среды [7; 8; 9] закрепленный в Стан-
дарте развития конкуренции [2]. 

Как Вы думаете, следует ли регулировать кон-
куренцию на местных, локальных товарных 
рынках внутри региона? – Не вижу в этом боль-
шой толчок для развития экономики региона 
(Представитель органов власти, вовлеченный 
в процессы регулирования региональной конку-
ренции, 21). 

Успешное развитие экономики региона невоз-
можно без изменения парадигмы восприятия пря-
мой взаимосвязи между развитием конкурентной 
среды региона и развитием региональной эконо-
мики. Формальный мониторинг развития конку-
рентной среды без осознания фактического зна-
чения этого процесса и его наполнения рассмот-
рением факторов восприятия предпринимате-
лями действующего регулирования региональной 
экономики и его акторов не дает необходимого 
результата. Поэтому исключительно важна за-
дача формирования у регулирующих органов ви-
дения фактических причинно-следственных свя-
зей между развитием предпринимательства, удо-
влетворённостью потребителей и региональным 
экономическим развитием, важности содержа-
тельного взаимодействия при этом с предприни-
мательском сообществом, вовлечением его в 
процессы управления конкурентной средой на ос-
нове учёта восприятия ситуации. Платформой, 
предпосылкой для этого являются как нормы дей-
ствующего законодательства, так и существую-
щая убежденность, нацеленность на повышение 
удовлетворенности потребителей как значимого 
показателя степени развитости конкурентной 
среды, понимание необходимости содержатель-
ного участия предпринимателей в движении в 
данном направлении.  

Значительная часть рекомендаций участников 
исследования по совершенствованию процессов 
управления региональной конкуренцией связана 
с мерами, направленными на расширение 
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сотрудничества органов власти и предпринима-
тельского сообщества, преодоление барьеров в 
процессе их взаимодействия, повышение мотива-
ции сторон к сотрудничеству. Органам власти 
необходимо разрабатывать меры, направленные 
на развитие конкуренции, учитывая потребности 
предпринимателей и их позицию, основанные на 
понимании неизбежности достижения взаимопри-
емлемых с их пониманием необходимости и ра-
зумности применяемого регулирования. В частно-
сти, говоря о степени корректности идеи установ-
ления регулирующими органами обязательных 
для бизнеса мер по развитию конкуренции, 
направленных на повышение удовлетворенности 
потребителей, предприниматели подчеркивают, 
что «власть не должна принуждать бизнес к ка-
ким-то действиям, т.к. это может привести к лик-
видации многих организаций и, как следствие, 
конкурировать будет некому и не с кем» (Пред-
приниматель, представляющий высококонкурент-
ные рынки товаров повседневного потребления, 
16), как пример некорректных решений «насажде-
ния процедур» приводится процедура госзакупок:  

Думаю, некорректно. Потому, что всякое 
насаждение процедур, в частности речь идет о 
том, что тендеры, конкурсы и все такое. Я не 
считаю, что это корректно. Если компания-за-
казчик избрала мою компанию, потому что счи-
тает ее способной справиться с этой задачей, 
то для чего им проводить какие-то тендеры? 
Мы согласовали цену – они нас нанимают (пред-
приниматель, представляющий высококонку-
рентные рынки товаров повседневного потреб-
ления, 22).  

Подобные ограничения в конкурентных отноше-
ниях воспринимаются предпринимателями как 
нарушение свободы предпринимательской дея-
тельности. «Регулирование должно быть мини-
мальным и должно создавать равные условия 
для всех участников» (предприниматель, пред-
ставляющий социально-значимые товарные 
рынки, 26), особенно важно не допустить ущемле-
ние интересов малого бизнеса в регионе. 

Считаю, что некорректно, поскольку у нас сво-
бода предпринимательской деятельности в 
стране. Конечно, деятельность должна регули-
роваться, но не настолько (предприниматель, 
представляющий приоритетные товарные 
рынки, 4).  

Конкуренция должна регулироваться законами, 
но не в ущерб бизнесу. Есть акты, принимае-
мые Правительством, которые направлены не 
на развитие конкуренции, а, наоборот, на выде-
ление преимуществ определенным игрокам. Как 
правило, маленькие игроки от государства пре-
имуществ не имеют, конкуренцию развивают 
сами (предприниматель, представляющий соци-
ально-значимые товарные рынки, 12).  

Чрезмерное регулирование конкурентного рынка, 
по мнению предпринимателей, может привести к 
созданию «дополнительных ограничений участия 
на рынке определенных субъектов, что в после-
дующем может привести к повышению затрат хо-
зяйствующих субъектов, направленных на 

реализацию таких мер и, как следствие, к повы-
шению цен для потребителей» (Предпринима-
тель, представляющий социально-значимые то-
варные рынки, 28).  

В процессе обсуждения мер по развитию конку-
ренции предприниматели уделяют особое внима-
ние необходимости защиты местного производи-
теля, в частности, сельхозпроизводителей.  

Должна быть разработана какая-то единая про-
грамма для всех. Если рассматривать нашу 
сферу, то это вопрос поддержки малых сель-
хоз товаропроизводителей. Им необходима 
помощь (Предприниматель, представляющий 
приоритетные товарные рынки, 2). 

В части развития конкуренции, считаю, что не 
надо ее развивать. Нужно защищать местных 
производителей (предприниматель, пред-
ставляющий высоко конкурентные рынки това-
ров повседневного потребления, 22). 

Менее категорично настроенные предпринима-
тели обращают внимание на то, что вносимые из-
менения должны, в первую очередь, преследо-
вать цель «регулирования дефицита и профи-
цита в различных сферах деятельности по каж-
дому региону, чтобы не перенасыщать рынок и 
не плодить монополистов» (предприниматель, 
представляющий приоритетные товарные 
рынки, 9). Кроме того, не менее важным момен-
том является последовательность, а также посте-
пенность процесса совершенствования конку-
рентной среды, избегание резких изменений:  

Будут и те, кто поддержит эту инициативу, и 
ярые противники, и те, кто будет пытаться 
обойти новые правила. В любом случае, всему 
новому нужно время, чтобы прижиться, даже 
если это поможет развитию бизнеса (предпри-
ниматель, представляющий приоритетные 
товарные рынки, 9).  

Органы власти при обсуждении мер, необходи-
мых для обеспечения развитии конкуренции в ре-
гионе, обращают внимание, преимущественно, 
на аспекты установления взаимодействия между 
участниками процесса, правильной организации 
совместной работы. 

Правильная организация совместной ра-
боты, круглые столы по проблемным вопро-
сам, например, от органов власти, надзорных 
ведомств, конструктивные предложение от 
предпринимателей, потребителей (представи-
тель органов власти, вовлеченный в процессы 
регулирования региональной конкуренции, 19). 

По мнению представителей органов власти, от-
ветственных за процессы регулирования конку-
рентной среды региона, вовлечение предприни-
мателей является важной задачей, т.к. именно 
последние «знают, какие точно методы регули-
рования будут работать, или методы стимули-
рования» (представитель органов власти, вовле-
ченный в процессы регулирования региональной 
конкуренции, 21). При этом важно помнить, что 
эффективное взаимодействие нуждается в уста-
новлении взаимного доверия. В ситуации, когда 
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стороны друг другу не доверяют, возможно лишь 
формальное взаимодействие, что в значительной 
степени характерно для сложившейся в регионе 
ситуации. Повышение взаимного доверия, напро-
тив, является необходимым фактором, который 
обеспечит эффективный результат, который «обе 
стороны будут чувствовать и принимать»; фор-
мат взаимодействия при этом не имеет особого 
значения. 

Не важно, какая форма, можно встречаться, 
можно проводить обучающие мероприятия, 
можно проводить семинары, форумы и так да-
лее. Главное, чтобы было доверие двух сто-
рон и были изменения, которые бы обе стороны 
чувствовали и принимали (представитель орга-
нов власти, вовлеченный в процессы регулиро-
вания региональной конкуренции, 21). 

Нужно быть взаимоуважаемыми, уметь слы-
шать и слушать проблемы, трудности друг 
друга. К выработке и реализации решений по 
регулированию конкуренции нужно привлекать 
все стороны: и общественность, и власть, и 
предпринимателей (представитель органов 
власти, вовлеченный в процессы регулирования 
региональной конкуренции, 19). 

Органы власти и общественные советы 
должны первыми начать сближение с пред-
принимателями и потребителями. Необходимо 
сделать более доступной связь между орга-
нами, регулирующими конкуренцию, с одной сто-
роны, и предпринимателями с потребителями, 
с другой (представитель органов власти, во-
влеченный в процессы регулирования регио-
нальной конкуренции, 25). 

Органы власти признают за собой право и обя-
занность выступать инициаторами общения с 
предпринимателями, создавая для этого необхо-
димые условия. Представители предпринима-
тельского сообщества также признают необходи-
мость сотрудничества, диалога и, хотя и не спе-
шат быть его инициаторами, однако, готовы вклю-
читься в сотрудничество, если увидят от этого ре-
альную пользу. Важно отметить, что сомнение, 
что их услышат и послушают, звучит у многих, но 
особенно у небольших предприятий.  

У государства должен быть диалог с бизнесом. 
Государство должно СЛЫШАТЬ бизнес (пред-
приниматель, представляющий социально-зна-
чимые товарные рынки, 12).  

В любой форме. Если со стороны администра-
тивных органов будет какое-то движение, ко-
торое приведет к удовлетворенности наших 
клиентов и нас, то готовы участвовать во всех 
формах: совещания, разработка проектов, ре-
гламентов (предприниматель, представляю-
щий высоко конкурентные рынки товаров по-
вседневного потребления, 22). 

Да, мы готовы. Главное, чтобы наше мнение 
услышали и учли (предприниматель, пред-
ставляющий социально-значимые товарные 
рынки, 8).  

Принципиальным отличием позиций органов вла-
сти и предпринимателей является позиция 

относительно того, когда и как должен осуществ-
ляться диалог. Так, в представлении органов вла-
сти, важно обсуждение мер и решений, предлага-
емых органами власти. Участие предпринимате-
лей в этом процессе, может быть, в разных фор-
матах (анкетирование, круглые столы и т.д.). В 
свою очередь, предприниматели говорят о сов-
местной выработке решений – при таком вари-
анте диалог должен состояться на более ранней 
стадии, на этапе разработке решений (хотя да-
леко не все предприниматели готовы принимать 
участие на этой стадии, не готовы выдвигать соб-
ственные предложения). Совместное обсуждение 
выработанных вариантов, таким образом, явля-
ется следующим необходимым шагом. В таком 
случае, интересы предпринимателей, в том 
числе, представителей малого бизнеса, могут 
быть учтены в степени, достаточной для того, 
чтобы предприниматели могли признавать долю 
и свой ответственности за ситуацию на товарных 
рынках и состояние конкурентных отношений. 

Необходимо изначально обозначать про-
блему/задачу, в дальнейшем при их решении, ко-
нечно, необходима оценка предпринимателей и 
потребителей, именно результата решения 
(Представитель органов власти, вовлеченный 
в процессы регулирования региональной конку-
ренции, 20). 

Предварительное обсуждение обязательно, 
предприниматели, работающие на рынке, 
непосредственно должны принять участие и 
обозначить проблемы, вопросы при работе 
(предприниматель, представляющий соци-
ально-значимые товарные рынки, 18). 

Дискуссионные площадки, предварительное об-
суждение с представителями заинтересован-
ных сторон, создание общедоступных профиль-
ных информационных ресурсов (предпринима-
тель, представляющий социально-значимые 
товарные рынки, 28). 

Инициативы должны формулироваться в согла-
сие с акторами, отношения которых данные за-
конопроекты будут регулировать, чья позиция 
может быть выражена и подкреплена рядом 
инициатив (предприниматель, представляю-
щий социально-значимые товарные рынки, 13). 

Вопрос оптимизации взаимодействия органов 
власти и предпринимателей затрагивает аспекты, 
связанные с необходимостью обеспечения эф-
фективной системы коммуникации между ними, 
позволяющей не только обмениваться информа-
цией, но и достигать признаваемого обеими сто-
ронами компромисса по дискуссионным вопро-
сам. Органы власти, чаще, склонны ориентиро-
ваться на привычные схемы работы в рамках об-
щественных советов (хотя, конечно, есть исклю-
чения). 

Как показывает последнее высказывание, одним 
из вариантов решения этой проблемы может 
стать применение наряду с традиционными (об-
суждение на площадках общественных советов) 
новых информационных технологий, комплекс-
ный подход.  
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Таблица 

Сопоставление предложений органов власти и предпринимателей 
 

Предложения органов власти Предложения предпринимателей 

Анкетирование, глубинные интервью с предпринимате-
лями как формат обсуждения;  
Возможность привлечения предпринимателей и потреби-
телей к регулированию конкуренции в форме опросов, 
используя возможности СМИ, социальных сетей, Интер-
нет-ресурсов 

Создание мобильного приложения (или расширения «Госус-
луг»), в котором при предварительном указание данных ор-
ганизации, к которой актор имеет непосредственное отноше-
ние, регистрации соответствующих данных, может быть осу-
ществлено мобильное голосование по законодательной ини-
циативе, затрагивающую отрасль соответствующего актора 

Расширение практики общих чатов органов власти и 
предпринимателей (пример сельско-хозяйственной от-
расли) 

Создание общедоступных профильных информационных ре-
сурсов 

Работа общественных советов на уровне муниципалите-
тов, министерств, ведомств 
«Чаще приглашать к конструктивному диалогу. Формат 
встречи надо планировать максимум на 30–40 минут и 
выбирать очень грамотного модератора для встреч, 
чтобы сэкономить время и управлять временем.  
Каждую минуту предприниматели рассматривают с точки 
зрения потери времени, значит потеря возможности за-
работать, и, если мы их бесконечно будем отвлекать на 
свои какие-то обсуждения, мы уровень доверия, к сожа-
лению, не сохраним никак» 

Рабочие встречи, совещания, совместные обсуждения нор-
мативных актов; 
Обсуждения в формате личного общения, Создание посто-
яннодействующих дискуссионных площадок 

Технологическая платформа для этих процессов, кото-
рая прозрачность определяет, то будет еще лучше 

Консультация с учёными, с научными деятелями, являющи-
мися представителями ведущих исследовательских универ-
ситетов страны, со специалистами по соответствующим от-
раслям 

 Создание практики, согласно которой определённая законо-
дательная инициатива может быть применена эксперимен-
тально, в рамках ограниченного срока, в период которого она 
может показать свою пригодность к применению на феде-
ральном уровне, либо же установления её как регулятивной 
меры на региональном, по примеру создания особых эконо-
мических зон 

 
Анализ предложений представителей органов 
власти и предпринимателей показывает, что у по-
зиций сторон, несмотря на присутствующие раз-
личия, есть много точек пересечения. Прослежи-
вается общая заинтересованность во взаимодей-
ствии на регулярной основе. Эффективным при-
знается совмещение очного и дистанционного 
формата, использование разных форматов раз-
ной степени формализации. Существующие на 
данный момент схемы диалога достигли потолка 
и препятствуют дальнейшему повышению эф-
фективности взаимодействия акторов. Наряду с 
расширением форматов взаимодействия, важно 
уделять особое внимание деятельности, направ-
ленной на изменение отношения акторов друг ко 
другу в сторону осознания равноправия в про-
цессе диалога. 

Среди предпринимательского сообщества есть 
активные предприниматели, заинтересованные в 
обсуждении процессов конкуренции в регионе, 
имеющие идеи и готовые ими поделиться, при-
нять участие в обсуждении. Для такой категории 
предпринимателей препятствием к вовлечению в 
сотрудничество с органами власти в процессах 
обсуждения, выработке решений совместно с ор-
ганами власти, направленных на регулирование 
конкуренции является недостаток информации о 
планируемых общественных обсуждениях.  

Нет, не принимал. Не принимал, потому что 
не осведомлен о таких обсуждениях (Пред-
приниматель, представляющий социально-зна-
чимые товарные рынки, 12).  

Наша компания не принимала участия по при-
чине неосведомлённости нашего коллектива 
о возможности участия в данных обсуждениях 
(предприниматель, представляющий соци-
ально-значимые товарные рынки, 13). 

Не приходилось, хотя поучаствовала бы. Не 
была извещена о подобных мероприятиях 
(предприниматель, представляющий соци-
ально-значимые товарные рынки, 8). 

Нет, не принимали, хотя готовы к обсуждению. 
Не было предложений (предприниматель, 
представляющий социально-значимые товар-
ные рынки, 10). 

Решением данной проблемы может стать более 
активное информирование предприниматель-
ского сообщества о планируемых мероприятиях. 
Эффективно будет размещать информацию не 
только на официальных сайтах организаций-ор-
ганизаторов мероприятий, но и в широком до-
ступе (в том числе, в форме контекстной рекламы 
для предпринимателей). Представляется важ-
ным обучение традиционного механизма админи-
стрирования конкурентных отношений осуществ-
лению регулятивных процессов на основаниях 
соучастия партисипаторного взаимодействия за-
интересованных сторон. 

Для расширения взаимодействия органов власти 
и предпринимателей в сфере развития конкурен-
ции на рынках региона существуют определен-
ные условия и предпосылки. Прослеживается по-
тенциальная готовность и со стороны органов 
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власти, и предпринимателей к более эффектив-
ному диалогу. Усилия по созданию условий для 
доверительных отношений важны как основа со-
трудничества. Это долговременный кропотливый 
процесс, в котором не приходится ждать быстрых 
результатов. Органы власти положительными 
примерами взаимодействия, и принятых решений 
должны демонстрировать и подтверждать, что им 
«можно доверять». Долгосрочной целью должно 
стать планомерная деятельность, направленная 
на установление полноценных равноправных от-
ношений. 

Важным условием эффективного взаимодей-
ствия акторов станет создание условий для во-
влеченности рядовых представителей предпри-
нимательского сообщества из сегментов малого и 
среднего предпринимательства. В сознании 
представителей власти и предпринимателей нет 
пока полного понимания закономерности и необ-
ходимости вовлечения предпринимательского 
сообщества в процессы управления конкурен-
цией. Существующие общественные организации 

предпринимателей лишь отчасти воспринима-
ются как инструменты по развитию конкурентной 
среды. Деятельность по развитию конкурентной 
среды региона преимущественно считается зо-
ной ответственности региональных и местных ор-
ганов власти. При этом идея полезности и ценно-
сти потенциала участия в этом процессе НКО в 
настоящее время не его традиционным акторам. 

Региональные и местные органы власти в боль-
шей степени рассматривают как партнеров круп-
ный бизнес. Он ближе и понятнее органам власти. 
Между тем, малый и средний бизнес, который 
ближе к потребителям, напрямую контактирует с 
ними и от деятельности которого зависит степень 
удовлетворенности потребителей в регионе, пока 
не попадает в структуру взаимодействия в силу 
своей более низкой организованности. Необхо-
димы эффективные механизмы вовлечения этой 
категории предпринимателей в процесс управле-
ния конкурентной средой региона. 
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ 

современного состояния нанотехнологий с точки 

зрения экономического развития промышленности. 

Подчеркивается важность оценки экономического 

воздействия нанотехнологий с учетом жизненного 

цикла, который учитывает весь спектр экономиче-

ских, экологических и социальных последствий. Для 

проведения исследования были использованы ме-

тоды обобщения и систематизации теоретических 

аспектов сущности нанотехнологий и логический 

анализ условий их использования для развития. 

Обосновано, что нанотехнологии могут стать клю-

чом к конкурентоспособности российских компаний 

и главной движущей силой роста производительно-

сти в государстве при сохранении его уникальных 

экологических ценностей. Показано, что использо-

вание инновационных нанотехнологий - это воз-

можность модернизировать текущий эндогенный 

потенциал промышленности за счет применения 

данных технологий в уже существующих отраслях (с 

высоким потенциалом их применения). Внедрение 

нанотехнологических решений также может повли-

ять на процесс диверсификации промышленной 

специализации и создания нового потенциала инно-

вационной экономики. Выделены приоритетные 

технологии для ускорения экономического развития 

промышленности. Для активизации использования 

нанотехнологий в статье обоснована необходимость 

внедрения кластерного подхода с целью повыше-

ния уровня связей и сотрудничества между пред-

приятиями делового сектора, университетами и 

местными органами власти. 
 

Ключевые слова: инновации, наноматериалы, кон-

курентоспособность, потенциал, диверсификация 

промышленной специализации, технология буду-

щего. 

 

   

Annotation. The purpose of this article is to analyze the 

current state of nanotechnology from the point of view 

of the economic development of industry. The im-

portance of assessing the economic impact of nano-

technology, taking into account the life cycle, which 

takes into account the full range of economic, environ-

mental and social consequences, is emphasized. To con-

duct the research, the methods of generalization and 

systematization of theoretical aspects of the essence of 

nanotechnology and a logical analysis of the conditions 

for their use for development were used. It is substanti-

ated that nanotechnology can become the key to the 

competitiveness of Russian companies and the main 

driving force behind productivity growth in the state 

while maintaining its unique environmental values. It is 

shown that the use of innovative nanotechnologies is an 

opportunity to modernize the current endogenous po-

tential of the industry through the use of these technol-

ogies in already existing industries (with a high potential 

for their application). The introduction of nanotechno-

logical solutions can also affect the process of diversify-

ing industrial specialization and creating new potential 

for an innovative economy. The priority technologies 

for accelerating the economic development of the in-

dustry are highlighted. To enhance the use of nanotech-

nology, the article substantiates the need to introduce 

a cluster approach in order to increase the level of com-

munication and cooperation between business enter-

prises, universities and local authorities. 
 

 

 

 

Keywords: innovation, nanomaterials, competitiveness, 

potential, diversification of industrial specialization, 

technology of the future. 

 

                                                                       

 
егодня технологии являются основой по-
вышения производительности и конкурен-

тоспособности предприятий, а также -индика-
тором уровня экономического развития стран и 
регионов. Ключевой вопрос заключается в том, 
чтобы ответить на вопрос: Какие технологии сле-
дует учитывать при развитии национальной и 

региональной экономики в будущем и как объек-
тивно оценивать технологии, принимая во внима-
ние, как выгоду инвесторов, так и общественное 
признание? Нанотехнология в настоящее время 
считается одной из прорывных технологий                      
XXI века, быстро развивающейся и активизирую-
щей другие технологии [3]. 

С 
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Нанонауки и нанотехнологии должны сыграть 
ключевую роль в определении позиции России в 
глобальной, конкурентоспособной экономике, ко-
торые станут наиболее важным фактором эконо-
мического развития промышленности в следую-
щие десятилетия [5]. Можно согласиться с иссле-
дователями, считающими, что есть прочная ос-
нова для развития нанонауки и нанотехнологий в 
России, особенно в области наноразмерных ма-
териалов и наноразмерных композитов [8; 11; 15]. 
Однако для достижения успеха в этих областях 
требуюется соответствующий кадровый потен-
циал; человеческие ресурсы являются фунда-
ментом данного направления [8].  

Нанотехнология является в высшей степени мно-
годисциплинарной, сосредоточенной на материа-
ловедении, физике и химии, причем, биомеди-
цинские области составляют растущую долю ис-
следовательских публикаций. Кроме того, есть 
свидетельства того, что нанотехнология имеет 
ранние характеристики технологии общего назна-
чения, что позволяет предположить, что нанотех-
нология может способствовать будущим волнам 
технологических и экономических инноваций [4].  

Цель исследования − анализ современного со-
стояния нанотехнологий с точки зрения экономи-
ческого развития промышленности. 

Для анализа современного состояния нанотех-
нологий с точки зрения экономического разви-
тия промышленности рассмотрим их назначе-
ние. Сегодня нанотехнологии все еще находятся 
на границе между научной реальностью и амби-
циозными видениями, между первыми достиже-
ниями и многообещающими ожиданиями, между 
постепенными улучшениями и прорывными инно-
вациями. Этот диапазон возможностей – прямо 
или косвенно – можно найти в большинстве оце-
нок и исследований текущих и будущих разрабо-
ток нанотехнологий. В настоящее время широко 
признано, что нанотехнология – это совокупность 
различных технологий и подходов, в которых ис-
пользуются физические свойства размеров в 
нанометровом масштабе, которые отличаются от 
наблюдаемых в микро- и макромире. Хотя нано-
технологии находят применение во многих отрас-
лях, стандартных классификаций секторов, раз-
рабатывающих или использующих нанотехноло-
гии, не существует [1]. Наноразмерные системы и 
методы находятся сейчас в центре внимания хи-
мической физики [14]. Следует отметить, что лю-
бое вещество может быть переведено в ультра-
дисперсное коллоидное состояние с размером 
частиц 1–100 нм. [13]. 

Нанотехнологии относятся к одному из основных 
секторов деятельности в сфере науки, техноло-
гий и инноваций (наука, технологии и инновации, 
НИОКР) и рассматриваются как технология буду-
щего. В настоящее время создается видение бу-
дущего, в котором нанотехнологические решения 
будут применяться во всех аспектах жизни чело-
века. Решения, предлагаемые нанотехнологи-
ями, в настоящее время используются в таких 
сферах жизни, как сельское хозяйство, связь, 
энергетика, ИТ, пищевая промышленность, 
охрана здоровья, гигиена, космонавтика, 

робототехника, однако, ожидается, что наиболь-
шее влияние нанотехнологии в коммерческом 
плане окажут место в медицине, а в политическом 
плане – в военной промышленности. Поэтому от-
мечается, что это – так называемое, двойное ис-
пользование, которое дает как возможности для 
прогресса, так и для развития человечества, и, в 
то же время, представляет серьезную угрозу с 
точки зрения его использования в военных целях. 
Кроме того, нанопродукты из-за своего размера и 
специфичности, будучи нерастворимыми и био-
стойкими материалами, представляют угрозу для 
окружающей среды и человека [2].  

Нанотехнологии связаны с созданием, проектиро-
ванием и использованием материалов, имеющих, 
по крайней мере, одно измерение, единицей ко-
торого является нанометр. Его разработка восхо-
дит к 1980-м годам и является результатом изоб-
ретения микроскопов СТМ и АСМ. Самые зачатки 
развития нанотехнологий были не слишком впе-
чатляющими, но они заложили основы для разви-
тия этой области науки. С 2000 года производятся 
нанотехнологические структуры, такие как колло-
иды или наночастицы, которые можно найти, 
например, в чистящих продуктах. С этого года 
также производятся полимеры, используемые в 
нанотехнологиях, и керамика. 

С 2005 года нанотехнологии начали внедряться в 
сфере медицины, в т.ч., наночастицы золота, ис-
пользуемые как в медицинской диагностике, так и 
в терапии. В области электроники также была 
значительная доля нанотехнологий. Нанотехно-
логические материалы начали использоваться 
для производства усилителей и других электрон-
ных структур. Целью нанотехнологий является 
создание наносистем, состоящих, например, из 
миниатюрных роботов, использование которых в 
медицине открывает большие диагностические и 
терапевтические возможности. В дальнейшем 
проектирование нанотехнологических электрон-
ных систем в, так называемой, спиновой электро-
нике может стать важным шагом на пути к пере-
менам в компьютерной индустрии. К наиболее по-
пулярным нанотехнологическим материалам от-
носятся: нанотрубки, графен, наночастицы и 
квантовые точки.  

Углеродные нанотрубки представляют собой ал-
лотропные разновидности углеродных структур в 
виде цилиндров диаметром порядка нанометров, 
состоящих из свернутой в спираль одноатомной 
графитовой плоскости. Они используются в био-
медицинских и химических датчиках, транспорте-
рах лекарств, наномоторах, наноподшипниках и в 
качестве адгезионных слоев. Графен, представ-
ляющий собой одинарный слой атомов углерода, 
из которых состоит графит, используется во все 
большем количестве областей нашей жизни, в 
том числе, в электронике и медицине. Наноча-
стицы – это структуры, содержащие атомы дан-
ного металла, в основном используемые в меди-
цине. Квантовые точки – это полупроводниковые 
нанокристаллы, которые благодаря своим физи-
ческим свойствам усиливают сигнал, исходящий 
от биологических клеток. Таким образом, они под-
держивают процесс биологической визуализа-
ции, например, магнитно-резонансной 
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томографии. Указанные материалы использу-
ются во многих отраслях экономики, в том числе, 
в самых инновационных, таких как космические 
или медицинские технологии, в современной 
плазменной энергетике [6; 7]. 

Нанотехнология относится к современным науч-
ным дисциплинам, характеризующимся междис-
циплинарностью. Нанотехнологии тесно связаны 
между собой в сферах медицины и электроники, 
но опираются на многие другие области науки и 
техники, функционируя в рамках кластеров. По-
этому развитие этого направления возможно 
только в продвинутых исследовательских цен-
трах со специализированным научным персона-
лом. Развитие нанотехнологий, как и других высо-
котехнологичных секторов, обусловлено не 
только размером инвестиций, но, в основном, 
научно-исследовательскими и опытно-конструк-
торскими центрами и кластерными связями, ха-
рактерными для высокоразвитых стран. В России 
достаточно большое внимание уделяется дея-
тельности по развитию нанотехнологий. В то же 
время, в глобальном масштабе Соединенные 
Штаты Америки доминируют в этом секторе [1]. 

Развитие нанотехнологий, в основном, стимули-
руется государственными исследовательскими 
учреждениями, однако, коммерциализация ис-
следований происходит, благодаря участию част-
ных компаний. Одним из основных факторов раз-
вития современных отраслей экономики является 
поток информации и обмен знаниями, как между 
научно-исследовательскими учреждениями, так и 
производственными предприятиями. Создание 
сети обмена знаниями особенно важно в случае 
междисциплинарных дисциплин, таких как нано-
технологии. Связь между сферами науки и биз-
неса в случае нанотехнологий очень велика, при-
чем сфера бизнеса наиболее сильно связана с 
количеством патентов и исследовательских ин-
ститутов [2]. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что сегодня именно связи между биз-
несом и наукой несут ответственность за разви-
тие нанотехнологий в России, поэтому представ-
ляется оправданной поддержка политики, 
направленной на развитие научно-промышлен-
ных кластеров. 

Российская промышленность нуждается в более 
высоких темпах экономического развития, улуч-
шении коммуникационной и территориальной до-
ступности, уровня инфраструктуры [12]. Страте-
гия развития нанотехнологий относится к эндо-
генной концепции развития государств, согласно 
которой, решающую роль в запуске процессов 
развития должны играть внутренние факторы, та-
кие как отношение общества, его мотивация и 
способность действовать, а также, способность 
создать национальную инновационную систему. 
Согласно этой концепции, потенциал следует ис-
кать во внутренних возможностях территорий, ко-
торые связаны с необходимостью учета местных 
особенностей, следовательно, требуют выра-
ботки собственной траектории развития [10].  

Предполагается, что основной задачей должно 
стать инициирование процессов, позволяющих 
промышленности развиваться, преодолевать 

технологические препятствия и постепенно изме-
нять структуру экономики в направлении повыше-
ния значимости интеллектуального фактора. Мы 
полагаем, что нанотехнологии должны стать 
главной движущей силой роста производительно-
сти в экономическом развитии промышленности. 
В то же время, это дает возможность модернизи-
ровать существующий эндогенный потенциал 
промышленности в России, благодаря использо-
ванию нанотехнологий в уже существующих в 
стране отраслях с высоким потенциалом их при-
менения. С другой стороны, это также предпола-
гает стремление к диверсификации промышлен-
ной специализации и созданию нового потенци-
ала инновационной экономики. Одним из потен-
циальных факторов, нарушающих текущую тра-
екторию промышленного развития, может быть 
появление «окон возможностей размещения» в 
результате появления новых технологий. Значи-
тельный интерес представляют исследования по 
разработке комплексных методов контроля [9]. 

Экономическое развитие российской промышлен-
ности, которая в настоящее время испытывает 
значительные технологические проблемы, нуж-
дается в новых импульсах развития. Использова-
ние нанотехнологий предприятиями дает возмож-
ность значительно ускорить развитие за счет ин-
новаций. Отдельные отрасли могут стать локомо-
тивами развития экономики. Многие предприятия 
заинтересованы в признании необходимости раз-
вития на основе нанотехнологий, в активном уча-
стии в этом процессе. Особую роль здесь играют 
предприятия сильных и перспективных отраслей. 
Важную роль в получении результатов играют 
также предприятия, организованные в кластеры. 
Практика применения нанотехнологических ре-
шений не ограничивает возможности получения 
результатов группой крупных предприятий. Стар-
тапы и дочерние предприятия могут оказаться 
очень важными субъектами, развивающими нано-
технологии.  

Для запуска инновационных процессов необхо-
димо создать соответствующую критическую 
массу, в том числе, благодаря государственной 
помощи и соответствующей государственной 
промышленной политике, включая усиление ин-
ституциональных форм сотрудничества между 
государством и местными органами власти, уни-
верситетами, предприятиями и другими заинте-
ресованными лицами в процессе освоения и раз-
вития самых современных нанотехнологий.  

Результаты исследования. Таким образом, во 
всем мире существует убеждение в революцион-
ном потенциале нанотехнологий как с точки зре-
ния развития экономики и обороны, так и с точки 
зрения роста международной геополитической 
иерархии. При этом будущие применения нано-
технологий в российской промышленности могут, 
с одной стороны, зависеть от существующего по-
тенциала отдельных предприятий, измеряемого 
их размером и инновационностью, с другой сто-
роны, от возможностей применения нанотехноло-
гий, которые используется в различных сферах 
экономики.  

Обосновано, что кластерные инициативы – важ-
ный фактор, активизирующий деятельность 
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данной отрасли. Большая роль при использова-
нии возможностей, возникающих из потенциала 
нанотехнологий, принадлежит государственной 
политике в сфере промышленности и инноваций. 
Эффективность деятельности по развитию новых 

технологий, включая коммерциализацию резуль-
татов исследований, зависит от степени связей и 
сотрудничества между предприятиями делового 
сектора, университетами и местными органами 
власти. 
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Аннотация. В статье исследованы вопросы совер-

шенствования организационной структуры управле-

ния предприятия, и влияние организационной 

структуры на управление компанией. Определено 

понятие «организационная структура» как инстру-

мента формирования конкурентных преимуществ 

предприятия в долгосрочной перспективе. Акценти-

рованно внимание на том, что успешно функциони-

рующая компания должна выгодно отличаться от 

аналогичных рыночных структур и иметь эффектив-

ную организационную структуру. Организационная 

структура предприятия – основа управленческой де-

ятельности. С целью совершенствования организа-

ционной структуры, необходимо проводить ее 

оценку и принимать меры к оптимизации внутрен-

них связей предприятия. 
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Annotation. The article examines the issues of improv-

ing the organizational structure of the enterprise man-

agement, and the impact of the organizational structure 

on the management of the company. The concept of or-

ganizational structure as a tool for the formation of 

competitive advantages of an enterprise in the long 

term is defined. Attention is focused on the fact that a 

successfully functioning company should differ favora-

bly from similar market structures and have an effective 

organizational structure. The organizational structure of 

the enterprise is the basis of management activities. In 

order to improve the organizational structure, it is nec-

essary to evaluate it and take measures to optimize the 

internal relations of the enterprise. 
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редпринимательская деятельность явля-
ется одной из важнейших отраслей, от кото-

рой зависит эффективность функционирования 
всей экономики страны. Но для того, чтобы оно 
было успешным, предприятие должно иметь со-
вершенную организационную структуру управле-
ния [1], ведь производственный процесс характе-
ризуется сложными и многочисленными хозяй-
ственными связями предприятия с другими участ-
никами экономической деятельности. Кроме того, 
любое предприятие должно пройти достаточно 
сложный и длительный путь общения с государ-
ственными институтами на предмет получения 
необходимых разрешений, лицензий и других ре-
шений и т.д. Налаженная работа структур всех 
уровней на предприятиях позволяет быстро реа-
гировать и адаптироваться к изменениям.  

Проблемам формирования и совершенствования 
организационных структур предприятий посвя-
щены работы авторов, а именно: С.О. Ященко, 
В.Г. Поляков, Т.А. Сабитова, В.А. Николаева, 
И.Ю. Еремина, О.М. Алексеева, А.С. Абдулкады-
ров, А.А. Груднева и др. 

При исследовании в системе управления пред-
приятием применен общий прием анализа, ши-
роко используемый в научных экономических ис-
следованиях. 

Кадровая политика – это мощный инструмент воз-
действия на формирование трудового коллектива 
предприятия. Она включает всю совокупность ин-
струментов и методов управленческого воздей-
ствия, выработанных теорией менеджмента и 
практическим опытом [5]. От эффективности фор-
мирования кадровой политики самым непосред-
ственным образом зависит эффективность функ-
ционирования предприятия, в целом. Значение 
кадровой политики в современных условиях хо-
зяйствования сложно переоценить. Уже давно до-
казано, что кадры решают все, от эффективного 
управления человеческими ресурсами зависит 
успех любого мероприятия. При этом цель кадро-
вой политики предприятия – обеспечение беспе-
ребойного функционирования и поступательного 
развития организации за счет эффективной си-
стемы управления человеческими ресурсами. 

Механизм эффективной кадровой политики не-
возможен без управления организационной 
структурой предприятия. 

Организационная структура предприятия – ос-
нова управленческой деятельности, организаци-
онный вопрос управленческой деятельности. В 
зависимости от организационной структуры пред-
приятия возникают и внутренние связи делегиро-
вания обязанностей и ответственности [2].  

П 
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Организационные структуры, несмотря на доста-
точно большое количество их видов, обычно, не 
бывают «чистыми» в системе управления, т.е., на 
одном и том же предприятии может уживаться на 
различных управленческих уровнях несколько ор-
ганизационных структур. Соответственно, для 
предприятия существует множество вариантов 
синтеза различных организационных структур, 
что дает возможность организовать работу пред-
приятия так, чтобы оно работало наиболее эф-
фективно при существующем наборе кадров. 

На крупных предприятиях со временем возникают 
такие ситуации, когда для того, чтобы принять 
управленческое решение, возникает необходи-
мость согласования со многими должностными 
лицами. Эта ситуация мешает основной работе 
предприятия, тормозит производственный про-
цесс и провоцирует различного рода простои как 
на производственных объектах, так и в других 
службах предприятия. 

С целью совершенствования организационной 
структуры необходимо проводить ее оценку и 
принимать меры к оптимизации внутренних свя-
зей предприятия. Выбор формы, методов и 
средств реорганизации организационных струк-
тур связаны с организационными особенностями 
современных предприятий (реструктуризация, 
реинжиниринг бизнес-процессов, виртуальный 
бизнес и другие новые организационные типы) и 
спецификой их интеграционной деятельности.  

Мировой опыт формирования корпоративных от-
ношений и развития интегрированных корпора-
тивных структур свидетельствует о том, что 
форма привлечения капитала и организации биз-
неса является сегодня наиболее перспективной. 
Вместе с тем, функционирование организацион-
ной структуры характеризуется противоречиями, 
обусловленными конфликтами между интере-
сами компании и ее корпоративных предприятий 
[3].  

Организация бизнеса предполагает владение, 
пользование и распоряжение корпоративными 
пакетами акций, которое должно базироваться на 
сочетании централизованного финансового кон-
троля за деятельностью х предприятий и обеспе-
чения их хозяйственной независимости. Необхо-
димость решения задач согласования и коорди-
нации интересов предприятий, создание прозрач-
ной системы их конкуренции за ресурсы центра, 
поиск компромиссных решений по получению 
комбинаторных преимуществ требуют формиро-
вания организационно-экономического меха-
низма корпоративного управления компаниями. 

Существует ли такая вещь, как «единая идеаль-
ная организационная структура», которую можно 
определить, как особенно успешную? 

Результаты исследования пока не позволяют 
сделать однозначный вывод. Скорее, текущее со-
стояние исследований предполагает, что «иде-
альное совпадение» между организационной 
структурой и стратегией способствует эффектив-
ности в корпоративной среде и, следовательно, 
успеху. 

Организационная структура будет иметь разные 
характеристики в зависимости от области биз-
неса и стратегии, чтобы действительно добиться 
успеха. Компании, ориентированные на рынок, 
особенно успешны, когда они ориентируются на 
«внешнее» со своими культурными особенно-
стями (например, с высокой степенью ориента-
ции на клиента). Организации для выполнения 
своей основной задачи, особенно важна согласо-
ванность внутренних процессов и структур , кото-
рые являются более выраженными культурными 
характеристиками при внутренней оптимизации 
(например, совместные внутренние стандарты 
качества). 

Как правило, все типы организаций или компаний 
имеют свои культурные особенности. Эти харак-
теристики помогают или часто помогают обеспе-
чить собственное выживание или адаптироваться 
к корпоративной среде, например, ожиданиям 
клиентов. 

Не редкость встретить организации, чьи культур-
ные адаптации из прошлого стали бременем в 
настоящем, потому что условия окружающей 
среды тем временем изменились. Таким компа-
ниям может быть поставлена задача осуществить 
так называемые «культурные изменения первой 
степени», то есть отбросить культурные особен-
ности, которые в то же время стали мешающими, 
и разработать новые, ориентированные на цель 
особенности. 

Изменение организационной структуры может 
быть необходимо, когда рыночная среда развива-
лась настолько динамично, что способность по-
стоянно адаптироваться к новым вещам должна 
стать новой культурной характеристикой, чтобы 
таким образом обеспечить собственное выжива-
ние. Такие компании обычно работают на техно-
логических рынках, на которых быстрое развитие 
продуктов и услуг является нормой дня. 

«Измени музыку, измени танец», – пишет Роберт 
Куинн, директор Центра позитивных организаций. 
Он утверждает, что не имеет смысла начинать 
непосредственно с поведения сотрудников, но 
речь идет об изменении организационной струк-
туры, ценностей и управления компанией. Это со-
здает позитивную организацию. На первом этапе 
компания и руководители обязаны заложить фун-
дамент для позитивной организации. На втором 
этапе сотрудники сами несут ответственность за 
использование созданной среды и работу для их 
счастья или благополучия [3]. 

Как это часто бывает, путь к позитивной органи-
зации – это индивидуальное дело, для которого 
нет общей книги рецептов.  

При изучении текущей ситуации цель состоит в 
том, чтобы сделать видимыми движущие силы, 
проблемы, сильные стороны, ресурсы, препят-
ствия, эмоции, модели и конфликты, которые 
важны на пути к видению будущего, и найти спо-
соб справиться с ними. Целью этого процесса яв-
ляется укрепление сильных сторон и устранение 
препятствий и «пожирателей энергии». Сильный 
позитивный образ будущего может иметь 
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огромное влияние. Поэтому формирование пози-
тивного имиджа будущего часто является хоро-
шей отправной точкой для процесса построения 
позитивной компании. Это видение будущего 
должно разрабатываться при участии сотрудни-
ков на уровне руководства. Работа над общими 
ценностями в этой сфере деятельности также за-
нимает центральное место. В частности, уровень 
управления играет центральную роль, когда дело 
доходит до воплощения этих ценностей в жизнь и 
постоянного их включения в свои действия. Руко-
водящим принципом является принцип, согласно 
которому в компании имеется весь необходимый 
потенциал для того, чтобы стать позитивной ор-
ганизацией. 

Переход к положительной организации происхо-
дит в основном через множество небольших по-
ложительных действий. Благодарная обратная 
связь, активное слушание, благодарность, забота 
о себе, внимательность или оптимизм – вот лишь 

несколько примеров. Если эти положительные 
действия будут выполняться снова и снова мно-
гими людьми в компании, это может иметь боль-
шой эффект. Эта сфера деятельности направ-
лена на повышение чувствительности сотрудни-
ков, их вдохновение и создание импульсов.  

Путь к счастливым сотрудникам – это не «план из 
шести шагов» и не обязательство, которое завер-
шится через год. Процесс позитивной, успешной 
организации должен разрабатываться и сопро-
вождаться индивидуально. Это путь, который оку-
пается: для компании, для клиентов и для всех, 
кому посчастливилось ощутить, насколько полно-
ценной и обогащающей жизнь является работа в 
качестве сотрудника или менеджера в такой 
среде. В заключение остается сделать вывод о 
том, что организации не статичны. Они постоянно 
развиваются. Либо отрицательно, либо положи-
тельно. 
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где монотонные рабочие процессы заменяются ин-
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деятельностью. 
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плане цифровизации экономики демонстри-
рует средний мировой уровень, что добав-

ляет дискуссии о выборе пути развития через сво-
бодный рынок или регулируемую экономику. Сво-
бодная рыночная экономика, как известно, харак-
терна для западных стран, в то время, как регули-
руемая рыночная экономика характерна для во-
сточных стран. Не определившись ни с одним из 
путей развития, страны пытаются попеременно 
реализовать две модели в поисках рецепта для 
преодоления глобального экономического кри-
зиса (вызванного в основном пандемией корона-
вируса). Свободная рыночная экономика, благо-
даря саморегулированию, формирует новый эко-
номический порядок в связи с ростом безрабо-
тицы и падением цен на рабочую силу, что дает 
надежду на создание новых рабочих мест и но-
вый виток экономического роста на основе 

цифровизации экономики. Институционально это 
выражается в создании и доминировании на 
рынке цифровых платформ и экосистем, способ-
ных значительно повысить эффективность произ-
водственных операций в цепочке создания стои-
мости [1]. Регулируемая рыночная экономика 
предусматривает более активное участие госу-
дарства в создании новых рабочих мест, повыше-
нии занятости и запуске нового экономического 
роста за счет эффективного спроса. В обеих мо-
делях, как видно, центральное место занимает 
рынок труда: то есть через него будет реализован 
новый виток экономического роста, хотя и за счет 
разных инструментов и, соответственно, с раз-
ными последствиями для доходов населения и 
уровня удовлетворенности его жизнью. Высоко-
развитые западные страны могут позволить себе 
более «жестокий» и быстрый способ обеспечения 

В 
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экономического роста, поскольку бедность пони-
мается совершенно по-разному в западных и во-
сточных странах. Население в богатых странах в 
период безработицы получает государственные 
пособия, которые значительно превышают зара-
ботную плату в восточных странах. На это можно 
возразить, что цены в этих странах на продукты 
питания и коммунальные услуги значительно от-
личаются. Мы согласны с этим лишь отчасти, по-
скольку возможности богатых стран по поддержке 
бедных больше, и поэтому число бедных (как в 
абсолютном, так и в процентном выражении) го-
раздо выше в восточных странах, которые только 
набирают скорость в экономическом развитии и 
догоняют высокоразвитые богатые страны. 
Кстати, модель базового дохода может быть ис-
пользована в богатых странах как инструмент ре-
гулирования сокращения рабочих мест в связи с 
цифровизацией экономики. Эта модель вряд ли 
применима в восточных странах, как из-за го-
раздо большей численности населения, так и из-
за недостатка финансовых ресурсов в государ-
ственном бюджете, обремененном созданием 
производственной, транспортной и социальной 
инфраструктуры. Наличие большого количества 
трудолюбивых и квалифицированных людей, за-
нятых в сельском хозяйстве, также оказалось 
сдерживающим фактором для повышения произ-
водительности труда, поскольку даже цифровые 
технологии в сельском хозяйстве развиваются 
сравнительно меньше, чем в промышленности, в 
силу особенностей сельскохозяйственного произ-
водства [2]. Проблема взаимодействия и взаимо-
влияния труда и капитала была подробно рас-
смотрена Карлом Марксом. Он заметил, что по-
скольку спрос на труд определяется не величи-
ной капитала в целом, а только его переменной 
составляющей, этот спрос прогрессивно падает с 
увеличением совокупного капитала, а не растет 
пропорционально ему, как предполагалось ранее. 
Она падает в зависимости от величины совокуп-
ного капитала, причем ускоренными темпами по 
мере увеличения этой величины. Однако на са-
мом деле именно капиталистическое накопление 
постоянно производит – и производит прямо про-
порционально своей собственной энергии и мас-
штабам – избыточную относительность рабочего 
населения, то есть, население, превышающее 
достаточное для средних потребностей саморас-
ширения капитала, то есть избыточное население 
[3]. Отмеченные ограничения и методологические 
рамки позволяют выявить основные тенденции 
изменений на рынке труда в связи с цифровиза-
цией экономики. Таким образом, рост производи-
тельности в оцифрованных и/или роботизирован-
ных высокотехнологичных отраслях гораздо 
выше, чем в отраслях, отстающих в оцифровке. 
Рост производительности сопровождается сокра-
щением переменного капитала за счет высвобож-
дения рабочей силы и снижения стоимости труда, 
наряду с заменой рабочих мест роботами. Это 
влияет на органический состав капитала, так как 
органический состав капитала прямо пропорцио-
нален постоянному и переменному капиталу; 
можно отметить, что замена живого труда на ка-
питал приводит к увеличению органического со-
става. Технологический прогресс вызывает рост 
производительности и прибыли цифровых плат-
форм и экосистем для роботизированного 

производства, но, с другой стороны, он вызывает 
рост безработицы и снижение нормы прибыли [4]. 

Структура экономики в цифровую эпоху претер-
певает еще большие изменения, чем в эпоху гло-
бализации. Услуги становятся основным продук-
том труда, постепенно вытесняя товары. Панде-
мия коронавируса еще больше усугубила эту тен-
денцию; рынок труда отреагировал соответству-
ющим образом. В то время как рабочие места в 
материальном производстве закрывались, сфера 
услуг, напротив, требовала больше рабочей 
силы: доставка товаров, онлайн-услуги тренеров, 
репетиторов, консультантов и т.д. Сектора обра-
зования и здравоохранения активно разрабаты-
вают различные методы предоставления своих 
услуг в режиме онлайн. 

Появились новые цифровые профессии. Однако 
проблема переобучения тех, кто потерял работу, 
новым навыкам, способностям и профессиям 
остается сложной. Более того, количество поте-
рянных рабочих мест превышает количество со-
зданных новых. С развитием цифровой эконо-
мики возможно, что эти объемы сравняются, и это 
будет наилучшим сценарием развития, поскольку 
более высокая производительность труда обес-
печит и более высокие доходы, изменит структуру 
занятости и переформатирует профессии на 
рынке труда. Но этот позитивный сценарий будет 
сопровождаться негативным: сокращения рабо-
чих мест и увольнения резко сократят платеже-
способный спрос, который сохранится частично и 
только на продовольственные товары в более де-
шевом ценовом секторе. В то же время, нагрузка 
на государственный бюджет будет возрастать, 
чтобы сохранить нейтральный социальный ба-
ланс и избежать социальных волнений. Важно от-
метить, что в случае негативного сценария соци-
альные потрясения могут затронуть в основном 
развитые страны, поскольку в этих странах уже 
давно существует своего рода соглашение между 
государством и обществом о постепенном повы-
шении уровня благосостояния в обмен на полити-
ческую лояльность. С середины прошлого века, 
после окончания Второй мировой войны в запад-
ных странах были приняты меры для того, чтобы 
рост благосостояния сопровождал граждан на 
протяжении всей их жизни; эта привычка была ин-
ституционализирована, укоренилась и стала вос-
приниматься как неотъемлемая часть социаль-
ного порядка [5]. Сокращение рабочих мест и 
цифровизация как бизнеса, так и государствен-
ного сектора могут изменить эту конвенцию, 
вплоть до полной ее отмены. Восприятие благо-
состояния как данности сильно отличается в во-
сточных и западных странах. Восточное обще-
ство еще не привыкло к растущему благосостоя-
нию, поскольку каждый новый глобальный эконо-
мический кризис приводил к снижению благосо-
стояния, за которым следовал рост в периоды 
бума и дальнейший спад в периоды кризиса и де-
прессии. Западные общества пережили кризисы 
и депрессии гораздо меньше, поскольку их эконо-
мика быстрее восстановилась и находится в бо-
лее длительном периоде процветания. Сегодня 
социальные волнения, вызванные сокращением 
рабочих мест и увольнениями рабочей силы, го-
раздо опаснее для развитых стран. Важно 
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отметить, что изменение структуры производства 
и смещение вектора с производства материалов 
на производство услуг создает уникальную ситу-
ацию для производства, в которой оно может раз-
виваться неограниченно при наличии 

платежеспособного спроса; это связано с тем, что 
потребление услуг, как и их производство, пред-
полагает непосредственное участие потреби-
теля, а потребительские потребности, как из-
вестно, неограниченны.  
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