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IN THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT 

OF FEDERAL DISTRICTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Принципом демографической политики 

Российской Федерации является учет региональных 

особенностей демографического развития и диффе-

ренцированный подход к разработке и реализации 

региональных демографических программ [1]. Де-

мографическое развитие регионов и федеральных 

округов неравномерно. Поэтому является актуаль-

ной рассматриваемая в статье проблема основных 

диспропорций в демографическом развитии феде-

ральных округов. 
 

 

   

Annotation. The principle of the demographic policy of 

the Russian Federation is to take into account the re-

gional features of demographic development and a dif-

ferentiated approach to the development and imple-

mentation of regional demographic programs [1]. De-

mographic development of regions and federal districts 

is uneven. Therefore, the problem of the main dispro-

portions in the demographic development of the fed-

eral districts considered in the article is relevant. 
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едеральные округа различаются плотно-
стью населения. В 2020 году плотность 

населения на 1 кв. км. составила в Центральном 
федеральном округе 60,4 человека, (1 ранг плот-
ности населения по отношению к плотности насе-
ления всех субъектов Российской Федерации), 
Северо-Западный – 8,3, (5), Южный – 36,8, (3), 
Северо-Кавказский – 58,5, (2), Приволжский – 28, 
(4), Уральский – 6,8, (6), Сибирский – 3,9, (7), 
Дальневосточный – 1,2, (8) [2]. Неравномерная 
плотность населения существует между регио-
нами в федеральных округах. В Центральном фе-
деральном округе самая высокая плотность была 
в Москве – 4941,4 (первые ранги плотности насе-
ления по отношению к плотности населения всех 
регионов и регионов, входящих в федеральный 
округ), самая низкая – Костромской области – 10,4 
(58 и 18), Северо-Западном – Санкт-Петербурге – 
3 848,7 (2 и 1) и Ненецком автономном округе – 
0,3 (84 и 11), Южном – Севастополе – 590,3 (3 и 1) и 
Калмыкии – 3,6 (66 и 8), Северо-Кавказском – Ин-
гушетии – 142,1 (5 и 1) и Ставропольском крае – 
42,2 (23 и 8), Приволжском – Чувашии – 65,8 (12 и 1) 
и Кировской области – 10,4 (59 и 14), Уральском – 
Челябинской области – 38,9 (26 и 1) и Ямало-Не-
нецком автономном округе – 0,7 (80 и 6), Сибир-
ском – Кемеровской области – 27,5 (41 и 1) и Крас-
ноярском крае – 1,2 (79 и 10), Дальневосточном – 
Приморском крае – 11,4 (55 и 1) и Чукотском ав-
тономном округе – 0,1 (85 и 11). Следует отме-
тить, что кроме названных, в пятерку самых высо-
ких рангов входит Московская область – 173,9                          
(4 и 2), самых низких рангов – Камчатский край – 
0,7 (81 и 8), Саха (Якутия) – 0,3 (82 и 9), Магадан-
ская область – 0,3 (83 и 10). 

Плотность населения зависит от площади терри-
тории и численности проживающего на ней насе-
ления. Центральный федеральный округ имел 6-
й ранг по отношению к территории всех округов 
(удельный вес территории в общей территории – 
3,8 %), Северо-Западный – 4 (9,85 %), Южный –                       
7 (2,61 %), Северо-Кавказский – 8 (1 %), Приволж-
ский – 5 (6,06 %), Уральский – 3 (10,62 %), Сибир-
ский – 2 (25,47 %), Дальневосточный – 1 (40,6 %). 
Площадь территории регионов различна. Первый 
ранг имела Саха (Якутия) (18 %), три последних 
ранга – города федерального значения, имеющие 
удельный вес территории 0,01 %, Севастополь 
(85), Санкт-Петербург (84), Москва (83). 

Федеральные округа различаются по численно-
сти постоянного населения, в том числе город-
ского и сельского. В Центральном округе насчи-
тывалось 39 млн. 250 тыс. 960 человек (1 ранг), 
из них 32 млн 346 тыс. 663 городского (1) и 6 млн 
904 тыс. 297 сельского (2), Северо-Западном – 13 
млн 941 тыс. 959 (5); 11 млн 848 тыс. 191 (4); 2 
млн 093 тыс. 768 (8), Южном – 16 млн 482 тыс. 
488 (4); 10 млн 378 тыс. 229 (5); 6 млн 104 тыс. 259 

(3), Северо-Кавказском – 9 млн 967 тыс. 301 (7);                                      
5 млн 026 тыс. 905 (8); 4 млн 940 тыс. 396 (4), При-
волжском – 29 млн 070 тыс. 827 (2); 21 млн                                        
016 тыс. 816 (2); 8 млн 054 тыс. 011 (1), Уральском – 
12 млн 329 тыс. 500 (6); 10 млн 075 тыс. 822 (6);                            
2 млн 253 тыс. 678 (6), Сибирском – 17 млн                                      
003 тыс. 927 (3); 12 млн 631 тыс. 909 (3); 4 млн                                           
372 тыс. 018 (6), Дальневосточном – 8 млн 124 тыс. 
053 (8); 5 млн 927 тыс. 111 (7); 2 млн 196 тыс. 942 
(7). В Москве проживали 12 млн 655 тыс. 050 че-
ловек, в том числе 12 млн 455 тыс. 682 городского 
и 199 368 сельского населения, в Ненецком авто-
номном округе – 44389; 32 948; 11441.  

Доля и удельный вес федеральных округов в об-
щей численности городского и сельского населе-
ния различны. Центральный округ: доля – 82,41 % 
и 17,59 %, число сельских жителей на 1 000 горо-
жан – 213, удельный вес в численности населе-
ния – 29,61 % и 18,7 %, Северо-Западный – 84,98 % 
и 15,02 %; 177; 10,84 % и 5,67 %, Южный – 62,97 % 
и 37,03 %; 588; 9,5 % и 16,53 %, Северо-Кавказ-
ский – 50,43 % и 49,57 %; 983; 4,6 % и 13,38 %, 
Приволжский – 72,3 % и 27,7 %; 383; 19,24 % и 
21,82 %, Уральский – 81,72 % и 18,28 %; 224; 9,22 % 
и 6,1 %,  Сибирский – 74,29 % и 25,71 %; 346; 11,56 % 
и 11,84%, Дальневосточный – 72,96 % и 27,04 %; 
371; 5,43 % и 5,95 %. Свыше 50 % сельского насе-
ления насчитывалось в Алтае (70,81 %), Чечне 
(61,97 %), Карачаево-Черкесии (57,1 %), Даге-
стане (54,68 %), Калмыкии (53,84 %), Адыгее 
(52,97 %), менее 10 % – в Москве (1,58 %), Мага-
данской области (3,9 %), Севастополе (6 %), 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
(7,39 %), Мурманской области (7,87 %). Свыше 90 % 
городское население – в Санкт-Петербурге 
(100 %), Москве (98,42 %), Магаданской области 
(96,1%), Севастополе (94 %), Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре (92,61 %), Мурманской 
области (92,13 %). 

Общий, естественный и миграционный прирост 
влияют на численность населения. В Централь-
ном округе были общая убыль (182596), есте-
ственная убыль (237599), миграционный прирост 
(55003), замещение естественной убыли мигра-
ционным приростом (23,1), Северо-Западном – 
убыль 40033; 76175; прирост 36142; 47,4, Южном – 
прирост 16404; убыль 89574; прирост 105978; 
118,3, Северо-Кавказском – прирост 36368; 
46497; убыль 10129, Приволжском – убыль 
216856; 193503; 23353, Уральском – убыль 31252; 
41204; прирост 9952; 24,2, Сибирском – убыль 
114460; 87650; 26810, Дальневосточном – убыль 
45150; 22864; 22286.  

Население сократилось за счет естественной 
убыли и миграционного оттока населения в 45 ре-
гионах, превышения естественной убыли над ми-
грационным приростом – 19, превышения 

Ф 
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миграционного оттока над естественным приро-
стом – 3. Население увеличилось за счет есте-
ственного и миграционного приростов в 5 регио-
нах, превышения естественного прироста над ми-
грационным оттоком – 5, превышения миграцион-
ного прироста над естественной убылью – 6.  

Коэффициенты общего, естественного и мигра-
ционного прироста или убыли всего населения на 
1 000 человек были соответственно равны в Цен-
тральном округе – убыли 4,6; 6,1; прироста 1,4, 
Северо-Западном – убыли 2,9; 5,5; прироста 2,6, 
Южном – прироста 1; 5,5; 6,4, Северо-Кавказском – 
прироста 3,7; 4,7; убыли 1, Приволжском – убыли 
7,4; 6,7; 0,8, Уральском – убыли 2,5; 3,3; прироста 
0,8, Сибирском – убыли 6,7; 5,1; 1,6, Дальнево-
сточном – убыли 5,5; 2,8; 2,7.  

Федеральные округа различаются по компонен-
там естественного движения населения – рожда-
емости, смертности, естественному приросту или 
убыли. Численность родившихся, умерших, есте-
ственного прироста населения составила в Се-
веро-Кавказском – 136516; 90019; 46497, родив-
шихся, умерших, естественной убыли в Цен-
тральном – 355864; 593463; 237599, Северо-За-
падном – 127246; 203421; 76175, Южном – 
156765; 246339; 89574, Приволжском – 269141; 
462644; 193503, Уральском – 130855; 172059; 
41204, Сибирском – 170009; 257659; убыль 87650, 
Дальневосточном – 90118; 112982; 22864 [3].  

Общие коэффициенты рождаемости и смертно-
сти на 1000 человек населения равны в Цен-
тральном округе 9 и 15,1, Северо-Западном – 9,1 
и 14,6, Южном – 9,5 и 15, Северо-Кавказском – 
13,7 и 9, Приволжском – 9,2 и 15,9, Уральском – 
10,6 и 13,9, Сибирском – 10 и 15,1, Дальневосточ-
ном – 11,1 и 13,9. Самый высокий коэффициент 
рождаемости был в Чечне (20), смертности – 
Псковской области (19), низкие коэффициенты – 
Мордовии (7), Смоленской области (7) и Ингуше-
тии (3,8). 

Умирают от различных болезней, больше всего 
от болезней системы кровообращения и новооб-
разований. Также, умирают от внешних причин 
смерти: Центральный округ – 33274, в том числе 
17788 от причин смерти, обусловленных алкого-
лем, Северо-Западный – 12998, (5225), Южный – 
12701, (2533), Приволжский – 31930, (31930), 
Уральский – 13550, (5484), Сибирский – 19868, 
(5787), Дальневосточный – 11278, (3374), Северо-
Кавказский – 3984, (1153 от всех видов транспорт-
ных несчастных случаев). Наибольшее число 
умерших от внешних причин смерти в Московской 
области (7148), из них от причин смерти, обуслов-
ленных алкоголем, (4735), всех видов транспорт-
ных несчастных случаев (896), самоубийств (893), 
повреждений с неопределенными намерениями 
(886), убийств (464), случайных утоплений (200). 
На 1000 родившихся живыми и мертвыми высо-
кая перинатальная смертность была в Южном 
округе (8,56) и Чукотском автономном округе (20), 
низкая – Центральном (6,12) и Северной Осетии-
Алании (4,73). Количество детей, умерших в воз-
расте до 1 года, на 1000 родившихся живыми – 
5,9 в Северо-Кавказском округе и 3,7 – Северо-

Западном, 14,7 – Чукотском автономном округе и 
2,1 – Чувашии. 

Федеральные округа различаются по общим ко-
эффициентам брачности и разводимости на 1000 
человек населения, числу разводов на 1000 бра-
ков. Значения коэффициентов в Центральном 
округе – 5,2; 3,8; 719, Северо-Западном – 6,9; 4,1; 
699, Южном – 5,3; 4,1; 766, Северо-Кавказском – 
4,5; 2,3; 506, Приволжском – 4,8; 3,7; 760, Ураль-
ском – 5,5; 4,4; 802, Сибирском – 5,5; 4,2; 770, 
Дальневосточном – 5,8; 4,4; 754. Наибольшее 
число разводов на 1000 браков – в Ненецком ав-
тономном округе (994), наименьшее – Чечне 
(179). У женщин, не состоявших в зарегистриро-
ванном браке, родились вне брака в Централь-
ном округе 19,8 % детей к общему числу родив-
шихся, Северо-Западном – 21,7 %, Южном – 20,2 %, 
Северо-Кавказском – 20,9 %, Приволжском – 19,4 %, 
Уральском – 22,1 %, Сибирском – 26,6 %, Дальнево-
сточном – 29,9 %, больше всего в Тыве (57,7 %), 
меньше всего – Кабардино-Балкарии (10,4 %). 

Следует отметить, что в федеральные округа пе-
реселяются участники Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 21588 че-
ловек прибыли в Центральный округ, 4913 – Се-
веро-Западный, 1622 – Южный, 588 – Северо-
Кавказский, 7638 – Приволжский, 6843 – Ураль-
ский, 10334 – Сибирский, 3206 – Дальневосточ-
ный. Наибольшее количество прибывших было в 
Тульской области (5998), по одному участнику – в 
Кабардино-Балкарии и Чечне. В 6 регионов не 
прибыл ни один участник. В Центральном округе 
на учете состояли 417 беженцев, 145 вынужден-
ных переселенцев, 7324 человек, получивших 
временное убежище, Северо-Западном – 7; 137; 
3 907, Южном – 5; 58; 1662, Северо-Кавказском – 
7; 1936; 1283, Приволжском – 16; 162; 2757, 
Уральском – 1; 23; 882, Сибирском – 0; 38; 376, 
Дальневосточном – 2; 14; 1626 [2]. 

Изменение численности населения происходит в 
результате миграции. Итоги миграции по феде-
ральным округам следующие. В Центральный 
округ прибыли из-за пределов округа 809 401, в 
том числе из других регионов – 622597, других 
стран – 186804, выбыли за пределы региона – 
751003, из них в другие регионы – 591824, другие 
страны – 159179. Соответственно данные по дру-
гим округам. В Северо-Западный – прибыли 
349147; 291934; 57213; выбыли 310126; 266627; 
43499, Южный – прибыли 315648; 221193; 94455; 
выбыли 244208; 192731; 51477, Северо-Кавказ-
ский – прибыли 104125; 86247; 17878; выбыли 
113216; 94196; 19020, Приволжский – прибыли 
302591; 231103; 71488; выбыли 323075; 254190; 
68885, Уральский – прибыли 199490; 142543; 
56947; выбыли 187875; 145913; 41962, Сибирский – 
прибыли 226033; 159172; 66861; выбыли 250532; 
188285; 62247, Дальневосточный – прибыли 
139430; 96930; 42500; выбыли 159356; 117953; 
41403. В Центральном округе миграционный при-
рост составил 58398, из него за счет передвиже-
ний с другими регионами – 30773, другими стра-
нами – 27625, Северо-Западном – 39021; 25307; 
13714, Южном – 71440; 28462; 42978, Северо-
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Кавказском – миграционная убыль 9091; 7949; 
1142, Приволжском – убыль 20484; 23087; при-
рост 2603, Уральском – 11615; убыль 3370; при-
рост 14 985, Сибирском – убыль 24499; 29113; 
4614, Дальневосточном – убыль 19926; 21023, 
прирост 1097.  

Прибытие и выбытие мигрантов, в основном, осу-
ществляется со странами СНГ. Из этих стран при-
были в Центральный округ 168660 мигрантов, 
больше всего с Украины (59616), Северо-Запад-
ный – 52070, (Украины 16725), Южный – 86081, 
(Украины 45499), Северо-Кавказский – 13906, 
(Армении 3543), Приволжский – 62314, (Таджики-
стана 16032), Уральский – 52718, (Таджикистана 
17 485), Сибирский – 62036, (Казахстана 62 036), 
Дальневосточный – 38138, (Киргизии 38138). Вы-
были в страны СНГ из Центрального округа 
136788, больше всего в Украину (42 197), Северо-
Западного – 37401, (Украину 8837), Южного – 
44463, (Украину 17523), Северо-Кавказского – 
12908, (Армению 4298), Приволжского – 58720, 
(Таджикистан 11208), Уральского – 38142, (Казах-
стан 10645), Сибирского – 55343, (Казахстан 
21134), Дальневосточного – 33294, (Киргизию 
11818).  

Численность прибывших из других стран соста-
вила в Центральном округе 18144 мигранта, 
больше всего из Грузии (2177), выбывших в дру-
гие страны – 22391, больше всего в Индию (3198), 
миграционная убыль – 4247, соответственно в 
Северо-Западном – 5143, (Вьетнама 5143); 6098, 
(Вьетнам 5143); убыль 955, Южном – 8374, (Гру-
зии 1041); 7014, (Индию 1458); миграционный 
прирост 1 360, Северо-Кавказском – 3972, (Грузии 
628); 6112, (Индию 1201); убыль 2140, Приволж-
ском – 9174, (Индии 1442); 10165, (Индию 10165); 
убыль 991, Уральском – 4229, (Китая 1375); 3820, 
(Китай 1367); прирост 409 Сибирском – 4 825, (Ки-
тая 1956); 6904, (Китай 2474); убыль 2079, Даль-
невосточном – 4362, (Китая 2485); 8109, (Китай 
5128); убыль 3747.  

Общий миграционный прирост по возрастным ка-
тегориям был равен в Центральном округе: мо-
ложе трудоспособного возраста – 10220, трудо-
способного возраста – 36219, старше трудоспо-
собного возраста – 11959, в Северо-Западном – 
7820; 25625; 5576, Южном – 10217; 47487; 13736, 
Северо-Кавказском – миграционная убыль 1933; 
6103; 1055, Приволжском – убыль 1890; 15057; 
3537, Уральском – прирост 2805; 9077; убыль 267, 

Сибирском – убыль 2986; 17556; 3957, Дальнево-
сточном – убыль 3056; 10332; 6538. Миграцион-
ный прирост был обеспечен в Центральном 
округе за счет 55458 российских граждан, Северо-
Западном – 21715, Южном – 36670, Северо-Кав-
казском – 1055, Приволжском – 12575, Уральском – 
10039, Сибирском – 8860, Дальневосточном – 
3097. 

Уровень образования мигрантов, обеспечивав-
ших миграционный прирост или убыль доста-
точно высокий. В Центральном округе при мигра-
ционном приросте высшее образование имели 
27824 человека, ученую степень доктора и канди-
дата наук – 104 и 512, неполное высшее – 25702, 
среднее профессиональное (среднее специаль-
ное) – 51342, начальное профессиональное – 
15674, среднее общее (полное) – 56124, основное 
общее (среднее общее неполное) – 12666, 
начальное общее (начальное) и не имеющие об-
разования – 4520. При миграционном приросте 
высшее и среднее профессиональное (среднее 
специальное) образование имели в Северо-За-
падном – 17678 и 23198, Южном – 30164 и 42376. 
Миграционную убыль обеспечили мигранты с 
высшим и средним профессиональным (средним 
специальным) образованием в Северо-Кавказ-
ском – 1612 и 5574, Приволжском – 10126 и 7526, 
Сибирском – 12430 и 5778, Дальневосточном – 
9088 и 6070, в Уральском – убыль 3456 и прирост 
5846. 

Не вызывает сомнений необходимость дальней-
шего преодоления диспропорций в демографиче-
ском развитии федеральных округов. Возможно, 
этому будет способствовать осуществление 
плана мероприятий по реализации в 2021–2025 
годы Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года [4]. В 
плане предусмотрены мероприятия по популяри-
зации и продвижению традиционных семейных 
ценностей и активного долголетия; повышению 
благополучия семей с детьми, увеличению рож-
даемости; снижению материнской и младенче-
ской смертности, улучшению репродуктивного 
здоровья; снижению смертности и повышению 
ожидаемой продолжительности жизни; формиро-
ванию здоровья на производстве; поддержанию 
здоровья старшего поколения; формированию 
мотивации к здоровому образу жизни, занятиям 
физкультурой и спортом. В реализации меропри-
ятий участвуют федеральные и региональные ор-
ганы государственной власти. 
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Аннотация. В условиях современных социально-по-

литических процессов в ряде стран Запада наблюда-

ется всплеск русофобии, которая проявляется в при-

теснении граждан Российской Федерации и этниче-

ски русских граждан других государств, а также про-

ведении информационной кампании, направлен-

ной на их дискредитацию, ущемление их прав и воз-

можностей. Авторы указывают, что русофобия явля-

ется частным случаем ксенофобии, а проявления ру-

софобии представляют собой социальную дискри-

минацию по этническому и социально-политиче-

скому признакам. При этом отмечается незаконный 

характер известных проявлений русофобии, по-

скольку они противоречат Конвенции по правам че-

ловека и конституционным нормам современных 

демократических стран. Особое внимание уделя-

ется положению о том, что практики проявления ру-

софобии несут угрозу не только россиянам, но и це-

лостности социально-правовой системы тех стран, в 

которых они реализуются. 
 

Ключевые слова: русофобия, дискриминация, ксе-

нофобия, конституционное право, права человека. 

 

   

Annotation. In the conditions of modern socio-political 

processes in a number of Western countries, there is a 

surge of russophobia, which manifests itself in the op-

pression of citizens of the Russian Federation and eth-

nically Russian citizens of other states, the implementa-

tion of an information campaign aimed at discrediting 

them, infringing on their rights and opportunities. The 

article raises the question that russophobia is a special 

case of xenophobia, and manifestations of russophobia 

represent social discrimination on ethnic and socio-po-

litical grounds. It is proved that the known manifesta-

tions of russophobia are illegal, since they contradict 

the Convention on Human Rights and the constitutional 

norms of modern democratic countries. The question is 

raised that the practices of russophobia pose a threat 

not only to Russians, but also to the integrity of the so-

cio-legal system of the countries in which they are im-

plemented. 
 

 

 

Keywords: russophobia, discrimination, xenophobia, 

constitutional law, human rights. 

 

                                                                       

 
а фоне политических событий, развертыва-
ющихся непосредственно на Украине и во-

круг той ситуации, которая складывается в 

настоящий момент, наблюдается общая тенден-
ция, связанная с формированием многообразных 
практик притеснения граждан Российской 

Н 
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Федерации, а также людей, являющихся этниче-
ски русскими. Помимо персональных санкций, ко-
торые вводятся применительно к отдельным 
гражданам Российской Федерации, осуществля-
ются многочисленные инициативы, связанные с 
ограничением прав и возможностей людей, име-
ющих прямое или косвенное отношение к Россий-
ской Федерации. В качестве наиболее резонанс-
ных событий и явлений, которые имеют место, 
можно отнести: 

–  массовое увольнение россиян, связанное с их 
национальной принадлежностью [6]; 

–  отказ от оказания медицинской помощи росси-
янам [7]; 

–  отказ от обслуживания россиян в заведениях 
общественного питания [1]; 

–  ограничения на самореализацию россиян в 
спортивной и культурной сферах [3]; 

–  разрешение администрацией социальных се-
тей Facebook и Instagram призывов к насилию по 
отношению к россиянам; 

–  откровенная травля россиян, а также этниче-
ски русских жителей стран Запада (вплоть до при-
менения физического насилия по отношению к 
ним) [3]; 

–  активная публикация в западных средствах 
массовой информации материалов, направлен-
ных на формирование предвзятого, негативного 
отношения к Российской Федерации и всему, что 
связано с ней (русской культуре, руководству 
страны и т.д.) [2]. 

Данный список далеко не полон, однако он позво-
ляет уловить общую тенденцию, связанную с 
формированием разносторонней кампании по 
дискредитации всего, что связано с Российской 
Федерацией. 

В контексте развертывающихся событий вызы-
вает интерес, с одной стороны, социокультурная 
подоплека развивающейся тенденции ущемле-
ния россиян, а также этнических русских жителей 
других государств, с другой стороны – правовой 
статус реализуемых процессов с точки зрения 
норм международного права и внутренних право-
вых установлений, реализованных на уровне пра-
вовых систем отдельных западных государств. 
Мы в данном случае исходим из гипотезы о том, 
что реализуемые процессы вступают в противо-
речие с основополагающими нормами междуна-
родного права, в связи с чем формируется нега-
тивный прецедент «молчаливой поддержки» ру-
ководством ряда государств действий, которые 
по факту носят противозаконный характер. 

Актуальность исследования проблемы русофо-
бии в странах «коллективного Запада» не вызы-
вает сомнений в силу того, что развертывающи-
еся процессы, во-первых, непосредственно угро-
жают интересам граждан Российской Федерации 
в ряде государств и, во-вторых, сам по себе про-
цесс массового ущемления жителей конкретного 
государства представляет собой пример четко 

выраженного негативного явления для общества 
в котором оно имеет место быть. Причем в дан-
ном случае огромное значение имеет не только 
то, в какие социальные условия помещены люди, 
выступающие в роли объекта ущемления, но и то, 
как со временем меняются субъектные характе-
ристики жителей стран, в которых развертыва-
ются крупномасштабные гонения, реализуемые 
по определенному маркирующему признаку (в 
данном случае – по критерию национальной при-
надлежности). 

Особенность исследования заключается в том, 
что оно осуществляется на стыке социологии 
культуры, позволяющей осмыслить культурные 
предпосылки и культурное значение развертыва-
ющихся процессов, и юридического знания, в 
рамках которого становится возможным опреде-
ление правового статуса происходящих процес-
сов и, в частности, отношения действующих прак-
тик к основным нормам международного, консти-
туционного и частного права в тех государствах, 
на уровне которых реализуются русофобские со-
циальные практики. 

Для начала целесообразно определиться с поня-
тийным аппаратом исследования и, в частности, 
выявить соотношение категорий «ксенофобия», 
«дискриминация» и «русофобия», определить 
специфику их применения, содержательные от-
личия и «точки пересечения». 

Проанализируем специфику категории «ксенофо-
бия». Ксенофобия, от греч. ξένος «чужой» + φόβος 
«страх» – «боязнь чужого» – представляет собой 
разновидность социального отношения к носите-
лям отличных от субъекта социального восприя-
тия признаков (иная культура, этнос, раса и т.д.), 
характеризующегося наличием, с одной стороны, 
страха, с другой – неприятия. Первоначально тер-
мин «ксенофобия» сформировался в рамках пси-
хологического знания, и характеризовал одну из 
разновидностей фобий, связанных с пережива-
нием социального взаимодействия с людьми, за-
метно отличающиеся по ключевым определяю-
щим социальный облик признакам от социаль-
ного субъекта, у которого, собственно, и развива-
ется данная фобия, проявляющаяся в разделе-
нии социальной реальности на «своих» и «чужих» 
[10]. Одним из важных аспектов ксенофобии яв-
ляется проявление враждебности по групповому 
признаку, в основе которой лежит идентификация 
принадлежности конкретного человека к инако-
вой группе. При этом исследователи обращают 
внимание на то, что в основе ксенофобии нахо-
дится эмоциональное, иррациональное негатив-
ное отношение, проявляющееся в наличии пред-
рассудков и предубеждений в отношении пред-
ставителей инаковой группы. 

Некоторые исследователи обращают внимание 
на близость ксенофобии и этноцентризма, однако 
зачастую проявления ксенофобии возникают не у 
конкретной этнической общности, а у множества 
людей, относящихся к разным народам, но испы-
тывающих общее культурное воздействие, под 
влиянием которого у них формируется предубеж-
дение к представителям определенного народа. 
Так, например, антисемитизм можно 
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рассматривать в качестве примера ксенофобии, 
притом, что антисемитами могут являться люди 
самых разных национальностей. В данном случае 
правомерна гипотеза о том, что определяющим 
аспектом ксенофобии является отличие, инако-
вость, однако существует две принципиально от-
личные друг от друга формы ксенофобии:  

–  индивидуальное неприятие иного (что может 
приобретать самые разные формы, в зависимо-
сти от того, какие критерии социальной иденти-
фикации субъект избирает в качестве определя-
ющих); 

–  ксенофобия как воспроизводимая в культуре 
модель социального неприятия определенной 
группы или общности, которая определяется в ка-
честве инаковой, чуждой. 

В первом случае мы имеем дело с индивидуаль-
ным переживанием различий, порождающим 
неприятие, агрессию, непонимание и т.д. Во вто-
ром ксенофобия приобретает характер модели 
социального восприятия и отношения, которая 
может активно транслироваться, навязываться 
членам общества в форме идеологического воз-
действия и т.д. И в данном случае большое зна-
чение приобретает то, что определяющим аспек-
том ксенофобного социального отношения стано-
вится его объектность. 

В социальной практике формы социального отно-
шения, имеющие деструктивный характер, зача-
стую рассматриваются в неразрывной связи с 
проистекающими из них социальными практи-
ками, и в данном случае следует различать ксе-
нофобию как социальное отношение (которое мо-
жет иметь латентный характер) и проявления ксе-
нофобии, которые по большей части связаны с 
ущемлением прав, интересов и возможностей со-
циальной группы, воспринимаемой в качестве 
инаковой. И в данном случае целесообразно про-
анализировать вопрос о том, как соотносятся 
между собой ксенофобия и дискриминация. 

Исследователи определяют социальную дискри-
минацию как умышленное лишение определен-
ного человека или группы людей привычных прав 
и свобод по сравнению с другими субъектами вза-
имодействия [4]. При этом дискриминация рас-
сматривается как умышленное, конструируемое в 
социальной среде неравенство между членами 
общества, формируемое по определенному кри-
терию (который, собственно, и является основа-
нием для разделения общества на неравноправ-
ные группы). Если ксенофобия – это форма соци-
ального отношения к членам инаковой группы, то 
дискриминация – социальная практика ущемле-
ния представителей определенной группы, кото-
рая необязательно выделяется по признаку куль-
турной или этнической инаковости. Так, одним из 
широкоизвестных примеров дискриминации яв-
ляется ущемление прав женщин (дискриминация 
по гендерному признаку), также выделяют эй-
джизм (дискриминация по возрастному признаку), 
дискриминацию инвалидов, расизм и т.д. Важней-
шим аспектом теоретического определения дис-
криминации является то, что это именно социаль-
ная практика, в результате которой происходит 

ущемление представителей определенной соци-
альной группы. В этом контексте, рассматривая 
соотношение ксенофобии и дискриминации, мы 
можем прийти к выводу о том, что это нетожде-
ственные, однако взаимосвязанные категории: 
ксенофобия как отношение может порождать со-
циальные практики, конституирующие неравен-
ство в обществе по определенному признаку; в 
свою очередь, дискриминация может базиро-
ваться на различных идеологических основаниях, 
в связи с чем можно судить о том, что область 
проявления ксенофобии уже, нежели совокуп-
ность форм дискриминации. 

Рассмотрим специфику русофобии как теорети-
ческой категории и социального явления. Русо-
фобия – это идеология неприятия России и всего, 
что с ней связано, начиная с государственной по-
литики и заканчивая сферой культуры. Если рас-
сматривать содержательную составляющую ру-
софобии как формы отношения, основанной на 
процессах социальной идентификации, несложно 
заметить размытый характер критериев иденти-
фикации объекта неприятия, основанный во мно-
гом на недостаточно развитом знании того, ка-
ковы государственные границы Российской Феде-
рации, какие народы ее населяют, какова куль-
тура русского народа и т.д. Показательны в дан-
ном отношении случаи, когда гонениям в запад-
ных странах в связи с общественным резонансом, 
вызванным специальной операцией в Украине, 
подвергались армяне, молдаване и в том числе 
этнические украинцы, ошибочно принимаемые за 
русских. В этом отношении в качестве исходного 
фактора формирования образа «чужих» видится 
политический аспект, связанный с целенаправ-
ленной дискредитацией Российской Федерации 
как государства, реализуемой комплексно – через 
заведомо негативное рассмотрение государ-
ственной политики российской власти, искажен-
ное восприятие русской культуры и в том числе 
через формирование образа русского населения 
как своеобразных варваров. Отсюда – размытые 
критерии определения объекта негативного отно-
шения (носители русской культуры, россияне, эт-
нические русские, жители постсоветского про-
странства) и возникающие в связи с этим казусы. 
При этом следует отметить, что развертывающа-
яся тенденция развития русофобии – это прежде 
всего процесс, реализуемый на уровне обще-
ственного сознания ряда западных стран, связан-
ный с культивированием страха и неприятия в от-
ношении людей, имеющих какое-либо отношение 
к России. В свою очередь ситуации притеснения 
россиян и этнических русских в западных странах – 
это проявление русофобии, выраженное, по сути, 
в практиках дискриминации. 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, 
что по всем основным признакам русофобия яв-
ляет собой разновидность ксенофобии, при этом 
ее социальные проявления уже представляют со-
бой социальную дискриминацию по этнокультур-
ному и социально-политическому признакам. 

Здесь хотелось бы обратить внимание на важный 
момент правового плана, который зачастую упус-
кается из виду. Выше мы рассмотрели, с одной 
стороны, социокультурную определенность 
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русофобии, связанную с формированием нега-
тивного образа «чуждого», экстраполируемого на 
россиян, и одновременно с этим обосновали, что 
русофобия по ряду признаков может квалифици-
роваться как ксенофобия, а способ ее проявле-
ния в социальной практике состоит в дискримина-
ции россиян и представителей этнически рус-
ского населения других стран по этнокультурному 
и социально-политическому признакам. Вместе с 
тем существует ряд важных моментов правового 
плана, которые определяют недопустимость ру-
софобии с точки зрения законодательства тех 
стран, на уровне которых в настоящее время она 
получает активное развитие и распространение. 

Прежде всего следует отметить, что в Европей-
ской Конвенции по правам человека, которая 
была принята в 1953 году и которую в дальней-
шем ратифицировали страны Совета Европы, в 
ст. 14 отмечается недопустимость дискримина-
ции, как один из основополагающих принципов 
реализации прав человека. Иными словами, сам 
факт ратификации Конвенции странами-участни-
ками договора, по сути, определяет необходи-
мость такого правового регулирования со сто-
роны руководства данных стран, которое обеспе-
чило бы выполнение данной нормы. В свою оче-
редь, обозначенная норма легла в основу консти-
туционного права ряда государств. В частности, 
например, текст Конституции Германии, в которой 
имела место существенная доля из описанных 
выше притеснений в отношении россиян и этни-
чески русских, (ст. 3) содержит следующее поло-
жение: «Никому не может быть причинен ущерб 
или оказано предпочтение вследствие его пола, 
его происхождения, его расы, его языка, его ме-
ста рождения и родства, его вероисповедания, 
его религиозных или политических воззрений. Ни-
кому не может быть причинен ущерб вследствие 
имеющихся у него недостатков» [5]. Таким обра-
зом, практика дискриминации, основанная на ру-
софобии, противоречит одному из ключевых за-
конов государства, что требует со стороны по-
следнего соответствующей реакции, направлен-
ной на подавление неконституционного поведе-
ния носителей русофобного поведения. Вместе с 
тем текущая практика показывает отсутствие 
должной правовой реакции на неконституционное 

поведение людей, осуществляющих дискримини-
рующее поведение в отношении россиян. И это 
является важным и очень опасным прецедентом, 
характеризующим несоблюдение странами, под-
держивающими различные проявления недо-
вольства Российской Федерацией и ее политиче-
ским курсом, собственных конституционных норм 
и тех положений международного права под кото-
рыми они ранее подписались. Такого рода выбо-
рочное следование нормам международного 
права несет риски не только для россиян, но 
прежде всего для жителей тех стран, в которых 
при попустительстве представителей власти мо-
гут быть реализованы социальные практики от-
кровенно незаконного характера. 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, 
что практики развития ксенофобии в странах За-
пада, направленные на россиян и проживающих 
в этих странах представителей русского этноса, 
несут угрозу не только по отношению к нашим со-
отечественникам, но и по отношению к самим жи-
телям стран, на уровне которых происходит раз-
витие ксенофобии и основанных на ней дискри-
минационных практик. Фактически речь идет о 
прецеденте нарушения основополагающих пра-
вовых норм, а именно несоответствии социаль-
ной практики действующим нормам права, вы-
званном политическими факторами и нелокали-
зованном представителями власти стран Запада. 
Несмотря на то, что в настоящее время риски, ко-
торые возникают ввиду сложившейся ситуации, 
ощущают на себе прежде всего россияне, сама по 
себе проблема несет угрозу всему правовому и 
социально-политическому укладу западных 
стран, поскольку речь идет о подрыве основопо-
лагающих устоев цивилизованного демократиче-
ского общества. Политическая целесообразность 
в указанных странах стала доминировать над за-
конностью [8, 9], что привело к разбалансировке 
взаимосвязи интересов граждан, общества и гос-
ударства в социокультурном контексте, а также 
попранию естественных прав, вытекающие из 
естественной сущности человека, носящего в 
нормативном выражении установленный мини-
мум прав для осуществления полноценной жиз-
недеятельности. 
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ведение. 

Отношение к онлайн образованию в со-
временном обществе неоднозначное. Ис-

токи этого лежат на поверхности. Традиционно 
мы привыкли к тому, что образовательный про-
цесс строится по линии прямой коммуникации пе-
дагога и ученика. При этом педагог (Учитель) ис-
торически рассматривался как единственный 
или, во всяком случае, основной источник инфор-
мации. А легализованная форма отношения к 
нему со стороны ученика долгое время позицио-
нировалась, как подчеркнуто уважительная и не 
критическая. В социуме, где хранителем и источ-
ником распространения информации была печат-
ная или даже рукописная книга, такая модель ро-
левого взаимодействия являлась оправданной. 
Тем более, что учитель если и не выступал в ка-
честве автора книги, то был ее хранителем (пере-
водчиком, интерпретатором), а это, в условиях 
ограниченной тиражности, ставило его в ассимет-
ричное положение монополиста в определении 
истины. Обучающиеся были привязаны к конкрет-
ному месту, где находилась постоянная локация 
образовательного процесса. В Западной Европе 
таким местом долгое время были университеты. 

В них совместно проживали преподаватели и сту-
денты, чем союз собственно и породил образова-
тельный универсум, университет. Здесь же нахо-
дились и наиболее крупные библиотеки.  

Иной образовательной модели социум не знал, 
пока развитие средств коммуникации не сделало 
возможным передачу информации на расстоя-
нии. Вначале это были почтовые сообщения, за-
тем использование магнитных пленок и компакт-
дисков. Так было, пока не началась эпоха интер-
нета.  

В какой-то момент, особенно, в период наиболее 
острой фазы пандемии COVID-19, показалось, 
что наступает конец эпохи классической школы. 
Сейчас очевидно, что подобные мысли следует 
признать преждевременными. Контактное обуче-
ние ещё не выработало весь свой ресурс. И это 
касается, в первую очередь, обучения молодежи 
во время закладки фундаментальных основ обра-
зованности. Однако мы живем в эпоху стреми-
тельных перемен, всё возрастающего значения 
инноваций, а это ставит на повестку дня вопрос о 
необходимости дополнительного образования.  

Можно предположить, что именно оно никак не 
обойдется без новых потенциальных 

В 
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возможностей, которыми обладает онлайн обуче-
ние. Оценка этих возможностей в применении к 
представленному виду образования формирует 
цель нашего исследования. 

Дополнительное образование: его особенно-
сти и отличия от классического обучения. 

П. 1 ст. 76 Федерального закона «Об образовании 
определяет, что дополнительное профессио-
нальное образование направлено на удовлетво-
рение образовательных и профессиональных по-
требностей, профессиональное развитие чело-
века, обеспечение соответствия его квалифика-
ции меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды». В этом опре-
делении вся суть дополнительного образования. 
Оно необходимо для того, чтобы обеспечить реа-
лизацию потребности в переобучении или повы-
шении квалификации в рамках уже полученного 
образования. Неслучайно, что в другой части про-
цитированной статьи говорится о том, что к полу-
чению дополнительного образования допуска-
ются только те лица, которые уже имеют среднее 
(высшее) профессиональное образование или 
находятся в процессе его получения, то есть где-
то официально учатся. Важно также обратить 
внимание на выделяемые в Законе условия, 
определяющие особенности дополнительного 
профессионального образования. Специально 
подчеркивается, что потребность в нем возникает 
в том случае, когда имеет место изменение усло-
вий для работы по той или иной профессии, или 
существенным образом меняются социальные 
отношения («социальная среда»), оказывающая 
иной порядок воздействия на профессиональную 
деятельность.  

Всё перечисленное определяет три особенности 
дополнительного образования, которые рази-
тельным образом отличают его от классического.  

Во-первых, оно имеет природу, производную от 
классического образования [5]. То есть, оно, по 
своей сущности, не самостоятельное. Когнитив-
ные, информационные, инновационные возмож-
ности дополнительного образования комплемен-
тарны к уже имеющемуся образовательному ба-
зису. Это не фундаментальное образование. Оно 
закладывается как надстройка к уже имеющейся 
образовательной конструкции. Как дополнение к 
чему-то, полученному ранее в бакалавриате, спе-
циалитете, магистратуре. 

Во-вторых, данный тип образования представ-
ляет из себя реакцию на вызов из социальной или 
профессиональной среды [1]. Мы живем в дина-
мично развивающееся время и трудно предста-
вить, чтобы знания, полученные когда-то в клас-
сических университетах, могли эффективно экс-
плуатироваться на протяжении всей профессио-
нальной деятельности. Подобная невозможность 
очевидна для всех профессий, хотя, конечно, в 
каких-то из них потребность в новых знаниях бу-
дет ощущаться более или менее остро, чем в дру-
гих видах профессиональной деятельности. Зна-
ния могут устареть даже в момент обучения: либо 
из-за качественного скачка в трансформации про-
фессии, либо вследствие некачественного 

преподавания. Поэтому Закон дозволяет полу-
чать дополнительное образование непосред-
ственно уже во время профессионального обуче-
ния. Но, нетрудно понять, что наиболее актуаль-
ная потребность в переобучении или повышении 
квалификации возникает спустя некоторый про-
межуток времени после получения диплома.  

В-третьих, дополнительное образование приоб-
ретает особые содержательные контуры по срав-
нению с классическим, с точки зрения особенно-
стей самих обучающихся. В классических универ-
ситетах, как правило, учатся вчерашние школь-
ники. Университетские профессора, выстраивая 
учебный процесс, стараются интегрировать сту-
дентов в беспрерывный образовательный поток, 
объединяющий среднюю школу и вуз, играя на 
привычке обучающихся к учебе ещё с детского 
возраста. В условиях социальной незрелости и 
проблем с мотивацией – это единственная воз-
можность дать понять вчерашним детям, считаю-
щих себя взрослыми, зачем им нужно учиться. 
Иное дело образование дополнительное. Оно, 
как правило, выбирается самостоятельно, без 
внешнего давления [4]. Обучение проходят уже 
люди взрослые, четко понимающие, зачем им это 
надо и какие результаты в качестве идеальной 
желаемой цели они ходят получить вместе с ди-
пломом о повышении квалификации или переобу-
чении. Таким образом, дополнительное образо-
вание характеризуется принципиально иным 
субъектным составом.  

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что 
дополнительное образование имеет комплемен-
тарный характер по отношению к классическому, 
содержательно выстраивается на фундаменте 
классического образования и адресовано высоко 
мотивированному контингенту обучающихся, чья 
профессиональная деятельность нуждается в по-
вышении квалификации или переобучении из-за 
изменившейся социальной ситуации и утрате ак-
туальности имеющихся профессиональных зна-
ний, умений и навыков. 

Ресурсы онлайн обучения для повышения 
эффективности дополнительного образова-
ния. 

Дать однозначное определение онлайн обучению 
непросто [2]. Трудности порождаются уже на 
этапе формулировки дефиниции. Одна из причин 
указанных затруднений состоит в том, что на 
практике сложилось несколько весьма непохожих 
друг на друга образовательных практик, каждая 
из которых идентифицируется с онлайн обуче-
нием. Это всевозможные вебинары в режиме син-
хронного обучения, прослушивание записанных 
видео роликов (мини-лекций), электронное тести-
рование, обучение на платформах MOOCs, под-
ключение к электронным тренингам и програм-
мам симулякрам [3]. Совершенно очевидно, что 
онлайн обучение в том качестве, в каком оно 
представлено сейчас в научном и общественном 
дискурсах, нельзя считать корректным термином. 
Этот вопрос нуждается в дополнительном рас-
смотрении, т.к., сформировавшаяся научная тра-
диция, чрезвычайно объемна и только ещё ждет 
тех ученых, которые смогут создать в имеющемся 
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хаосе необходимый для ее плодотворного изуче-
ния порядок. Мы же, на данном этапе, будем ис-
ходить из того, что онлайн обучение реализуется 
исключительно через систему Интернет, нужда-
ется в специальных телекоммуникационных про-
граммах и зависит от поставщиков качественного 
информационного контента, что не позволяет ему 
развиваться изолированно, или вопреки, или с по-
глощением исторически сложившегося классиче-
ского образования. Онлайн обучение столь же 
производно от фундаментального образования, 
обеспечиваемого университетами, как и само до-
полнительное образование. 

Здесь в пору поставить вопрос о том: Имеются ли 
у онлайн образования ресурсы, необходимые для 
обеспечения эффективности дополнительного 
образования на столь же качественном уровне, 
как и у аудиторной модели, традиционно приме-
няемой в классическом обучении? 

Измерить эффективность образования доста-
точно непросто. В науке сложилось несколько 
подходов к данной проблематике [6]. Если все 
имеющиеся позиции свести к противоположным, 
применив прием категоризации, то можно будет 
выделить две основные. С точки зрения первой, 
эффективность наступает тогда, когда достига-
ются цели образовательной деятельности, а ре-
сурсы, применяемые для их достижения, расхо-
дуются в объемах, не превышающих разумные. В 
соответствии со вторым пониманием, эффектив-
ность можно свести к удовлетворенности резуль-
татами полученного образования.  

На самом деле, противоположность между пред-
ставленными подходами сугубо условная. Она 
проистекает от необходимости применять разные 
исследовательские процедуры, посредством ко-
торых устанавливается искомая эффективность. 
Так, эффективность, идущая от цели и рацио-
нального использования ресурсов, требует учета 
целевых ориентаций всех заинтересованных 
субъектов, тщательного исследования их ресурс-
ных возможностей, субъективной готовности их 
затрат на решение частных задач и достижение 
стратегических целей, соизмерения отдельных 
мнений об условной разумности и т.п.  

Второй вариант в понимании эффективности 
предполагает установление значимых сфер и 
компонентов образовательной деятельности, и 
последующее сведение индивидуальных оценоч-
ных рейтингов применительно к сферам и компо-
нентам, полученным по шкале удовлетворенно-
сти. Сюда можно отнести качество и достаточ-
ность информационных программ, компетент-
ность ППС, вежливость персонала, предлагае-
мые к изучению дисциплины и т.п. 

Ответить на поставленный выше вопрос, на дан-
ном этапе, можно лишь гипотетически. Мы не сто-
ронники замены классического образования мо-
делью онлайн, но применительно к дополнитель-
ному образованию ответ на него следует дать по-
ложительный.  

Обоснование кроется в трех выделенных выше 
особенностях дополнительного образования, 

резко отличающего его от исторически сложив-
шихся образовательных форм. 

Первая особенность: комплементарность допол-
нительного образования по отношению к класси-
ческому. Онлайн обучение не подменяет ауди-
торное. Оно лишь встраивается в образователь-
ную систему там, где способно решать свои част-
ные задачи. То есть, оно такое же комплементар-
ное к аудиторному, как дополнительное образо-
вание к классическому обучению. На основе он-
лайн невозможно обучать детей и тех взрослых, 
в когнитивную структуру которых не заложен не-
обходимый образовательный фундамент. Нали-
чие же такового позволяет решать сложные ин-
теллектуальные операции, в том числе с помо-
щью электронных средств коммуникации.  

Вторая особенность: целевая акцентированность 
дополнительного образования на изменение со-
циальной ситуации на рынке труда, включая по-
явление новых профессий. Мы живем во вре-
мена, когда стремительно меняется социальная 
картина нашей жизни, включая ее профессио-
нальный спектр. Появляются новые профессии, 
исчезают старые. Вместе с тем, возникает по-
требность в новых профессиональных компетен-
циях. Темпы изменений стремительные. В этих 
обстоятельствах, нужен адекватный по скорости 
ответ возникшим вызовам. Традиционная образо-
вательная система не всегда способна гибко реа-
гировать на запросы рынка. Но эту функцию 
вполне способно выполнить дополнительное об-
разование, деятельность которого окажется ещё 
в большей степени эффективной, если приме-
нять дистанционные образовательные техноло-
гии и электронные средства передачи информа-
ции. 

Третья особенность: высокомотивированный кон-
тингент обучающихся. Главной проблемой он-
лайн обучения обычно определяют снижение 
уровня мотивации со стороны школьников и сту-
дентов. Механизмы этого процесса понятны, и 
здесь мы не считаем необходимым их объяснять. 
Более актуальным представляется вопрос о том: 
Насколько мотивированы слушатели в системе 
дополнительного образования, особенно, в срав-
нении со студентами бакалавриата, специали-
тета и магистратуры. Поскольку, большей частью, 
они уже люди достаточно взрослые и в процессе 
обучения решают вопросы имеющие для них 
практическую ценность, то можно допустить 
наличие у слушателей и более высокого уровня 
мотивации. Это – тоже гипотеза, и она также нуж-
дается в эмпирическом подтверждении.  

Выводы. 

Развитие информационных технологий, новые 
возможности дистанционно передавать инфор-
мацию, наметившиеся тесные связи в сотрудни-
честве между классическими университетами и 
стремительно растущими образовательными ин-
тернет-платформами может вдохнуть новый им-
пульс к развитию дополнительного образования. 
Оно становится более доступным, что, в целом, 
является важнейшим атрибутом онлайн обучения 
как сравнительно новой формы образования. В 
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современных условиях, когда происходит транс-
формация рынка труда, исчезают старые и появ-
ляются новые профессии, дополнительное обра-
зование выступает едва ли не единственной ин-
ституционально оформленной социальной сфе-
рой, где возможно в сравнительно короткие сроки 
получить повышение квалификации и осуще-
ствить профессиональную переподготовку. 

Инструментом, повышающим эффективность 
функционирования дополнительного образова-
ния, является онлайн обучение. Оно предостав-
ляет высоко мотивированным слушателям реа-
лизовать свои образовательные потребности в 
комфортных условиях и с затратой минимума ре-
сурсов. 
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Аннотация. Статья посвящена социологическому 

анализу агрессивной цифровой среды как фактору 

риска для социализации российской молодежи и 

угрозы ее социальному здоровью. Социальное здо-

ровье молодежи рассматривается как трехуровне-

вая сложноорганизованная система, в которой отра-

жаются биологический социально-нормативный и 

личностный уровни. Выделены угрозы, создавае-

мые агрессивной цифровой средой для социального 

здоровья молодого человека и риски киберсоциа-

лизации. 
 

Ключевые слова: цифровая среда, агрессия, фак-

торы риска, социальное здоровье, российская моло-

дежь, угрозы, социализирующее воздействие. 

 

   

Annotation. The article is devoted to a sociological anal-

ysis of the aggressive digital environment as a risk factor 

for the socialization of Russian youth and a threat to 

their social health. The social health of young people is 

considered as a three-level complex system, which re-

flects the biological social normative and personal lev-

els. The threats posed by an aggressive digital environ-

ment for the social health of a young person and the 

risks of cybersocialization are highlighted. 
 

 

 

Keywords: digital environment, aggression, risk factors, 

social health, Russian youth, threats, socializing impact.

 

                                                                       

 
тремительное вхождение в повседневную 
жизнь общества компьютерных технологий 

и высокоскоростных средств связи, существенно 
изменяющих структуру и динамику социальных 
отношений, стало одним из глобальных вызовов 
современным социальным и политическим систе-
мам. В научном дискурсе появился специальный 
термин «цифровизация», обозначающий процесс 
распространения цифровых технологий на все 
сферы социального взаимодействия [1]. 

Эволюция цифровых технологий пошла по пути 
развития коммуникаций и становления и 

формирования нового социализирующего инсти-
туционального пространства – цифровой социа-
лизации или киберсоциализации [2; 3]. С точки 
зрения одних исследователей, цифровая среда 
невероятно увеличивает возможности проявле-
ния человеческой свободы; с точки зрения других 
авторов – цифровая среда понимается как агрес-
сивная. Даже в «Стратегии развития информаци-
онного общества в РФ на 2017–2030 годы», утвер-
жденной указом Президента РФ от 09 мая 2017 г. 
№ 203, делается акцент на вполне очевидные 
опасности. И таких опасностей большое количе-
ство:  

С 
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–  формирование «клипового мышления», «по-
рабощающего эвристические потенции человека;  

–  создание геополитических, террористических, 
экстремистских иных криминальных угроз;  

–  промышленный шпионаж;  

–  распространение сайтов, приводящих к суи-
циду;  

–  оказание информационно-психологического 
воздействия» [4, с. 83].  

Цифровая среда отрицает антропологические, 
социально-демографические и статусно-ролевые 
различия, что, так или иначе, депривирует лич-
ностное развитие и формирует риски для здоро-
вья (физического, психического, духовного, соци-
ального) [5].  

Понимание цифровой среды как агрессивной при-
водит к постановке фундаментальных проблем, 
связанных с выявлением перспектив, тенденций, 
закономерностей меняющегося общества. Обу-
словленные далеко не полностью контролируе-
мой и управляемой цифровизацией, риски рас-
сматриваются исследователями на макро- и мик-
росоциальном уровнях.  

Исследователи обращают внимание на то, что 
стремительные изменения даже созидательного 
характера, такие как технологический прогресс, 
способны приводить к социальной незащищенно-
сти и развитию социальных девиаций [4]. По об-
разному выражению В.В. Шилова, «если Интер-
нет станет неуправляемым, как ядерная реакция, 
вышедшая из-под контроля, последствия могут 
стать катастрофическими» [6]. В унисон высказы-
вается и Г.Ю. Беляев, предупреждая о риске пре-
вращения цифровизации в одну из наиболее «со-
циально острых и биологически значимых» гло-
бальных проблем [7]. 

Цифровая среда, представленная социальными 
сетями, информационными каналами и электрон-
ными библиотеками, тематическими сайтами, 
профессиональными и любительскими интернет-
сообществами, являясь социокультурной сторо-
ной цифровой революции, в настоящее время с 
полным основанием считается особым типом со-
циальной среды [7], в которую, в значительной 
степени, переместилась профессиональная, 
учебная, досуговая коммуникация современного 
человека. 

Цифровая среда, с одной стороны, через воздей-
ствие на социальные практики способна изменять 
институциональные нормы и правила [2], что для 
общества, переживающего период социальной 
трансформации, особенно актуально. С другой 
стороны, цифровая среда сама проявляет при-
знаки развивающегося социального института, в 
рамках которого происходит активное взаимодей-
ствие молодежи, что дает все основания рассмат-
ривать цифровую среду в качестве мощного 
агента социализации молодежи [8]. 

Разделяя точку зрения о том, что социализация 
человека продолжается всю жизнь, мы в данной 

статье акцентируем внимание на молодежи как 
самой восприимчивой к цифровым технологиям, 
еще довольно пластичной в вопросах ценностно-
нормативных ориентаций в плане становления 
личности. Мы рассматриваем российскую моло-
дежь как самостоятельную социальную группу с 
набором сущностных качеств: ценностными ори-
ентациями, субкультурой, установками и ожида-
ниями, и конечно, социальным самочувствием и 
социальным здоровьем [9].  

Как подчеркивает И.В. Чернов, в условиях гло-
бальной и молниеносной информатизации рос-
сийского общества, «проблема сохранения соци-
ального здоровья молодежи начинает приобре-
тать особое значение [10, с. 67].  

Сегодня социологический дискурс определяет со-
циальное здоровье молодежи как трехуровневую 
сложноорганизованую систему, в которой отра-
жаются: 

–  биологический уровень, предполагающий са-
морегуляцию и эффективную адаптацию моло-
дого человека к воздействиям среды, в том числе 
и цифровой;  

–  социально-нормативный уровень, в соответ-
ствии с которым, здоровье – это мера социальной 
активности, деятельного отношения и адекват-
ного функционирования молодого индивида в об-
ществе;  

–  личностный уровень – указывающий на ста-
новление личности в процессе ее социализации 
посредством эффективного взаимодействия ин-
дивида с обществом, при этом именно от состоя-
ния общества зависит как полноценное развитие, 
так и деформация личности молодого человека 
[10]. 

Социальное здоровье молодежи как социальной 
группы является индикатором жизнеспособности 
как социального организма (системы), возможно-
стей роста и социально-экономического разви-
тия, рационального использования природных 
ресурсов и поддержания экологического и другого 
равновесия с окружающей природной и социаль-
ной средой.  

И.В. Журавлева определяет социальное здоро-
вье как состояние благополучия, рассматривае-
мое сквозь призму общественных отношений, 
ценностей, систему правовых, нравственных эти-
ческих норм общественного устройства [11].  

По мнению Л.В. Колпиной, социальное здоровье – 
это взаимоотношение человека с общественной 
средой, которое выражается в субъективной и 
объективной достаточности его социального ста-
туса для реализации собственных целей, потреб-
ностей и ценностей в процессе социальной ин-
теракции [12]. 

Не вызывает сомнений также и тот факт, что со-
циальное здоровье во многом является одним из 
продуктов социализации, и здесь мы снова воз-
вращаемся к социализирующему воздействию 
цифровой реальности как важнейшему компо-
ненту современной социальной среды, поскольку 
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социализация личности/группы происходит не 
только в фактически существующей социальной 
реальности, но и в виртуальной цифровой среде. 
Данный процесс получил название киберсоциа-
лизации, в процессе которой происходит транс-
формация сознания и самосознания личности 
под воздействием агрессивной цифровой среды 
[3; 4; 5; 7; 10]. 

Агрессия-это понятие, «используемое для обо-
значения разнообразных видов и форм поведе-
ния» деструктивного характера; поведение, про-
тиворечащее нормам сосуществования людей, 
наносящее вред и приносящее физический или 
психосоциальный ущерб людям [13, с. 13]. К фор-
мам агрессивной коммуникации мы относили лю-
бые сообщения, несущие деструктивный заряд, 
как открытые (грубость, угрозы, оскорбления), так 
и скрытые (манипулятивные).  

В условиях цифровой среды, когда информаци-
онные технологии формируют сетевую структуру 
общества, начинающую определять социальные 
взаимодействия, социальное здоровье россий-
ской молодежи как индикатор успеха и благополу-
чия в обществе становится досягаемым посред-
ством личной осознанности, ответственности и 
активности индивида. Использование новых циф-
ровых технологий порождает ряд противоречий, 
требующих комплексного исследования.  

Как подчеркивает И.В. Чернов, цифровая среда 
формирует человека нового типа, получившего 
название «Homo informaticus», что кардинально 
модифицирует образ жизни молодых россиян и 
«несет в себе риски, связанные с негативным воз-
действием виртуальной реальности на социаль-
ное здоровье молодежи» [10, с. 70]. 

Анализ научной литературы позволил составить 
перечень угроз, создаваемых агрессивной циф-
ровой средой для социального здоровья моло-
дого человека. После обобщения и группировки 
данный перечень выглядит следующим образом: 

1. Распространение деструктивных идей. 

Более чем пятимиллиардная Интернет-аудито-
рия оказалась привлекательным эксперимен-
тальным материалом для различного рода мани-
пуляторов, которые отрабатывают на ней приемы 
идеологического воздействия [14]. При этом дан-
ную категорию угроз можно разделить на две раз-
новидности:  

–  угрозы социально-политической направлен-
ности: распространение идей терроризма и экс-
тремизма, межнациональной и межконфессио-
нальной ненависти; 

–  угрозы индивидуально-психологической направ-
ленности: пропаганда патологических антисоци-
альных и разрушительных поведения, эстетиза-
ция насилия и суицида, распространение симво-
лики и мировоззренческих установок деструктив-
ных религиозных культов и молодежных субкуль-
тур.  

Результатом таких воздействий могут стать кри-
зисы идентичности, утрата социально-

психологической связи с ближайшим социальным 
окружением, деструктивная переориентация жиз-
ненных целей, социализационные риски для со-
циального здоровья молодежи, обусловленные 
свободой слова, массовостью и неразборчиво-
стью контактов [15]. 

2. Прямая вербальная агрессия.  

Как справедливо заметил В.В. Шилов, хамство и 
ненормативная лексика широко представлены в 
виртуальном пространстве. По результатам про-
веденного данным автором исследования [6],                                             
33 % опрошенных молодых людей сталкивались 
с оскорблениями и запугиваниями в Интернете, 
42 % признались в том, что самим доводилось 
оскорблять других пользователей. Для сравнения 
среди людей старшего возраста соответствую-
щие показатели составили 10 % и 7 %, соответ-
ственно [6], Следовательно, цифровая среда ши-
роко транслирует отнюдь не «здоровые» способы 
коммуникации, причем наиболее подвержена и 
восприимчива к ним именно молодежь. 

3. Действия преступного характера. 

Помимо того, что в цифровой среде создаются 
риски искаженного мировосприятия и транслиру-
ются образцы разрушительного поведения, несу-
щие потенциал заражения аудитории деструктив-
ными идеями и смыслами, она также является по-
лем совершения деяний откровенно преступного 
характера, жертвой которых также может стать 
доверчивый и беспечный пользователь. Так, ис-
следователи отмечают рост компьютерной пре-
ступности в кредитно-финансовой сфере, а 
также, связанной с нарушением конституционных 
прав и свобод, касающихся неприкосновенности 
частной жизни, личной и семейной тайны [4]. 

4. Риски киберсоциализации, обусловленные ха-
рактером представления информации в Интер-
нете и опасностью примитивизации и дезоргани-
зации когнитивных функций у молодежи на био-
логическом уровне социального здоровья (нару-
шение концентрации внимания, снижение ум-
ственной работоспособности, нарушения позна-
вательных функций). На социально-нормативном 
уровне – в социальной сфере происходит нару-
шение коммуникативной функции: сужение круга 
друзей, либо обособление от сверстников и но-
вых знакомств, нежелание раскрываться перед 
семьей, ограничение социальных контактов или 
утрата традиционных социальных связей в моло-
дежной среде, а также – нарушение социальных 
норм [10]. В качестве основных рисков киберсоци-
ализации на личностном уровне социального здо-
ровья молодежи следует выделить: информаци-
онные перегрузки и психоэмоциональное напря-
жение, недоверие к окружающим, развитие лич-
ностной тревожности, подверженность депрес-
сивному состоянию, а также – формирование Ин-
тернет-зависимости [16] и др.  

5. Распространение продукции массовой куль-
туры посредством цифровых информационных 
технологий является серьезной угрозой социаль-
ному здоровью молодежи, которая 
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ориентирована на невзыскательные духовно-
нравственные «запросы современного человека; 
культивирование асоциального поведения, про-
явлениями которого являются насилие и нетерпи-
мость, связанные с расовыми, национальными и 
религиозными различиями» [10, с. 72]. 

Таким образом, данный этап развития общества 
можно охарактеризовать как сложный и 

противоречивый процесс, несущий в себе угрозы 
традиционному социальному становлению моло-
дежи, жизнедеятельность которой становится все 
более зависимой от процессов цифровизации. 
Социальная реальность становится частью вир-
туальной реальности, последняя, становясь аген-
том социализации молодежи, несет в себе серь-
езные риски и угрозы для ее социального здоро-
вья. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные со-

временные социокультурные и миграционные про-

цессы в молодежной среде. На примере молодежи 

северного региона рассматривается положительная 

и негативная динамика, влияющая на условия жиз-

недеятельности, как отдельного региона, так и 

страны в целом. Особое внимание уделяется ана-

лизу сложившейся ситуации в регионе, его особым 

преимуществам и проблемам. Целью работы явля-

ется анализ социокультурных оснований ключевых 

процессов, влияющих на молодежную миграцию. В 

   

Annotation. The article deals with the main modern so-

cio-cultural and migration processes in the youth envi-

ronment. On the example of the youth of the northern 

region, positive and negative dynamics are considered 

that affect the living conditions of both a separate re-

gion and the country as a whole. Particular attention is 

paid to the analysis of the current situation in the re-

gion, its special advantages and problems. The purpose 

of the work is to substantiate the need to analyze the 

socio-cultural foundations of the key processes influ-

encing youth migration. The article argues that in order 
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статье утверждается, что для выявления и описания 

основных тенденций развития региона необходимо, 

в первую очередь, исследовать условия жизни мо-

лодежи, ее потребности, интересы и ценности. Де-

лается вывод о том, что молодежь Севера задает ос-

новные параметры социально-экономического и 

культурного портрета населения региона и поэтому 

изменения в динамике социокультурных и миграци-

онных процессов позволяют находить своевремен-

ные решения основных проблем и более точно кор-

ректировать будущий образ северных городов. 
 

Ключевые слова: молодежь, северный город, ми-

грация, качество жизни, социокультурная ситуация, 

проблемы молодежи, региональная политика. 

 

to identify and describe the main trends in the develop-

ment of the region, it is necessary first of all to study the 

living conditions of young people, their needs, interests 

and values. It is concluded that the youth of the North 

sets the main parameters of the socio-economic and 

cultural portrait of the population of the region and 

therefore changes in the dynamics of socio-cultural and 

migration processes make it possible to find timely so-

lutions to the main problems and more accurately ad-

just the future image of northern cities. 
 

 

Keywords: youth, northern city, migration, quality of 

life, sociocultural situation, youth problems, regional 

policy. 

 

                                                                       

 
ведение. 

Современная ситуация в мире во многом 
определяется интенсивными социокуль-

турными и постоянно увеличивающимися мигра-
ционными процессами, которые становятся все 
более сложными и слабо контролируемыми как 
на уровне регионов, так и в масштабах целых гос-
ударств. Пристальное внимание к преобладаю-
щим тенденциям в этой области обусловлено 
тем, что основные функции миграции связаны с 
перераспределением трудовых ресурсов, куль-
турной интеграцией, изменением структуры го-
родского и сельского населения, вопросами вос-
производства (рождаемости и смертности) и т.д. 

Исследование социокультурных условий разви-
тия молодежи, напрямую связанное с понятием 
«качество жизни», а также, вовлеченность моло-
дого поколения в современные миграционные 
процессы, вскрывают ряд проблем, возникающих 
как на региональном уровне, так и на территории 
всей страны. Особое внимание в этом вопросе 
необходимо уделить миграционным настроениям 
молодежи, которая является наиболее мобиль-
ной частью населения. Под миграцией населения 
предполагается рассматривать: «…сложный со-
циальный процесс, тесно связанный с измене-
нием экономической структуры и размещением 
производительных сил, с ростом социальной и 
трудовой мобильности населения» [1, с. 198]. 

Влияние социокультурных процессов на ми-
грационное поведение молодежи. 

Проблемы, с которыми сталкивается молодое по-
коление, могут иметь как специфический харак-
тер, так и общий для всех граждан данной страны. 
В частности, надо отметить, что миграционные 
потоки молодежи осуществляются крайне нерав-
номерно, например, отток молодежи в сельской 
местности может привести к резкому снижению 
рождаемости в селах и старению населения. Еще 
одна проблема, с которой сталкиваются регионы, 
связана с перемещением молодежи из сельской 
местности в крупные города, что при определен-
ных условиях может приводить к дополнительной 
нагрузке на инфраструктуру города. Как резуль-
тат, данные процессы могут вызвать социально-
бытовые, жилищные проблемы, а так же ряд иных 
сложностей, которые обычно связывают с 

интенсивной миграцией. В качестве одной из при-
чин, вызывающей определенные проблемы в ор-
ганизации и налаживанию работы инфраструк-
туры города, можно обозначить: увеличение по-
токов «временной миграции». Например, если 
молодежь в конкретный период времени стре-
мится в большие города на заработки, но при 
этом так и не становится основным трудовым ре-
сурсом данного города, региона. 

Особенное внимание хотелось бы обратить на 
возросшую опасность для страны и для отдель-
ного региона, так называемого «интеллектуаль-
ный оттока», в результате которого, существен-
ная часть наиболее талантливой и профессио-
нальной молодежи выбывает из страны на посто-
янное (или временное, но на длительный срок) 
место жительства в другие государства. Это ска-
зывается, в целом, на развитии культуры, науки и 
всех отраслей производства, что в результате 
приводит к ряду негативных общекультурных и 
социально-экономических последствий для рос-
сийского общества и особенно опасно для север-
ных городов, где молодежь составляет «образо-
ванную прослойку» — культурный и интеллекту-
альный костяк. Поэтому, очевидно, что «утечка 
интеллекта» может рассматриваться как одна из 
серьезнейших проблем, затрагивающая вопросы 
безопасности российского государства и пред-
ставляющая проблему для отдельных регионов, 
в результате чего, забота о формировании актив-
ного и патриотично настроенного подрастающего 
молодого поколения становится одной из важней-
ших стратегических задач развития страны. 

Специфика молодежных проблем в современной 
России напрямую связана с общими тенденциями 
и переменами в нашем обществе, она обуслов-
лена как политическими, так и экономическими 
последствиями перехода к новому социальному 
устройству. Формирование новых социальных ин-
ститутов еще не завершено, поэтому общество 
только учиться защищать интересы молодежи. В 
такой сложной ситуации очень важно внимание 
общественности к проблемам молодежи. Госу-
дарство активно пытается решать молодежные 
проблемы путем развития молодежной политики, 
создания целого комплекса государственных про-
грамм, способствующих максимальному включе-
нию молодых людей в жизнь общества. Как пока-
зывает опыт, тех мер, которые планирует 

В 
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государство по решению молодежных проблем, 
как правило, недостаточно, поскольку успеть за 
переменами в нашей жизни сегодня практически 
невозможно. В сложившейся ситуации нужен ак-
тивный поиск новых и альтернативных путей ре-
шения проблем молодежи. В качестве предложе-
ния поступает множество интересных решений, 
так, например Т.Е. Демидова отмечает: «без-
условно, абсолютно необходимы государствен-
ные гарантии трудоустройства людей, вступаю-
щих на свой трудовой путь. Возможно целесооб-
разно возродить установленное на уровне закона 
правило, запрещающее увольнение молодого 
специалиста в течение первых трех лет его ра-
боты на данном предприятии [5, с. 26–27]. 

Важно отметить, что в сфере экономических от-
ношений молодежь, будучи важным трудовым ре-
сурсом, стремится, как можно раньше участво-
вать, активно расширяя поле деятельности и 
внося максимум инноваций и конкуренции в 
жизнь региона и страны. Но, в тоже время, в раз-
личных отраслях экономики по-разному отно-
сятся к молодежи и, следовательно, на рынке 
труда образуется неравномерность в отношении 
резко помолодевшей безработицы. В северных 
городах, например, она может быть резко выра-
жена в тех отраслях, которые менее значимы для 
инфраструктуры города или даже совсем не раз-
виты, например, сфера досуга, туризма, науки и 
т.д. Однако в сфере услуг и предприниматель-
ства присутствует довольно существенный вклад 
именно молодых работников. Гораздо меньше 
молодежи занято в государственном и муници-
пальном управлении и в целом в социальной 
бюджетной сфере. 

Такая ситуация может привести к потере преем-
ственности в кадровом обеспечении, сделать не-
возможным реформирование и привести к си-
стемному кризису в социальной сфере. Кроме 
того, нарастают противоречия между «объек-
тивно пожилой» по кадровому составу социаль-
ной сферой и относительно молодой сферой 
предпринимательства, что ведет к частичному 
уклонению представителей бизнес структур от за-
интересованного подхода и ответственности за 
сферу социальных отношений и социальных га-
рантий. Несколько сглаживает проблемы нерав-
номерного распределения на рынке труда ра-
бота, которая проводится в области демографии, 
связанная с появлением новых мер социальной 
поддержки молодых семей, задействованием но-
вых рычагов, улучшающих в целом качество 
жизни молодежи, таким как здравоохранение, об-
разование, жилищное строительство. 

Если рассматривать причины перемещения мо-
лодежи из северных регионов в центральную 
часть страны, то можно зафиксировать несколько 
важных тенденций:  

–  во-первых, это ориентация на материальное 
благополучие и одновременно возможность сде-
лать карьеру;  

–  во-вторых, это связано с уровнем и качеством 
жизни, включающем развитую инфраструктуру 
(образование, здравоохранение, досуг и т.д.). 

Огромное значение для молодежи имеет и благо-
устроенная городская среда, уровень комфорта в 
целом, транспортные возможности. В работе                                   
Е.В. Фахрутдиновой, Д.В. Юркова, посвященной 
анализу качества жизни в субъектах РФ делается 
вывод, что для миграционного настроя моло-
дежи, как и для большинства российского населе-
ния, характерно экономически рациональное по-
ведение, которое не связано с непредсказуемо-
стью и серьезными рисками. Поэтому большая 
часть предпочитает мигрировать внутри соб-
ственного региона [22, с. 368]. 

Проблемы молодежи северных регионов. 

Очевидно, что анализировать социокультурные и 
миграционные процессы, протекающие на регио-
нальном уровне не менее важно, чем на общерос-
сийском уровне, поскольку между ними суще-
ствует прямая взаимосвязь. Рассматривая осо-
бенности развития северных регионов, в качестве 
примера остановимся на некоторых тенденциях в 
развитии молодежной миграции в ХМАО-Югре. 
Северные регионы всегда заметно отличались 
своей миграционной политикой, которая, в 
первую очередь, была связана с привлечением 
трудовых ресурсов (вахтовый метод работы) и 
только затем уже подтягивалась остальная ин-
фраструктура. Ханты-Мансийский округ в настоя-
щее время является одним из наиболее значи-
мых и успешных регионов по многим ключевым 
показателям. Данный регион обладает своей 
культурной и социально-экономической специфи-
кой. В округе создаются уникальные условия для 
развития и внедрения инноваций во всех сферах 
жизнедеятельности. В тоже время отмечается, 
что: «… наибольшая продолжительность жизни 
наблюдается в ХМАО и ЯНАО, что определяется 
особенностями половозрастной структуры насе-
ления, где преобладает население трудоспособ-
ного возраста, занятое в добывающих и обраба-
тывающих отраслях промышленности» [15, с. 68]. 

Миграционная политика Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Югры составляет неотъемле-
мую часть демографической политики и является 
механизмом целенаправленного воздействия на 
социальные и миграционные процессы, происхо-
дящие на территории автономного округа. В це-
лом, тенденции миграционной динамики населе-
ния в Югре характеризуются повышенной интен-
сивностью миграционных потоков, что имеет пря-
мое отношение и к молодежи. «Демографическое 
равновесие Севера является абсолютно неустой-
чивым, каждое изменение ситуации влечет при-
менение определенных инструментов, отражаю-
щих специфику северных территорий, включая 
возрастнополовой и этнический состав населе-
ния, организацию трудовой деятельности, соци-
ально-экономические возможности развития каж-
дого региона» [14, с. 188]. Для более эффектив-
ного социально-экономического развития север-
ных регионов необходимо выйти на соответству-
ющий «уровень баланса трудовых ресурсов», что 
в свою очередь связано с решением проблемы 
оттока трудоспособного населения, особенно мо-
лодежи [14, с. 188–189]. 
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Наметившиеся, в целом по стране, с началом но-
вого века тенденции к снижению положительного 
механического прироста населения вызывают се-
рьезную озабоченность, поскольку они могут при-
вести к существенному отрицательному значе-
нию. Если говорить о развитии региона, то убыль 
населения, в том числе, может быть обусловлена 
внутренней миграцией, связанной с процессом 
выравнивания уровня жизни в субъектах РФ и 
резким оттоком молодежи в центральную часть 
страны. В тоже время, положительные показа-
тели миграционного и естественного приростов 
остаются в округе основными факторами, опре-
деляющими рост численности населения [8]. 

Приоритетным для региональной политики явля-
ется работа в области повышения эффективно-
сти миграционной политики на всех уровнях (фе-
деральном и региональном), которая должна 
быть ориентирована на комплексный подход, учи-
тывающий возможности задействования всех ме-
ханизмов, в том числе, социальных, финансовых, 
правовых и других. Необходимо учитывать, что 
трудовая миграция продолжает оказывать влия-
ние на жизнь региона, однако, что касается моло-
дежи, то здесь очевидно преобладает часть насе-
ления, постоянно проживающая на территории 
округа. Исследования показывают, что: «Рынок 
труда Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры является привлекательным как с точки зре-
ний инвестора, работодателя, так и с точки зре-
ния соискателя работы» [20, с. 73]. 

В последние годы стало заметно, что миграцион-
ные процессы уже в меньшей степени влияют на 
формирование населения ХМАО-Югры. Так 
называемые, вахтовые мигранты и те, кто ориен-
тированы на временный характер работы в насто-
ящее время составляют незначительную часть 
жителей региона. В тоже время, округ остается 
регионом, который, в основном, имеет положи-
тельный прирост населения, в том числе, за счет 
миграционной компоненты, что говорит о доста-
точно высокой привлекательности округа в пре-
делах России [1, с. 159–160]. 

При этом исследователи подчеркивают, что в 
настоящее время: «Проблема влияния трудовой 
миграции на этносоциальную структуру в нацио-
нальных регионах России связана с адаптацией и 
интеграцией мигрантов в новой этнокультурной 
среде и … является одной из самых сложных, по-
скольку трансформирует не только социокультур-
ное и личное пространство отдельного мигранта, 
но и приводит к изменениям в принимающем об-
ществе [16, с. 669]. Особо отмечаются в научных 
изданиях положительный опыт и специфика соци-
окультурной работы в миграционной сфере от-
дельных регионов. В частности, В.Ю. Леднева 

 
1 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В 2019 
г. ХМАО заняла второе место после Московской обла-
сти по количеству прибывших мигрантов, 19% всего 
рынка труда в Югре принадлежит мигрантам, это со-
ставляет 350 тысяч работников [7]. 
2 Естественный прирост населения за январь-июнь 
2022 года составил 3558 человек (январь-июнь 2021 
года – 3356 человек). Число родившихся – 9283 чело-
века (январь-июнь 2021 года – 9653 человека). Югра 

пишет, что такая специфика реализуется в госу-
дарственных программах на региональном 
уровне и в проектах, которые реализуются раз-
личными общественными организациями. Так, 
например, в ХМАО1 в 2019 году был утвержден 
Региональный стандарт [19], в котором была 
представлена на муниципальном уровне единая 
система организации деятельности по социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов и профи-
лактике межнациональных конфликтов» [16,                                       
с. 670]. Эта форма работы создает не только бла-
гоприятную среду для привлечения трудовых ре-
сурсов вне региона, но и формирует такие усло-
вия в северном регионе, которые способствуют 
более высокой стабильности в экономической 
сфере и что не менее важно, в области культур-
ного развития. В тоже время отмечается, что: 
«доля мигрантов трудоспособного возраста 
среди выбывающих на Крайнем Севере анало-
гична среднему по России показателю – 75 и 74 % 
соответственно». Среди выбывших в трудоспо-
собном возрасте значительную часть составляет 
молодежь. «Высокая доля молодежи среди выбы-
вающих объясняется недостаточным уровнем 
развития социальной инфраструктуры, что стиму-
лирует образовательную миграцию» [9]. 

Как уже отмечалось, Югра – один из самых «мо-
лодых» регионов России. Средний возраст жите-
лей региона составляет 36 лет. С позиции трудо-
вой активности, этот возраст говорит о наиболее 
продуктивном участии в экономической жизни об-
щества. Молодые люди в возрасте до 40 лет яв-
ляются сегодня важнейшим ресурсом, который к 
тому же выполняет основную нагрузку в плане 
воспроизводства населения. В регионе практиче-
ски 2/3 населения составляют молодые люди. По 
предварительной оценке, на 01 июля 2022 года 
численность населения составила 1709,2 тыс. че-
ловек и по сравнению с 01 июля 2021 г. увеличи-
лась на 13,2 тыс. человек2 [12]. Качество жизни 
молодежи тесно связано с понятием социального 
благополучия, в рамках которого учитываются та-
кие важные характеристики социальных групп 
как: образование, гендерные особенности, воз-
раст, ценностные и профессиональные уста-
новки. В современной ситуации, «приоритетным 
должно стать исследование проблематики соци-
ального благополучия российской молодежи, по-
скольку она является одной из наиболее массо-
вых социальных общностей. В этой связи следует 
специально подчеркнуть высокий удельный вес 
молодежи (большой группы людей в возрасте 14 
до 35 лет) в ХМАО-Югре» [11, с. 29]. Согласно 
статистическим данным на 2021 год, численность 
молодежи в округе составляла 466400 человек 
(округление до сотни), или 27,6 % от численности 
всего населения округа (она составляла 1687000 
человек) [18]. 

входит в число субъектов-лидеров Российской Федера-
ции с наилучшими показателями естественного движе-
ния населения за январь-июнь 2022. В автономном 
округе за январь-июнь 2022 года миграционный прирост 
населения составил 3416 человек (январь-июнь 2021 
года – прирост 4956 человек), который сформировался 
за счет прироста международной миграции из стран 
СНГ (3764 человека) [13]. 
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Во многом Югра представляется привлекатель-
ным местом для жизни и трудоустройства мигран-
тов в силу своей экономической стабильности и 
особым финансовым возможностям. Подобные 
тенденции миграционной активности обуслов-
лены рядом причин: возможностью высокого за-
работка (в том числе сохраняется и вахтовый спо-
соб работы); возможностью реализоваться в про-
фессиональном плане, карьерный рост (в целом 
оплата труда многих специальностей выше, чем 

в целом по стране); высокий спрос на трудовой 
ресурс (рабочие специальности); тенденция у ра-
ботодателей принимать на работу человека со-
гласного, на небольшую оплату, но при этом 
вполне квалифицированного, чаще иностранца 
[19]. 

В таблице 1 представлены данные по миграции в 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (в 
чел) за период с 2017 по 2021 годы [21]. 

Таблица 1 

Миграция населения в Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, чел. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Прибыло – всего 76217 75582 73542 70427 74378 
 в пределах России 65709 66380 58779 56393 56125 
 из других стран 10508 9202 14763 14034 18253 
Выбыло – всего 80284 79006 73303 64928 65046 
 в пределах России 75163 72549 66541 56960 61087 
 в другие страны 5121 6457 6762 7968 3959 
Миграционный прирост, убыль (–) – всего –4067 –3424 239 5499 9332 
 передвижений в пределах России –9454 –6169 –7762 –567 –4962 
 миграционного обмена населением  
с другими странами 5387 2745 8001 6066 14294 
 на 1000 населения –2,5 –2,1 0,1 3,1 5,5 

 
Очевидно, что за представленный временной от-
резок, в целом положительная динамика в изме-
нении соотношения между прибывшими и выбыв-
шими жителями округа. Следует обратить внима-
ние на то, что в округе (из числа выбывших) зна-
чительную долю населения составляет предста-
вители старшего (пенсионного) возраста, кото-
рые выбывают для проживания в регионы с более 
комфортными природно-климатическими услови-
ями. 

Рынок труда ХМАО-Югры является динамично 
развивающимся, со средним приростом числен-
ности занятых более чем в 1 %. Низкий уровень 
безработицы, низкий средний возраст занятого 
населения, а также высокий процент экономиче-
ски активного населения сохранит существующие 
темпы развития [19]. Особое внимание надо об-
ратить на наличие слабых структурных преобра-
зований в экономике округа, которые в резуль-
тате мало синхронизированы с происходящими 
структурными изменениями в сфере образова-
ния. Особенностью современного этапа является 
то, что значительная часть молодежи явное пред-
почтение отдает занятости в нематериальном 
производстве. На протяжении нескольких послед-
них лет на рынке труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры сохраняется несоответ-
ствие между спросом и предложением специали-
стов (несоответствие профессиональной струк-
туры безработных граждан и имеющихся вакан-
сий) [2, с. 30]. 

Молодежь часто выбирает модные и хорошо 
оплачиваемые профессии, что долгое время спо-
собствовало ухудшению в сфере подготовки ква-
лифицированных кадров в базовых отраслях. 
Проблема трудоустройства и дискриминации мо-
лодежи на рынке труда сохраняет свою актуаль-
ность и сегодня. «Из-за перенасыщенности рынка 
труда молодежь является достаточно выражен-
ной группой риска… Молодые работники 

первыми попадают под сокращения при возник-
новении кризиса» [5, с. 24]. 

Молодежь как важнейший трудовой ресурс и по-
тенциал оценивается на основании как объектив-
ных, так и субъективных предпосылок ее участия 
в поддержании стабильности и устойчивости со-
циальной структуры округа. В качестве таких объ-
ективных условий оценивается степень удовле-
творения молодежью своих социальных потреб-
ностей и в целом качества жизни в регионе. Опас-
ность состоит в том, что молодые люди в случае 
невозможности получения нужной специальности 
в своем городе, вынуждены уехать и впослед-
ствии не вернуться обратно. По статистике, полу-
чив образование за пределами Югры, обратно 
возвращаются лишь 28 % выпускников [4]. 

Другой серьезной проблемой является безрабо-
тица, которая часто является именно молодеж-
ной проблемой, поскольку потребности молодых 
людей не всегда совпадают с нуждами региона. 
Проблемы молодежной безработицы, в связи с 
увеличением пенсионного возраста, возможно, 
будут все более обостряться, так как в течение 
ближайших лет на рынок труда будет поступать 
все увеличивающийся поток молодых трудовых 
ресурсов – выпускников всех видов учебных заве-
дений. 

Дополнительные проблемы будет создавать ка-
тегория безработной молодежи, не получившей 
никакого профессионального образования. По-
этому состояние экономики и социальной обеспе-
ченности говорят о необходимости создания ра-
бочих мест для молодежи более раннего воз-
раста, чем это было принято ранее. Незанятость 
молодежи пока не представляет критической 
массы, но складывающийся у этой части моло-
дежи образ жизни может стать правилом и под-
толкнуть на криминальный путь, что и наблюда-
ется в реальной жизни. Ухудшение характеристик 
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жизнедеятельности молодежи, ограничение удо-
влетворения ряда важнейших потребностей с од-
новременным расширением потенциальных воз-
можностей в формирующихся рыночных отноше-
ниях в определенных обстоятельствах могут по-
рождать процессы криминализации сознания и 
поведения, увеличения количества маргиналь-
ных групп в молодежной среде, и, следовательно, 
увеличения количества правонарушений [19]. 
«Миграционные процессы имеют неоднозначные 
последствия для социально-экономического и со-
циокультурного развития округа. Посредством 
миграций осуществляется процесс этнического и 
культурного совершенствования [3, с. 1517]. 

Современные исследователи1 по результатам 
анализа динамичной социальной картины реги-
она предлагают существенные и во многом дей-
ственные рекомендации, направленные на улуч-
шение жизни в северном регионе: Создание еди-
ной системы мониторинга результативности про-
водимой социально-демографической политики 
во всех субъектах РФ [6, с. 134–135]; создание ре-
гиональной инфраструктуры, которая бы содей-
ствовала социальной и культурной интеграции и 
адаптации мигрантов; создание благоприятных 
условий для «жизнедеятельности внутренних ми-
грантов – высококвалифицированных специали-
стов» [2, с. 35] Постепенно происходят необрати-
мые процессы, так, например, «В целом, анализ 
миграционных и других демографических показа-
телей приводит к выводу, что территории Край-
него Севера постепенно сближаются с несевер-
ными регионами в области миграционных и иных 
демографических процессов. Это сближение 
можно назвать догоняющим социально-демогра-
фическим развитием Севера» [10, с. 155]. 

Югорская молодежь включена практически во все 
жизненно важные сферы деятельности округа. 
Достаточно много внимания уделяется бизнес-
образованию, в будущем планируется более ак-
тивно вовлекать молодежь в процесс рыночных 
отношений и формировать бизнес-поведение как 
можно раньше, для того чтобы молодой человек 
знал, как лучше презентовать себя на рынке 
труда, как открыть собственное дело. Молодежь 
активно вовлечена в социальную жизнь округа, 
через соответствующие деловые игры, фести-
вали, форумы, с их помощью молодые люди мо-
гут заявить о себе. 

Структура занятости молодежи в основном соот-
ветствует средним показателям распределения 
экономически активного населения по основным 
отраслям материального и духовного производ-
ства. Как и преобладающая часть занятого насе-
ления, она большей частью работает в сфере 
промышленного производства. Частично наблю-
дается отток рабочей силы из государственного 
сектора экономики. Государственная молодеж-
ная политика округа, направленная на содей-
ствие созданию рабочих мест для молодежи, ча-
сто сталкивается с трудностями, так как 

 
1 Более подробно можно посмотреть конкретные реко-
мендации в национальном демографическом докладе 

возможности трудоустройства в нашем регионе 
существенно ограничены.  

Эффективному социально-экономическому раз-
витию северных регионов, поддержанию опти-
мального территориального баланса трудовых 
ресурсов, повышению пространственного потен-
циала России будет способствовать решение 
проблем, связанных с достижением трудового оп-
тимума населения как определяющим экономи-
ческим фактором производства, нестабильными 
миграционными процессами, характеризующи-
мися оттоком трудоспособного населения, осо-
бенно молодежи, низким качеством жизнедея-
тельности населения в условиях [14, с. 188–189]. 

Необходимо постоянно учитывать и корректиро-
вать не только общие тенденции профессиональ-
ного развития по стране в целом, но и региональ-
ную специфику сфер занятости. Однобокое раз-
витие экономики округа, ориентированное на 
нефтегазовый комплекс, нерентабельность про-
изводства в других отраслях может породить си-
туацию невостребованности существующей си-
стемы образования для производства. Для мно-
гих молодых людей является серьезной пробле-
мой реализация в той или иной профессиональ-
ной области, отсутствие возможности трудо-
устроиться во время обучения профессии, тех же, 
кто устроился, по объективным причинам не 
устраивают зарплата и условия труда. 

Заключение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 
в результате, мы имеем дело со сложными и 
неоднозначными миграционными процессами в 
регионе. Молодежь, являясь важным трудовым 
ресурсом региона, во многом определяет его 
культурный и интеллектуальный образ, форми-
рует его будущие социокультурные контуры. По-
этому необходимо анализировать причины под-
талкивающие молодежь к миграции за е пределы 
своего родного города, региона.  

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на 
тот факт, что социокультурные факторы не 
только способны влиять на миграционные 
настроения молодежи, но и наоборот, молодежь 
своим поведением способна изменить основные 
показатели качества жизни в регионе. С одной 
стороны, в округе постоянно осуществляется 
сложный культурный взаимообмен, обогащаю-
щий жизнь всех его жителей и способствующий 
его процветанию. С другой стороны, миграция 
имеет и негативные последствия, поскольку спо-
собствует росту межэтнического напряжения и 
криминализации, ведет к «интеллектуальному от-
току» и снижению культурного уровня в регионе, 
а также отражается на профессиональном насы-
щении рынка труда. 

Сохранение молодежи в регионе имеет, таким об-
разом, первостепенное значение. Для того, чтобы 
убедить молодых людей, необходимо выстраи-
вать эффективную социально-экономическую и 

2021: Демографическое самочувствие регионов России 
[6]. 
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культурную политику, которая учитывала бы все 
аспекты создания максимально привлекатель-
ного уровня и качества жизни для молодежи. Си-
стемный подход и регулярный анализ 

миграционных процессов и молодежного рынка 
труда, безусловно, будет способствовать разви-
тию северных регионов. 
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Аннотация. Актуализация работ с большими дан-

ными, направленными на сбор и извлечение инфор-

мации о пользователях услуг из нескольких баз дан-

ных государственных и негосударственных органи-

заций, обещают новое понимание планирования 

предоставления и адресности социальных услуг. Од-

нако появление больших данных вызвало серьез-

ные споры в социальных науках, особенно, об их эф-

фективности и этичности использования данных о 

людях, а также о том, как применять знания, кото-

рые могут появиться в результате этого процесса. 

Несмотря на то, что существуют дебаты об этичности 

больших данных в сфере социального обеспечения, 

практические проблемы процессов в рамках боль-

ших данных, которые могут подорвать их эффектив-

ность, еще предстоит изучить. Цель данной статьи 

состоит в том, чтобы выявить подобные этические 

проблемы и внести вклад в развитие прозрачного 

подхода к использованию больших данных в соци-

альной работе. 
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Annotation. Big data initiatives to collect and extract 

data on service users and service activity from multiple 

government and non-government databases promise 

new insights into social service delivery planning and 

targeting. However, the advent of big data has gener-

ated significant controversy in the social sciences, espe-

cially about its effectiveness and the ethical use of hu-

man data, and how to apply the knowledge that may 

emerge from this process. While there has been some 

debate about the ethics of big data in the welfare indus-

try, the practical issues of processes within big data that 

could undermine its effectiveness remain to be ana-

lyzed as they are applicable in this sector. Thus, the pur-

pose of this article is to identify such ethical issues and 

stimulate discussion of practical issues in order to con-

tribute to the development of a critical, cautious, but 

open approach to the latest «electronic turn» of social 

work. 
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уществует мнение о том, что большие дан-
ные могут предоставить гуманитарным дис-

циплинам новые возможности претендовать на 
статус количественной науки. Однако, несмотря 
на то, что используемые данные могут быть коли-
чественными или были определены количе-
ственно в процессе ввода в базу данных, они мо-
гут быть не такими надежными или объектив-
ными, как может показаться, и некоторые авторы 
приходят к выводу, что сама идея «необработан-
ных данных» является оксюмороном [1]. Как от-
мечает Гришин, «данные натурализуются, а их 
институциональные и методологические предпо-
сылки исключаются из обсуждения» [2]. В то же 
время, Гришиным высказаны серьезные этиче-
ские опасения по поводу использования больших 
данных как, в целом, так и в информатике соци-
ального обеспечения [2]. Также, ведутся споры об 
этичности применения больших данных в си-
стеме социального обеспечения [3], особенно в 
отношении согласия на использование персо-
нальных данных и ее конфиденциальности [4]. 

По мнению Котова, «риторика объективности, 
пронизывающая большие данные, может быть 
очень привлекательной для политиков, поскольку 
они пытаются реагировать на сложный мир соци-
альных явлений и иметь возможность прямого с 
ним взаимодействия» [5]. Объективность боль-
ших данных может не подвергаться сомнению по 
мере того, как они становятся все более распро-
страненными в экономике, в целом, и в секторе 
социального обеспечения, в частности. Тем не 
менее, как показал анализ того, как информация 
генерируются, а затем отбирается, извлекается, 
анализируются и интерпретируются в больших 
данных, многие субъективные решения, прису-
щие этим процессам, подрывают претензии на 
объективность. Кроме того, как уже отмечалось, 
эти субъективные факторы могут оставаться 
скрытыми от внимания при представлении ре-
зультатов. Это не означает, что качественные или 
малые данные, подходы к пониманию и решению 
социальных проблем лишены тех же методологи-
ческих проблем и ограничений, что и большие 

С 



45 
 

данные. Наоборот, большие данные способны 
значительно увеличить масштабы проблем, кото-
рые могут возникнуть из-за предположений, 
направленных на социальные отношения.  

Таким образом, большие данные не застрахо-
ваны от споров об использовании статистических 
рассуждений в социальных исследованиях, кото-
рые касаются как определения социального явле-
ния, так и того, как сделать его измеримым. Опре-
деление социального явления как социальной 
проблемы, выявление индикаторов и принятие 
решения о том, кто или что должно стать объек-
том социального взаимодействия, – сугубо поли-
тический вопрос. Большие данные имеют тенден-
цию усугублять дисбаланс сил в цифровую эпоху, 
поскольку их методы используются избранным 
меньшинством для принятия решений, имеющих 
далеко идущие последствия для большинства [7]. 
Эта тенденция контрастирует с коллективными 
подходами в секторе социального обеспечения, 
которые направлены на привлечение пользовате-
лей этих услуг [8; 9]. Как и в случае с небольшими 
данными, крайне важно, чтобы исследователи и 
практики культивировали понимание того, как 
субъективность действует в контексте больших 
данных, чтобы поставить под сомнение возмож-
ные ошибки при включении или исключении дан-
ных, расчетов и интерпретации. Это важное 
направление в развитии критической точки зре-
ния, с которой сектор социального обеспечения 
может взаимодействовать с большими данными, 
чтобы предотвратить, например, дальнейшее 

ухудшение социального обеспечения нуждаю-
щейся категории граждан. 

Цель этой статьи состояла в том, чтобы привлечь 
внимание к практическим проблемам, связанным 
с большими данными, в предоставлении новых 
идей в секторе социального обеспечения, кото-
рые связаны с процессами генерации, сбора, ана-
лиза и интерпретации информации. Анализ пока-
зал, что применение подхода больших данных в 
секторе социального обеспечения далеко не про-
стое дело. Ошибки могут привести к вводящим в 
заблуждение информации, на которой основыва-
ются решения в отношении политики социаль-
ного обеспечения, что может привести к нанесе-
нию вреда как отдельным лицам, так и населению 
в целом. Анализ также привлек внимание к субъ-
ективности, присущей большим данным, что кон-
трастирует с утверждениями об их объективно-
сти. Осознание прошлых проблем с развитием 
информационных систем должно способствовать 
здоровому скептицизму в отношении применения 
больших данных в социальной работы, но разви-
тие критической точки зрения не должно приво-
дить к полному отказу от их внедрения. В этой 
связи уместно предположить, что критическая ре-
флексия может более конструктивно приме-
няться для управления развитием больших дан-
ных, чтобы с большей вероятностью избежать се-
рьезных ошибок и чтобы сектор социального 
обеспечения имел больше возможностей для 
улучшения качества обслуживания. 
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ультура XIX века представляет собой клас-
сическую формацию культурных и социаль-

ных изменений в исторической ретроспективе 
эволюции общественных отношений. Обществен-
ная формация XIX века характеризуется разви-
тием капиталистических отношений, эпохой про-
мышленных и технологических революций, кото-
рые в значительной степени трансформировали 
общественное пространство и социальные связи. 
В данном периоде исторического и культурного 
развития произошло значительное количество 
социальных потрясений – революции, смена по-
литических режимов, смена социальной пара-
дигмы, которые затронули почти все государства 
мира. Культура и социальные трансформации об-
щества в XIX веке характеризуются развитием 
философской и научной традиции, выражаю-
щихся в сциентизме, рационализме, 

антропоцентризме, европоцентризме, развитием 
либеральных и неолиберальных идей, идей сво-
бодной торговли и свободного рынка. В социаль-
ном аспекте этот период характеризуется значи-
тельными социальными потрясениями и столкно-
вениями социальных и политических идей 
устройства общества, которые затрагивали сво-
ими проявлениями значительную численность 
населения мира. В XIX веке масштабные соци-
альные потрясения характеризовались следую-
щими основными факторами:  

–  отмена рабства на большей части Европы и 
Америки;  

–  первая промышленная революция, притом, 
что началась в конце 18 века, именно в XIX веке 
преодолела национальные границы Британии, 
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изменив экономику и общество Нидерландов, 
Рейнской области, Северной Италии и северо-во-
стока Соединенных Штатов.  

Спустя несколько десятилетий, начало Второй 
промышленной революции послужило началом 
массовой урбанизации и гораздо более высокому 
уровню производительности, извлекаемой при-
были и процветания индустриальных стран, что 
продолжалось и в XX веке.  

В культуре XIX века активно развивались идеи де-
мократии, развивались опытные науки и уско-
ренно менялся промышленный уклад общества. 
Именно в этот период зарождаются, помимо уже, 
имеющих прикладное выражение идей свобод-
ного рынка, зарождаются идеи «моральной эко-
номики и экономической справедливости» [1,                        
с. 28]. Первая электроника появилась в XIX веке, 
благодаря появлению электрического реле в 
1835 году, телеграфа и его коммуникационного 
шифра – азбуки Морзе в 1837 году, осуществлён 
первый телефонный звонок в 1876 году и запу-
щена первая функциональная лампочка в 1878 
году [2]. Всё это способствовало значительному 
прогрессу в развитии коммуникативных механиз-
мов в обществе и построению новых социальных 
связей. Достижения в медицине и понимании ана-
томии человека и профилактике заболеваний 
произошли в XIX веке, что в свою очередь способ-
ствовало быстрому ускорению роста населения в 
западной части мира. Произошло удвоение насе-
ления Европы в течение XIX века, примерно с 200 
миллионов до более чем 400 миллионов. Введе-
ние в эксплуатацию железных дорог стало пер-
вым крупным достижением в строительстве и экс-
плуатации наземного транспорта, которое за сто-
летие кардинально изменило образ жизни людей 
и способ получения товаров, при этом вызвав 
масштабные урбанизационные движения в стра-
нах по всему миру. За это столетие численность 
населения многих городов по всему миру превы-
сила миллион и более человек. Лондон стал круп-
нейшим в мире городом и столицей Британской 
империи. Его население увеличилось с 1 милли-
она в 1800 году до 6,7 миллионов столетие спустя 
[2]. Последняя часть земной поверхности остав-
шаяся неоткрытой, включая обширные простран-
ства Африканского континента и Азии, были ис-
следованы в течение этого столетия, и, за исклю-
чением крайних зон Арктики и Антарктики, точные 
и подробные карты земного шара были доступны 
к 1890-м годам. В этом столетии главенствовали 
идеи либерализма, которое стало выдающимся 
реформаторским движением в Европе и ознаме-
новалось появлением идей неолиберализма. В 
XIX веке широко распространились новые посе-
ления, которые были особенно распространены в 
Северной Америке и Австралии, при этом значи-
тельная часть крупнейших городов двух конти-
нентов была основана именно на протяжении 
этого столетия. Городов Чикаго и Мельбурн в Со-
единенных Штатах и в Австралии не существо-
вало в первые десятилетия XIX века, но к концу 
XIX века стали вторыми по величине городами в 
Соединенных Штатах и Британской империи со-
ответственно. В XIX века около 70 миллионов 

человек покинули Европу, большинство из кото-
рых мигрировали в Соединенные Штаты. 

В XIX веке также произошло появление, развитие 
и кодификация многих видов спорта, особенно в 
Великобритании и Соединенных Штатах. Такие 
виды спорта, как футбол, регби, бейсбол и многие 
другие были развиты в XIX веке, в то время как 
Британская империя способствовала быстрому 
распространению таких видов спорта, как крикет, 
во многих разных частях мира. Кроме того, разви-
тие промышленности, текстильных производств 
привёл к резкому всплеску женской моды, как со-
циального явления, которое характеризовалось 
появлением смелых социальных и индивидуаль-
ных образов, что в определённой степени способ-
ствовало развитию феминистических идей и идей 
равноправия полов в обществе.  

При всей совокупности положительных послед-
ствий социального и культурного развития в XIX 
веке необходимо отметить, что смена культурной 
и социальной парадигмы сопровождалась значи-
тельными социальными потрясениями: 

1. Наполеоновские войны были серией крупных 
конфликтов с 1803 по 1815 год, в которых Фран-
цузская империя и ее союзники во главе с Напо-
леоном I сражались с рядом европейских держав. 
Войны были вызваны неразрешенными спорами, 
связанными с Французской революцией и после-
довавшим за ней конфликтом. 

2. Войны за обретение независимости в Латин-
ской Америке и Испано-американские войны. 

3. Революции 1848 года были серией политиче-
ских переворотов по всей Европе в 1848 году, ко-
торые были спровоцированы развитием идей де-
мократии и либерализма, с целью устранения 
старых монархических структур и создания неза-
висимых национальных государств. 

4. Гражданская война в США проходила с 1861 
по 1865 год. Одиннадцать южных штатов отдели-
лись от Соединенных Штатов, в основном из-за 
несогласия в идеях к отношению к рабству. 

Помимо перечисленных войн и революций, соци-
альные потрясения происходили в локальных 
проявлениях по всему миру, что привело к значи-
тельным социальным напряжениям, часть кото-
рых исторически не преодолены до сих пор. 

Заключение. 

В XIX веке развитие социальных и культурных яв-
лений в обществе характеризовалось значитель-
ными достижениями научно – технического про-
гресса, социальных и культурных идей, способ-
ствующих смене общественной парадигмы и 
устройства общества. При этом данные достиже-
ния были обусловлены значительными социаль-
ными сдвигами и потрясениями, которые созда-
вали социальную напряжённость и характеризо-
вались значительными деструктивными проявле-
ниями и последствиями для различных социаль-
ных групп.  
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Аннотация. В статье представлен системный подход 

к анализу трудовых стратегий студентов. При опре-

делении трудовых стратегий в качестве системы в ее 

структуре авторами выделяются несколько уровней: 

уровень подсистем, уровень содержательных и уро-

вень инструментальных элементов. Рассмотрение 

трудовых стратегий в рамках системного подхода 

позволяет также исследовать их взаимодействие с 

другими социальными система и презентовать их 

как динамичную и саморегулирующуюся систему. 
 

Ключевые слова: трудоустройство, жизненные стра-

тегии, трудовые стратегии, студенты вузов, систем-

ный подход. 

 

   

Annotation. The article presents a systematic approach 

to the analysis of students' labor strategies. At defini-

tion of labor strategies as system in its structure several 

levels are allocated: level of subsystems, level of sub-

stantial and level of instrumental elements. Considera-

tion of labor strategies within a systematic approach 

also allows to investigate their interaction with other 

social systems and to present them as a dynamic and 

self-regulating system. 
 

 

Keywords: employment, life strategies, labor strategies, 
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рудоустройство выпускников вузов является 
одной из актуальных проблем в современ-

ной России. В течение последних нескольких де-
сятилетий предпринимаются активные попытки 
решить ее в теоретическом и практическом пла-
нах. В настоящий момент насчитывается значи-
тельное количество научных работ, анализирую-
щих процесс трудоустройства выпускников вузов 
как в целом по России [6; 8; 9; 10], так и на регио-
нальном уровне [1; 5]. Также, одним важнейших 
показателей эффективности деятельности вузов 
является трудоустроенность его выпускников. 

 В то же время, при анализе трудоустройства вы-
пускников вузов внимание сосредоточено, 
прежде всего, на состоянии рынка труда и его ба-
лансе с предлагаемым вузами спектром специ-
альностей и профессий; на качестве получаемого 
выпускниками образования и на овладении ими 
необходимыми профессиональными компетенци-
ями. При этом в меньшей степени внимание об-
ращается на выбор самих выпускников, эксплици-
руемый в их трудовых стратегиях. Трудовые стра-
тегии выпускников вузов, как правило, изучаются 
отдельно, позиционируясь в качестве самостоя-
тельного предмета исследования [2; 4; 7]. 

Т 



51 
 

Однако различные вопросы трудоустройства вы-
пускников вузов и их трудовые стратегии явля-
ются двумя сторонами одной проблемы, наибо-
лее полное и глубокое исследование которой 
предполагает применение системного подхода.  

Трудовые стратегии выпускников вузов являются 
подвижной системой, на которую влияют не 
только социально-экономическая и политическая 
ситуация в стране, сложившийся рынок труда, 
требования работодателей, социальный капитал 
родительской семьи и т.п., но и личные интересы 
выпускников и трансформация их представлений 
о будущей профессии. Трудовые стратегии вы-
пускников продолжают формироваться и коррек-
тируются во время всего обучения в вузе, по-
этому целесообразно проводить анализ трудовых 
стратегий не только выпускников, но и в целом 
всех студентов вузов.  

Цель статьи заключается в обосновании исполь-
зования системного подхода к анализу трудовых 
стратегий студентов вузов. 

Под трудовыми стратегиями нами понимается си-
стема целей и задач, которые ставит перед собой 
индивид в сфере трудовой деятельности, а также 
способы их достижения. 

Трудовые стратегии являются частью более ши-
рокой системы – системы жизненных стратегий[3] 
и относятся к базовым стратегиям. Кроме них, в 
качестве базовых в систему жизненных страте-
гий, входят семейные и образовательные страте-
гии. Все базовые стратегии тесно связаны между 
собой; при этом наиболее сильная связь суще-
ствует между образовательными и трудовыми 
стратегиями, на пересечении которых формиру-
ются профессиональные стратегии. 

Трудовые стратегии как базовые определяют:  

–  желание или нежелание индивида трудиться, 
а также форму приложения труда, заключающу-
юся в выборе работы на государственном или 
частном предприятии, работы «на себя» (ключе-
вые трудовые стратегии);  

–  стремление работать по ранее избранной спе-
циальности (профессиональные стратегии);  

–  намерение делать карьеру (карьерные стра-
тегии).  

То есть, базовые трудовые стратегии, рассматри-
ваемые в качестве системы, включают в себя 

ключевые трудовые стратегии, профессиональ-
ные и карьерные стратегии, являющиеся ее ос-
новными подсистемами или структурными едини-
цами. 

В систему трудовых стратегий также входят со-
держательные элементы, раскрывающие смыс-
ловую составляющую всей трудовой деятельно-
сти, и инструментальные, отражающие способы 
достижения цели трудовых стратегий.  

К содержательным элементам относятся цель, 
задачи, ценности, ожидаемые результаты. Ядром 
содержательной компоненты трудовых стратегий 
являются ценности, которые определяют все 
остальные элементы. Прежде всего, исходя из 
ценностей, студенты формулируют фундамен-
тальные цели трудовых стратегий, располагая их 
на линейке от самореализации до материального 
достатка. 

Инструментальные элементы трудовых страте-
гий составляют:  

–  получение необходимого образования, вклю-
чая дополнительное; 

–  использование всех возможных ресурсов;  

–  приобретение практического опыта при сов-
мещении работы с учебой.  

Среди инструментальных составляющих доми-
нантой выступает получение образования, но 
также значимую роль играют и ресурсы, в которых 
важное место занимает социальный капитал ро-
дительской семьи. 

Трудовые стратегии студентов, представляя со-
бой систему, находятся, в свою очередь, под воз-
действием системы многочисленных объектив-
ных и субъективных факторов. Трудовые страте-
гии при этом демонстрируют гибкость, динамич-
ность и адаптивность, что позволяет рассматри-
вать их и как саморегулирующуюся систему. 

Таким образом, трудовые стратегии представ-
ляют собой многоуровневую саморегулирующу-
юся систему, находящуюся во взаимосвязи с дру-
гими социальными системами. Выделение и по-
следующий анализ всех компонентов системы 
позволяет произвести наиболее полный и много-
аспектный их анализ, что, в свою очередь, имеет 
и практическую ценность – возможность воздей-
ствия на трудовые стратегии студентов вуза. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме непопуляр-

ности рынков сельскохозяйственной продукции в 

среде российской молодежи. Изучены причины сло-

жившегося явления и обозначены перспективы на 

ближайшее будущее и с точки зрения молодежи, и 

с точки зрения работников торговой отрасли россий-

ского государства. Исследование проделано на ос-

нове качественных и количественных методов со-

циологии. В результате проделанной работы выяс-

нено, что основная масса опрошенных молодых лю-

дей на сегодняшний день не обращаются за приоб-

ретением сельскохозяйственной продукции на про-

дуктовые рынки, предпочитая совершать покупки в 

магазинах. При этом большая часть участников про-

веденного опроса отдает себе отчет о более высо-

ком качестве предложенной на рынках продукции и 

о необходимости развития данного сегмента реали-

зации товаров сельскохозяйственного производ-

ства. 
 

Ключевые слова: сельскохозяйственные рынки, мо-

лодежь, экономика, сфера услуг. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the problem of the 

unpopularity of agricultural markets among Russian 

youth. The reasons for the current phenomenon are 

studied and the prospects for the near future are out-

lined both from the point of view of young people and 

from the point of view of workers in the trade sector of 

the Russian state. The study was done on the basis of 

qualitative and quantitative methods of sociology. As a 

result of the work done, it was found that the majority 

of the young people surveyed today do not apply for the 

purchase of agricultural products at grocery markets, 

preferring to make purchases in stores. At the same 

time, most of the survey participants are aware of the 

higher quality of products offered on the markets and 

the need to develop this segment of the sale of agricul-

tural products. 
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ынок является самым старым видом эконо-
мических отношений. Рынки появляются 

вместе с первичным разделением трудовых 
функций в древнем обществе (на крестьян и ре-
месленников) и зарождением товарного произ-
водства, появлением избытка ремесленной и 
сельскохозяйственной продукции. Какое же отно-
шение к такому виду деятельности среди совре-
менной молодежи? Этот вопрос стал мотивирую-
щим для проведения социологического исследо-
вания на тему непопулярности сельскохозяй-
ственных рынков у современной молодежи. В со-
временном мире, где сфера услуг преобладает в 

экономике каждой страны, рынок является одной 
из составляющих этой сферы и его место по от-
ношению к другим услугам далеко не первое. В 
настоящие время данное место реализации аг-
рарной продукции быстрыми темпами теряет 
свою популярность, что может привести к потере 
способа заработка у определенного слоя населе-
ния. Исследователи проблем села уверены, что 
любой, даже самый инновационный процесс, в 
котором среди участников нет молодого контин-
гента, не будет иметь будущее [1, с. 1056–1057]. 
Участие молодого поколения в сельском хозяй-
стве, или даже в потреблении продукции 

Р 
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сельскохозяйственного производства у частни-
ков, фермеров – это решение проблем занятости 
и бедности, а также залог роста экономики страны 
[2, с. 1–8]. Для проведения социологического ис-
следования были выбраны следующие методы: 
социологический опрос среди молодежи Красно-
дарского края (n = 189) и нарративное интервью с 
работниками рынка (n = 15) исследуемого реги-
она.Под объектив исследования попали юноши 
(123 человека) и девушки (66 человек) Красно-
дарского края в возрасте от 16 до 25 лет. Опрос 
проводился в апреле-мае 2021 года в населенных 
пунктах Краснодарского края (ст. Каневская Ка-
невского района, г. Тимашевск, г. Славянск-на Ку-
бани и ст. Ладожская Усть-Лабинского района). В 
процессе исследования выяснилось, что среди 
опрошенных молодых людей 22,6 % ходят за по-
купками каждый день, 35,8 % – 3 раза в неделю, 
39,6 % – иногда, 2 % – не совершают покупки во-
обще. Цифры (84,9 %), полученные в опросе, сви-
детельствуют, что подавляющее большинство 
молодежи предпочитают приобретать продукты 
питания в магазинах. 8 % респондентов, приняв-
ших участие в анкетировании, пользуются услу-
гами доставки товаров для питания на дом. На 
рынке покупают продукцию лишь 7,1 % опрошен-
ных. При ответе на вопрос «Где по-вашему более 
качественная продукция?» 64,2 % считают рынок, 
остальные представители молодого поколения 
(35,8 %) назвали магазин. Полученная информа-
ция указывает на противоречивость в ответах ре-
спондентов, которые, признавая качество продук-
ции, реализуемой на рынках, продолжают приоб-
ретать для себя товары в магазинах. Пытаемся 
прояснить сложившуюся ситуацию с помощью 
анализа ответов на вопрос «Давно ли вы были на 
рынке?» и получаем следующую картину: 50,9 % 
отвечают, что не посещают рынки в принципе; 
30,2 % сообщают о том, что были на рынке «вот 
только вчера»; 9,4 % признались, что совершали 
покупки на рынке примерно неделю назад; 8 % де-
лали это месяц назад; 1,5 % респондентов отве-
тили, что не были на рынках вообще никогда. От-
веты на вопрос анкеты «Далеко ли от вас нахо-
дится ближайший рынок?» также могут способ-
ствовать прояснению противоречивости получен-
ных данных на другие вопросы инструмента ис-
следования. Большинство ответов (35,8 %) пока-
зали, что в пределах десяти минут езды на авто-
мобиле. 32,1 % опрошенной молодежи выбрали 
ответ «близко». У 30,6 % молодых граждан рынки 
находятся далеко от дома. А 1,5 % отвечающих 
сообщили о том, что не знают, где расположены 
рынки в их населенном пункте. Последняя инфор-
мация количественно соответствует ответам ка-
тегории респондентов по предыдущему вопросу: 
те же 1,5 % не посещали рынки никогда в своей 
жизни. Вопрос, напрямую выясняющий отноше-
ние молодежи к рынкам сельскохозяйственного 
назначения, «Куда вы пойдете за продуктами, 
зная, что расстояние от вас до магазина и рынка 
одинаковые?», позволил получить следующие 
данные: 62,3 % направятся в магазин, 37,7 % – на 
рынок. То есть, не смотря на осознание респон-
дентами факторов в пользу рынков (качество ре-
ализуемой продукции, расстояние до рынка), 
большинство отдают предпочтение совершать 
покупки в магазинах. Для выяснения причин 

такого восприятия молодой аудиторией совре-
менных рынков, произведем анализ ответов на 
вопрос анкеты «Как вы думаете, почему на рынок 
ходит меньше людей, чем в магазины?». Главной 
причиной у респондентов (42,6 %) является недо-
статочный ассортимент товаров, представленных 
на рынках. 34,4 % опрошенных называют дальнее 
расстояние от дома. Но из анализа предыдущих 
ответов мы получили другие данные: 30,6 % опро-
шенной молодежи указали, что рынок располо-
жен далеко от их места проживания. 11 % участ-
ников опроса выдвинули тезис, что высокая цено-
вая политика на рынках является отталкивающим 
фактором против их посещения. По мнению 6 % 
молодежи на рынках присутствует некачествен-
ная продукция. «В магазине намного проще ори-
ентироваться» считает 1,8 % молодых жителей 
кубанского региона. 1,6 % респондентов уверены, 
что «современное общество отходит от рынков», 
такой же процент опрошенных затруднились 
назвать причину происходящего в сфере потреб-
ления продуктов питания. Актуальность развития 
процесса торговли на площадках рынков сельско-
хозяйственного назначения подтвердили ответы 
отвечающих на вопрос «Как вы думаете есть ли 
перспектива развития рынков в вашем городе?». 
Так, 56,6 % молодежи ответили утвердительно. 
22,6 % – не видят смысла в развитии рынков, а 
20,8 % – затруднились ответить на данный во-
прос. На основе полученных данных социологи-
ческого опроса можно сделать вывод. Большин-
ство молодежи (85 %) предпочитают ходить за 
продуктами в магазин. При этом 64 % процента 
считают, что на рынке более качественная про-
дукция. Примерно половина опрошенных давно 
не была на рынке. Расстояние не сильно влияет 
на популярность (так считает 60 %), скорее при-
чиной тут является недостаточный ассортимент, 
который не может удовлетворить покупателей. 
Большая половина участников опроса считает, 
что эта сфера деятельности нуждается в разви-
тии и полагают, что для этого есть возможности, 
но на данный момент не является популярной 
среди молодого поколения. Не ограничиваясь ко-
личественным методом в исследовании, мы ре-
шили провести нарративное интервью с работни-
ками рынков. Интервью были взяты в тех же насе-
ленных пунктах, где проведен опрос. Приведем 
ответы на наиболее ценные для научных выво-
дов вопросы. Так на вопрос «Согласны ли вы с 
мнением, что молодежи стали не интересны по-
ходы на рынок?», были получены следующие 
версии ответов: 

Наталья, 49 лет, работает на рынке с 2009 
года. «Да, последнее время все меньше и 
меньше вижу их здесь». Николай, 53 года, реали-
затор фруктов. «Да, к нам ходят больше стар-
шее поколение, молодым проще сходить в мага-
зин». Юлия, 22 года, педагог. «Да, наши покупа-
тели – это пожилые люди». 

Вопрос «Как вы думаете почему пошла такая тен-
денция?», привнес подтверждающие уже озву-
ченные мнения работников торговли: 

Александра, 39 лет, продает специи. «Да тут все 
просто, проще сходить в магазин». 
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Нина Петровна, 64 года, тридцать лет в ры-
ночной торговле. «Вы вообще выходили на 
улицу до этого? Магазины сейчас на каждом шагу, 
поэтому проще сходить туда». 

Василий, 44 года, бывший военный. «Я думаю, 
что сейчас проще сходить в магазин, который 
находится в 5 минутах от дома». 

Заговорив о перспективе рыночной торговли в 
России через 20 лет, мы отметили, что мнения 
разделились: 

Анна Ивановна, 67 лет, продает овощи, зелень 
со своего участка. «Ой, ну не знаю, так легко ска-
зать не могу, но если подумать, то может и не 
стать их вообще, сейчас все сложнее и сложнее 
работать становится, покупателей становится 
меньше». 

Зина, 34 года, продавец в молочном отделе. «Да 
ничего не станет, сейчас хорошо можно зарабо-
тать только по праздникам, а в остальное время 
остается выживать». 

Татьяна, 51 год, продавец меда. «С ними все бу-
дет нормально, несмотря на то, что молодых 
здесь меньше, но все равно покупатели же у нас 
есть, и кто знает может через 20 лет рынки снова 
станут популярными». 

Вопрос «Как вы считаете, стоит ли развивать 
вашу сферу деятельности, популяризировать ее 
среди молодежи?», дал единогласные высказы-
вания: 

Алевтина, 54 года, работает сама на себя. «Ко-
нечно, покупателей будет больше». 

Андрей, 38 лет, продают с женой продукцию со 
своего ЛПХ. «Думаю да, почему нет? Здесь все 
свое, домашнее. Нам больше покупателей, им ка-
чественные продукты». 

Лида, 42 года, реализатор разливного подсол-
нечного масла, по специальности парикмахер. 
«Еще как стоит, давно пора начать это делать!». 

А ответы на вопрос «Куда вы сами ходите за про-
дуктами?», привнесли противоречие с предыду-
щими суждениями: 

Людмила, 46 лет, реализатор в бакалейном от-
деле. «Смотря за какими продуктами, овощи я 
сама выращиваю у себя на участке, мясо, хлеб, 
молоко, какие-нибудь специи и тому подобное все 
на рынке покупаю». Валентина, 56 лет, предпри-
ниматель. «Я сама хожу в магазин и ничего 
страшного». Василий Петрович, 69 лет, про-
дает виноград и укорененные черенки. «Поку-
паю везде на фермах, рынках и в магазин тоже 
хожу, зачем себя в чем-то ограничивать?». 

Таким образом, работники рынков полностью со-
гласны с тем, что молодежи на рынках критически 
мало, что большая часть покупателей – это стар-
шее поколение. Причину происходящего видят в 
появлении большого количества магазинов. 
Участники нарративного интервью уверены, что 
рынкам требуется развитие и популяризация 
среди молодежи, но не все верят, что такое может 
случиться. Многие интервьюируемые допускают, 
что уже через 20 лет рынков может не остаться. 
При этом сами реализаторы рыночной продукции 
обращаются с целью совершения покупки в мага-
зины и не видят ничего противоречивого в своем 
намерении. 

На основе проведенного социологического иссле-
дования можно сказать, что гипотеза подтвер-
ждена и на самом деле среди молодого поколе-
ния есть тенденция, которая постепенно меняет 
экономику нашей страны тем, что поддержка ин-
дивидуальных предпринимателей снижается, ра-
ботать становится сложнее. При смене поколе-
ния, возможно рынки останутся в прошлом, и для 
того, чтобы этого не произошло, необходима ос-
новательная поддержка со стороны государства 
и популяризация среди молодых поколений дан-
ную сферу индивидуальной деятельности. 
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Аннотация. В статье отмечается, что, несмотря на 

декларируемые в текстах государственных про-

грамм цели, связанные с вовлечением большей ча-

сти населения, в целом, и молодежи, в частности, в 

физкультурно-спортивную деятельность и другие 

направления физической рекреации, в реальности, 

количество россиян, участвующих в рассматривае-

мой деятельности на регулярной и систематической 

основе, значительно уступает аналогичным показа-

телям, характерным для западноевропейских госу-

дарств. Как указывают авторы, организация опти-

мальной рекреационной активности молодежи не 

может быть осуществлена без участия органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. В 

качестве основного средства продвижения рекреа-

ционной деятельности спортивно-оздоровитель-

ного характера в молодежной среде могут высту-

пать молодежные клубы и сообщества, деятель-

ность которых ориентирована именно на физиче-

скую, двигательную рекреацию посредством ис-

пользования средств физической культуры, спорта и 

туризма. 

   

Annotation. The article notes that despite the goals de-

clared in the texts of state programs related to the in-

volvement of the majority of the population in general 

and youth in particular in physical culture and sports ac-

tivities and other areas of physical recreation, in reality 

the number of Russians participating in the activity un-

der consideration on a regular and systematic basis is 

significantly inferior to similar indicators characteristic 

of Western European states. As the authors point out, 

the organization of optimal recreational activity of 

young people cannot be carried out without the partic-

ipation of state authorities and local self-government. 

Youth clubs and communities, whose activities are fo-

cused specifically on physical and motor recreation 

through the use of physical culture, sports and tourism, 

can act as the main means of promoting recreational ac-

tivities of a sports and wellness nature in the youth en-

vironment. 
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условиях современного общества важное 
значение приобретает рекреация, представ-

ляющая собой социально организованный про-
цесс, который направлен на восстановление и 
поддержание человеческих физических и духов-
ных сил, и имеет в качестве своей основополага-
ющей цели оптимизацию состояния здоровья ин-
дивида в комплексе с приобретением последним 
положительного социального опыта. В специаль-
ных исследованиях рекреация также определя-
ется как деятельность, направленная на восста-
новление человеком сил, которые были израсхо-
дованы им в процессе осуществления професси-
ональной или трудовой деятельности, и преду-
сматривающая создание определенного запаса 
энергии с целью продолжения активной жизнеде-
ятельности в будущем, а также сохранения и уве-
личения физического и интеллектуального потен-
циала [1, с. 10]. С точки зрения А.В. Бирюковой, 
рекреация характеризуется наличием свободы 
выбора осуществляемых видов деятельности, 
реализацией в свободное от основных занятий 
время, направленностью на восстановление и 
укрепление здоровья, развитие различных лич-
ностных качеств [2, с. 12]. 

Наряду с понятием «рекреация», в научной лите-
ратуре также нередко используется близкое к 
нему по значению понятие «досуг», которое явля-
ется более широким: досуг или досуговая дея-
тельность может иметь как активный, так и пас-
сивный характер. Что же касается рекреации, то 
она, как уже было отмечено выше, предусматри-
вает деятельность, направленную на восстанов-
ление физических сил индивида, поддержание и 
укрепление его здоровья, повышение уровня ра-
ботоспособности и т.д. Рассматриваемые харак-
теристики рекреации приобретают особую акту-
альность применительно к молодежи, которая 
объективно нуждается в активной деятельности, 
призванной укрепить здоровье представителей 
рассматриваемой социально-демографической 
группы, повысить уровень ее работоспособности, 
умения адаптироваться к условиям постоянно ме-
няющейся внешней среды, что необходимо для 
достижения успеха в профессиональной и других 
сферах жизнедеятельности молодых людей. 
Включение молодежи в деятельность рекреаци-
онного характера в идеале должно быть направ-
лено не на пассивные, а именно на активные 
формы проведения свободного времени, способ-
ные оказывать позитивное воздействие на состо-
яние здоровья. В то же время, для значительной 
части представителей современной российской 
молодежи, в соответствии с выводами некоторых 
экспертов, характерна преимущественная ориен-
тация на зрелищно-развлекательный компонент 
досуговой деятельности (примером может слу-
жить просмотр спортивных состязаний): здесь мо-
лодой человек предстает исключительно в роли 

зрителя, болельщика, а не активного участника 
спортивных мероприятий, вовлеченного в систе-
матическую деятельность спортивно-оздорови-
тельного характера [3, с. 15]. 

Одна из наиболее известных в отечественной со-
циологической науке классификаций досуговой 
деятельности предложена исследователями, 
представляющими Институт социологии РАН: 
данная классификация основана на типе избира-
емого досуга, который, в свою очередь, зависит 
от конкретных форм проведения свободного вре-
мени. В рамках данной классификации, выделя-
ются, соответственно, пассивный отдых или «ни-
чегонеделание», а также – активный развиваю-
щий досуг. Несмотря на то, что молодежь, в це-
лом, как показывают результаты социологических 
опросов, представляет собой достаточно актив-
ную в социальном плане группу; все же, для зна-
чительной ее части характерен преимущественно 
пассивный отдых, включающий общение в Интер-
нете, социальных сетях, компьютерные игры, 
просмотр телепередач или прослушивание му-
зыки [4, с. 268–269]. Очевидно, что пассивные 
формы проведения свободного времени не спо-
собны оказывать позитивное воздействие на со-
стояние здоровья молодых людей, в отличие от 
активной деятельности спортивно-оздоровитель-
ного характера, направленной на совершенство-
вание физических качеств индивидов, развитие 
их двигательных навыков и умений и других пози-
тивных эффектов здорового отдыха. 

Отсюда проистекает высокая значимость именно 
физической, двигательной рекреации: последняя 
представляет собой активность, направленную 
на восстановление физических и психических сил 
человека после выполнения им основной дея-
тельности, обыкновенно связанную с работой или 
учебой, и осуществляемую с помощью средств 
спорта и физической культуры. Двигательная ре-
креация предусматривает не только восстановле-
ние сил, сохранение и укрепление здоровья, но и 
развитие физических качеств, совершенствова-
ние функциональных систем организма, овладе-
ние новыми моторными умениями и навыками. С 
точки зрения Н.Г. Соколова и В.П. Овчинникова, 
физическую рекреацию целесообразно рассмат-
ривать как отдых двигательно-активного харак-
тера, осуществляемый посредством использова-
ния физических упражнений, подвижных игр, а 
также различных видов спорта, которые позво-
ляют восстановить умственную и физическую ра-
ботоспособность индивида [5, с. 30]. По сути, фи-
зическая рекреация предполагает использование 
любых видов двигательной активности, которые 
направлены на укрепление и развитие здоровья, 
восстановление сил, затраченных человеком в 
процессе осуществления профессиональной де-
ятельности. Здесь центральную роль призваны 
играть физическая культура и спорт: занятия ими 

В 
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на регулярной и систематической основе позво-
ляют значительно увеличить адаптационные воз-
можности организма, сохранить и укрепить здоро-
вье, подготовить молодого человека к осуществ-
лению трудовой и других видов деятельности. Ре-
креация, в целом, направлена на формирование 
здоровой, а также, социальной активной лично-
сти, обладающей способностью успешно функци-
онировать в условиях постоянно меняющихся 
внешних условий, высокой конкурентоспособно-
стью, необходимой для эффективной реализации 
собственных жизненных стратегий. 

При этом, как справедливо отмечает А.В. Бирю-
кова, здесь целесообразно выделять «объектив-
ное и субъективное рекреационное простран-
ство» [2, с. 12]. Если первое включает объектив-
ные внешние условия для реализации рекреаци-
онной деятельности, соответствующую инфра-
структуру для активного отдыха, спортивно-оздо-
ровительной деятельности, то второе - внутрен-
ние ценности, установки конкретных индивидов, 
направленных на рекреационную сферу, их го-
товность к осуществлению деятельности, направ-
ленную на укрепление здоровья, восстановление 
сил и повышение работоспособности. Соответ-
ственно, в идеале должны иметься как объектив-
ные условия для осуществления различных ви-
дов рекреационной активности, и, в первую оче-
редь, физической, двигательной рекреации, так и 
устойчивая ориентация представителей моло-
дежи на отдых не пассивного, а двигательно-ак-
тивного характера, предусматривающий исполь-
зование физических упражнений, подвижных игр, 
а также различных видов спорта. Здесь нельзя не 
согласиться с А.В. Бирюковой, указывающей на 
необходимость в существовании специализиро-
ванных учреждений для осуществления рекреа-
ционной деятельности подростков и молодежи. 
Рекреационный потенциал данных учреждений 
следует оценивать по таким параметрам как ин-
формационная доступность, включающая воз-
можность оперативного получения молодыми 
людьми данных о реализуемых рекреационных 
мероприятиях, деятельности соответствующих 
учреждений; транспортная доступность, преду-
сматривающая возможность добраться до дан-
ного объекта; финансовая доступность, связан-
ная с возможностью воспользоваться предостав-
ляемыми спортивно-оздоровительными и дру-
гими услугами [2, с. 13]. 

На наш взгляд, организация оптимальной рекре-
ационной деятельности молодежи не может быть 
осуществлена без участия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, призван-
ных в первую очередь создавать так называемое 
объективное рекреационное пространство [6,                     
с. 52]. Речь идет об инфраструктуре для занятий 
спортом, различных спортивных объектах и со-
оружениях, а также, о кружках, секциях, спор-
тивно-оздоровительных лагерях, предназначен-
ных для молодежной рекреации. Создание этой 
инфраструктуры является неотъемлемым компо-
нентом государственной молодежной политики, 
что закреплено в текстах различных нормативно-
правовых актов, государственных программ раз-
вития физической культуры, спорта, 

молодежного отдыха, туризма и т.д. Так, в соот-
ветствии с материалами официальной стати-
стики, в течение последних лет в России было 
введено в действие довольно значительное 
число спортивных объектов и сооружений (в пе-
риод с 2015 по 2019 г. количество таких сооруже-
ний увеличилось на 10 тыс.); довольно высокой 
является и обеспеченность населения спортив-
ной инфраструктурой (56 %) [7]. Что касается мо-
лодежи, то, как свидетельствуют результаты 
опросов, проведенных специалистами, представ-
ляющими Федеральный научно-исследователь-
ский центр социологических исследований Рос-
сийской академии наук (РАН), потенциальные 
условия для занятий молодыми людьми физиче-
ской культурой и спортом являются достаточно 
обширными: так, в частности, от места прожива-
ния молодых людей, находятся либо стадион (на 
это, в частности, было указано 40,1 % представи-
телей молодежи), либо спортивная площадка – 
35,1 %, либо спортивный зал – 32,4 %, либо 
спорткомплекс – 24,9 %, либо бассейн – 22,1 %                                     
[3, с. 270]. Указанные данные позволяют сделать 
вывод, в соответствии с которым, физкультурно-
спортивные объекты, в целом, находятся в пре-
делах доступности, являющейся приемлемой для 
значительной части представителей современ-
ной российской молодежи. В то же время, боль-
шое значение имеет не только транспортная или 
территориальная, но и финансовая доступность 
учреждений для осуществления той или иной ре-
креационной активности. В течение последних 
лет в нашей стране было создано достаточно 
большое число рекреационных учреждений, в 
том числе, и для физической, двигательной ре-
креации: речь идет о всевозможных клубах или 
центрах здоровья, а также, физкультурно-оздоро-
вительных, спортивно-оздоровительных, рекреа-
ционно-оздоровительных центрах, туристских ба-
зах, молодежных оздоровительных лагерях и т.д. 
Проблема заключается в том, что абсолютное 
большинство данных организаций являются ком-
мерческими и соответствующие оздоровитель-
ные, рекреационные услуги предоставляются в 
них за определенную плату. Учитывая, что моло-
дежь, в целом, является достаточно уязвимой в 
социально-экономическом плане группой, можно 
предположить, что рассматриваемые услуги яв-
ляются недоступными для значительной части 
молодых людей, являющихся представителями 
малообеспеченных и бедных слоев российского 
общества. Данное предположение подтвержда-
ется результатами аналитического отчета 
«Оценка доступности в 2018–2019 годах и истек-
шем периоде 2020 года физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг», подготовленных 
экспертами Счетной палаты РФ: в соответствии с 
данным отчетом, соответствующие услуги явля-
ются недоступными для большей части населе-
ния страны. Для того, чтобы рассматриваемые 
виды рекреационной деятельности имели оздо-
ровительный эффект, они должны осуществ-
ляться на регулярной основе, однако, многие рос-
сияне не располагают финансовыми средствами, 
являющимися достаточными для оплаты систе-
матических занятий. В итоге, был сделан вывод, 
в соответствии с которым, в современной России 
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в настоящее время не устранены объективные 
материальные препятствия, ограничивающие 
массовый доступ граждан к физкультурно-оздо-
ровительным и спортивным услугам [8]. 

Несмотря на декларируемые в текстах государ-
ственных программ цели, связанные с вовлече-
нием большей части населения, в целом, и моло-
дежи, в частности, в физкультурно-спортивную 
деятельность и другие направления физической 
рекреации, в реальности, количество россиян, 
участвующих в рассматриваемой деятельности 
на регулярной и систематической основе, значи-
тельно уступает аналогичным показателям, ха-
рактерным для западноевропейских государств. 
Многие эксперты отмечают формализм, имею-
щий место в рамках организации массовых рекре-
ационных мероприятий спортивно-оздоровитель-
ной и физкультурной направленности: здесь ор-
ганы власти, в частности, стремятся добиваться 
показателей массовости посредством использо-
вания административного ресурса. В специаль-
ных исследованиях также нередко подчеркива-
ется декларативный характер многих государ-
ственных целевых программ развития физиче-
ской культуры и спорта, и, в целом, вклад госу-
дарства в данную сферу определяется как недо-
статочный [9]. 

Что касается многочисленных построенных и вве-
денных в эксплуатацию в течение последних лет 
спортивных объектов и сооружений, то многие из 
них в реальности предназначены для использо-
вания профессиональными спортсменами и спор-
тивными клубами и к массовому спорту, рекреа-
ции широких слоев населения никакого отноше-
ния не имеют. Доступ ко многим спортивным объ-
ектам на практике возможен только за опреде-
ленную плату, что имеет следствием недоступ-
ность физкультурно-спортивных, оздоровитель-
ных услуг для низкодоходных групп населения, 
значительную часть которых составляет моло-
дежь. Соответственно, многие рекреационные 
услуги предназначены, в первую очередь, для 
представителей средних и высших слоев россий-
ского общества. Отсюда проистекает необходи-
мость как в усовершенствовании материально-
технической базы, необходимой для занятий фи-
зической культурой, спортом и другими видами 
двигательной, физической рекреации, увеличе-
нии финансирования данной отрасли с учетом 
приоритетного значения для общества именно 
массового, а не профессионального спорта, так и 
в расширении государственной информационной 
политики в области физической рекреации, про-
паганды физической культуры, спорта и других 
компонентов оздоровительной, двигательной ре-
креационной деятельности, создание наиболее 
оптимальных условий для оздоровительной ре-
креации молодежи в учебных и трудовых коллек-
тивах, по месту жительства, в местах отдыха и 
т.д.  

В качестве основного средства продвижения ре-
креационной активности спортивно-оздорови-
тельного характера в молодежной среде могут 
выступать молодежные клубы и сообщества, де-
ятельность которых ориентирована именно на 
физическую, двигательную рекреацию 

посредством использования средств физической 
культуры, спорта и туризма. Необходимо отме-
тить, что именно спортивные клубы, разветвлен-
ная система которых существует в развитых гос-
ударствах Запада, используется в этих странах 
для привлечения представителей различных со-
циально-демографических групп и, в том числе, 
молодежи к систематическим физкультурно-
спортивным занятиям. Здесь важным преимуще-
ством является территориальная близость (не-
редко используется также понятие «шаговая до-
ступность») этих организаций к местам прожива-
ния, работы или учебы целевой аудитории дан-
ных клубов. Если речь идет о массовом спорте 
как важной составляющей физической рекреа-
ции, то показатели шаговой доступности, в дан-
ном случае, могут быть достигнуты посредством 
создания системы малобюджетных спортивных 
площадок, функционирующих по месту житель-
ства молодых людей, либо по месту их учебной 
или трудовой деятельности. 

Те оздоровительные клубы, которые существуют 
в настоящее время, по сути своей, как отмечают 
Н.Г. Соколов и В.П. Овчинников, клубами не явля-
ются по причине отсутствия в них клубной формы 
организации, включающей членство, единство 
идеологии и культуры качества жизни и здоровья, 
просветительства, образования и т.д. Кроме того, 
по оценкам данных специалистов, существующие 
в настоящее время клубы здоровья имеют в каче-
стве недостатков низкий оздоровительно-техно-
логический уровень, отсутствия комплекса рекре-
ационных, оздоровительных услуг и т.д. [5, с.33]. 
Что касается спортивных клубов, то к их функ-
циям традиционно относят предоставление 
участникам условий для подготовки к спортивным 
состязаниям, решение различных вопросов орга-
низационного характера, проведение спортивных 
и других рекреационных мероприятий. Так, в 
среде российской студенческой молодежи важ-
ную роль играют студенческие спортивные клубы, 
основными направлениями деятельности кото-
рых являются организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий массового характера, создание различ-
ных секций, любительских спортивных объедине-
ний и команд. Работа спортивных клубов должна 
быть организована таким образом, чтобы их 
участники могли осуществлять рекреационную 
деятельность, направленную на укрепление их 
здоровья, развитие физических и других качеств, 
повышение социальной и другой активности. 

Занятия в спортивных клубах, таким образом, 
направлены не только на вовлечение молодых 
людей в регулярные физкультурно-спортивные, 
оздоровительные занятия, но и призваны содей-
ствовать формированию устойчивых потребно-
стей в осуществлении двигательной активности 
как неотъемлемой формы проведения свобод-
ного времени. Наряду с этим, деятельность спор-
тивных, оздоровительных молодежных клубов в 
идеале должна способствовать удовлетворению 
потребностей молодых людей в общении со 
сверстниками, интересном проведении досуга, 
поддержании и укреплении здоровья, участии в 
различных мероприятиях спортивно- оздорови-
тельной направленности. В отличие от учащейся 
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и, в первую очередь, студенческой молодежи, 
представители работающей молодежи в значи-
тельно меньшей степени вовлечены в работу 
физкультурно- оздоровительных или спортивных 
клубов. В случае с этой категорией молодежи, 
препятствием для участия в деятельности таких 
организаций может выступать необходимость 
уплаты членских и других взносов, оплаты ра-
боты различных тренеров или инструкторов, что 

может быть затруднительно для представителей 
низкодоходных групп молодежи. Если в западно-
европейских странах такая практика является 
нормальной, то в России, где доходы населения 
уступают аналогичным показателям в развитых 
капиталистических государствах Запада, необхо-
дима финансовая и другая поддержка деятельно-
сти молодежных спортивных и оздоровительных 
клубов и сообществ со стороны государства. 
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Аннотация. В данной публикации социальные сети 

анализируются в качестве пространства легитимиза-

ции агрессии молодежи, которая как объект иссле-

дования рассматривается с позиций поколенческого 

подхода. Под легитимизацией агрессии в простран-

стве социальных сетей нами подразумевается про-

цесс смыслового обоснования правомерности, мо-

тивированности и приемлемости молодыми поко-

лениями россиян просмотра агрессивного контента 

и формирование агрессивного поведения в соци-

альных сетях путем приписывания социально одоб-

ряемого (легитимного) статуса и готовности оправ-

дывать агрессивное поведение. 
 

Ключевые слова: социальные сети, агрессивное по-

ведение, агрессия, молодые поколения, россияне, 

молодежь, пространство, легитимизация. 

 

   

Annotation. In this publication, social networks are an-

alyzed as a space for legitimizing youth aggression, 

which, as an object of research, is considered from the 

standpoint of a generational approach. Under the legit-

imization of aggression in the space of social networks, 

we mean the process of semantic substantiation of the 

legitimacy, motivation and acceptability of young gen-

erations of Russians for viewing aggressive content and 

the formation of aggressive behavior in social networks 

by attributing a socially approved (legitimate) status 

and readiness to justify aggressive behavior. 
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роблема агрессивного поведения молодых 
поколений актуализировалась давно, од-

нако, никогда ранее ученые (социологи, психо-
логи, культурологи, юристы, правоведы) не 
наблюдали, чтобы молодежная агрессивность 
приобрела вселенские масштабы. Драйвером ра-
дикальных изменений в процессе социализации 

молодых поколений россиян и нарастания агрес-
сивного поведения стали интернет-коммуникации 
в социальных сетях [1], в которых молодые люди 
могут пребывать онлайн 24/7 в домашних усло-
виях, в условиях академической среды и на 
улице. Этот факт связан с тем, что в социальных 
сетях можно быть, пользуясь различными 

П 
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информационно-техническими сервисами на 
смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере – 
это совсем недавно стало новой социализацион-
ной нормой [2], легитимизированной информаци-
онным обществом, в рамках которого Интернет и 
социальные сети стали новым институтом социа-
лизации молодых поколений россиян. А по-
скольку каждое новое поколение – это продукт 
своего времени: с его уникальными социаль-
ными, экономическими, социокультурными и тех-
нологическими характеристиками, то принадлеж-
ность к тому или иному поколению определяет 
мировоззрение, формирует ценностные ориента-
ции и, конечно, формы поведения, обусловлен-
ные детерминантами конструктивного либо де-
структивного характера [3].  

С позиций поколенческого подхода к молодежи, 
поколения молодых россиян можно дифференци-
ровать на поколение Y – миллениалы (родивши-
еся после 1980-х – 1995 гг.), Z – поколение селфи 
(родились после 1995г.) и поколение онлайф (ро-
дились после 2007г.) [4, с. 120].  

Охарактеризуем данные поколения с точки зре-
ния влияния компьютерных технологий на их по-
веденческие характеристики.  

Поколение Y – это будущие потребители, годы 
становления которых, были полны плееров, ком-
пьютеров, они выросли с текстовыми сообщени-
ями, чатами, видеоиграми, длительным пребыва-
нием в сети. Это поколение сильно в реализации 
мультизадач и технология – это их образ жизни.  

Поколение Z – исключительно интерактивны: 
одобряют новые технологии, годы становления 
данного поколения связано с социальными се-
тями, WhatsApp, YouTube, сетевыми играми, они 
чувствуют себя глобально и социально связан-
ными.  

Поколение онлай ф (платформенное поколение) – 
социализируются с самого рождения в онлайн-
пространстве, они выросли со смартфонами, но-
утбуками, портативной электроникой, виртуаль-
ной и дополненной реальностью. Для этого поко-
ления форматы онлайн-взаимодействия и взаи-
модействия в реальной жизни перемешаны и со-
единены, дети и подростки не всегда способны 
разделить их между собой.  

Наиболее популярными социальными сетями для 
российской молодежи являются ВКонтакте (94,1 % 
опрошенных предпочитают эту сеть) и Instagram – 
68,3 %. А среди наиболее значимых для респон-
дентов мессенджеров на первом месте оказался 
WhatsApp (71,0 %), далее – Telegram (43,3 %), 
Viber (27,1 %) и Skype (25,4 %) [5]. 

Пространство социальных сетей для этих поколе-
ний россиян сопряжено с ощущениями собствен-
ной автономности, активности и личной свободы 
в выборе содержательного наполнения общения 
и форм социального взаимодействия, что позво-
ляет характеризовать пространство социальных 
сетей как рискогенное, несущее в себе деструк-
тивные формы поведения, в том числе и легити-
мизацию агрессии.  

Как известно, агрессивность, транслируемая в со-
циальных сетях, имеет широкий диапазон прояв-
лений – от опосредованной агрессии вербального 
характера до вербовки и планирования террори-
стических актов [6].  

Что же представляет собой легитимизация, бу-
дучи процессом обеспечения общественного при-
знания того или иного институционального про-
странства в целом?  

Необходимо сразу уточнить, что категория «леги-
тимизация» является производной от категории 
«легитимность», введенной в научно-понятийный 
социально-политический аппарат немецким со-
циологом и политологом М. Вебером [7]. Опира-
ясь на избранные труды М. Вебера, под легити-
мизацией агрессии в пространстве социальных 
сетей нами подразумевается процесс смысло-
вого обоснования правомерности, мотивирован-
ности и приемлемости молодыми поколениями 
россиян просмотра агрессивного контента и фор-
мирование агрессивного поведения в социаль-
ных сетях путем приписывания социально одоб-
ряемого (легитимного) статуса и готовности 
оправдывать агрессивное поведение.  

Как подчеркивают С.Н. Ениколопов и Н.В. Чудова, 
легитимизация представляет собой процесс, в 
рамках которого «индивид разрабатывает меха-
низмы и аргументы, оправдывающие и одобряю-
щие конкретные действия, поступки или отноше-
ния как общественно значимые» [8, с. 19]. При 
этом легитимизация агрессивного поведения как 
утверждение, признание чего-то среди молодых 
поколений россиян идет по одному из трех путей, 
базирующихся на ценностном, гуманистическом и 
нормативном подходах [8]:  

–  по пути признания агрессии как самостоятель-
ной ценности;  

–  по пути признания агрессии и агрессивного по-
ведения как инструмента защиты прав человека и 
охраны окружающей среды;  

–  по пути признания агрессивного поведения как 
оружия защиты традиционных социокультурных 
ценностей и поддержания норм.  

А как можно определить легитимизированную 
агрессию молодых и легитимизацию агрессив-
ного поведения поколений? Легитимизированная 
агрессия впервые встречается в социологической 
теории культурного излишка Л. Бэрона и М. Стра-
уса. В соответствии с главным тезисом данной 
теории – во всякой культуре существуют такие 
ценности и нормы, которые оправдывают агрес-
сию в определенных ситуациях и могут способ-
ствовать использованию человеком таких де-
структивных форм поведения, как агрессия, при-
нуждение, жесткое давление. Авторы обнару-
жили положительную корреляцию между индек-
сом легитимизированной агрессии и индексом 
преступных форм поведения [9].  

В рамках заявленной тематики, необходимо под-
черкнуть, что речь может идти о легитимизации 
двух полярных агрессивных форм поведения. 
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Первая форма представляет собой демонстра-
цию агрессии, просмотр сцен насилия и размеще-
ние в социальных сетях различного контента, 
имеющего агрессивный характер – эту форму 
можно назвать созерцательно-демонстративной. 
Вторая же форма – это экстраполяция явного 
проявления агрессивного поведения молодых 
пользователей, нацеленное на других участников 
пространства сетевой интеракции. В качестве 
примера можно привести т.н. «стилевые типы» 
сетевой подростковой и молодежной агрессии:  

–  «троллинг» (социальная провокация, эпатаж-
ные агрессивные высказывания), «хейтерство» 
(ненавистничество, склочничество) [10, с. 6];  

–  кибербуллинг (отдельное направление элек-
тронной травли), который определяется как пред-
намеренные агрессивные действия, указываю-
щие на социальную жестокость в сетевом взаимо-
действии: например, группа молодых людей, объ-
единенная идеей кибербуллинга с агрессивными 
высказываниями, угрозами, домогательствами и 
травлей в социальных сетях по отношению к бе-
женцам, представителям иных этнических сооб-
ществ.  

С.Н. Еникополов и Н.П. Цибульский разработали 
опросник для измерения легитимизированной 
(социально одобряемой) агрессии, и в результате 
была получена структура из пяти факторов леги-
тимизации агрессивного поведения молодых по-
колений в зависимости от сферы: политической, 
спортивной, СМИ, воспитания и личного опыта 
[11].  

Согласно результатам отечественных исследова-
ний, проведенных А.Н. Султановой, У.Ю. Чут,                    
Г.А. Бусыгиной и др., коэффициент легитимной 
агрессии определялся по сумме трех перемен-
ных, в числе которых - интересующий нас коэф-
фициент легитимной агрессии в средствах массо-
вой информации, в том числе и социальных се-
тях. Этот коэффициент определялся по рейтингу 

читаемости информации в социальных сетях и 
просмотру различных каналов с агрессивной те-
матикой. Авторы пришли к выводу о том, что ле-
гитимизированная агрессия личности связана с 
другими составляющими элементами агрессив-
ного поведения и установками в его отношении, 
такими, в частности, «как склонность скрывать 
(проявлять анонимно) и ритуализировать агрес-
сию, получать от нее удовольствие, оправдывать 
ее» [12, с. 89].  

Также, серьезной проблемой сетевой коммуника-
ции является использование техник манипуляции 
и манипулятивного поведения, в особенности, 
приемов обесценивания [13].  

В исследованиях С.Н. Ениколопова и Н.В. Чудо-
вой была обнаружена взаимосвязь между уров-
нем легитимизации агрессии и склонностью к де-
виантным, деструктивным формам поведения 
молодых поколений россиян, что связано с де-
монстрацией агрессивного поведения и «оправ-
данием насилия законопослушными, социально 
успешными людьми и уровнем аномии (презре-
ния к нормам и ценностям общества и законам и 
интересам государства) поведения в социальных 
сетях [13, с. 59].  

В заключении необходимо сказать о том, что важ-
ным направлением профилактики и минимизации 
агрессивного сетевого поведения молодых поко-
лений россиян является развитие информацион-
ных методов, в рамках которых могут быть сфор-
мированы электронные автоматизированные экс-
пертные методы выявления и динамического мо-
ниторирования сетевой агрессии. Благодаря раз-
работке такого рода методов, представляется 
возможным обнаружить тексты и сообщения в 
пространстве социальных сетей, носящие риско-
генный, угрожающий, провокационный, деконсо-
лидирующий, экстремистский, дестабилизирую-
щий, обесценивающий и манипулятивный харак-
тер.  
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Аннотация. В статье описывается концепция базо-

вой модели информационного взаимодействия со-

циальных субъектов, основанная на теории инфор-

мационного поля и его терминах. Тем не менее, ин-

формационное поле в базовой модели не рассмат-

ривается как специфическая характеристика инфор-

мационного пространства. Для разработки концеп-

ции модели используется метод агентного модели-

рования в структуре «субъект-среда-объект». Вве-

дены понятия «семантический спектр», «шкала чув-

ствительности объекта». В результате проведенного 

исследования, разработана концепция первичной 

модели поведения агента, в которой реакции на ин-

формационное воздействие рассмотрены без учета 

характерных информационно-полевых эффектов с 

упрощенной бинарной социальной реакцией объек-

тов на информационное воздействие. 
 

Ключевые слова: агентное моделирование, инфор-

мационное взаимодействие, имитационное моде-

лирование, информационное поле, социальная 

среда, информационная среда, информационное 

воздействие. 

 

   

Annotation. Тhe article describes the concept of the 

basic model of information interaction of social subjects 

based on the theory of the information field and its 

terms. Nevertheless, the information field in the basic 

model is not considered as a specific characteristic of 

the information space. To develop the concept of the 

model, the agent modeling method is used in the «sub-

ject-environment-object» structure. The concepts of 

«semantic spectrum», «sensitivity scale of the object» 

are introduced. As a result of the research, the concept 

of the primary model of agent behavior has been devel-

oped, in which reactions to information impact are con-

sidered without taking into account the characteristic 

information-field effects with a simplified binary social 

reaction of objects to information impact. 
 

 

 

Keywords: agent modeling, information interaction, 

simulation modeling, information field, social environ-

ment, information environment, information impact. 

 

                                                                       

 
егодня общепризнанным является факт, что 
человечество вступило в эпоху информаци-

онного общества. Огромное количество научных 
работ посвящено исследованию взаимодействия 
личности и информационного пространства, со-
циальной и информационной сред. Однако очень 
малое количество исследователей занимаются 

проблемой разработки математической модели 
взаимодействия социума и информационного 
пространства. Из отечественных учёных, посвя-
тили свои работы данной проблеме, можно выде-
лить С.Н. Бухарина, В.И. Ковалева, С.Ю. Малкова 
Они разработали теорию информационного поля, 
предложили понятия и базовые соотношения, 

С 
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которые позволяют формализовать информаци-
онные отношения различных субъектов, и разра-
ботали определенную математическую модель 
информационных взаимодействий [1; 2; 3; 4]. 

Теория информационного поля основана на кон-
цептуальной модели «субъект-среда». Авторы 
этой концепции объясняют такой выбор особен-
ностью моделирования социальных объектов и 
учетом влияния социальной среды на информа-
ционное взаимодействие субъектов. Также, они 
вводят понятие «информационное поле» и опи-
сывают его по аналогии с физическими полями. 
Этот подход представляется разумным и обосно-
ванным, однако больше сосредоточен на описа-
нии свойств информационного поля.  

В данной статье описана концепция базовой мо-
дели информационного взаимодействия соци-
альных субъектов, основанная на теории инфор-
мационного поля и его терминах. Целью модели 
является создание инструмента прогнозирования 
реакции наблюдаемых социальных групп и всего 
наблюдаемого сообщества под многократным ин-
формационным воздействием разной тематиче-
ской направленности и интенсивности. Однако 
процесс взаимодействия рассматривается с 
точки зрения отправления, обработки, приема ин-
формационных сигналов и возможной реакции 
адресатов, с учетом влияния информационной 
среды на проходящий сквозь нее информацион-
ный сигнал. Также, принята в расчет особенность 
восприятия информации человеком. Таким обра-
зом, один и тот же информационный сигнал, не-
сущий один «информационный заряд» будет об-
работан по-разному и вызовет различные реак-
ции. Одной из основных целей моделирования 
является попытка сымитировать реакцию прием-
ника информации на информационный сигнал. 
Соответственно, посылая информационное сооб-
щение с определенными характеристиками, 
можно посмотреть реакцию приемника и, напри-
мер, просчитать стратегию информационной кам-
пании.  

Несмотря на использование основных подходов 
из теории информационного поля, в базовой мо-
дели не идет речи об информационном поле, как 
некоей топологии – пространстве, которое обла-
дает полевыми свойствами, такими как способ-
ность оказывать воздействие на объекты, в этом 
поле находящиеся. Информационное поле как 
специфическая характеристика информацион-
ного пространства, пронизывающего социальное 
пространство (в предлагаемой модели простран-
ство ключевых агентов), должно быть введено в 
модель на этапе формирования комплексной мо-
дели. Понятие «информационное поле» в созда-
ваемой модели может иметь различный физиче-
ский смысл и быть описано как ряд социальных 
явлений от оперативно появляющихся (обще-
ственное мнение, доминирующая социальная ре-
акция, такая, например, как паника) до глубоко ин-
доктринированных социальных установок (поня-
тия приличия, требования культурного поведения 
и т.п.) 

На данном этапе первичная модель поведения 
агента будет рассмотрена как реакции на инфор-
мационное воздействие без учета характерных 
информационно-полевых эффектов с упрощен-
ной бинарной социальной реакцией объектов на 
информационное воздействие.  

Метод агентного моделирования является наибо-
лее подходящим для создания базовой имитаци-
онной модели с указанными целями. Соответ-
ственно, агентами будут социальные субъекты: 
отдельные люди или социальные группы с одина-
ковыми усредненными характеристиками.  

Для построения модели будет использоваться 
структура «субъект-среда-объект». Это обуслов-
лено тем, что фактически в модели рассматрива-
ются две среды: социальная среда, состоящая из 
совокупности агентов, воспринимающих инфор-
мацию от посланий, и информационная среда, 
как совокупность информационных посланий и 
коммуникационных каналов. Схема абстракции 
взаимодействия сред представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Структура базовой модели 
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Субъект информационного воздействия в этой 
модели является источником информации. Он ге-
нерирует и посылает сообщение. На данном 
этапе моделирования субъект не обладает опре-
деленными индивидуальными характеристиками, 
однако в реальности субъект помимо обладания 
определенными характеристиками способен вос-
принимать обратную связь от приемников инфор-
мации. Эти особенности не учитываются в базо-
вом варианте модели. 

Информационная среда является средством 
передачи сообщения от источника приемнику. 
Она имеет определенную пропускную способ-
ность, описываемую семантическим спектром, 
так называемый фильтр, который позволяет кор-
ректировать сообщение, учитывать влияние 
среды на смысл послания. В базовой модели ин-
формационная среда однородна, то есть одина-
ково реагирует на любой сигнал из любого источ-
ника, однако при дальнейшей разработке модели 
в среде можно выделить отдельные информаци-
онные каналы, оказывающие различное влияние 
на сообщения. 

Объект информационного воздействия описы-
вает одного агента, имеющего определенный 
набор параметров, представляющий шкалу инди-
видуальных предпочтений. Совокупность агентов – 
это социальная среда, совокупную реакцию 

которой исследует модель. Объект принимает со-
общение, передаваемое субъектом через среду, 
и использует его как источник энергии для соци-
альной реакции. Если сообщение не обладает до-
статочным количеством энергии, оцениваемой по 
шкале чувствительности (шкале индивидуальных 
предпочтений) объекта, социальная реакция вы-
ражается бездействием (пассивной позицией 
агента), иначе агент переходит в активную пози-
цию.  

Семантический спектр – комплекс характери-
стик, отражающих тематическое наполнение со-
общения (многопараметрическая шкала). Это 
определенный информационный заряд сообще-
ния, описываемый через семантические темы, 
указанные в послании. В смысловом спектре ука-
зывается тематическая характеристика и степень 
ее проявления в сообщении. Интенсивность про-
явления описывается дискретным показателем. 
Данная шкала позволяет использовать эксперт-
ные оценки. Например, оцениваются заявления о 
помощи государства малоимущим. В семантиче-
ском спектре могут быть выделены следующие 
тематические линейки: финансовая помощь, по-
иск работы, льготы. Каждое сообщение оценива-
ется экспертами по этим линейкам, и определя-
ется коэффициент в диапазоне [–1, 1]. Схема се-
мантического спектра представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема семантического спектра сообщения 

 
Сообщение (информационное послание) – 
схематичная структура информационного сиг-
нала, описываемая семантическим спектром. 
Каждое сообщение субъекта характеризуется 
смысловым спектром послания. Соответственно, 
модель рассматривает не само послание, а его 
спектр. Все сообщения в модели описываются 
только в рамках одного семантического спектра. 

Шкала чувствительности объекта – это шкала 
индивидуальных предпочтений приемника, его 
взглядов и убеждений, выражаемая семантиче-
ским спектром.  

Имитационная модель существует и проживает 
жизненный цикл в собственном модельном вре-
мени Т. Передача сообщения занимает один вре-
менной шаг: в момент времени Т(i) происходит от-
правка и прием сообщения, в момент времени 

Т(i+1) объект генерирует социальную реакцию. В 
результате, работу модели можно описать следу-
ющим образом: сначала источник формирует ин-
формационное послание, задавая значения се-
мантического спектра, описывающего сообще-
ние. Затем он отправляет послание в информа-
ционную среду. При передаче сообщения инфор-
мационная среда определенным образом коррек-
тирует сообщение, изменяя его семантический 
спектр в соответствии с собственной шкалой чув-
ствительности, информационным фильтром. Да-
лее информационное послание достигает прием-
ника сообщения, который также оценивает его в 
соответствии с собственными индивидуальными 
предпочтениями и формирует определенную со-
циальную реакцию. 

Таким образом, за определенное количество вре-
менных шагов, составляющих жизненный цикл 
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модели, источник отправляет некоторое количе-
ство сообщений и получает социальную реакцию 
агентов-приемников. Источник не должен отправ-
лять сообщение на каждом временном шаге, со-
ответственно, приемник также не получает сооб-
щения.  

В заключение можно отметить, что модель дает 
возможность имитировать информационное воз-
действие на объекты социальной среды, оценить 

реакцию объектов на информационные сообще-
ния, учесть особенности конкретной социальной 
группы. При этом в данной статье рассматрива-
ется лишь базовая модель информационного 
взаимодействия, которая описывает самые ос-
новные принципы работы модели. Базовая мо-
дель выполняет свою основную функцию, тем не 
менее, для получения более полных результатов 
моделирования необходима серьезная дора-
ботка существующей модели. 
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Аннотация. На современном этапе развития обще-

ства национальные и локальные правительства 

внедряют информационные технологии для более 

качественного исполнения экономических и соци-

альных проектов. Информационная модернизация 

государственного управления помогает также

предоставлять гражданам государственные услуги, 

снижая затраты на их получение таких услуг. В дан-

ной статье рассматриваются роль ИКТ в развитии и 

совершенствовании государственного управления. 

Автор статьи обосновывает внедрение цифровых 

технологий в стратегию государственного управле-

ния, которые, по его мнению, являются ключевыми 

для социально-экономического развития страны. 
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егодня, в XXI веке, когда информационные 
технологии стремительно ворвались в нашу 

жизнь, ни у кого не вызывает сомнение тот факт, 
что еще одним важным ресурсом при работе с 
электронной информацией является государ-
ственное управление – целенаправленное и 
спланированное воздействие государства на лю-
дей и созданных ими институтов, определяющее 
общественную и коллективную жизнедеятель-
ность последних в определенных целях и интере-
сах.  

Для более эффективной работы все без исключе-
ния органы государственного управления пере-
шли на цифровизацию, под которой следует по-
нимать модернизацию системы управления, ос-
нованную на использовании электронного инфор-
мационного оборудования и технологий и обеспе-
чивающую высокое качество, эффективность, 
сбалансированность и предсказуемость резуль-
татов [5, с. 69]. Цифровизация государственного 
сектора экономики и сферы социального разви-
тия осуществляется с помощью проектов в обла-
сти ИКТ, начиная от простого онлайн-портала для 
конкретного учреждения и заканчивая обшир-
ными системами управления операциями, 

которые создают различные организации [6,                                    
с. 160]. Цифровизация в короткие сроки оптими-
зирует административные ресурсы внутренней и 
внешней политики, предоставляет своим гражда-
нам качественные услуги всех уровней [6, с. 161], 
хотя, с точки зрения российских исследований, 
цифровая трансформация в госуправлении не 
сводится только к изменениям при предоставле-
нии гражданам госуслуг. Цифровые технологии 
используются также для администрирования до-
ходов, управления государственным имуще-
ством, контрольно-надзорной деятельности, а 
также для планирования, мониторинга и оценки 
результатов деятельности органов власти [1,                                       
с. 6]. Цифровые технологии в государственном 
управлении направлены не только на результа-
тивность (снижение сроков исполнения тех или 
иных государственных функций), но и на экономи-
ческую эффективность, поскольку, благодаря 
цифровизации, «развивается глобализация сете-
вых взаимодействий: производители и потреби-
тели практически любой страны мира могут взаи-
модействовать, компании получают доступ на но-
вые рынки сбыта, формируются новые направле-
ния товарных потоков, облегчается встраивание 
производства в глобальные сети поставок, т.е., 

С 
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устраняется необходимость ведения бизнеса с 
привязкой к определенной территории». Иными 
словами, цифровизация способствует устране-
нию торговых барьеров, снижению операционных 
издержек бизнеса, изменению характера эконо-
мических связей, которые, с развитием информа-
ционных технологий, приобрели глобальный ха-
рактер [4, с. 22]. Кроме того, цифровизация спо-
собствует снижению бюджетных расходов, в том 
числе и расходов на содержание аппарата гос-
служащих и на содержание огромного числа гос-
ударственных организаций (ведомств, департа-
ментов и т.п.) [1, с. 46–47]. Важной сферой циф-
ровой модернизации государственного управле-
ния является социальная. Внедрение ИКТ в 
сферу государственного управления, в первую 
очередь, связано с концепцией так называемого 
«электронного правительства» (англ. «e-
government»), которое можно переосмыслить как 
«государство в сети», т.е., государство, создаю-
щее единые прозрачные интернет-порталы орга-
нов государственной власти. Благодаря широ-
кому внедрению услуг через Интернет, граждане, 
знакомые с информационными и мобильными 
технологиями, могут получить доступ к государ-
ственным услугам всех уровней. Преимущества 
тут очевидны: «значительное сокращение вре-
мени, необходимого для обработки документов, 
упрощение бюрократических процедур, облегче-
ние координации действий, а также, достижение 
большей открытости и прозрачности деятельно-
сти государственного управления для граждан, 
что повышает их доверие к государственным ин-
ститутам» [3, с. 490]. Благодаря получению услуг 
в режиме онлайн, каналы физической доставки 
услуг исчерпали себя, поскольку не всегда могут 
работать оперативно, т.е. быстро и качественно 
доставлять услугу заинтересованной в ней сто-
роне [Digitalization, p. 4]. Электронный документо-
оборот снижает количество бумажной волокиты и 
бюрократии при оформлении документов. 15 де-
кабря 2009 года в России начал функционировать 
справочно-информационный интернет-ресурс 
под названием «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» ( ЕПГУ), который гражда-
нам страны известен как «Госуслуги». Этот ре-
сурс обеспечивает доступ физических и юридиче-
ских лиц к сведениям об услугах государственных 
и муниципальных учреждений, а также предо-
ставляет в электронной форме все услуги, 

размещенные на этом портале в соответствии с 
конкретным регионом России. Место получения 
той или иной услуги, как и условия е предостав-
ления, определяет сам человек. 

Благодаря тому, что государство становится по-
ставщиком услуг для физических и юридических 
лиц, повышается уровень благосостояния насе-
ления за счет удобства, возникающего как ре-
зультат более прозрачных, открытых решений 
государственного управления. Предоставление 
государственных услуг в режиме реального вре-
мени, расширяет возможностей защиты прав 
населения, повышает юридическую и информа-
ционную культуру граждан [2, с. 87]. 

В Китае информационная модернизация государ-
ственного управления не получила такого отклика 
у населения, как в России, из-за сохраняющегося 
цифрового разрыва, т.к. распространение и до-
ступ к ИКТ в Китае неравномерен (в богатых го-
родских районах он выше, чем в сельской мест-
ности). Однако, в 2019 году в Китае был открыт 
общенациональный портал (www.Gov.cn), кото-
рый на сегодняший день является одной из луч-
ших информационных площадок КНР. Этот пор-
тал позволяет выходить на порталы местных пра-
вительств, центральных ведомств и агентств и 
получать онлайновые услуги. Через «окно» «со-
веты по управлению» пользователи могут загру-
жать свои предложения, советы и комментарии, а 
через «окно» «Хочу сказать премьер-министру» – 
напрямую к нем обратиться. Здесь же правитель-
ство размещает новости и разъяснения о прово-
димой государством внешней и внутренней поли-
тике. 

Конечно, по уровню цифровизации деятельности 
правительства Китай отстает от многих стран – 
членов Большой двадцатки, в том числе и от Рос-
сии, но, учитывая принятую национальным прави-
тельством еще в 2016 году «Стратегию развития 
информатизации Китая», согласно которой, к се-
редине XXI века Китай должен стать лидером в 
глобальном информационном развитии, можно 
предположить, что информационная модерниза-
ция государственного управления в стране вый-
дет на более высокий уровень, повысив эффек-
тивность работы как центрального, так и местных 
правительств. 
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Аннотация. В статье освещаются условия формиро-

вания и проявления социальных эффектов техноло-

гического воздействия телевизионной рекламы на 

потребительское поведение населения России в со-

временных условиях. Акцентируется внимание воз-

росшей скорости распространения и силы влияния 

информации в условиях глобализации. Определено, 

что ключевыми эффектами являются: обеспечение 

спроса на рекламируемые товары и услуги; форми-

рование и укрепление брендов в сознании потреби-

телей; создание и поддержание репутаций компа-

ний и обеспечение безопасности сбыта товаров и 

услуг. Основываясь на личном профессиональном 

17-летнем опыте, автор не только выявляет перечис-

ленные социальные эффекты, но и дает рекоменда-

ции по отслеживанию их проявления в иных сред-

ствах массовой коммуникации, кроме телевидения. 

Уделено внимание ментальной составляющей в 

процессе принятия решения о покупках, а также 

роли Федерального закона «О рекламе» в обеспече-

нии безопасности сбыта товаров и услуг. 
 

Ключевые слова: социальные эффекты, технологи-
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Annotation. Тhe article highlights the conditions for                    

the formation and manifestation of the social effects of 

the technological impact of television advertising on                 

the consumer behavior of the Russian population in 

modern conditions. Attention is paid to the increased 

speed of dissemination and the power of influence of 

information in the context of globalization. It is deter-

mined that the key effects are: ensuring demand for ad-

vertised goods and services, the formation and 

strengthening of brands in the minds of consumers, the 

creation and maintenance of reputations of companies 

and ensuring the safety of sales of goods and services. 

Based on personal professional experience of 17 years, 

the author not only identifies the listed social effects, 

but also gives recommendations on tracking their man-

ifestations in other mass media, except television. At-

tention is paid to the mental component in the decision-

making process on purchases, as well as the role of the 

Federal Law «On Advertising» in ensuring the safety of 

the sale of goods and services. 
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овременные условия жизни россиян, сфор-
мированные под влиянием глобальных и ло-

кальных вызовов, формируют новые стратегии 
потребительского поведения населения России. 
Во все времена одним из ключевых факторов, 
влияющих на структуру потребления, являлись 
средства массовой коммуникации в целом и теле-
видение в частности. События последних трех 
лет с 2020 по 2022 гг. позволили выявить отдель-
ные социальные эффекты технологического воз-
действия телевизионной рекламы на потреби-
тельское поведение населения России. 

Под влиянием технического прогресса телевиде-
ние как информационный продукт вынуждено тех-
нологизировать свою структуру для соответствия 
потребительским запросам зрителя, а современ-
ные специалисты по маркетингу адаптировать те-
левидение как инструмент рекламы под нужды 
современных предпринимателей. В одном из 
своих интервью Энтони Гидденс справедливо 
называет развитие современных средств массо-
вой телекоммуникации и информации главной 
тенденцией современной фазы глобализации [3]. 
В современных условиях скорость передачи и 

С 
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распространения информации настолько высока, 
что события, произошедшие в одной точке зем-
ного шара, оказывают влияние на людей за сотни 
тысяч километров от него. В продолжение этой 
мысли важно отметить концептуальные идеи 
Пьера Бурдье в отношении специфики социоло-
гического анализа поля журналистики и условий 
труда журналистов электронных и печатных СМИ: 
«…с одной стороны, СМИ получают всё большую 
власть в обществе, становясь, в частности, важ-
нейшим фактором политической борьбы, а с дру-
гой – они попадают под непрерывно растущие 
влияние и контроль, как политики (политиков), так 
и экономики…» [2]. Данные идеи позволили выде-
лить две основные функции телевидения: 

1) информирование граждан о событиях в Рос-
сии и мире; 

2) информирование потребителей о товарах и 
услугах.  

При анализе целей и функций современной теле-
визионной рекламы обнаруживается ряд соци-
альных эффектов технологического воздействия 
телевизионной рекламы на потребительское по-
ведение населения России [6]. 

На основании проведенного автором контент-
анализа региональных рекламных кампаний на 
федеральных телеканалах (Первый, Россия 1, 
Россия 24, СТС, ТНТ, НТВ, ТВ3, ТВц, Пятница, 
Пятый, Домашний, Матч, Рен ТВ за 2020–2022 гг.) 
выявлено, что посредством высокого аудитор-
ного охвата телевизионной рекламы, в короткие 
сроки обеспечивается спрос на рекламируемые 
товары и услуги. Интерес потребителей к товар-
ным предложениям, демонстрируемым в реклам-
ных сообщениях, можно отследить в поисковых 
системах. В массированном информационном 
пространстве потребитель постоянно ищет по-
дробности заинтересовавшего его продукта или 
услуги. По этой причине, в первых строчках стра-
ницы поисковой системы должен появляться сайт 
компании-производителя или продавца товар-
ного предложения. Данные о количестве запро-
сов в поисковой системе Яндекс отражаются в от-
крытом источнике WordStat. Уровень заинтересо-
ванности можно сравнить, выгрузив данные в раз-
ные периоды: до рекламной кампании продукта, 
во время нее и после. Кроме поисковых систем, 
интерес потребителей проявляется в запросах 
адресов справочников и карт, а также, во внутрен-
ней статистике компании-рекламодателя – в ко-
личестве и сумме чеков и входящих звонков. 

Еще одним важным социальным эффектом тех-
нологического воздействия телевизионной ре-
кламы на потребительское поведение населения 
является формирование и укрепление брен-
дов в сознании потребителей. Согласно много-
численным исследованиям, решение о покупке в 
умах потребителей созревает под влиянием двух 
ментальных систем: сознания и подсознания. Ра-
бота этих систем подробно описана в книге Дэ-
вида Канемана «Думай медленно, решай 
быстро» [1]. Согласно воззрениям автора, си-
стема 1 (сознание) работает быстро, оказывая 
влияние на автоматические действия человека, 

но базируются данные действия на результатах 
деятельности системы 2 (подсознание), которая 
работает медленно, обрабатывая полученную 
информацию, в том числе, рекламную, находясь 
в постоянном состоянии обучении и накаплива-
ния опыта [1]. В результате, совершая покупки, 
потребитель основывается на работе системы 1, 
зачастую автоматически. Между тем, во внима-
нии сознания человека находятся те бренды, ко-
торые присутствуют в его информационном поле. 
Воздействия телевизионной рекламы на форми-
рование и укрепление брендов происходят через 
массированное многократное повторение его в 
информационных материалах, демонстрируемых 
на федеральных каналах. 

Рыночная экономика служит полем для развития 
высокой предпринимательской конкуренции, с од-
ной стороны, и проявлением массовой потреби-
тельской активности с другой, поскольку товаро-
оборот и доверие покупателей являются основой 
для стабильного ведения любого бизнеса. Массо-
вый спрос формируется под влиянием широкого 
информирования о товарах и услугах, а лояль-
ность потребителей направлена в сторону тех то-
варопроизводителей и продавцов, которые не бо-
ятся широкой узнаваемости своих товаров и 
услуг. На этом фоне телевизионная реклама слу-
жит основным способом создания и поддержа-
ния репутаций компаний. Представители биз-
неса, которые произвели товары, реализовывая 
крупные рекламные кампании на телевидении, 
готовы к обратной связи потребителей. Такие 
действия создают для предпринимателя репута-
цию надежного производителя, готового поддер-
живать или усовершенствовать качество товаров 
с целью повышения уровня жизни потребителя. 

Другим важным социальным эффектом техноло-
гического воздействия телевизионной рекламы 
на потребительское поведения населения России 
является обеспечение безопасности сбыта то-
варов и услуг покупателям. С момента подпи-
сания договора на размещение рекламных мате-
риалов в эфире федеральных каналов предпри-
нимателю присваивается статус «рекламода-
теля». В цепочке процесса рекламирования при-
сутствуют еще два звена: 

–  «рекламораспространитель», т.е., компания, 
которая выставляет видеоролики в эфир; 

–  «рекламоноситель», т.е., канал, который обес-
печивает информационное вещание.  

Важно отметить, что в Федеральном законе «О 
рекламе» (2016 г.) прописана юридическая ответ-
ственность всех участников рекламно-информа-
ционного процесса, что заставляет сотрудников 
данных компаний взаимодействовать на предмет 
проверки соответствия рекламных материалов 
«Закону о рекламе» [5]. Как следствие, предста-
вители лицензируемой деятельности предостав-
ляют лицензии, производители товаров предо-
ставляют сертификаты качества и т.д. Кроме 
этого, каждый рекламодатель обязан подписать и 
предоставить гарантийное письмо, подтверждаю-
щее, что вся, содержащая в видеоролике инфор-
мация, корректна, а рекламодатель несет за нее 
полную ответственность.  
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Таким образом, в информационное телевизион-
ное пространство попадают только проверенные 
видеоматериалы, а потребитель принимает ре-
шение о покупках безопасных товаров и услуг. 

В заключение, мы считаем нужным отметить, что 
в условиях новой социально-экономической, со-
циально-политической и социокультурной реаль-
ности роль средств массовой коммуникации при-
обретает новые качества. На сегодняшний день, 
социальные эффекты технологического 

воздействия телевизионной рекламы на потреби-
тельское поведение населения формируются под 
воздействием новых альтернатив и социальных 
приоритетов. Глобальные и региональные вы-
зовы и угрозы неизбежно проявляются во взаимо-
действии со средствами массовой коммуникации, 
где телевидение выступает одним из основных 
инструментов информирования населения [4]. В 
этой ситуации социальные эффекты телевизион-
ной рекламы можно интерпретировать, не иначе, 
как следствие глобальных изменений.  
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Аннотация. Рассматривается состояние жилищных 

условий населения на основе статистических дан-

ных о жилищном фонде, площади жилого помеще-

ния, адресной социальной помощи гражданам по 

оплате жилья и коммунальных услуг, оценке населе-

нием удовлетворенностью жилищными условиями 

и коммунальными услугами, значение Государ-

ственной программы Российской Федерации «Обес-

печение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федера-

ции», финансирование жилищно-коммунального 

хозяйства. 
 

Ключевые слова: аварийное жилье, благоустрой-

ство, государственная программа, жилищные усло-

вия, жилищный фонд, дом, квартира, общая пло-

щадь жилого помещения, оплата жилого 

   

Annotation. The state of housing conditions of the pop-

ulation is considered on the basis of statistical data on 

the housing stock, the area of residential premises, tar-

geted social assistance to citizens to pay for housing and 

utilities, the assessment of the population's satisfaction 

with housing conditions and utilities, the importance of 

the State Program of the Russian Federation «Providing 

affordable and comfortable housing and communal ser-

vices for citizens of the Russian Federation», financing 

housing and communal services. 
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program, housing conditions, housing stock, house, 

apartment, total area of residential premises, payment 
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помещения и коммунальных услуг, удовлетворен-

ность жилищными условиями, финансирование жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

 

housing conditions, financing of housing and communal 

services. 

 

                                                                       

 
период с 2010 по 2020 год общая площадь 
жилых помещений – изолированных поме-

щений, которые являются недвижимым имуще-
ством и пригодны для постоянного проживания, 
отвечают установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам в среднем на одного жи-
теля увеличилась с 19,2 до 26,9 кв. метра, в том 
числе в городской местности – с 18,9 до 26,7, 
сельской – с 19,9 до 27,4 [1; 2]. Увеличилось 
число квартир с 55,1 млн до 69 млн из них: одно-
комнатных – с 12,8 млн до 17,5 млн, двухкомнат-
ных – с 22,6 млн до 26,3 млн, трехкомнатных – с 
16,2 млн до 19,1 млн, четырехкомнатных и более 
четырех комнат – с 3,5 млн до 5,7 млн Увеличился 
средний размер одной квартиры с 49,1 до 56,3 кв. 
м. общей площади жилых помещений, одноком-
натной – с 32 до 36,4, двухкомнатной – с 45,4 до 
49,3, трехкомнатной – с 60,4 до 67, четырехком-
натной и более четырех комнат – с 82,6 до 109,8. 
Следует отметить уменьшение числа семей, по-
лучивших жилые помещения и улучшивших жи-
лищные условия за год с 253 тыс. до 96 тыс., по 
4% от числа семей, состоявших на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях. Стало 
меньше семей, состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях – сокращение 
c 5 млн 419 тыс. до 2 млн 181 тыс., с 11 % до 4,2 % 
от числа семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. В жилищном 
фонде как совокупности всех жилых помещений 
общая площадь жилых помещений увеличилась с 
2 млрд. 787 млн до 3 млрд. 931 млн кв. м., в том 
числе в частном жилищном фонде – с 1 млрд                         
819 млн до 3 млрд. 632 млн (92,4 % к итогу), из 
него в собственности граждан – с 1 млрд. 620 млн 
до 3 млрд. 541 млн (90,1 %). Сократился государ-
ственный жилищный фон д с 177 млн до 102 млн 
(93 %), муниципальный – с 739 млн до 163 млн 
(4,2 %). Соответственно городской и сельский жи-
лищные фонды увеличились с 2 млрд. 020 млн до 
2 млрд 919 млн и с 767 млн до 1 млрд 012 млн 
Аналогичные изменения по формам собственно-
сти произошли в городском частном жилищном 
фонде – увеличение с 1 млрд 163 млн до 2 млрд 
673 млн (91,6 %), в том числе в собственности 
граждан – с 1 млрд 022 млн до 2 млрд. 596 млн 
(88,9 %) и сельском – с 656 млн до 959 млн                          
(94,8 %), в том числе в собственности граждан – 
с 598 млн до 945 млн (93,4 %). Сократился город-
ской государственный жилищный фонд с 143 млн 
до 93 млн (3,2 %) и сельский – с 34 млн до 8 млн 
(0,8 %), муниципальный – с 673 млн до 121 млн 
(4,2 %) и с 66 млн до 42 млн (4,2 %). Увеличилось 
число зарегистрированных прав на жилые поме-
щения с 2 млн 443 тыс. до 3 млн 329 тыс., в том 
числе граждан – с 2 млн 389 тыс. до 3 млн                                
280 тыс., общая площадь жилых помещений, на 
которые зарегистрированы права, – с 71 млн до 
150 млн кв. м., в том числе граждан – с 68 млн до 
148 млн Уменьшилось число приватизированных 
жилых помещений с 922 тыс. до 81 тыс., их общая 
площадь – с 42 млн до 4 млн кв. м. 

В 2020 году построено 82,2 млн кв. м. общей пло-
щади жилых помещений, из них населением за 
счет собственных и привлеченных средств – 39,8 
млн (удельный вес в общем вводе – 48,4 %), жи-
лищно-строительными кооперативами – 0,8 млн 
(1 %). В городской и сельской местности постро-
ено соответственно 57,5 млн и 24,7 млн кв. м. об-
щей площади жилых помещений, в том числе 
населением за счет собственных и привлеченных 
средств – 17,8 млн и 22 млн Построено 1 млн                                         
122 тыс. квартир, населением за счет собствен-
ных и привлеченных средств – 299 тыс., средний 
размер квартир – 73,3 и 133 кв. м. общей пло-
щади. Объем предоставленных жилищных креди-
тов физическим лицам в рублях равен 4 трлн                              
450 млрд, в иностранной валюте – 0,7 млрд., из 
них ипотечные жилищные кредиты – 4 трлн 444,3 
млрд и 0,4 млрд 42628 семей, состоявших на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, купили жилые помещения, из них на сред-
ства федеральных субвенций – 11540, по ипотеч-
ному кредитованию – 10821, общая площадь жи-
лых помещений, купленная семьями, – 2 млн 
429,7 тыс. кв. м., соответственно – 656,6 тыс. и 
623,7 тыс. Средняя цена. за 1 кв. м. общей пло-
щади была равна на первичном рынке жилья 
79003 рубля, вторичном – 66712. Много еще ава-
рийного жилья. Общая площадь жилых помеще-
ний аварийного жилищного фонда – 19 млн 615,9 
тыс. кв. м.  

В первом полугодии 2021 года построено 36 млн 
499 тыс. кв. м. общей площади, в том числе в Цен-
тральном федеральном округе 11 млн 487, 5 тыс., 
Северо-Западном – 4 млн 432,6 тыс., Южном –                                    
4 млн 335,5 тыс., Северо-Кавказском – 1 млн 
995,1 тыс., Приволжском – 7 млн 430 тыс., Ураль-
ском – 2 млн 844,7 тыс., Сибирском – 2 млн 962,9 
тыс., Дальневосточном – 1 млн 010,7 тыс. 
Наибольший показатель был в Московской обла-
сти (3 млн 654,3 тыс.), наименьший – Магадан-
ской области (1,3 тыс.) и Чукотском автономном 
округе (1,4 тыс.) [3]. 

По видам занимаемого жилого помещения группы 
населения распределяются в зависимости от 
уровня денежных доходов по 20-процентным 
группам. В первой группе с наименьшими дохо-
дами 43,8 % занимали отдельную квартиру,                                         
55,4 % – отдельный дом, часть дома, 0,6 % – жи-
лую площадь в коммунальной квартире, 0,1 % – 
жилую площадь в общежитии, пятой группе с 
наибольшими доходами соответственно – 89,5 %; 
9,9 %; 0,5 %; 0 % [1; 2]. 

Жилищные условия в федеральных округах и ре-
гионах различны. Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в среднем на одного жи-
теля, и средний размер общей площади жилых 
помещений одной квартиры соответственно со-
ставили в Центральном федеральном округе 28,1 
и 56,7 кв. м., Северо-Западном – 29 и 55,5, Юж-
ном – 26 и 58,2, Северо-Кавказском – 22,2 и 75,6, 

В 
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Приволжском – 28 и 54,9, Уральском – 26,5 и 53,8, 
Сибирском – 25,6 и 53,7, Дальневосточном – 24,2 
и 51,3. В пределах федерального округа суще-
ствуют различия между регионами по общей пло-
щади жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя. В Центральном округе: Ря-
занская область – 34,2 кв. м. и Москва – 19,6, Се-
веро-Западном: Новгородская область – 33,3 и 
Ненецкий автономный округ – 25,6, Южном: Крас-
нодарский край – 28,2 и Крым – 19,7, Северо-Кав-
казском: Северная Осетия – Алания – 29,6 и Ин-
гушетия – 15,7, Приволжском: Пензенская об-
ласть – 31,4 и Удмуртия – 23,7, Уральском: Тю-
менская область – 29,5 и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ – 20,7, Сибирском: Хакасия – 26,3 и 
Тыва – 14,3, Дальневосточном: Магаданская об-
ласть – 29,4 и Забайкальский край – 21,8. 
Наибольшая величина среднего размера общей 
площади жилых помещений одной квартиры 
была в Чечне (93,8), наименьшая – Курганской 
области (47,8). 

В благоустройстве жилищного фонда удельный 
вес общей площади, оборудованной водопрово-
дом, составил 85 %, водоотведением (канализа-
цией) – 80 %, отоплением – 87 %, ваннами (ду-
шем) – 72 %, газом (сетевым, сжиженным) – 66 %, 
горячим водоснабжением – 73 %, напольными 
электроплитами – 25 %, одновременно водопро-
водом, водоотведением (канализацией), отопле-
нием, горячим водоснабжением, газом или 
напольными электроплитами – 70 %. Благо-
устройство сельского жилищного фонда намного 
отстает от благоустройства городского жилищ-
ного фонда. Соответственно удельный вес общей 
площади в сельском и городском жилищном фон-
дах, оборудованной водопроводом, составил                   
64 % и 92 %, водоотведением (канализацией) –                              
52 % и 89 %, отоплением – 72 % и 93 %, ваннами 
(душем) – 41 % и 83 %, горячим водоснабжением – 
41 % и 84 %, напольными электроплитами – 8 % 
и 31 %, за исключением - газом (сетевым, сжижен-
ным) – 75 % и 64 %, отоплением, горячим водо-
снабжением, газом или напольными электропли-
тами – 38 % и 81 %. Необходимо отметить, что 
увеличился ввод в действие в сельской местно-
сти водопроводных сетей с 636,4 до 955,5 кило-
метров и уменьшился ввод газовых сетей с 16,2 
тыс. до 5,3 тыс. километров. Удельный вес до-
машних хозяйств, проживающих в домах, обору-
дованных одновременно всеми видами благо-
устройств, по 20-процентным группам населения 
зависит от уровня благосостояния: первая группа 
с наименьшими располагаемыми ресурсами – 
26,1 %, пятая группа с наибольшими располагае-
мыми ресурсами – 53,9 %. Фактический уровень 
платежей населения за жилое помещение, капи-
тальный ремонт и коммунальные услуги составил 
94,8 %. 

По благоустройству занимаемого жилого поме-
щения домашние хозяйства, проживающие в жи-
лом помещении, оборудованном централизован-
ным водопроводом, составили 89,7 %, централи-
зованной канализационной системой – 72,6 %, 
центральным отоплением – 68,1 %, центральным 
горячим водоснабжением – 56,6 %, ванной или 
душем – 87,6 %, сетевым газом – 67,2 %. Имеются 
различия в городских и сельских населенных 

пунктах: соответственно централизованным во-
допроводом – 95,5 % и 70,6 %, централизованной 
канализационной системой – 87,2 % и 24,9 %, 
центральным отоплением – 82,9 % и 19,7 %, цен-
тральным горячим водоснабжением – 70,6 % и 
10,9 %, ванной или душем – 94,4 % и 65,5 %, се-
тевым газом – 67,9 % и 65,2 %. 

Доля домашних хозяйств, проживающих в от-
дельной квартире, – 71,4 %, коммунальной квар-
тире – 0,5 %, индивидуальном (одноквартирном) 
доме – 23,9 %, части индивидуального (одноквар-
тирного) дома – 4,1 %, общежитии – 0,1 %. Сле-
дует отметить, что кроме основного жилья неко-
торые домашние хозяйства имеют в пользовании 
дополнительное жилье: квартиру, комнату в ком-
мунальной квартире – 5,8 %, дом, часть дома, 
пригодные для постоянного проживания, – 2,6 %, 
дачу, дом для сезонного проживания – 15,3 %. 

Представляет несомненный интерес оценка до-
машними хозяйствами степени удовлетворенно-
сти жилищными условиями. По данным комплекс-
ного наблюдения условий жизни населения, 7,3 % 
домохозяйств оценили состояние своего жилого 
помещения как отличное, 45,5 % – хорошее, 43,6 – 
удовлетворительное, 3,3 % – плохое, 0,3 % – 
очень плохое, соответственно по 20-процентным 
группам: первая с наименьшими и пятая с 
наибольшими располагаемыми ресурсами – 5 % 
и 11,8 %; 38,3 % и 50 %; 48,8 % и 36,6 %; 7,2 % и 
1,4 %; 0,7 % и 0,1 %. На недостаток тепла указали 
7,2 %, солнечного света – 6 %, на сырость (про-
мерзание) стен, полов – 6,2 %, наличие насеко-
мых (грызунов) – 5,1 %, шум, загрязнение воз-
духа, пыль, сажа с улицы (транспорт, предприя-
тия, магазины) – 11,4 %, шум от соседей – 11,3 %, 
плохая освещенность подходов к дому или в 
подъезде – 13,1 %, нарушение общественного по-
рядка вблизи дома или в подъезде – 4,4 %, домо-
хозяйства, указавшие на все или на большинство 
перечисленных недостатков в жилом помещении – 
0,1 % [2]. Живут в домах, построенных до 1920 
года 1,3 % семей, после 1956 года – 92,4 % [4]. 
Для отопления у 7,1 % домов используются печи, 
в сельской местности – 21,1 %. Имелись в 1–1,5 % 
домов постоянные и в 15 % временные перебои с 
подачей холодной воды, в 8–9 % – плохое состо-
яние оборудования для подачи воды, в 29,7 % – 
хорошее качество питьевой воды, в 56,7 % – удо-
влетворительное, 13,4 % – плохое. В 9,3 % домов 
не было горячей воды, в 0,7–0,9 % – были посто-
янные перебои, слабый напор, низкая темпера-
тура подачи горячей воды. У 19,5 % домашних хо-
зяйств были перебои с подачей электроэнергии, у 
1,5 % – один и более раз в неделю, 5,2 % – в ме-
сяц, 8,2 % – два-три раза в год. 4,9 % семей не 
имели канализации, 18,1 % – жили с выгребными 
ямами, у 20 % были проблемы с работой канали-
зации.  

3,8 % домашних хозяйств указали на то, что испы-
тывают большую стесненность, 15,4 % – опреде-
ленную стесненность, 80,7 % – не испытывают 
стесненности, 0,1 % – затруднились ответить [2]. 
13,9 % указали на намерения улучшить свои жи-
лищные условия в ближайшие 2–3 года, 85,2 % – 
не собирающиеся их улучшить. 11,1 % планируют 
вселиться в жилое помещение, строительство 
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которого ведут, участвуют в долевом строитель-
стве, 3,8 % собираются подать документы для по-
становки на очередь или ожидают прохождения 
очереди, 6,3 % рассчитывают на получение но-
вого жилья в связи со сносом дома, 32,1 % соби-
раются купить, построить другое жилье, 4 % соби-
раются снимать жилье, 42,6 % собираются улуч-
шить свои жилищные условия другим способом, 
0,75 не определились. Предполагаемыми источ-
никами денежных средств на покупку, строитель-
ство жилья названы продажа имеющегося жилья 
для покупки другого жилья (41,9 %), ипотечный 
кредит (66,3 %), средства материнского капитала 
(24,7 %), средства военной накопительной си-
стемы (1,7 %), другие источники, в том числе за 
счет собственных средств (41,6 %), не определи-
лись (0,8 %). 

Региональные органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления осуществляют 
адресную социальную помощь людям, если их 
расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг превышают величину макси-
мально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи. Расходы рассчиты-
ваются исходя из размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера 
регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг. Региональные органы ис-
полнительной власти и органы местного само-
управления предоставляют субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. С 2010 
по 2020 год увеличились число получателей суб-
сидии с 3,21 млн семей до 3,52 млн, сумма начис-
ленных субсидий – с 3,08 млрд до 75,3 млрд руб-
лей, среднемесячный размер субсидий на семью – 
с 80 до 1782 рублей. Уменьшились удельный вес 
семей, пользующихся субсидиями, в общем 
числе семей – с 7,7 % до 6,3 %, число получате-
лей субсидии в денежной форме через банков-
ские счета в банках, организации связи или иным 
способом – с 5,15 млн (2010 год) до 3,52 млн се-
мей [1]. 

Определенным категориям граждан, в том числе 
совместно с ними проживающим членам их семей 
оказывается социальная поддержка по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
скидки к начисленной сумме платежа за жилое 
помещение и коммунальные услуги или в виде 
денежной выплаты гражданину через банковские 
счета, организации связи или иным способом. 

Увеличились объем средств, предусмотренных 
на предоставление социальной поддержки с 17,5 
млрд. до 305 млрд. рублей, среднемесячный раз-
мер социальной поддержки на одного пользова-
теля – с 32 до 758 рублей, сократились числен-
ность граждан, пользующихся социальной под-
держкой, с 45,6 млн до 33,5 млн человек, удель-
ный вес граждан, пользующихся социальной под-
держкой, в общей численности населения. –                                        
с 31 % до 23 %. 

В федеральном бюджете для финансирования 
жилищно-коммунального хозяйства выделяются 
на 2022 год 458 млрд 651 млн 476,7 тыс. рублей 
(0,34 % прогнозируемого объема ВВП и 1,935 % 
расходов федерального бюджета), 2023-й –                                              
533 млрд 691 млн 046,1 тыс. (0,376 % и 2,11 %), 
2024-й – 405 млрд 575 млн 308,8 тыс. (0,267 % и 
1,538 %). Следовательно, в 2023 году расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство увеличива-
ются в абсолютных цифрах и в процентах, в 2024 
году уменьшаются. Соответственно на финанси-
рование жилищного хозяйства запланировано                                      
49 млрд 589 млн 409,8 тыс.; 60 млрд 192 млн 
068,4 тыс.; 35 млрд 135 млн 703,5 тыс., комму-
нального хозяйства – 67 млрд 854 млн 794,8 тыс.; 
107 млрд 814 млн 904,8 тыс.; 84 млрд 030 млн 
780,9 тыс., благоустройства – 80 млрд 507 млн 
819,4 тыс.; 80 млрд 614 млн 699,4 тыс.; 84 млрд 
985 млн 034,3 тыс. [5]. Предусмотрены также 
средства для финансирования прикладных науч-
ных исследований и других вопросов в области 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Необходимо подчеркнуть значение Государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» для улучшения жилищных условий 
населения. В программе определены цели до 
2030 года: увеличение годового объема ввода до 
120 млн кв. метров; улучшение жилищных усло-
вий не менее 5 млн семей; повышение в полтора 
раза комфортности городской среды; обеспече-
ние качества и доступности услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства не менее 50 % населения, 
до 2024 года расселение 8,9 млн кв. метров, при-
знанного непригодным для проживания по состо-
янию на 01 января 2017 года. Основными приори-
тетами государственной политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной сфере являются обеспе-
чение доступности жилья для всех категорий 
граждан, соответствие объема комфортности жи-
лищного фонда потребностям населения [6]. 
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Аннотация. В последнее время активно ведется ни-

велирование роли СССР в победе во Второй миро-

вой войне, которое преследует попытки ослабить 

современную Россию на международном поле. В 

связи с этим, проблема будущего России на между-

народной арене предстает в новом свете. В рамках 

статьи с опорой на теории memory studies представ-

лены экспертные оценки по вопросу соотношения 

понятий «фальсификация» и «реконструкция» исто-

рии, отношения к России в будущем в сочетании с 

результатами опроса интернационального студен-

чества об итогах Второй мировой войны. В итоге сде-

ланы выводы, что реконструкцию и фальсификацию 

истории стоит разделять по политической ориента-

ции, где первое понятие в большей степени носит 

внутриполитический характер, а второе – внешнепо-

литический. Приведен ряд рекомендаций по проти-

водействию фальсификации истории. 
 

Ключевые слова: Вторая мировая война, фальсифи-

кация истории, реконструкция истории, СССР, Рос-

сийская Федерация, студенчество, экспертный 

опрос. 

 

   

Annotation. Recently, the role of the USSR in the victory 

in World War II has been actively leveled, which is pur-

sued by attempts to weaken modern Russia on the in-

ternational field. In this regard, the problem of Russia's 

future in the international arena appears in a new light. 

Within the framework of the article, based on the the-

ory of memory studies, expert assessments are pre-

sented on the relationship between the concepts of 

«falsification» and «reconstruction» of history, atti-

tudes towards Russia in the future, combined with the 

results of a survey of international students on the re-

sults of World War II. As a result, it was concluded that 

the reconstruction and falsification of history should be 

divided according to political orientation, where the 

first concept is more of a domestic political nature, and 

the second is foreign policy. A number of recommenda-

tions are given to counter the falsification of history. 
 

 

Keywords: World War II, history rewriting, reconstruc-

tion of history, USSR, Russian Federation, students, ex-

pert survey. 

 

                                                                       

 
а сегодняшний день реальностью является 
факт разной трактовки исторических собы-

тий различными политическими и идеологиче-
скими силами1. 

Вторая мировая война стала удобным информа-
ционным поводом для манипулирования обще-
ственным сознанием с целью расстановки удоб-
ным тем или иным сторонам акцентов, в частно-
сти, приближения образа современной России к 
образу страны-агрессора. Даже в научных 

 
1 Cтатья написана в рамках государственного задания 
№ 075-00167-20-03 «Социогуманитарные основы про-
тиводействия экстремизму». 

работах авторам не удается избежать критики в 
ангажированности изложения истории, пример – 
работа английского автора В. Дэвис, посвящен-
ная советской и постсоветской памяти о Великой 
Отечественной войне в городе-герое Новорос-
сийске, рецензию на которую написали наши ав-
торы, налицо столкновение дискурсов [1].  

Следует описать теоретическую рамку, в которую 
укладывается дискурс публикации, – это исследо-
вательское поле memory studies, на котором 

Н 
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работают специалисты различных гуманитарных 
областей. Наиболее известным именем, в этом 
контексте, является имя М. Хальбвакса, который 
открыл направление изучения памяти, выделяя 
два типа – индивидуальную и коллективную. Важ-
ным является его тезис о том, что «Историю 
можно представить как универсальную память 
человеческого рода. Но универсальной памяти не 
существует. Носителем всякой коллективной па-
мяти является группа, ограниченная в простран-
стве и времени» [2]. Слова Хальбвакса уже пока-
зывают некую социальную обусловленность ис-
торической памяти. Его концепцию продолжают 
супруги Ассман: Я. Ассман концентрируется на 
прямом продолжении идей Хальбвакса, описывая 
коммуникативную и культурную памяти, которые 
отличаются по параметру времени, его супруга                           
А. Ассман переосмысливает идеи Хальбвакса и 
выделяет свои уровни памяти, наиболее приме-
чательные для нас – культурную и политическую, 
так как, в отличие от социальной и индивидуаль-
ной, они не персонифицированы, а обусловлены 
общественными факторами [3]. 

Отечественный политолог О.Ю. Малинова, рабо-
тающая на поле memory studies, говорит, что на 
нем масса различных политологических опреде-
лений, вызывающих путаницу, это «историческая 
политика», «политика прошлого», «политика па-
мяти», «историческая память», «политическое 
использование истории», «режим памяти» и др., 
в то же время она приходит к выводу, что полити-
ческое использование прошлого – наиболее ши-
рокая категория, которая описывает любые прак-
тики обращения к историческому прошлому в по-
литическом контексте вне зависимости от того, 
складываются ли они в последовательную стра-
тегию [4].  

Мы будем использовать термин «историческая 
память», и рассматривать политику, как инстру-
мент работы с социальными представлениями о 
прошлом. В рамках своей теории, французский 
историк П. Нора определяет память как «жизнь», 
носителями которой выступают социальные 
группы, это всегда «актуальный феномен». Исто-
рия, напротив, представляет собой проблематич-
ную и неполную реконструкцию или репрезента-
цию прошлого [5]. Эти трактовки обуславливают 
сложность взаимоотношения понятий «фальси-
фикация» и «реконструкция». 

Основным драйвером политики памяти в той или 
иной стране выступают интересы, устремления и 
действия внутренних сил, направленные на 
утверждение той или иной трактовки истории [5]. 
Идет «война» историй, точнее – «война» целей 
государств в объяснении прошлого. Концептуаль-
ная история с позиций цели мировоззрения дру-
гого человека, целей другого государства всегда 
воспринимается противниками концепции (другая 
концептуальная цель) как фальсификация исто-
рии [6]. Поэтому можно сделать вывод о том, что 
фальсификация истории понятие относительное, 
и в этой статье мы понимаем под фальсифика-
цией истории сознательные попытки отказаться 
от поиска исторической истины, вместо этого, ис-
пользуя идеологические и политические мотивы 

представлять выгодную той или иной стороне 
трактовку.  

Фальсификация истории может быть обуслов-
лена различными идеологическими, политиче-
скими, коммерческими и другими мотивами. Вы-
деляют две основные группы целей фальсифика-
ции. Первая представляет собой социально-по-
литические, геополитические и идеологические 
мотивы, которые могут быть связаны с пропаган-
дой, нацеленной на компрометацию какой-либо 
страны на международной арене. Вторая группа 
мотивов содержит личностно-психологические и 
коммерческие мотивы, нацеленные на само-
утверждение, получение славы, известности, об-
щественного признания в короткие сроки посред-
ством «сенсации», которая имеет возможность 
перевернуть существующие в обществе пред-
ставления о событиях прошлого [7]. Очевидно, 
что когда речь идет об образе страны, то мы 
имеем дело с первым видом. 

Реконструкция же является не фактографией не-
кой «всеобщей истории», а действенным расска-
зом о символах той группы, которой это сообще-
ние позволяет поддержать групповую идентич-
ность [8]. Поэтому можно сделать вывод, что по-
нятие «реконструкция» истории имеет внутрипо-
литический смысл, влияя на общественное созна-
ние граждан определенной территории, понятие 
«фальсификация» истории носит внешнеполити-
ческий характер, преследуя цель повлиять на об-
щественное сознание граждан других субъектов и 
третьих сторон, которые могут выступить полити-
ческими союзниками в других ситуациях. 

Причинами феномена фальсификации истории 
Второй мировой и Великой Отечественной войн 
некоторые авторы предлагают считать следую-
щие [9]:  

–  Во-первых, Великая Отечественная война – 
самая важная составляющая часть Второй миро-
вой войны, это одно из значительнейших событий 
мировой истории: ее влияние на последующее 
формирование СССР, России и мира колос-
сально и разнообразно;  

–  Во-вторых, Победа в Великой Отечественной 
войне справедливо является предметом гордости 
россиян;  

–  В-третьих, война и Победа над нацистской 
Германией – это не просто общее воспоминание 
для народов бывшего СССР, но и объединяющее 
начало, точка опоры, основание будущего роста 
и развития;  

В-четвертых, для нашего народа Великая Отече-
ственная война по сей день остается самым зна-
чимым и глобальным историческим событием в 
ряду других, сопоставимых по масштабу.  

Данное событие в российском общественном со-
знании очень аффективно насыщено и является 
смыслообразующим, что делает его ценным объ-
ектом влияния со стороны антагонистических сил. 

Наша публикация представляет собой аналити-
ческий обзор результатов социологического 
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опроса интернационального студенчества на 
тему отношения к итогам Второй мировой войны 
в контексте современности, а также, экспертного 
опроса, призванных описать перспективы России 
на международной арене в контексте фальсифи-
кации итогов войны частью мирового сообще-
ства. В виду эмпирической направленности дан-
ных в статье помимо собственных данных, кото-
рые являются «ядром» обзора, в большей сте-
пени, использованы данные релевантных социо-
логических опросов других центров, нежели тео-
ретические обзоры. Структурно изложение по-
строено путем описания данных экспертного 
опроса, подкрепленного данными анкетного 
опроса студенчества и данных других социологи-
ческих центров. 

Дизайн исследования и методы. В ходе реали-
зации проекта «Реконструкция исторической па-
мяти в контексте социальной справедливости: к 
75-летию Великой Победы», данные которого бу-
дут приведены ниже, в 2019–2020 году был реа-
лизован опрос студентов РУДН общей численно-
стью 873 человека. В исследовании использо-
вана квотная выборка, в основу которой положен 
факультет, курс обучающихся, а также регион 
прибытия студента: иностранные студенты (417 
человек) (традиционное деление для РУДН – Ла-
тинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний 
и Средний Восток, Африка, Европа и СНГ) и рос-
сийские студенты (456 человек). 

Также, был проведен экспертный опрос на тему: 
«Отношение к России в будущем в контексте 
фальсификации истории». Экспертами высту-
пили 11 преподавателей истории в школах и выс-
ших учебных заведениях, так как они имеют чёт-
кое представление о реальном ходе событий и 
опыт работы с детьми и молодёжью, а также ча-
сто сталкиваются с фактами фальсификации ис-
тории и их влиянием на качество образования.  

Результаты и интерпретация. Отвечая на во-
прос: «Сейчас часто звучат различные мне-
ния о феномене реконструкции историче-
ской памяти в современном мире. Что та-
кое, по Вашему мнению, реконструкция ис-
торической памяти? Чем она вызвана? Что 
Вы можете сказать по этому поводу?», 
большинство экспертов придерживаются мнения, 
что реконструкция исторической памяти – это 
восстановление картины прошлого, попытка вос-
создать историю. Также, эксперты полагают, что 
реконструкция носит субъективный характер, не-
которые отмечают намеренную реконструкцию 
истории, направленную на поддержание полити-
ческой ситуации в стране. Э2: «Реконструкция 
исторической памяти основана исключительно 
на политических мотивах. Это, наверное, жела-
ние подогнать политические решения под неко-
торую историческую базу». При этом практиче-
ски все эксперты указывают на важность рекон-
струкции. Это важно, в первую очередь, для обо-
гащения знаний молодёжи, для сохранения 

 
1 ФОМ. Россия и США/ФОМ от22.04.2019. URL : 
https://fom.ru/Mir/14195 

исторической памяти. Э3: «Очень важно, чтобы 
молодое поколение помнило и знало свои корни, 
предков и те доблестные события прошедшей 
старины». 

Абсолютно все эксперты уверены в том, что ре-
конструкция и фальсификация – это разные поня-
тия. При этом эксперты отмечают, что этот вопрос 
зависит от интерпретации и самого процесса из-
менения истории. Э1: «...Надо сказать о том, 
что реконструкция, конечно же, может, как сов-
падать с фальсификацией, так и отличаться 
от нее.» Э8: «Если мы отнесёмся к этому не-
осторожно, может быть, поспешно, тогда ре-
конструкция может и быть сфальсифициро-
вана.»  

По мнению экспертов, фальсификация носит 
намеренный характер, она осуществляется спе-
циально и с определенным умыслом. Реконструк-
цию же характеризуют как благо-ориентирован-
ное действие, нацеленное на приближение к ис-
торической истине, то есть второе понятие носит 
научный характер, а первое – нет. 

Также, чувствуется негативный характер про-
цесса фальсификации. Часто звучали такие 
слова как «искажение», «подмена», Э11: «Фаль-
сификация – это когда всякие глупости расска-
зывают, пишут книги некоторые наши коллеги-
товарищи из неподтвержденных совершенно 
источников и дурят головы обычных граждан, 
людей, которые не в курсе». 

В ответах на вопрос «Каковы, по Вашему мне-
нию, перспективы развития проблемы ре-
конструкции исторической памяти в рамках 
Второй мировой войны?» эксперты отмечают, 
что каждая страна хочет провозгласить себя по-
бедительницей, повысить свой авторитет на 
фоне других. Часть экспертов придерживаются 
мнения о том, что во многом перспективы разви-
тия проблемы реконструкции исторической па-
мяти зависят от настоящего отношения мирового 
сообщества к США, так как «эта страна провоз-
гласила себя лидером и единственным реаль-
ным победителем в войне. Под действием дан-
ного внушения началась проблема переписыва-
ния истории, будущее которой пока оставляет 
желать лучшего».  

По данным опроса «Россия и США», проведен-
ного Фондом «Общественное мнение» 22 апреля 
2019 года, 25 % опрошенных считают, что влия-
ние США в мире растет, и еще 8 % из них пола-
гают, что это выражается в том, что США навязы-
вают всему миру свои ценности и порядки, прово-
дят агрессивную политику. 37 % опрошенных в 
целом относятся к США негативно, в то время как 
позитивно – 12 %1. Однако мировая обществен-
ность относится негативно и к США, и к России – 
негатив держится на уровне 49 %, но Россию по-
зитивно оценивает общественность третьей 
страны-гиганта – Китая2. Еще больше, чем 

2 Globescan. Sharp Drop in World Views of US, UK: Global 
Poll. July 4, 2017. URL : https://globescan.com/sharp-drop-
in-world-views-of-us-uk-global-poll (дата обращения 
25.01.2020). 
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Россию и США, жители разных стран недолюбли-
вают Иран (61 %), Северную Корею (59 %), Паки-
стан (58 %) и Израиль (50 %). 

Следующий вопрос звучал так: «Каковы Ваши 
прогнозы по развитию динамики отношения 
к факту победы СССР во Второй мировой 
войне со стороны США, Украины и стран 
ЕС?». Почти все эксперты говорят о том, что роль 
СССР в победе во Второй мировой войне будет и 
дальше минимизироваться. Э5: «Другие страны 
пытаются принизить роль СССР в победе над 
гитлеровской Германией и окончательно све-
сти героизм наших предков к минимуму». Экс-
перты также считают, что динамика отрицатель-
ная, и в дальнейшем будет происходить нейтра-
лизация роли СССР во вкладе в Победу. Но 
также, все они надеются на то, что отношение 
стран поменяется, и что в скором времени про-
изойдет сближение по этому вопросу. Пока будет 
продолжаться конкуренция между странами, и 
пока будет идти политическая борьба, отношение 

к роли победы СССР во Второй мировой войне не 
изменится.  

Взглянуть на этот вопрос под другим ракурсом 
позволяют ответы интернационального студенче-
ства на вопрос «Оцените вклад таких стран-
участниц Второй мировой войны, как США, СССР, 
Япония, Польша и Великобритания, по пяти-
балльной шкале (где 1 – малый вклад, а 5 – зна-
чительный вклад)». В данном вопросе специ-
ально дано закрытие «Япония», вопрос работал, 
в том числе, как «ловушка» для проверки знаний 
студентов. 

Российские студенты оценивают вклад таких 
стран, как США и СССР, выше, чем иностранные 
студенты (2,8 и 4,7 балла соответственно). Вклад 
остальных стран, таких, как Япония, Польша и Ве-
ликобритания, был оценен иностранными студен-
тами выше, чем российскими (2,5, 2,5 и 2,9 балла 
соответственно). В целом, и иностранные, и рос-
сийские студенты наиболее высоко оценивают 
вклад в Победу СССР (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Распределение оценок вклада стран-участниц, как США, СССР, Япония,  
Польша и Великобритания, в победу во Второй мировой войне по гражданству 

 
Задав открытый вопрос: «Кто, по Вашему мне-
нию, одержал победу во Второй мировой 
войне?», примерно две трети студентов (73,2 %) 
уверены, что победителем Второй мировой 
войны является СССР. Чуть меньше десятой ча-
сти (7,9 %) считают, что победителем стоит счи-
тать Антигитлеровскую коалицию, 6,4 % опрошен-
ных отметили победительницей Второй Мировой 
войны Россию, что, вероятно, связано с тем, что 
студенты приравнивают СССР к России. Также 
встречались такие ответы, как «Победителя 
нет» и «Победили все, кто был против фа-
шизма», на долю тех, кто придерживается этих 
мнений, приходится 2,7 % и 3 %, соответственно. 
Что интересно, среди иностранных студентов 
примерно на пять процентов больше тех, кто счи-
тает победителем СССР (76,4 % для иностран-
ных и 71,8 % для российских респондентов). Каж-
дый десятый (10 %) российский студент выска-
зался в пользу того, что победителем справед-
ливо считать не только СССР, но и союзные 
страны (Антигитлеровскую коалицию), что, без-
условно, верно. Россию же победительницей во 
Второй мировой войне, в большей степени, 
склонны считать иностранные студенты (9,1 %, 
тогда как среди российских всего 3,8 %), тут оче-
видна «склейка» конструктов СССР-Россия в со-
знании респондентов. В целом, мы видим, склон-
ность студенчества считать СССР победителем в 

войне. Тут необходимо отметить, что такая пози-
ция может выглядеть несколько идеалистически 
для иностранцев, но эти студенты учатся в Рос-
сии, и данный факт нельзя недооценивать. 

Мнения экспертов в ответах на вопрос «Как Вы 
считаете, каким образом повлияет эта ди-
намика (отношения к роли СССР в Великой 
Победе) на отношение к РФ на современной 
международной арене?» разделились на три 
группы: кто-то из экспертов считает, что динамика 
будет отличаться со стороны разных стран. Э6: 
«по Украине, это, пока вообще сложно что-то 
сказать»; «говорить о реконструкции истори-
ческой памяти там я даже не берусь»; «с Евро-
пой ещё не всё пропало, с Американцами… Мо-
жет всё ещё вернётся…». Были и те, кто выразил 
мнение, что данная динамика приведет к укреп-
лению России как великой державы на междуна-
родной арене. Э1: «К России будут как к новому 
Гаранту мира на всей планете и будут как к 
силе, которая способна не разъединять, не уни-
чтожать народы, а объединять их в единый 
сплоченный мир». Третья группа считает, что, 
наоборот, динамика будет продолжать разви-
ваться в том же направлении; то есть, авторитет 
России продолжит снижаться несмотря на то, что 
все хорошо осведомлены о роли Советского Со-
юза во Второй мировой войне, однако, 
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признавать это публично не входит в идеологиче-
ские позиции данных стран. Э11: «Но не дают им 
возможности на каком-то высоком уровне ска-
зать о том, что Россия молодец, что Совет-
ский Союз молодец. Потому что до этого была 
холодная война».  

Довольно сложно сейчас спрогнозировать, как ди-
намика отношения к факту победы СССР во Вто-
рой мировой войне со стороны США, Украины и 
стран ЕС повлияет на положение РФ на совре-
менной международной арене. Это обусловлено 
сложной внешней политической ситуацией, так 
как у многих экспертов расходятся мнения по по-
воду текущей ситуации.  

В ответ на вопрос: «Согласны ли Вы с утвержде-
нием, что Российская Федерация занимает 

ведущие позиции на мировой арене?» более по-
ловины опрошенных студентов (54,3 %) выразили 
своё полное или частичное согласие с предло-
женным утверждением, при этом частично со-
гласных на десять процентов больше (32,1 % и 
22,2 % соответственно). Около трети опрошенных 
затруднились выразить своё отношение к дан-
ному утверждению (27 %), и всего 18,7 % студен-
тов выразили своё полное или частичное несо-
гласие. Количество иностранных студентов, гото-
вых полностью или частично согласиться с тем, 
что Россия занимает ведущие позиции на миро-
вой арене, превышает количество российских по-
чти на 8 % (58,7 % по сравнению с 50,5 %), в то 
время как граждане России в большей степени, 
чем иностранные, склонны полностью или ча-
стично опровергнуть данное утверждение (24,8 % 
по сравнению с 11,8 %) (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы или не согласны  
с утверждением, что Российская Федерация сейчас занимает ведущие позиции на мировой арене?».  

Распределение по гражданству 

 
В то же время, иностранные граждане в большей 
степени, чем российские, склонны полностью со-
гласиться с тем, что Россия является одним из 
главных агрессоров на мировой арене (10,6 % по 
сравнению с 3,7 %), тогда как российские сту-
денты более склонны полностью или частично 
опровергнуть данное утверждение (43,6 % по 
сравнению с 21 %) (Ответы на вопрос: «Согласны 
ли Вы или не согласны с утверждением, что Рос-
сийская Федерация является одним из главных 
агрессоров на мировой арене?»). Среди ино-
странных студентов наиболее склонны считать 
Россию одним из главных агрессоров на мировой 
арене обучающиеся из Африки (полностью (21,9 %) 
или частично (23,4 %) согласны 45,3 % респон-
дентов). Тех же, кто готов полностью (10,5 %) или 
частично (21,1 %) опровергнуть данное утвержде-
ние больше всего среди студентов из стран Ближ-
него Востока (36,9 %). 

Так, несмотря на то, что иностранные студенты 
чаще, чем российские признают лидерские пози-
ции России на мировой арене, они же чаще счи-
тают современную Россию страной-агрессором. 
Pew Research Center в 2018 году провел опрос, 
касающийся отношения к России и ее Президенту 
В.В.Путину1. Влияние России в мире, по мнению 

 
1 Pew Research Center. Image of Putin, Russia Suffers In-
ternationally. December 06, 2018. URL : https://www. 

респондентов, растет, однако отношение к Прези-
денту и самой стране негативно. Только в четы-
рех странах – в Тунисе, Южной Корее, Греции и 
на Филиппинах – большинство респондентов по-
зитивно относятся к России и решениям В.В. Пу-
тина. В остальных обследованных государствах 
негативное отношение преобладает. Антироссий-
ские взгляды особенно сильны в Европе и Север-
ной Америке. 

Интересны данные другого социологического 
опроса студенчества (МГИМО), в результате ко-
торого, студенты назвали основные, на их взгляд, 
причины фальсификации: геополитические инте-
ресы западных стран, феномен «нового про-
шлого», русофобия и разрушение Советского Со-
юза, повлекшее психо-историческую капитуля-
цию: «мы сами позволили так относиться к нашей 
истории и нашим победам, сами допустили фаль-
сификацию…» [10]. 

В ответ на вопрос «Что Вы можете порекомен-
довать для защиты российской ментально-
сти от фактов фальсификации истории?», 
абсолютно все эксперты уверены в том, что необ-
ходимо с детства прививать любовь к Родине и 
преподавать реальные исторические факты.                                      

pewresearch.org/global/2018/12/06/image-of-putin-russia-
suffers-internationally (дата обращения 25.01.2020). 



85 
 

Э4: «… Побольше читать научных (а не псевдо-
научных) статей и книжек по истории». Боль-
шую работу предстоит проделать учителям и пре-
подавателям истории, чтобы научить детей ана-
лизировать и проводить причинно-следственные 
связи, также необходимо повысить общий куль-
турный уровень населения. Люди должны 
научиться самостоятельно мыслить, анализиро-
вать события прошлого и думать об уровне их до-
стоверности и значимости для современности. В 
целом вопрос критического восприятия информа-
ции на фоне увеличения роли информационных 
технологий сейчас приобретает первостепенное 
значение. 

Обсуждение и заключение. Завершая аналити-
ческий обзор, следует отметить, что, как отме-
чают современные авторы И.В. Васильев и                            
А.Н. Кузнецов, в современной зарубежной поли-
тической риторике и исторической публицистике 
просматривается стремление некоторых полити-
ческих элит пересмотреть итоги Второй мировой 
войны и Великой Отечественной войны совет-
ского народа против немецко-фашистских захват-
чиков [11]. В этом контексте одной из задач было 
получить экспертный взгляд на соотношение по-
нятий «реконструкция» и «фальсификация» исто-
рии. 

Реконструкция и фальсификация не являются си-
нонимами, но данные понятия даже в экспертном 
сообществе пересекаются по смыслу. Несмотря 
на то, что реконструкция истории направлена на 
восстановление истинных событий прошлого, 
данная цель все равно может не достигаться из-
за специфики самой памяти, обусловленной сим-
волическими смыслами социальных групп. Од-
нако стоит выделить основное отличие рекон-
струкции от фальсификации, вторая всегда носит 
намеренный характер. Мы же придерживаемся 
точки зрения о том, что данные понятия стоит раз-
личать по критерию политической ориентации – 
внутри- или внешнеполитическая. 

Помимо этого, некоторые эксперты отмечают, что 
Вторая мировая война становится не только ин-
формационным поводом для внешнеполитиче-
ских воздействий, но и специфическим рычагом 
внутренней политики самой России, являясь эф-
фективным фреймом, который политики исполь-
зуют в своей речи, повышая авторитет в глазах 
общественности. В целом, мы можем отметить, 
что в глобальном дискурсе в отношении Мировой 
войны на данный момент скорее можно наблю-
дать социально-психологический эффект «мы-
они», когда происходит концентрация внимания 
на различиях (вклада в Победу в т.ч. процесс ми-
нимизации роли и вклада Советского Союза в по-
беду, мемориальных практик и т.д.), а не подчер-
кивание общего объединяющего смысла. К та-
кому же выводу приходит и С. Белов, который по 
результатам экспертного опроса отмечает, что 
«оценка качества мемориальной политики произ-
водится экспертами с прагматических позиций: 

целью политики памяти, с точки зрения опрошен-
ных специалистов, является продвижение пози-
тивного образа прошлого России на внутри- и 
внешне-политической арене, формирование и 
укрепление национально-государственной иден-
тичности. Выстраивание национальной политики 
памяти предполагается в рамках дискурса прими-
рения, синтеза «памяти победителей» и памяти 
«побежденных» [12]. 

Эксперты говорят, что динамика практик истори-
ческой памяти может измениться, когда произой-
дёт усиление Российской Федерации и её значи-
мости в глазах других стран, в целом, ставя эти 
практики в зависимость от политического автори-
тета акторов. 

По мнению экспертов, для защиты российской 
ментальности от возможности разночтений исто-
рических событий необходимо прививать детям 
любовь и уважение к национальной и мировой ис-
тории, повышать уровень их исторического обра-
зования, посещать различные мероприятия и му-
зеи. Использование медиа пространства – одно 
из важнейших направлений для достижения же-
лаемого результата. К похожим выводам в своей 
статье приходит и Е.Г. Пономарева, подчеркивая 
необходимость создания в обществе атмосферы 
социальной и моральной нетерпимости к фальси-
фикациям государственной программы по подго-
товке специалистов по истории [10]. 

Представления о будущем России на политиче-
ской арене описаны с опорой на экспертные мне-
ния, отношение интернационального студенче-
ства к Второй мировой войне, и мировой обще-
ственности к России и США. Иностранные сту-
денты чаще, чем российские признают лидерские 
позиции России на мировой арене, они же чаще 
считают современную Россию страной-агрессо-
ром. В целом, даже среди экспертов нет единых 
позиций по прогностике, однако, все они сходятся 
в мнении о том, что динамика практик историче-
ской памяти изменится, когда произойдёт усиле-
ние Российской Федерации и её значимости в 
глазах других стран. Также, стоит отметить, что 
факт Великой Победы и роли СССР в ней нераз-
рывно связан с современными представлениями 
о роли России в мире. 

В качестве возможных направлений противодей-
ствию фальсификации истории и защите обще-
ственного сознания можно особо выделить ра-
боту по линии школьного и университетского об-
разования: усиление компетенций учительского 
корпуса по историческим наукам, расширение до-
ступа и представление общественности фактиче-
ского архивного материала, особое внимание к 
учебным материалам, развитие у обучающихся 
навыков критического осмысления любой инфор-
мации и практика определения фальшивых ново-
стей (fake-news), которые могут являться элемен-
тами фальсификаций. 

 
Литература: 

1. Попов А.Д. «Конструирование мифов»: запад-
ный взгляд на советскую российскую 

 Literature: 

1. Popov A.D. «Myths Making»: Western View of 
Soviet / Russian Historical Memory (Book Review: 



86 
 

историческую память (Рец. на кн.: Davis, V. Myth
Making in the Soviet Union and Modern Russia: Re-
membering World War Two in Brezhnev’s Hero City /
V. Davis. London : I.B. Taurus, 2018. 351 p.) / 
А.Д. Попов, О.В. Романько // Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Серия 4, 
История. Регионоведение. Международные отно-
шения. 2020. Т. 25. № 1. С. 120–125. 

2. Хальбвакс М. «Коллективная и историческая 
память» / М. Хальбвакс // Неприкосновенный за-
пас. 2005. № 2(40–41). С. 8–27. 

3. Assmann A. Re-framing memory. Between Indi-
vidual and Collective Forms of Constructing the Past /
A. Assmann // K. Tilmans, F. van Vree and J. Winter 
(eds.). Performing the Past: Memory, History, and 
Identity in Modern Europe. Amsterdam University 
Press. 2010. С. 35–50. 

4. Ефременко Д.В. «Историческая память и 
наднациональная идентичность. Случай Евро-
пейского союза» / Д.В. Ефременко; Отв. ред. 
А.И. Миллер, Д.В. Ефременко // Методологиче-
ские вопросы изучения политики памяти: Сб. 
научн. тр. М.; СПб. : Нестор-История, 2018.                         
С. 110–126. 

5. Нора П. «Проблематика мест памяти» / 
П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок // 
Франция-память. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та: 
1999. С. 17–50. 

6. Личман Б.В. Методология современного миро-
воззрения о прошлом, истории и фальсификации 
истории / Б.В. Личман // История и современное 
мировоззрение. 2020. Т. 2. № 2. С. 12–15. 

7. Вяземский Е.Е. Проблема фальсификации ис-
тории России и общее историческое образова-
ние: теоретические и практические аспекты // 
Проблемы современного образования. 2012. № 1. 
С. 28–43. 

8. Макаров А.И. Историческая память: конструк-
ция или реконструкция? // Историческая экспер-
тиза. 2014. № 1. С. 4–10. 

9. Ливцов В.А. Проблема фальсификации исто-
рии второй мировой войны: Орловско-Курская 
дуга / В.А. Ливцов, А.С. Пожидаев, К.С. Нилаева // 
Среднерусский вестник общественных наук. 
2017. № 4. С. 100–107. 

10. Пономарева Е.Г. Вторая мировая война и про-
блема фальсификации ее истории в представле-
ниях российской молодежи / Е.Г. Пономарева // 
Вестник Российского университета дружбы наро-
дов. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 2. С. 307–
322. 

11. Васильев И.В. Историческая память как фак-
тор патриотического воспитания граждан /
И.В. Васильев, А.Н. Кузнецов // Власть. 2021.                        
Т. 29. № 3. С. 142–148. 

12. Белов С.И. Недостатки формирования поли-
тики памяти в России (результаты обобщения 
экспертных мнений) / С.И. Белов // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия: 
Политология. 2018. Т. 20. № 2. C. 269–277. 

Davis, V. Myth Making in the Soviet Union and Mod-
ern Russia: Remembering World War Two in Brezh-
nev’s Hero City / V. Davis. London : I.B. Taurus, 
2018. 351 p.) / A.D. Popov, O.V. Romanko // Science 
Journal of Volgograd State University. History. Area 
Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. № 1.
P. 120–125.  

 
2. Halbwachs M. Collective and historical memory /
M. Halbwachs // Emergency reserve. 2005. № 2.                       
P. 8–27.  

3. Assmann A. Re-framing memory. Between Indi-
vidual and Collective Forms of Constructing the Past /
A. Assmann // K. Tilmans, F. van Vree and J. Winter 
(eds.). Performing the Past: Memory, History, and 
Identity in Modern Europe. Amsterdam University 
Press. 2010. P. 35–50. 

4. Yefremenko D.V. Historical memory and supra-
national identity. European Union case / D.V. Ye-
fremenko; Ed. by A. Miller, D.V. Yefremenko // Meth-
odological issues of studying the politics of memory
M.; SPb. : Nestor-History, 2018. P. 110–126. 

 
 
5. Nora P. Problems of places of memory. France-
memory / P. Nora; Еd. by P. Nora, M. Ozuf, Zh. de 
Pjuimezh, M. Vinok. SPb. : St. Petersburg University 
Press, 1999. P. 17–50.  

6. Lichman B.V. Methodology of the modern 
worldview about the past, history and falsification of 
history / B.V. Lichman // History and modern 
worldview. 2020. Vol. 2. № 2. P. 12–15.  

7. Vyazemskij Ye.Ye. Problem of falsification of 
Russian history and the general historical education: 
theoretical and practical aspects. Problems of mod-
ern education. 2012. № 1. P. 28–43. 

 
8. Makarov A.I. Historical memory: construction or 
reconstruction? / A.I. Makarov // Historical examina-
tion. 2014. № 1. P. 4–10.  

9. Livcov V.A. The problem of falsification of history 
of the World War Two: the Orel-Kursk arc /
V.A. Livcov, A.S. Pozhidaev, K.S. Nilaeva // Central 
Russian Journal of Social Sciences. 2017. № 4.                       
P. 100–107.  

10. Ponomareva E.G. The World War II and its falsi-
fication in the Russian youth representations /
E.G. Ponomareva // RUDN Journal of Sociology. 
2020. Vol. 20. № 2. P. 307–322.  

 
 
11. Vasiliyev I.V. Historical memory as a factor in the 
patriotic education of citizens / I.V. Vasiliyev, 
A.N. Kuznetsov // Vlast`. 2021. Vol. 29. № 3. P. 142–
148.  

12. Belov S.I. Disadvantages of the formation of the 
memory policy in Russia (the results of the generali-
zation of expert opinions) / S.I. Belov // RUDN Jour-
nal of Political Science. 2018. Vol. 20. № 2. P. 269–
277.  

  



87 
 

УДК 316 
DOI 10.23672/g8809-4091-7618-e  
 
Пухно Петр Сергеевич  
кандидат социологических наук,  
доцент кафедры  
тактико-специальной подготовки,  
Краснодарский университет МВД России  
puhno@rambler.ru 
 
 
Лапсарь Маргарита Владимировна  
адъюнкт кафедры  
социально-гуманитарных дисциплин,  
Краснодарский университет МВД России 
margaret-1572@yandex.ru  
 
 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
НА ЛИЧНОСТЬ: К ВОПРОСУ  
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

   
 
 
Petr S. Pukhno 
Candidate of Sociological Sciences,  
Associate Professor of the Department  
of Tactical and Special Training,  
Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
puhno@rambler.ru  
 
Margarita V. Lapsar 
Adjunct of the Department of Social  
and Humanitarian Disciplines,  
Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
margaret-1572@yandex.ru  
 

THE INFLUENCE OF INFORMATION  

AND THE INFORMATION SOCIETY  
ON PERSONALITY: ON THE QUESTION 
OF THE RELEVANCE OF PSYCHOLOGICAL 
RESEARCH 
 

                                                                      

 

Аннотация. В предлагаемой статье авторами анали-

зируется влияние информационных технологий на 

личность человека, проводится краткий анализ из-

менений и опасностей, которые подобная трансфор-

мация может повлечь в качестве последствий как 

для самой личности, так и для общества. Основное 

внимание авторы уделяют актуальности психологи-

ческих исследований, посвящённых данной теме, 

степени разработанности данной темы. Делается 

попытка анализа значимости и целесообразности 

составления психолого-цифрового портрета лично-

сти, анализируются сложности, с которыми может 

столкнуться психолог при изучении личности чело-

века по его цифровому «следу». 
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Annotation. In the proposed article, the authors ana-

lyze the impact of information technology on a person's 

personality, a brief analysis of the changes and dangers 

that such a transformation can entail as consequences 

for both the individual and society. The main attention 

is paid by the authors to the relevance of psychological 

research on this topic, the degree of development of 

this topic. An attempt is made to analyze the signifi-

cance and expediency of compiling a psychological and 

digital portrait of a person, and the difficulties that a 

psychologist may encounter when studying a person’s 

personality along his digital «trace» are analyzed. 
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а сегодняшнем этапе развития современ-
ного общества одной из его определяющих 

характеристик можно с уверенностью назвать 
быстрое распространение и активное внедрение 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий во все области жизни человека. С каждым 
днём в ряде случае информационные технологии 
становятся не просто средством упрощения от-
дельных аспектов быта, но приобретают статус 
посредника между личностью и социальными ин-
ститутами, между сферами общества, трансли-
руют волю государства к народу и являются ре-
трансляторами общественного мнения по основ-
ным вопросам жизни индивида и социума.  

Особенно сильное влияние информационных 
технологий мы видим в области экономических 
процессов. С каждым годом заметно возрастает 
объём инвестирования в развитие информаци-
онно-телекоммуникационного поля, что, несо-
мненно, ведёт к глубоким трансформационным 
процессам внутри других сфер общественной 
жизни. Мы говорим об экономической сфере в 
первую очередь по той причине, что именно раз-
витие экономики считаем основополагающим ка-
тализатором всех социальных процессов, что 
также подтверждается выводами, сделанными 
В.П. Куприяновским, Д.Е. Намиот, С.А. Синяго-
вым, А.П. Добрыниным [1] В свою очередь, 

Н 
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возрастание объёмов финансирования информа-
ционно-телекоммуникационных технологий напря-
мую связано с потребностью общества в удовле-
творении информационной потребности и запро-
сом на их развитие и внедрение в решение быто-
вых вопросов.  

Выбранная тема для исследования актуальна в 
связи с тем, что активное внедрение результатов 
информационно-технического прогресса в жизнь 
современного человека придало технологиям 
статус жизненной необходимости в сознании лич-
ности. Повсеместное использование цифровых 
ресурсов в частности и основными социальными 
институтами приводит к тому, что личность чело-
века создаёт в виртуальной среде собственный 
«двойник», на взаимодействие с которым и 
направлена активность агентов социальных ин-
ститутов. Системная виртуализация документов, 
удостоверяющих личность человека, его покупок 
посредством использования банковских карт или 
систем онлайн-платежей, общение в сети, поиск 
информации, обучение, неограниченный доступ к 
разнообразному контенту является следствием 
развития информационных технологий и взаимо-
действия с ними личности человека. Данные про-
цессы приводят к заметным изменениям в созна-
нии как уже сформированной личности, так и вли-
яет на психическое и социальное развитие ре-
бёнка. В связи с этим, одной из наиболее актуаль-
ных задач, стоящих перед психологией как наукой 
о сознании и личности человека, является систе-
матическое и детальное изучение влияния ин-
формации и информационных технологий на лич-
ность человека с точки зрения трансформации 
психических процессов. Анализируя совокуп-
ность психологических исследований, проведён-
ных в указанной нами области, можно утвер-
ждать, что данная тема является новой и отчасти 
революционной в научном знании. Это объясня-
ется, в первую очередь, тем, что информацион-
ные технологии как следствие технического и об-
щественного прогресса явление достаточно но-
вое, а результаты трансформации психики и лич-
ности человека нередко имеют латентный харак-
тер, однако, всё же, представляют собой явление 
массовое и необратимое. Чаще всего, результат 
влияния информации и информационных техно-
логий на личность и её развитие становятся до-
стоянием общества и могут использоваться как 
предмет для психологического исследования по-
сле того, как появляются негативные последствия 
такого влияния. Самыми яркими примерами 
можно назвать совершение актов скулшутинга как 
на территории нашей страны, так и в зарубежных 
странах, когда ужасающие преступления совер-
шаются именно посредством взаимодействия не-
сформированной личности подростка и информа-
ционно-телекоммуникационных технологий.  

В связи с достаточно объёмным полем проблема-
тики и в условиях крайне ограниченных эмпири-
ческих исследований, мы видим основной целью 
данной научной статьи рассмотреть причины ак-
туальности полномасштабного научного исследо-
вания выдвинутой нами темы в области психоло-
гии личности человека.  

Одной из задач, стоящих перед нами в контексте 
исследования, является установление характера 
влияния информационных технологий на лич-
ность и сознание человека, в каких ролях они вы-
ступают в отношении друг друга и как такое влия-
ние может быть использовано отдельными заин-
тересованными акторами. На сегодняшний день 
мы отмечаем не только сильнейшую виртуализа-
цию повседневных действий человека, но, как 
уже было указано выше, создание в информаци-
онной сети виртуальной личности-двойника, кото-
рая существует не как образ-отражение реаль-
ного человека, а ведёт активную социальную ак-
тивность. Об этом достаточно ярко и информа-
тивно высказывается Г. Греф, обращаясь к сту-
дентам Балтийского федерального университета 
им. И. Канта: «Постепенно вы, как реальный че-
ловек, будете интересовать мир всё меньше и 
меньше, а значение вашего цифрового аватара, 
наоборот, станет неуклонно повышаться, по-
скольку он очень многое о вас сможет сказать. 
Всех будет интересовать ваша цифровая копия, 
которая хранится на облаках, а не вы ... При этом 
важно понимать, что все мы будем абсолютно 
прозрачны для цифрового мира. Практически ни-
чего не удастся скрыть. Далеко не все готовы сми-
риться с таким положением дел, но это ключевой 
тренд на ближайшие годы» [2]. По нашему мне-
нию, именно в этом и заключается основная опас-
ность трансформационных процессов личности: 
человек начинает понимать, что его виртуальный 
образ можно сформировать совершенно непохо-
жим на реальную личность и представлять её 
миру как «оригинал». При этом реальная лич-
ность человека будет начинать испытывать угне-
тающие когнитивные процессы вследствие несо-
ответствия желаемого образа действительному 
положению человека в обществе.  

Важно отметить, что, несмотря на виртуальность 
создаваемого образа и его несоответствия дей-
ствительности, по поведению человека в соци-
альных сетях можно сделать вывод не только о 
его социальной активности, но и о многих психи-
ческих аспектах личности, в том числе, и о нали-
чии или отсутствии у него психических отклоне-
ний и даже заболеваний. Такой вывод мы можем 
сделать, основываясь на научных исследованиях 
и разработках М. Косинского. Им установлено, 
что понять личность человека и уровень его пси-
хического развития достаточно легко установить 
по отметкам заинтересованности, проще говоря, 
«лайкам»: «Достаточно десяти лайков (интере-
сов), чтобы система смогла лучше распознать 
вашу личность, чем коллега по работе, а по 230–
240 лайкам компьютер будет знать о вас больше, 
чем ваш супруг или супруга» [3]. Однако следует 
сказать, что человек, понимающий факт того, что 
каждое его действие в сети оцифровывается и 
остаётся в памяти информационного поля навсе-
гда, может использовать это для создания того 
самого виртуального образа, наделённого боль-
шим количеством положительных, одобряемых 
обществом черт. Например, многие крупные кам-
пании, в том числе, в IT-сфере при приёме канди-
дата на работу основываются не столько на ре-
зультатах собеседования, а больше на изучении 
его профилей в социальных сетях, активности в 
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ведении аккаунтов, наиболее часто посещаемых 
сайтов и изучении тем.  

Приведённый выше аспект взаимодействия лич-
ности и информационного общества носит соци-
альный характер, однако и он также оказывает за-
метное влияние на сознание человека. Личность 
в условиях доступа к подобному инструментарию 
создания виртуального себя не получает реаль-
ного развития, отчасти она деградирует, теряет 
способности к коммуникации и совершенствова-
нию.  

Не менее опасным, с точки зрения влияния на 
развитие психики человека, считаем и другой 
фактор взаимодействия личности и информаци-
онного поля. Он заключается в том, что информа-
ция и информационные технологии могут исполь-
зоваться как мощнейший инструмент оказания 
воздействия на личность человека, проникнове-
ния в неё в целях трансформации. Манипуляция 
сознанием, как отдельного человека, так и боль-
шой массы людей является общепризнанным ин-
струментом политики, маркетинга, идеологии. По-
средством подачи информации в определённой 
форме, виде, различными инструментами лич-
ность может незаметно попадать под влияние и 
трансформироваться так, как необходимо актору 
такого воздействия. Объясним нашу мысль.  

Уже давно не является секретом, что построение 
психолого-цифрового портрета личности осно-
вано на её поведении в информационном поле, о 
чём нами было упомянуто выше. Вместе с тем, 
мы впервые используем такой термин, как «пси-
холого-цифровой портрет», так как данное опре-
деление модели поведения личности в виртуаль-
ной среде считаем не до конца проверенным, 
спорным и сугубо индивидуальным явлением, не 
лишённым, однако, рациональности изучения и 
использования при изучении трансформацион-
ных процессов, которые информационное обще-
ство оказывает на личность человека.  

Основываясь на поведении человека в сети, его 
профиле, основных интересах, наиболее часто 
посещаемых сайтах, мы можем определить такие 
группы черт личности, как: 

–  подсознательные; 

–  психологические; 

–  потребностные; 

–  мировоззренческие; 

–  социальные. 

Однако при анализе поведения человека в ин-
формационном пространстве исследователь мо-
жет столкнуться с той самой личностью-двойни-
ком, о которой мы говорили выше. «Не создастся 
ли действительная угроза представленности че-
ловека преимущественно своим цифровым «ава-
таром», а не самим собой на новом этапе разви-
тия информационного массового общества? Не 
породит ли это неизбежную деформацию 

личности, когда та, в результате страха, иметь не-
успешный (для карьеры, для получения кредита, 
необходимых документов и т.п.) «цифровой про-
филь» станет жёстко «цензурировать» свою со-
циальную жизнь, осуществление которой перехо-
дит в сетевое пространство. Нет ли в таком слу-
чае предпосылок к зарождению нового невидан-
ного ещё диктата, когда приблизится возмож-
ность наказания за «мыслепреступления?» [4] – 
такими вопросами задаётся Горбунов А.И. Можем 
ли мы на сегодняшнем этапе изучения взаимо-
действия личности и информационных техноло-
гий однозначно ответить на эти вопросы и быть 
готовыми разрешать последствия, которые мо-
жет нести для общества трансформация лично-
сти в связи с активным использованием её ин-
формации? Думается, что нет, так как даже в 
условиях качественного составление психолого-
цифрового портрета исследователь не будет до 
конца уверенным в достоверности и объективно-
сти предоставляемых пользователем данных о 
себе. Вместе с этим, нам кажется разумным раз-
вивать психологию личности в информационной 
среде хотя бы тем причинам, что информация и 
информационные технологии уже стали постоян-
ным спутником жизни и развития личности, а сле-
довательно будут продолжать оказывать влияние 
на те психологические процессы, которые каза-
лись давно изученными и не таящими в себе сек-
ретов. Однако психология работает с самым 
сложным объектом для изучения – личностью че-
ловека, а значит, не может обделять внимание 
новые аспекты его жизни. 

Таким образом, даже при кратком и достаточно 
поверхностном анализе влияния, которое оказы-
вают информационные технологии на личность и 
психическое развитие человека, мы можем сде-
лать вывод, что данная тема является актуаль-
ной для глубокого и детального изучения эмпири-
ческого исследования. Воздействие информаци-
онных технологий на личность человека нельзя 
назвать только негативным, возможности для по-
зитивного развития личности предоставляются 
масштабные и вполне доступные: начиная от 
научных статей в открытом доступе и не заканчи-
вая онлайн-курсами по получению высшего обра-
зования. 

Однако в силу научных интересов и специфики 
профессиональной деятельности, а также, запро-
сов правовой системы считаем особенно актуаль-
ным и важным изучение и анализ того влияния 
информационных технологий, которое приводит к 
развитию у личности различных форм негатив-
ных девиаций и может стать причиной соверше-
ния правонарушений. Как отмечает А.И. Горбу-
нов: «Вместе с тем, возможности цифровых тех-
нологий переводят информационное массовое 
общество в новую фазу его развития, сопряжён-
ную с ранее не существовавшими факторами из-
менения личностного бытия» [4], что, в свою оче-
редь, ставит перед наукой психологии новые за-
дачи по изучению психических процессов лично-
сти и её трансформации под влиянием различных 
факторов, особенно, ранее, не оказывавших на 
неё какого-либо воздействия. 
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а рубеже третьего тысячелетия в коммуни-
кативных процессах произошли серьезные 

изменения, связанные со всевозрастающим воз-
действием современных массмедиа на жизнь ин-
дивидов и общества в целом. Можно сказать, что 
современный челочек живет в медиапростран-
стве, представленном контекстом массовой ин-
формации.  

Информация – самый распространенный продукт 
потребляемый человечеством. Спрос на нее все-
гда был высоким. Но именно в настоящее время, 
когда массмедиа завоевали Интернет-простран-
ство, возросла роль информативного воздей-
ствия на человека. Информационное поле, кото-
рому подвергается человек с утра до вечера, по-
истине огромно. Печатные и электронные изда-
ния, телевизионные и радиоканалы, которые, 
благодаря Интернету, можно смотреть и слушать 
в любой точке земного шара, выдают сотни ново-
стей, рассказывают о тысячах событий. Однако, 
как свидетельствует статистика, большая часть 
передаваемого журналистами и репортерами ма-
териала имеет тенденцию к демонстрации нега-
тива, что выражается в репортажах, передающих 
сцены жестокости, убийств, массовых расстре-
лов, в публикациях, с натуралистическими по-
дробностями описывающих истории, связанные с 

работой правоохранительных органов, раскрыва-
ющих то или иное преступление.  

Негативно ориентированная информация очень 
плохо сказывается на здоровье ее потребителей 
(причем не только психологическом, но и физиче-
ском). Читая, слушая или просматривая подоб-
ные сюжеты, человека начинает мучить мысль, 
что мир погружается в катастрофу и хаос. С точки 
зрения М.О. Руденко, «после просмотра подоб-
ного рода телеэфиров неизбежно возникает чув-
ство страха: страха за собственную жизнь, за 
жизнь близких, пропадает уверенность в зав-
трашнем дне» [2, с. 109]. Но, тем не менее, в Рос-
сии только 17 % респондентов не довольны оби-
лием на экранах телевизоров сцен, в которых 
культивируется жестокость и насилие, в которых 
основными действующими лицами являются кри-
минальные структуры, правоохранительные ор-
ганы, насильники, жертвы. Согласно статистиче-
ским данным, в России 90 % читателей периодики 
пропускают позитивные (экономические, культур-
ные и т.д.) новости и пристально следят за ин-
формацией, которая «щекочет нервы». Аудито-
рия, по мнению российских исследователей, не 
понимает, что «увлеченность негативными ново-
стями не всегда позволяет беспристрастно взгля-
нуть на их содержание и объективно оценить 

Н 
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реальную необходимость в получении такого 
рода информации» [1, с. 529]. 

Учитывая тот факт, что массовая аудитория сама 
с нетерпением ждет новостей, в которых зрители 
увидят кадры катастроф, стихийных бедствий, по-
жаров, наводнений, убийств, репортеры «подо-
гревают» ее интерес тем, что приукрашивают со-
бытия, добавляя в сюжет новые подробности. 
Иными словами, репортеры идут на поводу у пуб-
лики: «читатель хочет острого сюжета – журна-
лист его создает. 

Если апеллировать к телевидению, то «черные» 
новости привлекают зрителей не только интригу-
ющим содержанием. Новостные каналы всегда 
опираются на визуальные стимуляторы, под кото-
рыми имеются в виду видеоролики и графические 
кадры, сопровождающие повествование. Редак-
торы зачастую готовы отказаться от правды, 
лишь бы для зрителей создать зрелище. Поэтому 
даже самая последняя срочная новость может 
быть сконструирована таким образом, что ее ис-
тинное содержание потеряется в видео- и аудио-
эффектах, иллюстрирующих данную новость. 
Эмоционально воздействует на аудиторию и му-
зыкальное сопровождение. Грамотно, в соответ-
ствии с темой, подобранная музыка оказывает 
сильное психологическое воздействие на зрите-
лей и может даже подавить словесный коммента-
рий [5, р. 5].  

Итак, по мысли большинства исследователей, 
негативные новости оказывают разрушительное 
воздействие на аудиторию. Посредством черной 
индустрии новостей совершается манипулирова-
ние массовым сознанием. Следствием «кримина-
лизации» массмедиа может стать общий страх 
населения перед природными катаклизмами, 
войнами, преступным миром, неопределенным 
будущим и т.п., приводящий к паническим атакам, 
суицидальным мыслям, росту смертности от ин-
фарктов, инсультов и других болезней, а также 
увеличивающееся число преступных деяний, осо-
бенно среди подростков и молодежи, бессозна-
тельно копирующих поведение телевизионных 
героев. Негативная информация, сходящая с 
экранов телевизоров и полос газет, приводит к 
агрессивным настроениям в обществе, готовым 
вот-вот вылиться наружу и решить проблему, о 
которой вещает новость, грубой силой.  

Однако, как считает В. Соловьев, «любое подвер-
гающееся манипуляции сознание рано или 
поздно устает. Устает от негатива. Поэтому очень 
важно при манипуляции общественным созна-
нием или сознанием одного человека вовремя пе-
ревести представляемую информацию в иной ре-
гистр степени важности» [3, с. 139]. Поэтому ино-
гда негативные новости «затушевываются» вто-
ростепенным комментарием, ослабляющим эф-
фект от основного сообщения. Например, в слу-
чае с разливом нефти в Атлантическом океане, 
связанным с компанией «Бритиш Петролеум», на 
телевидении стали выходить репортажи о том, 
как компания содействует защите окружающей 
среды, производит выплаты пострадавшим, лик-
видирует последствия катастрофы [4, с. 81]. По-
добный аспект подачи информации сглаживает 
негативное воздействие на зрителя, которого 
волнуют экологические проблемы.  

«Черную» индустрию новостей не следует рас-
сматривать только в негативном контексте. Эта 
мысль чаще всего содержится в работах запад-
ных аналитиков, которые считают, что негатив-
ные сюжеты в телепередачах и газетные статьи с 
негативной риторикой могут выступать в роли 
сторожевого пса [5, р. 6]. Так, просмотрев репор-
таж о пожаре, который произошел по вине какого-
нибудь человека, заснувшего на диване с за-
жженной сигаретой в руке, зритель задумается о 
том, следует ли курить, ведь эта пагубная при-
вычка может привести к трагическим послед-
ствиям. «Черные» новости, по мысли М.Дж. Прок-
тора, могут даже стать катализатором социаль-
ного прогресса и экономического развития. по-
скольку, осведомляя население о проблемах, они 
могут привести к позитивным изменениям в обще-
стве, которое потребует от правительства приня-
тия определенных законов, затрагивающих инте-
ресы граждан [5, р. 6]. 

В завершении скажем, что «черные» новости – 
это результат целенаправленной политики. «Чер-
ный» контент очень выгоден телерадиокомпа-
ниям и прессе, поскольку уклон потребителя ин-
формации в сторону новостей негативного содер-
жания может им обеспечить определенную вы-
году, ибо «негатив дает рейтинги, а следственно, 
и прибыль» [2, с. 112].  
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Аннотация. Стремление к трансформации и разви-

тию является необходимой мерой и полезным каче-

ством для традиционных средств массовой инфор-

мации, чтобы адаптироваться к рыночной конкурен-

ции, отраслевым тенденциям и внедрять самостоя-

тельные инновации на фоне эпохи новых медиа. В 

новую эпоху медиа традиционные СМИ могут опти-

мизировать распределение традиционных медиа-

ресурсов, изменить способ распространения инфор-

мации традиционных СМИ и объединить способ-

ность традиционных СМИ формировать обществен-

ное мнение. Основываясь на предыстории эры но-

вых медиа, в сочетании с операционными характе-

ристиками традиционных средств массовой инфор-

мации, традиционные средства массовой информа-

ции должны изменить концепцию и параллельно 

внедрять инновации в систему, учитывать иннова-

ции контента и итерации форм, а также уделять рав-

ное внимание развитию талантов и расширению 

возможностей в области науки и техники. 
 

Ключевые слова: новые медиа, трансформация и 

развитие, социальные отношения, инновации. 

 

   

Annotation. The desire for transformation and develop-

ment is a necessary measure and a useful quality for tra-

ditional media to adapt to market competition, industry 

trends, and innovate on their own against the backdrop 

of the new media era. In the new age of media, tradi-

tional media can optimize the distribution of traditional 

media resources, change the way traditional media dis-

seminates information, and combine the ability of tra-

ditional media to guide public opinion. Based on the 

background of the new media era, combined with the 

operational characteristics of traditional media, tradi-

tional media should change the concept and in parallel 

innovate the system, consider content innovation and 

form iteration, and pay equal attention to the develop-

ment of talent and empowerment in science and tech-

nology, as well as to form the conditions for the devel-

opment of the system foundation, empowerment in the 

field of innovation and promotion of talent. 
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бурным развитием и широкой популяриза-
цией интернет-технологий стремительно по-

являются и широко развиваются новые медиа-
формы, основанные на цифровых технологиях, 
беспроводной связи, спутниковой связи и других 
технических средствах. Новые медиа включают в 
себя социальную интернет-платформу, плат-
форму we-media и так далее. Благодаря преиму-
ществам интернет-технологий, таким как высокая 
открытость, широкий охват и высокая эффектив-
ность, новые медиа постепенно занимают все 
большую дискурсивную власть, влияние и 
направляющую силу в области информационной 
коммуникации, таким образом, область информа-
ционной коммуникации вступает в эру новых ме-
диа. 

В эпоху новых медиа, с одной стороны, новые ме-
диа эффективно экранируют, анализируют, 

добывают и прогнозируют массивную информа-
цию для улучшения инноваций и точности кон-
тента. С другой стороны, он использует слова, 
изображения, аудио, видео и другие формы для 
визуальной и звуковой обработки контента, чтобы 
реализовать интересную и эффективную форму 
общения. В процессе наложенной информацион-
ной коммуникации новые медиа взаимодей-
ствуют с аудиторией, что приводит к росту влия-
ния новых медиа. В этом контексте, традицион-
ные СМИ (радио и телевидение) должны при-
знать свои собственные недостатки и извлечь 
уроки из преимуществ новых медиа-элементов 
для достижения собственной трансформации и 
развития [1]. Оптимизация распределения тради-
ционных медиаресурсов и изменение конкуренто-
способности традиционных медиа являются ос-
новной ценностью трансформации и развития 
традиционных медиа в эпоху новых медиа.  

С 
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С точки зрения практической работы, традицион-
ные медиа могут оптимизировать собственные 
ресурсные элементы путем трансформации.  

Во-первых, трансформация и развитие могут 
ускорить оптимизацию структуры талантов тради-
ционных медиа, подчеркнуть культивирование 
молодых команд с новыми технологиями, новыми 
идеями, новым видением, новыми целями и но-
выми способностями, чтобы обеспечить эффек-
тивную поддержку устойчивого развития тради-
ционных медиа.  

Во-вторых, благодаря трансформации и разви-
тию традиционные медиа могут создавать новые 
каналы трафика для подключения клиентов, 
накладывать свои собственные офлайн-преиму-
щества, а традиционные медиа могут реализовы-
вать свою собственную онлайн- и оффлайн-син-
хронную совместную разработку и, наконец, пол-
ностью отражать свои собственные преимуще-
ства контента.  

В-третьих, основываясь на трансформации и раз-
витии, традиционные медиа могут интегрировать 
свои собственные ресурсы медиатехнологий, 
освещать исследования и применение медиатех-
нологий и повышать ресурсоспособность и техно-
логическую способность традиционных медиа и, 
в конечном счете, повышать их основную конку-
рентоспособность [2].  

Основной ценностью трансформации и развития 
традиционных медиа в эпоху новых медиа явля-
ется изменение способа передачи информации 
традиционными медиа и расширение влияния 
традиционных медиа. Нет сомнений в том, что 
Интернет оказал большое влияние на способ про-
изводства и жизни человека, даже в области рас-
пространения информации. В эпоху новых медиа 
способ передачи информации традиционными 
медиа слишком жесткий. Это не только отсут-
ствие достаточно привлекательной информации 
по содержанию, но и немного скучно по форме. 
Сложно привлечь молодых клиентов в новую 
эпоху и удовлетворить потребности рынка. При 
этом направление распространения информации 
традиционных СМИ обычно одностороннее и от-
сутствуют коммуникации и взаимодействия 
между передатчиком информации и аудиторией, 
тем самым, уменьшая влияние и привлекатель-
ность самих традиционных СМИ. Благодаря 
трансформации и развитию, традиционные сред-
ства массовой информации будут сопостав-
ляться с функциями, содержанием и способами 
новых медиа, учиться на их превосходном опыте 
и способах, внедрять свои собственные способы 
распространения информации и расширять свое 
влияние [4; 5]. Традиционные средства массовой 
информации должны изменить концепцию рас-
пространения информации и в полной мере осо-
знать, что социум является ядром распростране-
ния информации и обладает незаменимой субъ-
ективностью.  

В стратегии развития руководители медиа 
должны не только достичь высокой степени 

консенсуса в управлении, но и укрепить просве-
щение в отношении консенсуса по преобразова-
ниям и развитию с сотрудниками на низовом 
уровне. Чтобы обеспечить плавное реформиро-
вание традиционных медиа в эпоху новых медиа, 
менеджеры должны не только реализовать пере-
довую концепцию работы новых медиа, но и по-
лучить широкий консенсус сотрудников. С другой 
стороны, необходимо дополнительно уточнить 
конкретную операционную систему в области 
распространения информации и создать науч-
ную, всеобъемлющую и исполняемую операцион-
ную систему, которая включает в себя не только 
разработку функциональной координации каждой 
должности, но и механизм стимулирования и 
сдерживания для каждой должности и персонала. 
Медиа-организации должны постоянно высво-
бождать внутренние управленческие дивиденды 
посредством институциональной реформы, под-
черкивать институциональные преимущества, ре-
сурсные преимущества и организационные пре-
имущества в процессе конкуренции между тради-
ционными медиа и новыми медиа, а также, обес-
печивать эффективную реформу традиционных 
медиа в эпоху новых медиа [3]. Как инновации 
контента, так и итерация формы являются ключе-
вым путем трансформации и развития традици-
онных медиа в эпоху новых медиа. Основной це-
лью является реконструкция традиционной си-
стемы управления медиа в новую медиа-эру. Из 
прошлой истории традиционные СМИ обычно 
придают большое значение инновациям в кон-
тенте и хотят привлечь большинство интернет-
клиентов с помощью инноваций контента. Так как 
из-за отсутствия инноваций в контенте, контент 
традиционных СМИ отстает и не достигает нуж-
ного социального эффекта. В то же время, из-за 
стареющей структуры команды талантов, низких 
навыков знаний и всесторонней грамотности, она 
не может итерировать и внедрять содержатель-
ную форму распространения информации, тем 
самым снижая эффективность работы традици-
онных медиа в эпоху новых медиа. Поэтому новая 
медиаплатформа должна усиливать инновации в 
содержании распространения информации, и, в 
то же время, она должна учитывать актуализацию 
итерации различных форм распространения ин-
формации, идти в ногу с ритмом и доносить до со-
циума желаемую информацию. Таким образом, 
трансформация и развитие – это единственный 
путь для традиционных медиа в эпоху новых ме-
диа, и это неизбежный выбор для достижения 
собственного эффективного, стабильного и 
устойчивого развития. Под воздействием новых 
медиа традиционные медиа должны интегриро-
вать свои собственные элементы, исследовать 
свои собственные недостатки, учиться на опыте 
развития новых медиа, всесторонне реализовы-
вать свою собственную идеологическую транс-
формацию, институциональную трансформацию 
и трансформацию способов, а также, повышать 
конкурентоспособность традиционных средств 
массовой информации в функционировании 
рынка, их влияние на распространение информа-
ции и ее привлекательность в передаче информа-
ции. 
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Аннотация. В начале ХХI века о Китае заговорили как 

о стране с богатым инновационным потенциалом. 

Однако, как показывает опыт Китайской Народной 

Республики, которая за довольно короткий срок 

смогла добиться значительных успехов на мировой 

экономической арене, свидетельствует о том, что 

наличие высокого инновационного потенциала, яв-

ляющегося необходимым фактором экономиче-

ского развития, влечет за собой реорганизацию си-

стемы государственного управления. В данной ста-

тье представлен краткий обзор становления этой си-

стемы, которая создается благодаря правительству 

КНР, внедряющем инновации в реорганизацию ин-

ститутов государственного управления. 
 

Ключевые слова: Китайская народная республика, 

государственное управление, инновации, админи-

стративная реформа. 

 

   

Annotation. At the beginning of the XXI century, China 

was talked about as a country with a rich innovative po-

tential. However, as the experience of the People's Re-

public of China shows, which has been able to achieve 

significant success in the world economic arena in a 
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Китайской Народной Республике система 
государственного управления рассматрива-

ется как важный элемент решения экономических 
и социальных задач развития общества. Ее цель – 
сплочение нации на фоне проблем и вызовов, с 
которыми сталкивается страна, окруженная 
недоброжелателями в лице США и других стран 
западного мира. И инновационная политика Ки-
тая в процессе формирования системы государ-
ственного управления играет не последнюю роль, 
поскольку инновации являются первой движущей 
силой развития и стратегической поддержкой по-
строения общественной и социально-экономиче-
ской системы страны [2, с. 333]. Всеобъемлющие 
реформы, которые постепенно перевели бывшую 
плановую экономику в экономику, обозначенную 
китайскими лидерами как «социалистическая ры-
ночная экономика», Китай проводит с 1978 года. 
До этих реформ экономическая деятельность в 
КНР жестко контролировалась, причем государ-
ственному контролю подвергались не только все 
виды производимой продукции, но и ее количе-
ство, ценообразование, распределение. Обеспе-
чение сырьем, распределение средств, укомплек-
тование техническим персоналом, сельскохозяй-
ственное производство, распределение зерна, 
текстиля и даже бумаги контролировались госу-
дарством [5, с. 12]. Переход Китая к новому типу 

управления экономикой обоснован концепцией 
«четырех модернизаций», объявленной Чжоу 
Эньлаем в середине 1960-х годов и возрожден-
ной Дэн Сяопином для запуска экономических ре-
форм в 1978 году. Эта концепция предусматри-
вала развитие и подъем китайской экономики до 
середины XXI века путем модернизации сель-
ского хозяйства, промышленности, национальной 
обороны, науки и техники. В середине 1980-х го-
дов Дэн Сяопин разработал стратегию развития 
страны, взяв курс на ее инновационное развитие. 
В этот период времени активно импортировались 
технологии и привлекался иностранный капитал. 
В начале XXI в. в Китае был запущен процесс пе-
рехода от стратегии заимствования к стратегии 
собственных инноваций, позволивших обеспе-
чить гармоничное сосуществование с новой эко-
номической системой и достаточную поддержку 
для нее. В настоящее время правительство Китая 
заявляет о своем намерении создать полномас-
штабную высокоэффективную национальную ин-
новационную систему и построение в Китае инно-
вационно-ориентированного общества, что поз-
волит превратить Китай в мировую инновацион-
ную экономическую державу. Текущие меры госу-
дарственной политики сфокусированы на созда-
нии новой инновационной модели, позволившей 
Китаю достичь поставленных целей в области 

В 
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экономического развития, увеличить темпы роста 
среднего класса и ускорить прогресс в укрепле-
нии инновационного потенциала, чтобы перейти 
в разряд глобальных инновационных лидеров                        
[1, с. 10]. 

Новая инновационная политика требовала изме-
нений в системе управления. До реформ струк-
тура власти была сильно централизована, по-
скольку местные органы власти, предприятия, 
учреждения и общественные организации не 
имели автономии и де-факто являлись ветвями 
правительства, находящегося в Пекине. Эти орга-
низации выполняли план под руководством Госу-
дарственной комиссии по планированию (ныне 
именуемой Национальной комиссией по разви-
тию и реформам), а центральное правительство 
контролировало распределение людских и фи-
нансовых ресурсов. Результатом стала обширная 
и раздутая бюрократическая структура с чрезмер-
ной укомплектованностью персоналом, функцио-
нальным дублированием и низкой эффективно-
стью [3]. С переходом на новые рыночные отно-
шения реформа государственного управления 
пошла несколько иным путем. Ослабление госу-
дарственного контроля, введение рынка, реорга-
низация государственных учреждений, а также 
реорганизация государственных предприятий, из-
менение операционных процедур, повышение 
подотчетности, улучшение предоставления услуг 
стали нормой.  

В конце 1990-х годов в Китае была проведена но-
вая серия административных реформ, которые 
внесли свой вклад в систему государственного 
управления. В ходе этих реформ китайское пра-
вительство решило отказаться от прямого вме-
шательства в экономическую и социальную 
жизнь, чтобы, в целях развития страны и обще-
ства, создать административный потенциал для 
надлежащего регулирования рыночной экономи-
кой и поддержки рыночных реформ. В связи с 
этим, правительство решило уйти из экономиче-
ской и социальной сфер, открыв пусть частным 
инвесторам. На повестке дня также стояли:  

–  модернизация экономики; 

–  сокращение штатов; 

–  слияние административных структур; 

–  реструктуризация государственных предприя-
тий. 

В 1998 году число административных учреждений 
было сокращено с 99 до 82-х. На местном уровне 
были упрощены некоторые административно-

бюрократические процедуры, а сторонним лицам 
путем приватизации и заключения контрактов от-
крылась дорога к управлению. В стране также по-
явились учреждения, занимающиеся социальной 
работой [6]. Политика наращивания правитель-
ственного потенциала осуществляется на раз-
личных уровнях государственного управления. 
Эта политика включает: укрепление системы ре-
гулирования рынка, укрепление системы управ-
ления государственными активами, улучшение 
контроля за макроэкономикой и повышение эф-
фективности государственной службы.  

В 2008 году, чтобы избежать дублирования обя-
занностей и «несоответствия полномочий обя-
занностям», упорядочить функции правитель-
ственных ведомств и усилить макроэкономиче-
ское регулирование, было предложено провести 
работу по созданию «суперминистерств». Проект 
обсуждался на проходящей в Пекине сессии Все-
китайского собрания народных представителей, 
высшего органа государственной власти Китая. 
Как надеются авторы документа, реформа позво-
лит повысить эффективность работы правитель-
ства. В число этих «суперминистерств» вошли 
министерства промышленности и информации, 
человеческих ресурсов и социальной защиты, 
окружающей среды, жилищного строительства и 
городских сооружений, а также министерство 
транспорта. До этого времени за эти направления 
работы отвечали отдельные агентства [6]. Появ-
ление системы «суперминистерств» не только от-
вечает требованиям экономического и социаль-
ного развития государственного управления, но и 
необходимо для эффективной работы правитель-
ства, поскольку: 

–  во-первых, смежные предприятия стали под-
чиняться одному министерству и получать эф-
фективную координацию;  

–  во-вторых, централизованное управление по-
могло уменьшить количество споров между от-
дельными департаментами, проблемы которых 
могут быть легко решены;  

–  в-третьих, количество сотрудников департа-
ментов сократилось, а человеческие ресурсы пе-
реданы «головному» предприятию [4, с. 86].  

Формирование системы государственного управ-
ления в Китае еще не закончено. Но стремитель-
ный рост экономики создает благоприятные усло-
вия для эффективного внедрения инноваций в 
систему государственного управления. Ближай-
шие годы станут определяющими для страны и 
покажут целесообразность принятых мер прово-
димой административной реформы.  
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Аннотация. Статья посвящена социологическому 

анализу социальной агрессии как одной из форм де-

виантного поведения российской молодежи. Клю-

чевым свойством принадлежности к группе девиа-

ций является деструктивность. Теоретико-методо-

логическими концепциями, объясняющими порож-

дение социальной агрессии, являются теории соци-

ализации личности и социального научения. Авторы 

статьи приходят к заключению о необходимости со-

циального контроля со стороны общественных ин-

ститутов с целью предупреждения и минимизации 

девиаций в молодежной среде. 
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Annotation. The article is devoted to the sociological 

analysis of social aggression as one of the forms of devi-

ant behavior of Russian youth. The key property of be-

longing to a group of deviations is destructiveness. The-

oretical and methodological concepts that explain the 

generation of social aggression are theories of socializa-

tion of the individual and social learning. The authors of 

the article come to the conclusion about the need for 

social control by public institutions in order to prevent 

and minimize deviations in the youth environment. 
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условиях неопределенности будущего, не-
стабильности социально-экономической и 

социально-политической ситуации в российском 
обществе, а также, снижения общего социокуль-
турного уровня молодых поколений россиян, де-
виантное поведение современной молодежи при-
обрело статус массового явления, приводящего к 
неадекватной социализации молодых поколений 
россиян и создающего тревожный фон социаль-
ного самочувствия [1], приводящих к росту 

различных форм девиаций и порождающих волну 
социальной агрессии и деструктивного реагиро-
вания. Это свидетельствует о том, что проблема 
социальной агрессии как девиантной формы по-
ведения молодых людей не утрачивает своей ак-
туальности, и, очевидно, что данная проблема-
тика вряд ли утратит свою остроту в ближайшей 
перспективе. Это связано с тем, что агрессия, бу-
дучи деструктивным многоаспектным явлением 
современности, интерпретируемым рядом 

В 
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походов (от системного, синергетического до ин-
формационно-кибернетического и киберсоциали-
зационного), позволяет сориентироваться и адап-
тироваться в тяжелом, противоречивом, полном 
агрессивных угроз, мире [2].  

Какова интерпретация девиантного поведения 
(ДП) молодежи? 

С точки зрения социологии, в широком смысле, 
ДП представляет собой сложную форму социаль-
ного поведения молодежи, обусловленного си-
стемой взаимосвязанных факторов – условий и 
социально-психологических детерминант. Под 
ДП понимаются такие поступки и действия моло-
дого человека, которые не соответствуют офици-
ально установленным или же фактически сложив-
шимся в данном обществе (социальной группе) 
нормам и ожиданиям. Кроме того, ДП – социаль-
ное явление, характерное для аномийных (по Э. 
Дюркгейму) обществ, выражающееся в относи-
тельно массовых и устойчивых формах молодеж-
ной интеракции, не соответствующих формально 
установленным или же фактически (исторически) 
сложившимся в обществе нормам и ожиданиям; а 
также, ДП – это способ изменения социокультур-
ных норм и ожиданий с помощью демонстрации 
молодежью ценностного отношения к ним. С этой 
целью молодежью используются разнообразные 
приемы: молодежная лексика, субкультура, сим-
волическая атрибутика, мода, манеры поведения 
и пр. [3].  

В узком смысле, ДП – поведение, отклоняющееся 
от принятых в российском обществе норм (право-
вых, социально-психологических, духовно-нрав-
ственных, социокультурных). 

Для спектра поведенческих девиаций характерно 
многообразие их проявлений. Принципиальным 
является тот факт, что различные формы девиа-
нтного поведения имеют некоторые общие свой-
ства, являющиеся критерием принадлежности к 
группе девиаций, наиболее значительным из ко-
торых – это деструктивность (их разрушительный 
характер).  

С этим трудно не согласиться, поскольку ДП, так 
или иначе, ведет к деструкции личности, состоя-
ния здоровья, социальных отношений и взаимо-
связей, нарушению общественного порядка и пр. 
При этом важно подчеркнуть, что деструктив-
ность, будучи ключевым свойством принадлежно-
сти к группе девиаций, имеет тесную взаимосвязь 
с базовой человеческой социально-психологиче-
ской характеристикой личности – социальной 
агрессией. В таком контексте, агрессия, направ-
ленная на социальное окружение или непосред-
ственно на себя, играет немаловажную роль в 
возникновении поведенческих девиаций и, ко-
нечно, заслуживает внимания.  

Невзирая на многочисленные усилия исследова-
телей данной проблематики, по мнению Т.П. Скрип-
киной, интерпретировать агрессивные формы де-
виантного поведения различных групп, в целом, и 
молодежи, в частности, отыскать способы проти-
востояния им, а также, «выстроить различные 
конструкты противодействия агрессивным 

проявлениям личности и совладания с ними, пока 
не представляется возможным, напротив, порож-
даются лишь новые детерминанты, источники ее 
возникновения и варианты проявления» в усло-
виях презентации агрессивных моделей поведе-
ния, «войн за территории и другие ресурсы, кро-
вавых сражений, насилия и агрессии» [4, с. 7–8].  

Развитие девиантологии как науки привело к фор-
мированию относительно самостоятельных 
направлений внутри девиантологии [5].  

Как показывает анализ социологических опросов, 
российское население, а молодежь, в особенно-
сти, сильно изменилось за последние два десяти-
летия по причине трансформации ценностных 
ориентаций и мировоззренческих позиций. Уже 
не вызывает сомнений тот факт, что социальная 
агрессивность как девиантная форма поведения 
является сложным параметром с многоуровневой 
организацией и бидетерминацией, сопряженной с 
дуалистическим характером природы агрессии, 
имеющей биологическое и социальное происхож-
дение.  

Согласно результатам опроса ИС РАН, россий-
ское общество стало более агрессивным и цинич-
ным: минимизировались такие специфически че-
ловеческие и высоконравственные качества, как 
сочувствие, жалость, эмпатия как способность со-
переживания. При этом агрессивность и цинич-
ность усилились на 76 % и 68 %, соответственно. 
Патриотизм в молодежной среде упал на 64 %, 
искренность ослабла на 70 %, бескорыстие – на 
72 %, честность – на 70 %, доброжелательность – 
на 71 %, уважение к старшим проявляется на 73 % 
реже [6]. Проще говоря, трансформировались 
нравственно-этические нормы отношений, вслед 
за которыми изменились многие конструктивные 
формы социального поведения как на уровне рос-
сийского общества в целом, так и на уровне мо-
лодежного сообщества, в частности.  

В этой связи, актуализировался особый интерес и 
внимание к интерактивной природе факторов, по-
рождающих социальную агрессию как девиант-
ную форму поведения. К данному направлению 
необходимо отнести объяснительные концепции, 
разработанные в русле теорий социализации и 
социального научения, в которых различным об-
разом определяются и по-разному связываются 
между собой компоненты агрессивного поведе-
ния, ответственные за их мотивацию и направле-
ние.  

В рамках когнитивно-бихевиористской агрессии, 
агрессию как форму девиантного поведения уче-
ные рассматривают в рамках основных концепту-
альных разработок классических теорий агрес-
сий, таких как: теория инстинктивного поведения 
(теории влечения), фрустрационная теория 
агрессии и теория (как результат) специфиче-
ского социального научения.  

По причине роста социальной агрессии как девиа-
нтной формы поведения в молодежной среде, со-
временные российские и зарубежные исследова-
тели выделяют определенные факторы и функ-
ции агрессии и агрессивных форм поведения 
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молодежи, исходя, как минимум, из двух теоре-
тико-методологических концепций, объясняющих 
порождение агрессии: концепции социализации 
личности и теории социального научения.  

В соответствии с первой концепцией, приобрета-
емые молодым субъектом в процессе социализа-
ции знания о существовании тех или иных форм 
агрессии, может содействовать актуализации по-
требности именно в агрессивных формах поведе-
ния, если таковые будут действенны в рамках до-
стижения молодым человеком значимых целей, 
удовлетворения всевозможных потребностей, са-
моутверждения и разрядки. 

В соответствии со второй концепцией, легитим-
ная социальная агрессия является источником 
научения конкретно взятым формам агрессив-
ного поведения и программам их исполнения [7]. 
Данная функция детально проанализирована и 
освящена на примере легитимного насилия в 
русле теории социального научения, разработан-
ного А. Бандурой, показавшим, что агрессии мо-
лодые люди «обучаются» в результате научения, 
т.е. посредством вознаграждения или наблюде-
ния за другими социально значимыми субъек-
тами, получающими вознаграждение за прояв-
ленную агрессивность [8]. Если агрессор усваи-
вает, что акты социальной агрессии приводят к 
ожидаемым последствиям, то формируются сте-
реотипные шаблоны социального взаимодей-
ствия, подкрепляющие демонстрацию агрессив-
ных форм поведения [9]. При этом агрессивное 
поведение российской молодежи может высту-
пать фактором защиты прав личности и защиты 
ценностно-нормативных установок, а также, фак-
тором становления личности в процессе киберсо-
циализации в пространстве социальных сетей, 
когда наблюдается признание агрессии в каче-
стве самостоятельной ценности.  

Сегодня известны различные механизмы утвер-
ждения и распространения девиантной агрессии 
и агрессивных форм поведения современной мо-
лодежи в российском обществе (субъективного и 
объективного социокультурного генезиса) [10], в 
том или ином смысле, связанных с процессом де-
гуманизации, в числе которых:  

–  отрицание ответственности (молодой человек 
считает себя заложником ситуации и жертвой 
объективных обстоятельств); 

–  минимизация или полное отрицание ущерба 
от совершенных действий молодым человеком в 
случае его установки, что никто серьезно не стра-
дает и пострадает;  

–  «расчеловечевание» – «экскатегоризирова-
ние жертвы (жертва агрессивных действий выво-
дится за пределы категории «человек»)» и «осуж-
дение осуждающих» (людям, обвиняющим субъ-
екта в агрессии, приписывается лицемерие, ложь, 

враждебные намерения), а также, «нейтрализа-
ция девиантной оценки агрессивного поведения 
ссылкой на более высокие ценности» [11];  

–  формирование образа врага и рационализа-
ция агрессии среди молодежи, что создает дегу-
манизационные механизмы социально-психоло-
гической защиты от раскаяния после совершен-
ного акта агрессии;  

–  агрессия как реакция на действие стресса и 
факторы, продуцирующие стресс в условиях 
травматических изменений социокультурной 
среды и трансформации общественных институ-
тов социализации.  

Таким образом, в рамках социологического и 
близкого к нему социально-психологического тео-
ретико-методологического осмысления, социаль-
ная агрессия как деструктивная форма девиации 
(вербальной или невербальной) является резуль-
татом социальных процессов в обществе, слож-
ных взаимодействий и затруднительных взаимо-
отношений между российским социумом и /или 
молодежной группой, молодым индивидом.  

В целом, высокий уровень социальной агрессии и 
других девиантных форм поведения молодежи и, 
соответственно, аномийности общества, требует 
ее предупреждения или минимизации. В связи с 
этим, необходим социальный контроль со сто-
роны общественных институтов. Основные сред-
ства социального контроля заключаются в следу-
ющем: 

–  Во-первых, социализация, обеспечивающая 
восприятие, усвоение и выполнение молодыми 
людьми общепринятых в обществе социальных 
норм; 

–  Во-вторых, воспитание – процесс системати-
ческого и целенаправленного воздействия на со-
циальное развитие личности молодого человека 
в целях формирования у него потребности и при-
вычки соблюдать, господствующие в обществе, 
социально-нормативные предписания; 

–  В-третьих, групповое давление, присущее 
всякой социальной группе и выражающееся в 
том, что каждый индивид, входящий в конкретную 
группу, должен выполнять определенный набор 
исходящих от нее императивных требований и 
предписаний, соответствующих принятым в ней 
нормам. 

В-четвертых, принуждение – применение опреде-
ленных санкций (угроза, наказание), понуждаю-
щих молодежь и молодежные группы выполнять 
предписываемые обществом (общностью) нормы 
и правила поведения и наказывающих повинных 
в нарушении этих норм. 
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мации российской системы государственной стати-
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ной системы управления данными. Рассмотрены та-

кие вопросы, как налаживание диалога между служ-

бой статистики и пользователями, интеграция дан-

ных из различных источников, интеллектуальная об-

работка данных в условиях цифровизации эконо-

мики. Области улучшения включают предоставле-

ние более качественной информации для формиро-

вания политики, предприятий, частных лиц и внеш-

них партнеров. Ожидается, что национальная стати-

стика представит взаимосвязанную, объективно из-

меримую модель социально-экономических про-

цессов и явлений, основанную на соответствующих 

теоретических концепциях. 
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тремительное развитие и широкое распро-
странение цифровых технологий привели к 

поистине революционным изменениям в эконо-
мике и обществе. Масштабная цифровизация 
различных сторон экономики и повседневной 
жизни приводит к радикальным изменениям в ха-
рактере и объемах данных о социально-экономи-
ческом развитии [6; 7]. Его применение меняется, 
и спрос выходит за рамки традиционных возмож-
ностей. Данные генерируются практически везде: 
промышленными установками, бытовой техни-
кой, космическими аппаратами, организациями и 
домохозяйствами, социальными сетями. Его со-
став становится все более разнообразным и по-
стоянно обновляется. Расширяется и спектр ис-
точников данных, наряду с формируемыми ти-
пами данных, включающими общие количествен-
ные и качественные характеристики различных 
объектов, процессов или явлений, а также, тек-
стовые, аудиовизуальные и другие «технологиче-
ские» форматы.  

В отчете Национальной комиссии по инфраструк-
туре Великобритании система производства и 
распространения официальных статистических 
данных признается новым важным компонентом 

национальной инфраструктуры, общественным 
благом, которое способствует предоставлению 
эффективных, конкурентоспособных услуг и вы-
сококачественных информационных продуктов 
[1].  

Различные группы акторов нуждаются в объек-
тивной, системной и актуальной информации об 
экономических, социальных, демографических, 
экологических и технологических тенденциях, при 
этом они участвуют в «производстве» соответ-
ствующих данных. Ужесточаются требования от-
носительно актуальности и достоверности стати-
стических данных. Исходные данные требуют 
своевременной и надежной проверки, что предпо-
лагает использование жестких критериев отбора 
для выбора адекватных методологий и подходов 
к их применению и оценки их пригодности для це-
лей принятия решений. Национальные статисти-
ческие системы во всем мире все чаще исполь-
зуют большие данные и выявляют области, в ко-
торых последние могут сыграть решающую роль 
в будущем (например, макроэкономическое про-
гнозирование). 

В 2020 г. Статистический отдел и ЕЭК ООН про-
вели исследование проектов больших данных 

С 
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для производства официальной статистики, в 
ходе которого национальные статистические ор-
ганизации указали, что один и тот же источник 
данных может использоваться для разных отрас-
лей статистики [2]. Общественность нуждается в 
них, чтобы ориентироваться в возникающих эко-
номических и социальных обстоятельствах, ра-
зумно распоряжаться личными финансами, полу-
чать актуальную информацию об образовании, 
здравоохранении и окружающей среде. Наконец, 
гражданское общество нуждается в статистике 
для поддержания общественного консенсуса и 
предотвращения напряженности, тогда как ор-
ганы государственной власти должны принимать 
разумные решения в рамках доказательной поли-
тики. Например, Стратегия данных Статистиче-
ского управления Дании на 2016–2020 годы ста-
вило две конкретные цели в области коммуника-
ции: адаптация официальной статистики к требо-
ваниям пользователей и активное участие в об-
щественных дискуссиях по актуальным вопросам 
развития [3].  

Жизненно важно понимать роль государственной 
статистики (и статистического управления) в кон-
тексте цифровизации и продвижения межведом-
ственной координации деятельности, связанной 
со статистикой, и применения новых возможно-
стей для анализа административных, открытых и 
больших данных. Выбор соответствующих вари-
антов во многом определяется доминирующей 
моделью государственного управления. Как пока-
зывает многолетняя международная практика, 
успешная современная национальная статисти-
ческая служба, работающая в рамках парадигмы 
доказательной политики, выступает как единый 
национальный центр по выработке понятийного 
аппарата, методологии и опыта работы с соци-
ально-экономическими данными независимо от 
их происхождения, будь то статистическое 
наблюдение или альтернативные источники.  

Объединение статистических данных, получен-
ных из различных источников, открывает новые 
возможности комплексного измерения соци-
ально-экономических изменений. Прогресс, до-
стигнутый в международной практике предостав-
ления доступа к обезличенным микроданным, 
дает ведущим статистическим управлениям зна-
чительные «интеллектуальные входы». Ключе-
вой задачей здесь является открытие доступа к 
статистическим микроданным для заинтересо-
ванных пользователей. Уместно привести не-
сколько, заслуживающих внимания, примеров 
преодоления барьеров, препятствующих исполь-
зованию первичных данных и раскрытию масси-
вов данных в исследовательских целях. Инфор-
мация о ежедневных поездках людей использу-
ется Бюро переписи населения США для 

построения обобщенных статистических моде-
лей, которые впоследствии доводятся до всеоб-
щего сведения и используются для оценки 
нагрузки на транспортную инфраструктуру [4]. 
Статистические микроданные в сочетании с ад-
министративной информацией все чаще приме-
няются для непосредственной оценки эффектив-
ности мер регулирования. Классическим приме-
ром такого анализа на международном уровне яв-
ляется проект MicroBeRD, реализуемый ОЭСР, 
направленный на измерение влияния налоговых 
льгот на объем расходов [5]. Микроданные позво-
ляют использовать самые передовые и точные 
эконометрические методы для анализа факто-
ров, влияющих на эффективность различных по-
литик, а в контексте международного бенчмар-
кинга максимально учитывать страновые особен-
ности. Такие проекты имеют ценность не только 
как уникальные академические исследования, но 
и как перспективные области для разработки ме-
ханизмов оценки политики.  

Аналитическая функция статистического управ-
ления также может быть усилена своевременной 
публикацией временных рядов и данных в маши-
ночитаемом формате, отвечающем международ-
ным требованиям качества, для последующей об-
работки и анализа. На основе этого подхода со-
здаются специализированные пользовательские 
приложения для работы со статистическими дан-
ными. Например, Бюро переписи населения США 
разработало приложение для представителей 
широких слоев населения, выбирающих новое 
место жительства. Приложение идентифицирует 
выбор городов, соответствующих заданным поль-
зователем параметрам. Это меняет парадигму 
использования результатов статистического 
наблюдения: статистика не только помогает обос-
новать то или иное решение, но и предлагает вы-
бор различных возможных вариантов.  

Таким образом, новые технологии позволяют 
своевременно удовлетворять широкий спектр ин-
формационных потребностей. Ключевой вопрос 
заключается в правильном использовании этих 
технологий. Все более сложные методологии и 
информационные базы предполагают, что изме-
нятся и сами пользователи интеллектуальной 
статистики. Они становятся не только активными 
участниками процессов сбора, накопления и при-
менения первичных данных, но и превращаются 
в «умных» потребителей, развивающих статисти-
ческое мышление и способных извлекать макси-
мально возможную выгоду от использования ста-
тистических данных. Такие навыки должны стать 
неотъемлемым (и, возможно, обязательным) ком-
понентом любого набора навыков, необходимых 
в различных сферах деятельности. 
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Аннотация. Энергетическая безопасность является 

ключевым элементом национальной безопасности, 

обеспечивающий устойчивость функционирования 

производственных систем, резистентный гомеостаз 

окружающей среды и социальное благополучие об-

щественных систем. Объектом исследования высту-

пает энергетика, как вид экономической деятельно-

сти. Предметом исследования является социально-

экономическая система в контексте энергетической 

безопасности. Цель исследования – раскрыть ком-

поненты влияния энергетической безопасности на 

устойчивость социальных систем в динамике изме-

нения социально-экономического пространства. За-

дачи исследования: 1. Теоретический анализ отече-

ственных и зарубежных научных источников; 2. Эв-

ристический анализ содержания влияния энергети-

ческой безопасности на устойчивость социальных 

систем; 3. Формулировка научно-обоснованных вы-

водов. Методология исследования – эвристический 

подход к теоретическому анализу научных источни-

ков предметной области. Результаты исследования 

представляют собой детекцию содержания влияния 

энергетической безопасности в контексте стабиль-

ности социального пространства России. 
 

Ключевые слова: энергетика, национальная без-

опасности, социальная устойчивость, устойчивое 
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Annotation. Energy security is a key element of national 

security, ensuring the stability of the functioning of pro-

duction systems, the resistant homeostasis of the envi-

ronment and the social well-being of public systems. 

The object of the study is energy as a type of economic 

activity. The subject of the study is the socio-economic 

system in the context of energy security. The purpose of 

the study is to reveal the components of the influence 

of energy security on the stability of social systems in 

the dynamics of changes in the socio-economic space. 

Research objectives: 1. Theoretical analysis of domestic 

and foreign scientific sources; 2. Heuristic analysis of the 

content of the impact of energy security on the stability 

of social systems; 3. Formulation of scientifically based 

conclusions. The research methodology is a heuristic 

approach to the theoretical analysis of scientific sources 

of the subject area. The results of the study represent 

the detection of the content of the influence of energy 

security in the context of the stability of the social space 

of Russia. 
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оциальная стабильность обеспечивается 
устойчивым ростом экономических систем с 

сохранением благополучия окружающей среды. 
Вот, что пишет исследователь Ю.В. Соловова: 
«Таким образом, можно утверждать, что энер-
гетика как сектор экономики прямо влияет на 
эффективность социального пространства, 
обеспечивая условия устойчивого благополучия 
граждан» [1, с. 48]. Исследователь Берч - млад-
ший в своём исследовании приходит к выводу: 
«Человеческие общества существуют в опре-
деленных пределах ресурсов. Энергетика озна-
чает уровень развития ресурсов, которого до-
стигло конкретное общество» [2, с. 27]. Доступ-
ность дешёвых энергетических ресурсов явля-
ется основным условием эффективности функци-
онирования современной экономики. При этом 

неравномерность распределения в поставках 
энергоресурсов между экономическими агентами 
приводит к появлению уязвимостей устойчивости 
национальной системы хозяйствования.  

Развитие международных энергетических отно-
шений способствуют глобализации хозяйствен-
ных и социальных связей, что приводит к двум 
взаимоисключающим событиям:  

1. Глобальной энергетической безопасности. 

2. Энергетической зависимости национальных 
систем хозяйствования. 

Масштабное внедрение возобновляемых источ-
ников энергии, повышение энергетической 

С 
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эффективности и диверсификация источников 
энергии, разработка инновационных накопителей 
энергии и новых типов энергетических машин 
приводят к условному увеличению энергетиче-
ской безопасности и сомнительным экономиче-
ским выгодам. Капиталоёмкость новых техноло-
гий по использованию альтернативных энергети-
ческих ресурсов и систем крайне высока в срав-
нении с традиционными энергетическими ресур-
сами (уголь, газ, нефть).  

Таким образом, отсутствие обеспеченности тра-
диционными источниками энергетических ресур-
сов приводит к значительному снижению эконо-
мической эффективности и падению инвестици-
онной активности внутри национальных хозяй-
ственных систем. Значительное снижение эконо-
мических выгод, падение деловой активности и 
снижения уровня капитальных затрат на созда-
ние условий расширенного воспроизводства 
неизбежно влияет на социальную стабильность в 
части падения доходов населения и покупатель-
ной способности. 

Взаимосвязь национальной энергетической без-
опасности и социальной стабильности выража-
ется в следующем: 

1. Политическая/внутренняя нестабильность в 
странах-поставщиках и производителях энергии. 

2. Зависимость от внешних агентов – поставщи-
ков энергетических ресурсов. 

3. Неравномерность распределения и накопле-
ния доходов внутри страны, обеспеченных энер-
гетическими системами экспорта/импорта.  

4. Отсутствие действительных гарантий добро-
совестности поставок и транспортировки энерге-
тических ресурсов коммерческими субъектами 
хозяйствования. Коммерческие субъекты хозяй-
ствования ориентированы на достижение ком-
мерческой выгоды, а не социального эффекта в 
рамках национальной системы хозяйствования. 

5. Конкуренция за обладание источниками энер-
гии (например, биотопливо, биодизель, биоэта-
нол) против традиционных источников энергии 
(нефть, угль, природный газ); 

6. Безопасность и экологические риски в исполь-
зовании атомной энергии, зависимость от строи-
тельства и обслуживания объектов атомной энер-
гетики. 

7. Ненадежность накопителей энергии (напри-
мер, длительное вращение турбины для выра-
ботки энергии). 

8. Стихийные бедствия (например, землетрясе-
ния, ураганы и т.д.). 

Отдельно стоит рассматривать энергоснабжение 
как доставку топлива или продуктов 

преобразованного топлива к местам потребле-
ния. Данный процесс состоит из добычи, пере-
дачи, производства, распределения и хранения 
топлива – энергетический поток. Энергетический 
поток может быть нарушен рядом факторов, в том 
числе, введением более высоких цен на энергию 
из-за действий ОПЕК или крупных производите-
лей, войной, политическими спорами, экономиче-
скими спорами или физическим ущербом энерге-
тической инфраструктуре из-за терроризма. Без-
опасность энергоснабжения является серьезной 
проблемой национальной безопасности в рамках 
обеспечения устойчивого развития социальных и 
экономических систем национального хозяйства.  

Национальная энергетическая безопасность мо-
жет быть обеспечена энергетической эластично-
стью, процентным изменением потребления 
энергии для достижения однопроцентного изме-
нения национального внутреннего валового про-
дукта. Этот показатель используется при оценке 
показателей устойчивого роста в развивающихся 
странах, при этом, сохраняя баланс между обес-
печением безопасности энергоснабжения и огра-
ничением выбросов дополнительных парниковых 
газов. Энергетическая эластичность является ос-
новным показателем устойчивости социальных и 
экономических систем, поскольку коммерческие 
источники энергии, используемые конкретной 
страной, обычно подразделяются на ископаемые, 
возобновляемые и т.д. – разные категории эконо-
мической и энергетической эффективности. Воз-
обновляемые источники энергии не выступают 
средством гарантирующим устойчивость хозяй-
ственного комплекса страны, так как зависят от 
факторов, не поддающихся прямому воздей-
ствию человека: солнце, ветер, вода.  

Таким образом, возникает дихотомия в вопросе 
национальной энергетической безопасности: с 
одной стороны, отсутствует возможность прямого 
управления и распределения возобновляемых 
источников энергии; с другой стороны отсутствует 
возможность прямого влияния на поставщиков 
энергии традиционных ресурсов [3; 4; 5]. Таким 
образом, социальная стабильность может быть 
достигнута за счёт обеспечения энергетической 
эластичности и распределения источников энер-
гии между традиционными источниками энергии и 
возобновляемыми. 

Социальная стабильность предполагает наличие 
механизма устойчивого роста социально-эконо-
мической системы, который может быть обеспе-
чен только устойчивым энергетическим потоком и 
устойчивой энергетической генерацией внутри 
страны. Отсутствие обеспечения национальной 
системы хозяйствования энергетическими ресур-
сами, как следствие приводит к дисбалансу про-
изводственных и экономических систем, что нега-
тивно сказывается на социальной стабильности, 
как внутри страны, так и в отдельных социальных 
группах. 
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Аннотация. Особенности этнического и цивилизаци-

онного развития накладывают отпечаток на стиль и 

логику социального мышления. Медиация социаль-

ной среды не ослабила, а усилила это воздействие. 

В контексте этого тезиса, авторы отмечают, что фи-

лософия и логика социального мышления многооб-

разны. В статье рассматриваются особенности стра-

тагем непрямого мышления китайцев в сравнении с 

европейцами. Имеет значения для понимания прак-
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европейцев. 
 

Ключевые слова: мышление, логика, философия не-

прямых действий, стратагемы социокультурного 

мышления, уловки мышления. 

 

   

Annotation. The peculiarities of ethnic and civilizational 

development leave an imprint on the style and logic of 

social thinking. Mediation of the social environment has 

not weakened, but strengthened this impact. In the con-

text of this thesis, the authors note,The philosophy and 

logic of social thinking is manifold. The article deals with 

the peculiarities of indirect Chinese thinking stratagems 

in comparison with the Europeans. It has implications 

for understanding the practice of sociocultural commu-

nication of the Chinese, the Russians, the Europeans. 
 

 

Keywords: thinking, logic, philosophy of indirect action, 

stratagems of sociocultural thinking, tricks of thinking. 

 

                                                                       

 
собенности этнического и цивилизацион-
ного развития накладывают отпечаток на 

стиль и логику социального мышления. Медиация 
социальной среды не ослабила, а усилила это 
воздействие. 

«Китайская мечта» – это курс на национальное 
возрождение, поддержанный председателем Ки-
тая Си Цзиньпином как лидером «пятого поколе-
ния руководителей». Впервые эта социальная 
стратагема декларирована в конце 2012 г., стар-
товала в ноябре 2013 г. Истоки этого порыва ухо-
дят в социальную борьбу периода Опиумных 
войн (170 лет назад). Достижение намеченной в 

стратагеме «китайской мечты» цели ожидается 
достигнуть к 2049 г. (юбилей образования КНР). 
Стратагемы Китайской мечты [1] включают в себя 
совершенствование государственного управле-
ния, преодоление коррупции, повышение жизнен-
ного уровня населения, ориентация на мир во 
внешней политике, следование курсу «Один пояс – 
один путь», преодоление социального разрыва 
бедных и богатых.  

Стратагемность мышления является важной чер-
той политической, дипломатической, военной 
жизни и психологии в Китае [7]. Например, стра-
тагемная искусность политической прагматики 
индусов строилась на астрономических 
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предсказаниях [3]. Стратагематика «Китайской 
мечты» направлена на модернизацию поведения 
людей, изменений политической культуры, что 
провоцирует ряд конфликтов [1]. Считается, что 
то, как надо управлять государством в китайской 
традиции уже сформулировано давно Конфуцием 
и другими мудрецами. Стратагема реформирова-
ния – «древность на службе современности» и 
ориентирована на развитие новых идей путем их 
переосмысления [1; 4].  

В наше время в основу «китайской мечты» зало-
жена идеология сильного государства с макси-
мальным использованием «мягкой силы». «Мяг-
кая сила» рассматривается как инструмент пре-
вращения государства в могучую страну, транс-
формирующую мир с помощью культурных прак-
тик [8]. Рост «мягкой силы» мыслится также как 
действие консолидирующих сил социалистиче-
ской идеологии: формирование гармоничной 
культуры, воспитание цивилизованных отноше-
ний; распространение национальной культуры и 
строительство общего духовного очага китайской 
нации; продвижение новаторства в культуре, уси-
ление ее жизненной силы. Главным глобальным 
проектом КНР по выходу китайской культуры 
«вовне» является создание сети Институтов Кон-
фуция по всему миру [5].  

Идея «китайской мечты» содержит в себе обще-
человеческие процветание, демократию, гармо-
нию, свободу, равенство, справедливость, верхо-
венство закона, доверие, преданность, патрио-
тизм, братство. Взаимовыгодное сотрудничество 
Китая и других стран видится, в выдвинутой Ки-
таем инициативе сотрудничества в рамках кон-
цепции «Один пояс – один путь». Реализация 
проекта откроет перед КНР новые преимущества. 
Этот проект будет способствовать долгосрочному 
осуществлению «китайской мечты».  

Таким образом, в целом, концепция китайской 
мечты подобна программе коммунистического 
строительства в СССР, предполагавшей высшего 
уровня производительных сил, гармонии произ-
водственных отношений и всестороннее гармони-
ческое развитие личности [10]. Идеология китай-
ской мечты также предполагает превращение 
КНР в могущественное государство, построение 
«гармоничного общества» и «гармоничного 
мира». Построение китайского коммунизма вклю-
чает использование западных достижений путем 
рекомбинирования капитализма и социализма, 
свободного рынка и государственного регулиро-
вания, торгового доминирования и идеологиче-
ской ориентации, осуществление модернизации с 
китайской спецификой, в том числе, использова-
ние «мягкой силы» Китая. 

Однако надо понимать, что дискурсы и нарративы 
с китайской спецификой содержат стратагемы 

умолчания, стратагемы непрямого действия. В 
чем-то, это можно уподобить диалектике, которую 
боготворил В.И. Ленин и которая включает в себя 
«единство и борьбу противоположностей», «вза-
имопереход противоположностей». Ф. Жюльен, 
характеризуя китайский дискурс, пишет, что ки-
таец не излагает напрямую то, что думает, а удо-
вольствуется аналогией и тем, чтобы собеседник 
самостоятельно вывел из его посылки заключе-
ние [3]. Т.Ю. Данильченко так характеризует «фи-
гуры умолчания» [2]: Если аристотелевская ло-
гика линейена, однозначна, нацелена на заполне-
ние лакун, то китайский прием использует лакуны 
как средство изложения мысли; конфуцианская 
логика витиеватая; китайская методика полагает 
изначально, что собеседник призван сам завер-
шить недосказанное умозаключение [2].  

А. Маслов [6] называет следующие особенности 
мышления китайцев, проявляющиеся в коммер-
ческом менеджменте: 

–  коррелятивное мышление как предпочтение 
лучшего варианта глядя по обстоятельствам, а не 
по договоренности; 

–  тактика уловок в переговорах; 

–  тактика мягкой силы в переговорах (они ждут 
пока соперник не ослабнет);  

–  слово «да» в китайской лексике многозначно, 
элемент многозначной логики;  

–  «да» у них, прежде всего, элемент вежливо-
сти, а не предметного согласия; традиционно ки-
тайские бизнесмены ориентированы на семейную 
матрицу.  

Понятие «культура» для китайцев – это «семей-
ная культура» (традиция от Конфуция), а осталь-
ной мир – чужой, варварский. 

Делая итоговый вывод, мы бы пришли к следую-
щим заключениям, касающимся цивилизацион-
ных особенностей логики китайцев: 

–  в отличие от объективистской логики Запада 
(«Платон мне друг, но истина дороже»), логика ки-
тайцев на первое место ставит этику, семейные 
ценности;  

–  мышление китайцев изначально работает не 
в двузначной, а в многозначной логике; 

–  логика китайцев доминантой делает на 
борьбу, а примирение противоположностей; 

–  логика стратагем непрямого мышления озна-
чает, что доминирует умозаключение от против-
ного, предполагающая возможность «додумыва-
ния» итогового заключения. 
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овременные темпы развития общества ока-
зывают большое влияние на распростране-

ние информационно-телекоммуникационных тех-
нологий во всех значимых сферах человеческой 
деятельности. Полагаем, что тенденции развития 
не могут не приниматься во внимание при ана-
лизе криминалистических положений сегодня и в 
будущем. Под информационными технологиями 
мы понимаем процесс применения существую-
щих и разработку новых способов и технических 
приемов для обработки, систематизации и алго-
ритмизации любого вида информации. Анализи-
руя определения, изучая их специфику, мы сде-
лали вывод о том, что существуют неоднознач-
ные подходы к изучению понятий «цифровая кри-
миналистика», «форнезика», «киберкриминали-
стика» и др.  

В.Г. Гриб и О.И. Тюнис относят к «цифровой кри-
миналистике» только «применение… средств и 
методов, основанных на использовании инфор-
мационных, цифровых технологий», и говорят о 
них как о части криминалистической техники [1,                        
c. 9–12]. 

В.А. Мещеряков, говоря о «цифровой криминали-
стики», выделил обособленные разделы – по ана-
логии с традиционной криминалистикой:  

–  введение в цифровую криминалистику; 

–  технику и технологию цифровой криминали-
стики;  

–  тактику цифровой криминалистики;  

–  методику расследования отдельных видов 
преступлений в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий [2, с. 231–241]. 

Е.Р. Россинская рассматривает «цифровую кри-
миналистику» как «часть теории информационно-
компьютерного обеспечения криминалистической 
деятельности» [3, с. 193–202]. 

Е.П. Ищенко полагает, что направление цифро-
вой криминалистики означает «переход от анало-
гового представления информации к дискретному – 
цифровому, позволяющему математизировать 
все процессы, происходящие в реальной дей-
ствительности, а также отразить специфику тра-
диционных преступлений, когда они совершаются 
с помощью новейших информационно-телеком-
муникационных технологий» [4, с. 15–28]. 

Мы присоединяемся к мнению Е.Р. Россинской о 
том, что термин «цифровая криминалистика» це-
лесообразно излагать как «использование ин-
формационных технологий в расследовании». 
Полагаем, что цифровые технологии можно рас-
смотреть, как вспомогательное средство 

С 
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организации, способствующее использованию 
информационных средств и «компьютерного ин-
теллекта» в оптимизации умственной деятельно-
сти следователя и в решении иных организацион-
ных задач. 

Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ определил, что информаци-
онные технологии – это процессы, методы по-
иска, сбора, хранения, обработки, предоставле-
ния, распространения информации, а также сред-
ства осуществления таких процессов и методов 
[5]. 

Полагаем, что информационные технологии – это 
практическое (вспомогательное) средство управ-
ления процессами поиска, сбора, хранения, обра-
ботки информации, получаемой в ходе расследо-
вания преступления, являющиеся, на наш взгляд, 
вспомогательными (дополнительными) инстру-
ментами, повышающими эффективность и про-
дуктивность в работе следователя.  

Использование современных информационных 
технологий не только рационализирует информа-
ционные процессы, происходящие в уголовном 
судопроизводстве, но и делает эффективными 
системы поддержки решений, принимаемых сле-
дователями, экспертами, оперативными сотруд-
никами, судьями [6, с. 120–121]. 

Внедрение новых и усовершенствование суще-
ствующих информационных технологий в си-
стему расследования преступлений, по нашему 
мнению, способствует повышению эффективно-
сти организации расследования преступлений. 
На современном этапе развития информационно-
телекоммуникационных технологий можно выде-
лить основные направления использования 
информационных технологий в организации 
расследования преступлений: 

1. Использование информационных технологий 
в целеопределении. Мыслительный процесс сле-
дователя, его умственную деятельность невоз-
можно заменить «искусственным интеллектом». 
Вместе с тем, мы полагаем, что возможность ис-
пользования программного обеспечения (вспомо-
гательного средства), позволяет сократить время 
мыслительного (умственного) процесса, посред-
ством ввода исходной информации (в зависимо-
сти от анализа следовой картины) в программу, 
которая путем алгоритмизации определит соот-
ветствующий механизм целеопределения, что, в 
последующем, выразится в соответствующих 
группах логических следствий. Исходя из этого, 
следователь быстрее и эффективнее определит 
обстоятельства, имеющие значение при рассле-
довании уголовного дела. В данном случае, воз-
можно только программирование новых и исполь-
зование существующих алгоритмов, созданных 
на основе криминалистических характеристик 
укрупненных групп преступлений.  

Таким образом, «искусственный интеллект» 
принципиально, на наш взгляд, не должен заме-
нять умственную деятельность следователя, а 
только предоставить различные комбинации 

заранее запрограммированных алгоритмов, что в 
значительной мере облегчит работу следова-
теля, повышая, таким образом, производитель-
ность и эффективность.  

2. В процессе целеопределения строятся след-
ственные версии. Создание программного обес-
печения, позволяет с учетом «искусственного ин-
теллекта», заранее запрограммированного на ос-
новные методики расследования преступлений, 
при вводе первоначальных данных выдвигать 
следственные версии. В ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского разработана программа «ФОРВЕР-Следо-
ватель» [7], основанная на традиционном пред-
ставлении о криминалистической характеристике 
преступлений. Полагаем, что необходимо модер-
низировать программы путем объединения их в 
единую систему. Возможность использования 
«компьютерного интеллекта» полностью не мо-
жет заменить умственную деятельность следова-
теля, направленную на выдвижение следствен-
ных версий. В данном случае «ФОРВЕР-Следо-
ватель» возможно использовать как вспомога-
тельное средство организации при формирова-
нии следственных версий. Необходимо, в зависи-
мости от следственной ситуации, предоставить 
возможность выбора соответствующего алго-
ритма следственных действий (с учетом процес-
суальной особенности и порядка производства), 
выделить типичные следственные версии и др. 

3. Использование информационных технологий 
в планировании. Например, программный ком-
плекс «ГРАН-УД» обеспечивает учет и контроль 
за расследованием уголовных дел, связывая в 
локальной сети две подсистемы: «АРМ Руководи-
теля следственного органа» и «АРМ Следова-
теля». Технический потенциал данной системы 
разнообразен, что позволяет:  

–  осуществлять фиксацию следственных дей-
ствий;  

–  формулировать и формировать все необходи-
мые процессуальные документы;  

–  осуществлять планирование (в том числе ка-
лендарное планирование).  

По нашему мнению, эффективность работы воз-
можна при условии: 

–  объединения всех существующих систем в 
единую;  

–  использования единой терминологии при 
определении понятий;  

–  использования программного обеспечения, 
как на мобильных устройствах, так и на персо-
нальных компьютерах; 

–  корректирования плана исключительно следо-
вателем;  

–  уведомления PUSH-сообщениями о предстоя-
щих этапах планирования;  

–  доступа и контроля со стороны руководителя.  
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Таким образом, синхронизация с применением 
информационных технологий позволяет быстрее 
осуществлять планирование, что обеспечивает 
эффективную работу.  

4. Использование информационных технологий 
при проведении следственных действий. Напри-
мер, при осмотре, возможно применение специа-
лизированной мобильной программы, которая 
позволяет за короткое время провести анализ ме-
ста происшествия и выделить основные при-
знаки, на которые следователю необходимо об-
ратить внимание, в том числе при осмотре труд-
нодоступных мест. Для следователей в учебных 
кабинетах, которые имеются во всех следствен-
ных органах Следственного комитета, разрабо-
таны и активно применяются такие программы 
обучения, как «Виртуальный осмотр места проис-
шествия», «Виртуальный обыск» [8, с. 1]. 

Например, при допросе – возможность использо-
вания платформ видео-конференций связи, поз-
воляющих в условиях дефицита времени дистан-
ционно проводить данное следственное дей-
ствие. Разработано специальное программное 
приложение для мобильных устройств «Рекон-
струкция места происшествия», предназначенное 
для составления схематических планов, фикса-
ции хода и результатов следственных действий с 
привязкой к географическим координатам через 
приемники GPS/Глонасс. 

5. Использование информационных технологий 
при фиксации, хранении, сборе доказательств с 
использованием современной криминалистиче-
ской (цифровой) техники. Фиксация обстановки 
места происшествия во многом определяет объ-
ективность и результат расследования. Пола-
гаем, что совершенствование применения совре-
менных технических средств позволяет зафикси-
ровать и воссоздать картину обстановки места 
происшествия в самом передовом виде (напри-
мер, создание 3-D фото-видео съемки с исполь-
зованием беспилотных летательных аппаратов.). 
В последующем, данные цифровые материалы 
позволяют спрограммировать цифровую модель 
обстановки места происшествия. Существующие 
проблемы в материально-техническом оснаще-
нии следственных органов не позволяют осу-
ществлять применение самых передовых систем 
фото-видео фиксации.  

Таким образом, фото-видео фиксация осуществ-
ляется с применением более простых в своем ис-
полнении технических устройств. Применение си-
стемы «Умный город» совместно с автоматизиро-
ванными базами ГИБДД, таможенных и налого-
вых органов позволяет выявить движение раз-
личных субъектов преступления и предметов 
(движение денежных средств или товаров).  

6. Использование информационных технологий 
во взаимодействии между всеми участниками 
расследования. В рамках взаимодействия следо-
вателя со всеми участниками расследования 
важной составной частью является информаци-
онно-организационное обеспечение деятельно-
сти следователя, аккумулирующее в себе авто-
матизированные базы данных. Например, си-
стема АДИС «ПАПИЛОН» – обеспечивает:  

–  ввод и хранение в базе данных дактилокарт, 
фотоизображений, особых примет и словесного 
описания людей;  

–  ввод и хранение следов пальцев рук и ладо-
ней, изъятых с мест нераскрытых преступлений;  

–  проведение автоматического поиска «карта – 
карта» и др.  

7. Использование информационных технологий 
при производстве иных следственных действий и 
получении ориентирующей и справочной инфор-
мации. Речь идет об использовании данных при-
емов и методов при назначении экспертиз. Актив-
ное использование компьютерных технологий 
при производстве экспертных исследований, спо-
собствует решению сложных экспертных задач, 
направленных, прежде всего, на три основных 
направления: математизация отдельных стадий 
экспертного исследования, полная автоматиза-
ция исследования вещественных доказательств 
и создание диалоговых систем [9, с. 142–143].  

Таким образом, использование информационных 
технологий в расследовании преступлений явля-
ется вспомогательным средством организации, 
прослеживающемся в целеопределении, плани-
ровании, формировании предмета расследова-
ния, построении программы расследования, 
учете следственных действий, сборе и обработке 
информации, взаимодействии и координации де-
ятельности.  

Умственную деятельность следователя невоз-
можно заменить «искусственным интеллектом», 
но, исходя из современных реалий цифровизации 
современного общества, использование данных 
информационных средств становится обязатель-
ным, имеющим вспомогательное значение. Инте-
грация информационных технологий в практиче-
скую и умственную деятельность следователя 
способствует развитию и усовершенствованию 
организационных средств и методов в методике 
расследования преступлений, повышая продук-
тивность и эффективность работы.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается во-

просы судебной власти как независимой и самосто-

ятельной власти в системе разделении властей в 

Азербайджанской Республике. Автор статьи, исходя 

из правового анализа норм Конституции Азербай-

джанской Республики, определяет взаимодействие 

судебной власти с законодательной и исполнитель-

ной властью. В данной статье также рассматрива-

ются цели судебной власти. Автор подчеркивает, что 

на законодательном уровне цели судебной власти 

не установлены, что препятствует полностью ее по-

ниманию. 
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Annotation. This article discusses the issues of the judi-

ciary as an independent and independent power in               

the system of separation of powers in the Republic of 

Azerbaijan. Based on the legal analysis of the norms of 

the Constitution of the Republic of Azerbaijan, the au-

thor of the article determines the interaction of the ju-

diciary with the legislative and executive authorities. 

And also this article discusses the goals of the judiciary. 

The author emphasizes that at the legislative level                 

the goals of the judiciary are not established, which pre-

vents its full understanding. 
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о сегодняшнего дня в науке конституцион-
ного права Азербайджана вопросы судебной 

власти и ее место в системе государственной 
власти не являлись предметом комплексного ис-
следования. А также, очевиден и тот факт, что в 
зарубежной научной литературе некоторые ас-
пекты, касающиеся судебной власти, до сих пор 
остаются дискуссионными и являются неисчер-
панными. Все сказанное, на наш взгляд, требует 
всестороннего исследования некоторых вопросов 
судебной власти на основе законодательства 
Азербайджанской Республики, а также осуществ-
ления всестороннего и комплексного изучения не-
которых вопросов судебной власти, являющихся 
на сегодняшний день проблемными и дискуссион-
ными, вследствие чего выразить авторскую пози-
цию. 

Так, согласно с ч. 3. ст. 7 Конституции Азербай-
джанской Республики, «Государственная власть 
в Азербайджанской Республике организуется на 
основе принципа разделения властей: законода-
тельную власть осуществляет Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики; исполнительная 
власть принадлежит Президенту Азербайджан-
ской Республики; судебную власть осуществляют 
суды Азербайджанской Республики.  

Из изложенного положения Основного Закона 
можно прийти к выводу о том, что судебная 
власть в Азербайджанской Республике является 
самостоятельным видом государственной 

власти, и как отмечается в ч. 4. ст. 7 Конституции 
АР, законодательная, исполнительная и судеб-
ная власти взаимодействуют в соответствии с по-
ложениями настоящей Конституции и незави-
симы в рамках своих полномочий. 

На сегодняшний день в научно-правовой литера-
туре вопрос о природе судебной власти до сих 
пор остается актуальным, так как, по результатам 
анализа некоторых публикаций можно встретить 
ряд позиций авторов, которые рассматривают 
природу судебной власти с разных научных пози-
ций. Например, М.В. Баглай, рассматривая су-
дебную власть в двух контекстах, пишет: «Судеб-
ная власть приобретает подлинно универсаль-
ный характер, ибо становится участником осу-
ществления всех функций государства, она в то 
же время имеет независимость по отношению к 
другим ветвям власти» [1].  

Совсем иной позиции придерживается Н.А. Коло-
колов, по мнению которого, «судебная власть – 
это особые общественные отношения, возникно-
вение и существование которых обусловлено 
способностью социума при необходимости гене-
рировать механизм разрешения конфликтов на 
основе норм права, обеспечиваемый мощью гос-
ударства» [2]. Точка зрения же Н.А. Михайлов-
ской более близка к позиции Конституции Азер-
байджанской Республики. По ее мнению: «Судеб-
ная власть, охраняя права и свободы человека, 
защищая законные интересы государства, 

Д 
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становится, по существу, участником осуществ-
ления всех функций государства [3]. Такой под-
ход разделяет и В.Е. Чиркин, который рассматри-
вает судебную власть как особую ветвь государ-
ственной власти, отличную от законодательной и 
исполнительной. И далее, автор отмечает: «Суд 
не изолирован от других ветвей власти: он приме-
няет законы, изданные парламентом, другие нор-
мативные акты органов государства…» [4]. Этим 
автор выражает ту идею, которая отображена в 
Конституции Азербайджанской Республики, а 
именно: «Законодательная, исполнительная и су-
дебная власти взаимодействуют в соответствии с 
положениями настоящей Конституции и незави-
симы в рамках своих полномочий» (ч. 4. ст. 7).  

Некоторые авторы рассматривают судебную 
власть как «специфическую независимую ветвь 
государственной власти, осуществляемую путем 
гласного, состязательного, как правило, коллеги-
ального рассмотрения и разрешения в судебных 
заседаниях споров о праве» [5]. В правовой лите-
ратуре встречается мнение о том, что судебная 
власть может рассматриваться в качестве обес-
печения исполнения приговоров, других судеб-
ных актов и т.д. [6].  

По нашему мнению, с изложенными умозаключе-
ниями авторов трудно будет согласиться, так как 
данная позиция еще больше сужает деятель-
ность судебной власти. Как ранее было отмечено 
нами, судебная власть независимая, но одновре-
менно взаимодействует с законодательной и ис-
полнительной властями. Судебная власть не 
только обеспечивает исполнение приговоров и 
других судебных актов, также, она обеспечивает 
верховенство Конституции Азербайджанской 
Республики, а также, путем осуществления пра-
восудия обеспечивает права и законные инте-
ресы граждан и содействует им в реализации 
своих законных прав.  

Весьма интересна позиция В.А. Яблокова и                    
С.А. Шейфера, которые предложили определять 
судебную власть как принадлежащее судам, фор-
мирующим единую государственную судебную 
систему, исключительное полномочие по реше-
нию возникающих в юридической сфере обще-
ственных отношений социальных конфликтов с 
использованием регламентированной законом 
процедуры и реализуемое в конституционной, 
гражданской, уголовной, административной и ар-
битражной форме судопроизводства [7]. 

Для того, чтобы внести ясность в понимание сущ-
ности природы судебной власти, считаем целесо-
образным рассмотреть цели судебной власти. 
При этом в Законе Азербайджанской Республики 
«О судах и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ, 
несмотря на наличие одноименной главы «Су-
дебная власть», перечень и содержание целей 
судебной власти не прослеживаются. Аналогич-
ный подход прослеживается и в Конституции 
Азербайджанской Республики. Однако, согласно 
ч. 2 ст. 1 Закона Азербайджанской Республики «О 
Конституционном суде» от 23 декабря 2003 года 
№ 561-IIQ, основные цели Конституционного суда 
заключаются в обеспечении верховенства 

Конституции Азербайджанской Республики, за-
щите основных прав и свобод каждого. 

В отличие от законодательства в правовой лите-
ратуре сформировались несколько позиций о це-
лях судебной власти. Сторонники первой позиции 
считают, что целью судебной власти является со-
действие гражданам, их объединениям, включая 
экономические образования, государственным и 
общественным институтам в реализации закон-
ных прав [8]. Вторая позиция заключается в том, 
что, какой бы ни была модель отправления пра-
восудия, основной целью судебной власти оста-
ется устранение правового конфликта [9]. Сто-
ронники третьей позиции считают, что главным 
назначением судебной власти является разреше-
ние политических, социальных, экономических и 
прочих видов конфликтов [10]. И, наконец, авторы 
четвертой позиции рассматривают цель судеб-
ной власти через цель правосудия, определяя, 
что целью правосудия является защита субъек-
тивных прав. Такой позиции придерживаются                                  
Л.А. Баталова, А.П. Вершинин [11]. 

Проведя научно-правовой анализ позиций авто-
ров, можно прийти к выводу о том, что во всех 
подходах основным ядром является осуществле-
ние правосудия. Именно через осуществление 
правосудия реализуются и защищаются закон-
ные и субъективные права, разрешаются и устра-
няются правовые, политические, социальные, 
экономические и прочие виды конфликтов. 

А также, из анализа норм Конституции Азербай-
джанской Республики, можно прийти к выводу о 
том, что судебная власть в Азербайджанской Рес-
публике независимая, но одновременно она вза-
имодействует с другими ветвями государствен-
ной власти. Термин «взаимодействие» можно 
встретить и в Конституции Азербайджанской Рес-
публики. И тут возникает вопрос: В чем же выра-
жается взаимодействие судебной власти с испол-
нительной и законодательной властью? Во-пер-
вых, как нам известно, судебную власть в Азер-
байджанской Республике осуществляют посред-
ством правосудия только суды и на основе про-
цессуальных законодательств. А процессуаль-
ные законодательства, которые были приняты за-
конодательным органом, определяют порядок 
рассмотрения споров. Во-вторых, согласно п. 10. 
ч. 1. ст. 95 Конституции Азербайджанской Респуб-
лики, Милли Меджлис Азербайджанской Респуб-
лики, являющийся законодательным органом, по 
представлению Президента Азербайджанской 
Республики назначает судей Конституционного 
Суда Азербайджанской Республики, Верховного 
Суда Азербайджанской Республики и апелляци-
онных судов Азербайджанской Республики. В-
третьих, в соответствии с п. 9. ст. 109 Конституции 
Азербайджанской Республики, Президент Азер-
байджанской Республики назначает судей других 
судов Азербайджанской Республики, то есть, су-
дей первой инстанции, вследствие чего, можно 
сделать вывод о том, что как независимый вид 
государственной власти судебная власть, в рам-
ках своих полномочий, взаимодействует с законо-
дательной и исполнительной властью. Исходя из 
анализа законодательства, мы можем отметить, 
что суды, которые посредством правосудия 
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осуществляют судебную власть, на законода-
тельном уровне наделены только этими полномо-
чиями, в то время, как государственные органы, в 
том числе, исполнительной и законодательной 
власти, не имеют подобных полномочий, что го-
ворит об исключительности осуществления пра-
восудие именно судами. 

В заключении процитируем Т.Г. Морщакову, кото-
рая справедливо отмечает, что самостоятельная 
и независимая судебная власть, исполняя роль 
баланса во взаимоотношениях органов законода-
тельной и исполнительной власти, должна обес-
печивать непосредственное действие Конститу-
ции РФ во всех сферах законодательной и право-
применительной деятельности, и, прежде всего, 
гарантировать судебную защиту прав и свобод 
человека и гражданина [12]. Сущность этой 
мысли является неоспоримой, поскольку отра-
жает восприятие судьбоносной функции судеб-
ной власти – создание паритета для существова-
ния двух иных форм проявления государственной 
власти в современном обществе. 

Изложенное предоставляет возможность сделать 
следующие выводы о сущности судебной власти 
в системе разделения властей в Азербайджан-
ской Республике. Судебная власть в Азербай-
джанской Республике является самостоятельным 

видом государственной власти, которая реализу-
ется на взаимодействии с иными проявлениями 
последней – законодательной и исполнительной. 
Главенствующей чертой судебной власти явля-
ется то, что она не только обеспечивает исполне-
ние приговоров и других судебных актов, также 
она обеспечивает верховенство Конституции 
Азербайджанской Республики, а также путем осу-
ществления правосудия обеспечивает права и 
законные интересы граждан и содействует им в 
реализации своих законных прав. Среди целей 
судебной власти, в соотношении с иными вет-
вями государственной власти, выделено: осу-
ществление правосудия через содействие граж-
данам, их объединениям, включая экономические 
образования, государственным и общественным 
институтам в реализации законных прав или 
устранение правового конфликта. Определено 
формы и содержание взаимодействия судебной, 
законодательной и исполнительной власти. При 
этом выделено полномочие осуществления пра-
восудия как исключительная особенность именно 
судебной власти. Именно через реализацию ука-
занного полномочия судебная власть проявляет 
свою судьбоносную функцию – создание пари-
тета для существования двух иных форм прояв-
ления государственной власти в современном об-
ществе. 
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Аннотация. Начало 1990 годов объективно является 

периодом взрыва народного политического творче-

ства, Конституция была интересна не только выс-

шим слоям общества, но и широким слоям народа. 

Согласно статистике Конституционной комиссии РФ, 

насчитывается 39 народных проектов. Данная статья 

посвящена исследованию Конституционных проек-

тов 1990–1993 годов. Изучены основные проекты, 

которые вошли в основу действующей конституции. 

На основании изученных материалов проведен 

сравнительный анализ альтернативных проектов 

Конституции с принятой Конституцией в 1993. 
 

Ключевые слова: альтернативный проект Конститу-

ции, Конституция 1993. 

 

   

Annotation. The beginning of the 1990s is objectively a 

period of explosion of folk political creativity, the Con-

stitution was interesting not only to the highest strata 

of society, but also to the broad strata of the people, 

according to the statistics of the Constitutional Commis-

sion of the Russian Federation there are 39 people's 

projects. This article is devoted to the study of the Con-

stitutional projects of 1990–1993. Studied the main pro-

jects, became the basis of the current constitution. 

Based on the materials studied, a comparative analysis 

of alternative drafts of the Constitution with the 

adopted Constitution in 1993 was carried out. 
 

Keywords: alternative drafts of the Constitution, Con-

stitution in 1993. 

 

                                                                       

 
ачало 1990 годов объективно является пе-
риодом взрыва народного политического 

творчества, Конституция была интересна не 
только высшим слоям общества, но и широким 
слоям народа, согласно статистике Конституци-
онной комиссии РФ насчитывается 39 народных 
проектов. Этот период характеризуется переме-
нами самого разного рода: экономическими, тех-
нологическими, общественными, информацион-
ными, культурными и, конечно же, социальными и 
политическими. Эти перемены требовали опре-
деления границ и направления изменений, в этот 
период право выбора получили буквально все 
слои общества: свободное население, элита и 
правящий класс. Направление перемен было 

определенно модернизацией политической, эко-
номической и социальной систем. Модернизация 
заключалась в двух диаметрально противополо-
женных концепциях: первая заключалась в приве-
дении этих систем к уровню современного и от-
крытого общества, вторая заключалась в возвра-
щении к традиционному прошлому [3]. 

Один из самых нестандартных проектов Консти-
туции – проект А.Д. Сахарова. Он является соци-
алистическим, на первом месте стоит человек – 
гражданин. 

Проект А.Д. Сахарова устанавливает четкие то-
лерантные настроения общества, статья 2 – 

Н 
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«Цель народа – счастливая, полная смысла 
жизнь, свобода материальная и духовная, благо-
состояние, мир и безопасность для граждан 
страны, для всех людей на Земле независимо от 
их расы, национальности, пола, возраста и соци-
ального положения». Статья 5 – «Союз в лице его 
органов власти и граждан стремится к сохране-
нию мира во всем мире, к сохранению среды оби-
тания, к сохранению внешних и внутренних усло-
вий существования человечества и жизни на 
Земле в целом, к гармонизации экономического, 
социального и политического развития во всем 
мире». Статья 7 – «В основе политической, куль-
турной и идеологической жизни общества лежат 
принципы плюрализма и терпимости». Статья 12 – 
«Союз не имеет никаких целей экспансии, агрес-
сии и мессианизма. Вооруженные Силы строятся 
в соответствии с принципом оборонительной до-
статочности». На основании этих статей уже 
можно сказать о политике глобально пацифизма 
и отчасти литературного характера написанного 
[4]. 

Эксперт Л.М. Баткин провел подробный анализ 
данного проекта. 

«В этом проекте поражает уже просто то, что он 
существует» – это первое предложение, которое 
задает настроение всей работе. Отдельно стоит 
отметить позицию А.Д. Сахарова, она заключа-
лась в необходимости формирования конститу-
ции с нуля. А.Д. Сахаров утверждал, что необхо-
димо исходить из фундаментальной перестройки 
принципов и норм общественно-государствен-
ного строя. А затем или одновременно, исходя из 
этой основы, осуществлять правовую детализа-
цию. 

Проект Конституции А.Д. Сахарова о нераздель-
ной связи между правами человека и миром на 
земле, между выживанием человечества и откры-
тостью каждого отдельного общества – в течение 
двадцати лет считалась в СССР «наивными» рас-
суждениями, а в 1990 году был объявлен государ-
ственным курсом и назван «новым мышлением». 
Конституционные идеи, которые принимались за 
отвлеченные фантазии и просто вдохновляющее 
знамя, явились как базовый рабочий документ. 

Подводя итог, стоит сказать, что проект А.Д. Са-
харова одновременно продолжает, увы, неизме-
римо опережать нашу реальность. Еще доста-
точно долго он будет оказывать просвещающее 
воздействие на умы сограждан [2]. 

Одним из двух проектов, которые легли в основу 
действующей Конституции стал проект Конститу-
ционной комиссии РСФСР, основывающийся на 
концепции проекта Конституции Л.М. Мамута, со-
держащей: 

1. РСФСР представляет собой суверенное госу-
дарство, добровольно объединившееся на ос-
нове договора с другими суверенными равно-
правными государствами в Союз Советских Со-
циалистических Республик. 

2. РСФСР является демократическим правовым 
государством. Народ России ‒ носитель 

суверенитета; воля народа ‒ единственный за-
конный источник государственной власти. 

3. В РСФСР как суверенном демократическом 
правовом государстве в структуре и деятельно-
сти всей системы государственных институтов 
последовательно проводится принцип разделе-
ния властей: законодательной, исполнительно-
распорядительной, судебной. 

4. РСФСР сложилась и существует как многона-
циональное федеративное государство. Все 
нации и народности, населяющие Россию, сво-
бодны и равноправны. Они имеют право на само-
стоятельное национально-территориальное и со-
циально-культурное развитие. 

5. РСФСР должна явиться государством, выс-
шей целью и главной обязанность которого будет 
обеспечение социальной и политико-юридиче-
ской защищенности человека, его законных инте-
ресов; она явится государством, на деле гаранти-
рующим ему все права и свободы, предусмотрен-
ные общепризнанными нормами современного 
международного права и полностью восприня-
тыми в Конституции РСФСР [4]. 

По мнению критиков, проект носит элитарный и 
предвзятый характер. Отвергает существующую 
реальность – то, что Российская Федерация явля-
ется органической частью СССР. Предлагает 
обособление республики от Союза. Отсутствует 
характеристика Российской Федерации как соци-
алистического государства, что можно интерпре-
тировать как планирование замены существую-
щего строя на примитивный капитализм. Приори-
тетность личности заменяет коллективный харак-
тер общества. 

В заключении, вопреки историческому опыту гос-
ударственности и национальным особенностям 
наших народов, территориальным и природным 
условиям России, проект Конституции в значи-
тельной части скопирован с Конституции США, 
что вынуждены признать сами разработчики [5]. 

Вторым проектом, но первым по важности явля-
ется проект Конституционного совещания, он 
стал основой действующей Конституции. Проект 
был подготовлен ко 02.11.1993 года и закрепил 
текущую структуру Конституции [4]. 

Структура по главам: 

1. Основы конституционного строя (ст. 1–16). 

2. Права и свободы человека и гражданина                                     
(ст. 17–64). 

3. Федеративное устройство (ст. 65–79) – позд-
нее добавлена ст. 79.1. 

4. Президент Российской Федерации (ст. 80–93). 

5. Федеральное собрание (ст. 94–109). 

6. Правительство Российской Федерации (110–
117). 
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7. Судебная власть (ст. 118–129) – впоследствии 
дополнено название «Судебная власть и проку-
ратура», исключена ст. 127. 

8. Местное самоуправление (ст. 130–133). 

9. Конституционные поправки и пересмотр Кон-
ституции (ст. 134–137). 

Для дальнейшей работы сравним преамбулу про-
екта и Конституции 1993 года. Первое и един-
ственное отличие заключается в третьем предло-
жении, проект утверждал «права человека и до-
стойную жизнь», впоследствии понятие «достой-
ной жизни» было убрано из формулировки [1]. 

В принятой в 1993 году Конституции была впер-
вые закреплена концепция организации государ-
ственной власти, в основу которой положена идея 
разделения властей. Были утверждены основные 
принципы организации и деятельности государ-
ства. Была признана частная собственность, гос-
ударство стало осуществлять ее защиту наравне 

с государственной и муниципальной собственно-
стью. Был введен политически и идеологически 
плюрализм. 

Проект Конституционного совещания был дора-
ботан с привлечением субъектов Российской Фе-
дерации, депутатов, их различных фракций, спе-
циалистов, рабочих групп. Также, в работе участ-
вовали представители проекта «Rule of Law». В 
результате совместной работы был создан еди-
ный проект Конституции России. 

Всенародное голосование по проекту Конститу-
ции Российской Федерации было проведено                                        
12 декабря 1993 года. 22 декабря Центризбирком 
обнародовал общие итоговые результаты, объ-
явив о том, что всенародное голосование состоя-
лось, а проект Конституции Российской Федера-
ции одобрен необходимым большинством насе-
ления. C подобным заявлением 22 декабря вы-
ступил Президент России на пресс-конференции 
в Кремле [6]. 
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Аннотация. В статье анализируются исторические 

предпосылки возникновения смертной казни как 

уголовного наказания, рассмотрено первое упоми-

нание о таком наказаниb, а также становление по-

следнего в истории уголовного права России. Авто-

ром исследованы причины появления моратория на 

осуществление смертной казни в России, рассмот-

рены правовые основания моратория на смертную 

казнь и его последствия. Представлено исследова-

ние современной политической обстановки, непо-

средственно влияющей на существование морато-

рия на смертную казнь. Очевидно, что тема смерт-

ной казни является одной из самых противоречивых 

тем в правовой науке. Когда-то широко применяв-

шаяся во всем мире смертная казнь, ныне отменена 

в большинстве стран либо введен мораторий на 

смертную казнь, как в России. Тем не менее, есть 

еще достаточно много стран, в которых применяют 

эту форму наказания. Целью исследования является 

анализ сложившейся обстановки в области приме-

нения смертной казни как уголовного наказания в 

условиях проведения специальной военной опера-

ции в Украине. Автор приходит к выводу о том, что 

современное состояние российского общества под 

воздействием политических как внутренних, так и 

международных событий, выработало предпосылки 

для снятия моратория на смертную казнь, обосно-

вывается необходимость снятия последнего. По ито-

гам исследования предлагаются изменения в дей-

ствующее законодательство. 
 

Ключевые слова: специальная военная операция, 

смертная казнь, уголовное наказание, мораторий на 

смертную казнь, военные преступления, цели уго-

ловного наказания. 

 

   

Annotation. The article analyzes the historical prerequi-

sites for the emergence of the death penalty as a crimi-

nal punishment, considers the first mention of such a 

punishment, as well as the formation of the latter in the 

history of Russian criminal law. The author investigated 

the reasons for the emergence of a moratorium on the 

implementation of the death penalty in Russia, consid-

ered the legal basis for the moratorium on the death 

penalty and the consequences of the latter. The article 

presents a study of the current political situation, which 

directly affects the existence of a moratorium on the 

death penalty. Obviously, one of the most controversial 

topics in legal science and not only is the topic of the 

death penalty. Once widely used throughout the world, 

the death penalty has been abolished in most countries 

or a moratorium on the death penalty has been intro-

duced, as in Russia. However, there are still many coun-

tries that apply this form of punishment. The purpose of 

the study is to analyze the current situation in the field 

of application of the death penalty as a criminal punish-

ment in the context of a special military operation in 

Ukraine. The author comes to the conclusion that the 

current state of Russian society, in the key of political 

both domestic and international events, has developed 

the prerequisites for lifting the moratorium on the 

death penalty, the need to remove the latter is substan-

tiated. Based on the results of the study, changes to the 

current legislation are proposed. 
 

 

 

Keywords: special military operation, death penalty, 

criminal punishment, moratorium on the death penalty, 
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мертная казнь, является одной из самых 
противоречивых и обсуждаемых тем в мире. 

Сторонники смертной казни часто рассматривают 
ее как неприятный, но необходимый способ защи-
тить общество от тех, кто совершает самые же-
стокие преступления. Противники смертной казни 
часто приравнивают ее к убийству, указывают на 

то, что она не снижает уровень убийств, и счи-
тают, что цель не может оправдывать средства, 
особенно, когда достаточно много людей в мире 
ошибочно осуждены.  

Более 70 % стран на сегодняшний день отменили 
смертную казнь законодательно или на практике. 

С 
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По состоянию на 2022 год, самыми последними 
странами, объявившими смертную казнь вне за-
кона, являются Казахстан и Папуа-Новая Гвинея, 
законы которых об отмене смертной казни всту-
пили в силу 29 декабря 2021 года и 22 января 
2022 года, соответственно. Ожидается, что Ма-
лайзия последует этому примеру в 2022 году. 

Список стран, которые отменили или приостано-
вили смертную казнь, растет. По данным Amnesty 
International, на конец 2021 года 108 стран законо-
дательно отменили смертную казнь за все пре-
ступления, 144 страны отменили смертную казнь 
законодательно или на практике, 28 стран факти-
чески отменили смертную казнь, никого не казнив 
за последние 10 лет, и 55 стран по-прежнему со-
храняют смертную казнь за общеуголовные пре-
ступления.  

Обратимся к историческим истокам назначения 
смертной казни. Можно предположить, что смерт-
ная казнь является одним из самых древних ви-
дов наказания. Фактически, она явилась реализа-
цией принципа «око за око, зуб за зуб». Возможно, 
одним из первых упоминаний о рассматриваемом 
уголовном наказании было в Кодексе Хаммурапи – 
юридическом документе из древней Вавилонии (в 
современном Ираке). 

Согласно этому документу, за двадцать пять ви-
дов преступлений было предусмотрено наказа-
ние в виде смертной казни. Например, за такие 
преступления, как прелюбодеяние и помощь ра-
бам в побеге.  

Обращаясь к истории русских законов, мы видим, 
что смертная казнь как мера наказания упомина-
ется в ряде древних памятников, например, в 
Краткой Русской Правде (XI век). Уже в Судебни-
ках великого князя Ивана III 1497 г. и царя Ивана IV 
(Грозного) 1550 г. смертные приговоры выноси-
лись уже достаточно часто и исполнялись пуб-
лично, зачастую, сопровождаясь пытками. То 
есть, система наказаний и процесс их исполнения 
были направлены на запугивание преступников и 
населения.  

Следующим шагом в создании уголовных наказа-
ний и их реализации стало принятие Соборного 
уложения 1649 г. – первого процессуального за-
кона в истории России [1, с. 223]. Согласно ему, 
более шестидесяти видов преступных деяний 
могли наказываться смертной казнью. 

В ХХ веке в России смертная казнь была отме-
нена после Февральской революции в 1917 году, 
но вскоре вновь введена на фронте Временным 
правительством за воинские преступления, из-
мену, убийство и разбой. Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 г. выделил смертную казнь в отдель-
ную статью и предусмотрел ее применение как 
вида казни по делам, рассматриваемым в рево-
люционных судах, а с 10 июля 1923 г. – в произ-
водстве по делам Верховного суда, областных су-
дов и судов всех формирований.  

22 ноября 1926 года был принят новый Уголов-
ный кодекс РСФС, согласно которому, для 
борьбы с худшими формами преступности, 

угрожавшими основам советской власти и совет-
ского строя, могли применяться расстрелы как 
уникальная мера защиты правительства трудя-
щихся [4, с. 65]. 

26 мая 1947 года, после окончания Великой Оте-
чественной войны, Президиум Верховного Со-
вета СССР издал указ «Об отмене смертной 
казни», которым отменял эту меру наказания в 
мирное время, рекомендуя вместо нее примене-
ние тюремных сроков на 25 лет. Но юридический 
запрет был отменен и 12 января 1950 г. смертную 
казнь разрешили применять к изменникам Ро-
дины, шпионам, а с 1954 г. и за умышленное убий-
ство при отягчающих обстоятельствах.  

27 октября 1960 года Верховный Совет РСФСР 
принял Уголовный кодекс РСФСР, где смертная 
казнь была выделена в отдельную статью как 
единственная мера наказания, которая применя-
лась за тяжкие преступления.  

Таким образом, на начало 1990-х гг. в уголовном 
законодательстве России действовало более                               
30 статей, согласно которым, допускалось приме-
нение смертной казни. И, соответственно, воз-
никло противоречие между УК РСФСР 1960 г., 
предусматривавшем смертную казнь в широком 
смысле, и Конституцией Российской Федерации, 
которая разрешила ее использование «в каче-
стве исключительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни при предо-
ставлении обвиняемому права на рассмотрение 
его дела судом с участием присяжных заседате-
лей». Уголовный кодекс Российской Федерации 
1996 г. снял вышеуказанное противоречие.  

Рассматривая современные реалии в вопросе 
применения смертной казни, отметим, что часть 1 
статьи 20 Конституции Российской Федерации за-
крепляет право человека на жизнь, а часть 2 этой 
статьи содержит положение о том, что смертная 
казнь до ее отмены может быть установлена фе-
деральным законом в качестве исключительного 
наказания за тяжкие преступления против жизни, 
давая подсудимому право на рассмотрение его 
дела судом присяжных. Эта статья имеет два зна-
чения: с одной стороны, законодатель допускает 
возможность вынесения смертной казни в каче-
стве исключительной меры при наличии обстоя-
тельств, перечисленных в настоящей статье, но с 
другой стороны, в ней указывается временный ха-
рактер такого наказания, что подразумевает пол-
ную отмену смертной казни в будущем. 

Для начала следует вернуться к вопросу о введе-
нии моратория на смертную казнь в России. Пер-
вый акт в этой сфере – Указ Президента Россий-
ской Федерации от 16.05.1996 г. № 724 «О поэтап-
ном сокращении применения смертной казни в 
связи с вхождением России в Совет Европы», в 
котором подчеркивается временный характер 
применения смертной казни при определенных 
условиях. В нем также есть указание на намере-
ние России согласиться с Протоколом № 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод. Россия подписала этот протокол в 1997 году, 
но до сих пор его не ратифицировала. 
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Следующим правовым актом является Опреде-
ление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р, в котором 
анализируется судебная практика и Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 02.02.1999 г. № 3-П. Резюмируется, что 
смертная казнь в России не должна применяется 
даже после создания судов присяжных по всем 
делам РФ, так как создана гарантия права чело-
века не быть приговоренным к смертной казни, и 
формируется процесс, направленный на отмену 
смертной казни [2, с. 5].  

Однако в условиях современной действительно-
сти полагаем, что представленное выше Опреде-
ление не отвечает действующей обстановке и 
формирующейся преступности на фоне проведе-
ния специальной военной операции, что, без-
условно, необходимо устранить. 

Как справедливо отмечал российский исследова-
тель проблем наказания С.В. Познышев: «Нака-
зание имеет только одну цель – предупреждение 
преступлений, которое возможно в форме физи-
ческого удержания (для преступников)».  

Безусловно, сдерживающую роль смертной казни 
как правового ограничения нельзя недооцени-
вать. Есть люди (а точнее, нелюди, например, 
террористы или серийные убийцы), для которых 
вообще нет социальных преград, и никакая сила 
их не остановит, кроме расстрела. В отношении 
же другой категории людей она вполне оказывает 
сдерживающее воздействие посредством устра-
шения, т.е., наступления смерти». 

Отметим, что в связи с позицией «несогласия» 
Совета Европы с проведением России специаль-
ной военной операцией на Украине и многим 
иным политическим причинам 15 марта 2022, 
официально Россия вышла из Совета Европы. 

Реальная политическая напряженность между 
Европейским Союзом и Россией возникла во 
время грузинского конфликта в августе 2008 года, 
когда Европейский Союз как организация-клиент 
США следовал антироссийской политике и дис-
курсу, диктуемым Вашингтоном [3, с. 186].  

Другой проблемой напряженности между запад-
ными созданиями ЕС и НАТО является членство 
в НАТО стран Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы или расширение НАТО на восток.  

Соответствующая поддержка Вашингтоном наме-
рений Грузии и Украины вступить в НАТО создала 
дополнительную напряженность в отношениях с 
Россией, и, следовательно, соглашение «Парт-
нерство ради мира» как форум для интеграции 
России в европейскую систему безопасности и 
сотрудничества провалилось.  

Европейский Союз выразил свою озабоченность 
по поводу Калининградской области России, кото-
рая на некоторое время стала предметом споров 
в отношениях между Россией и Европейским Со-
юзом, но, несомненно, ухудшила их. Тем не ме-
нее, кульминация ухудшения двусторонних 

отношений между Европейским Союзом и Рос-
сией наступила в 2021–2022 годах. 

В связи с прекращением членства Российской 
Федерации в Совете Европы, возникла реальная 
возможность снятия моратория на смертную 
казнь, что в понимании автора является целесо-
образным как в рамках достижения целей уголов-
ного законодательства, так и в экономическом 
плане. 

Примечательно, что в ст. 2 Протокола № 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод предусмотрено применение смертной казни 
при неизбежности войны, что напрямую соответ-
ствует имеющейся ситуации с Украиной. Привер-
женцы неонацистских группировок украинского 
праворадикального движения ежедневно совер-
шают особо тяжкие преступления как в отноше-
нии граждан России, так и преступления против 
мира и безопасности (например, при обстрелах 
Запорожской АЭС), наказание за совершение ко-
торых может соответствовать цели восстановле-
ния социальной справедливости исключительно 
через назначение смертной казни. 

Целесообразность снятия моратория также объ-
ясняется тем, что по данным ФСИН на 2021 год, 
в местах лишения свободы находилось почти                              
482 тысяч человек, что приравнивается практиче-
ски к населению крупного города. Исходя из при-
веденной статистики, возникает вопрос: Смерт-
ная казнь обходится налогоплательщикам до-
роже, чем пожизненное заключение или нет? В 
любом случае, содержание преступников, отбы-
вающих наказание в виде пожизненного лишения 
свободы в местах лишения свободы, является 
достаточно затратным делом.  

Несмотря на международные обвинения некото-
рых стран в адрес России о низком правовом 
уровне уголовного законодательства, последние 
активно применяют смертную казнь в качестве 
уголовного наказания. Так, число стран, казнив-
ших людей в 2021 году (18, в том числе США), 
осталось неизменным по сравнению с 2020 го-
дом, число людей, приговоренных к смертной 
казни, выросло. В 2020 году было вынесено 1477 
новых смертных приговоров, но это число вы-
росло до 2052 смертных приговоров, вынесенных 
в 2021 году. Это привело к тому, что на конец года 
в общей сложности около 28670 человек, о кото-
рых известно, что им вынесен смертный приго-
вор. Более того, 82 % из этих лиц содержались 
под стражей в девяти странах: Ираке (более 
8000), Пакистане (более 3800), Нигерии (более 
3036), США (2382), Бангладеш (более 1800), Ма-
лайзии (1359), Вьетнаме (более 1200), Алжире 
(более 1000).и Шри-Ланка (более 1000 человек). 

Таким образом, налицо формирование всех пред-
посылок позволяющих отменить мораторий на 
смертную казнь, что позволит восстановить соци-
альную справедливость, а также, будет соответ-
ствовать всем целям уголовного наказания уго-
ловного закона.  

В свою очередь, нам представляется целесооб-
разным предложение Президента Российской 
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Федерации о внесении поправок в п. 4 ст. 15 Кон-
ституции Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном гл. 9 Конституции Российской 
Федерации в части действия требований между-
народного законодательства и договоров, а также 
решения международных органов на территории 
России только в той части, в которой они не 

противоречат положениям Конституции Россий-
ской Федерации. Благодаря таким поправкам, 
становится возможным законное, обоснованное и 
справедливое применение смертной казни при 
условии рассмотрения уголовного дела судом 
присяжных. 
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езорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, 

представляет собой совершение таких деяний, 
которые посягают на общественные отношения в 
сфере обеспечения нормальной деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию лиц от 
общества, а также, одновременно – и здоровье 
населения, так как состав преступления, преду-
смотренного статьей 321 УК РФ, предполагает 
три категории потерпевших, а именно: 

1) осужденный, то есть, лицо, отбывающее нака-
зание в виде лишения свободы или ареста на ос-
новании вступившего в законную силу обвини-
тельного приговора суда, а также, подозревае-
мый или обвиняемый, находящийся в месте со-
держания под стражей в результате избранной 
ему меры пресечения; 

2) сотрудник места лишения свободы либо ме-
ста содержания под стражей;  

3) близкие сотрудника места лишения свободы 
или места содержания под стражей.  

Обратимся к статистике, где общее число зареги-
стрированных преступлений среди лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 
2021 года составило – 1 тыс. 271 преступлений, 
из которых: в Следственных изоляторах – 251, в 
Лечебных исправительных учреждениях – 41, в 
ПФРСИ – 16, в ЛПУ – 10, в «тюрьмах» – 6, в вос-
питательных колониях – 3. Наибольшая часть 
преступлений в уголовно-исполнительной 

системе совершена в исправительных колониях – 
944 преступления. Так, количество преступлений, 
совершенных в исправительных колониях, соста-
вило за 2021 год – 940, и за 2020 года – 970, из 
которых:  

–  убийств в 2021 году – 9, в 2020 году – 3;  

–  умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью в 2021 году – 17, в 2020 – 19;  

–  приобретение и сбыт наркотических средств – 
134 в 2021 году и 182 в 2020 году;  

–  побегов – 101 в 2021 и 97 в 2020 соответ-
ственно [1].  

Однако обращает на себя внимание тот факт, что 
не выделены отдельной строкой сведения по ста-
тье 321 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за дезорганизацию деятельности учрежде-
ний, исполняющих наказание, хотя, в аналогич-
ном отчете за 2017 год, данное деяние было от-
несено к одному из самых распространенных в 
исправительных учреждениях после приобрете-
ния и сбыта наркотических средств.  

Средний уровень преступлений среди осужден-
ных, содержащихся в исправительных колониях, 
в расчете на 1000 человек, составил в 2021 году – 
2,770. На остальные преступления приходится – 
69 %. Вместе с тем, отмечается, что, с одной сто-
роны, активно ведется работа по выявлению 
осужденных, склонных к совершению 

Д 
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преступлений и грубых нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания, и профилак-
тике с их стороны противоправных проявлений. С 
другой стороны, налицо факты, когда из-за недо-
статочного контроля и надзора за подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными, недостат-
ков в обыскной работе в жилую зону попадает 
большое количество колюще-режущих предме-
тов. Так, 44,06 % от общего количества изъятых 
колюще-режущих предметов было изъято в жи-
лой зоне и на внутренней режимной территории 
СИЗО и «тюрем» – 6 тыс. 238 единиц. За 12 меся-
цев 2021 года зафиксировано 436 случаев приме-
нения насилия в отношении персонала учрежде-
ний в связи с осуществлением ими служебной де-
ятельности, в том числе – 146 случаев с причине-
нием вреда здоровью. При явных случаях непо-
виновения осужденных лиц сотрудникам учре-
ждений, в соответствии с законодательством, к 
нарушителям 10 тысяч 070 раз применялись спе-
циальные средства и газовое оружие; а также,              
47 работников отделов безопасности (режима) 
дежурной службы – привлечены к ответственно-
сти за неслужебные связи со специальным кон-
тингентом [1].  

Количество преступлений, зарегистрированных в 
отчетном периоде в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России (ИК, КП, ЛИУ, ЛПУ) – 872 
(АППГ – 851), что на 2,47 % больше в сравнении 
с АППГ. По исправительным учреждениям коли-
чество преступлений распределилось следую-
щим образом:  

–  ИК общего режима – 196 (АППГ–237);  

–  ИК строгого режима – 437 (АППГ–370);  

–  ИК особого режима – 24 (АППГ–44);  

–  КП–161 (АППГ–144);  

–  ЛИУ–43(АППГ–38);  

–  ЛПУ–11 (АППГ–18);  

–  ЖК–17(АППГ–30).  

Наиболее распространенные преступления: 

–  приобретение, сбыт наркотических средств – 
201 (АППГ–147);  

–  дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества –                      
181 (АППГ–195);  

–  побеги из мест лишения свободы –                               
106 (АППГ–101).  

Наибольшее количество побегов совершено в ис-
правительных учреждениях УФСИН (ГУФСИН) 
России по Пермскому краю – 11, Приморскому 
краю –9, Иркутской области –7, Кемеровской об-
ласти –7, Свердловской области –7. Наибольшее 
число побегов приходится на КП –96 (АППГ –88). 
Дезорганизация деятельности учреждений, обес-
печивающих изоляцию от общества, составила в 
ИК общего режима – 48 (АППГ–62), ИК строгого 
режима – 111 (АППГ–90), ИК особого режима –                     

2 (АППГ–17), КП–5(АППГ–10), ЛИУ–13(АППГ–12), 
ЛПУ–2(АППГ–4), ЖК–9(АППГ–12) [1].  

Положение удручает и требует осмысления. Так, 
в Распоряжении Правительства РФ от 29.04.2021 
года № 1138-р «О Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года» [2] говорится, в частно-
сти, о необходимости повышения эффективности 
уголовно-исполнительной системы, которое 
предусматривает совершенствование организа-
ции ее деятельности, оптимизацию учреждений, 
обеспечение безопасности, развитие производ-
ства и формирование высокомотивированного и 
профессионального кадрового потенциала повы-
шение уровня мотивации при прохождении 
службы и формирование здоровой морально-пси-
хологической обстановки, исключающей противо-
правное поведение сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. Однако еще ранее в Поста-
новлении Правительства РФ от 06.04.2018 года 
№ 420 (в редакции от 18.04.2022 г.) «О федераль-
ной целевой программе «Развитие уголовно- ис-
полнительной системы (2018–2030 годы)» отме-
чается, что сохраняется проблема обеспечения 
личной безопасности осужденных в связи с про-
тивоправными действиями, а также, негативным 
влиянием лидеров и членов группировок крими-
нально ориентированных осужденных и злостных 
нарушителей установленного порядка отбывания 
наказания. И только в 54 субъектах Российской 
Федерации, имеющиеся единые помещения ка-
мерного типа, позволяют обеспечить эффектив-
ную изоляцию указанных лиц от основной массы 
осужденных [3].  

Проведенный в данной статье анализ практики 
применения рассматриваемой уголовно-право-
вой нормы, с одной стороны, может показать со-
временную ситуацию, в целом, в уголовно-испол-
нительной системе, а, с другой стороны, высве-
тить наиболее важные вопросы, касающиеся до-
казывания и методики расследования деяний по 
статье 321 УК РФ. Однако практика применения 
данной нормы, рассмотренная нами при анализе 
некоторых приговоров, с одной стороны, может 
внести вклад в характеристику ситуации в россий-
ской уголовно-исполнительной системе, и, с дру-
гой стороны, обозначить алгоритм доказывания 
по данной категории дел, обозначить вероятность 
обвинительного приговора и сделать прогноз ве-
роятного наказания, а также, систематизировать 
типовые доводы защиты с оценкой их эффектив-
ности и привести некоторые рекомендации по их 
осуществлению.  

Необходимо подчеркнуть, что в самом названии 
статьи 321 УК РФ [4] четко обозначена ее цель: 
«Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества», следо-
вательно, цель, являясь обязательным призна-
ком субъективной стороны состава преступления, 
заключается в воспрепятствовании исправлению 
осужденного, а мотивом является месть за ока-
занное потерпевшим содействие администрации 
учреждения или органу уголовно-исполнительной 
системы. В процессе анализа приговоров, сле-
дует отметить, что сторона защиты, часто ссыла-
лась на то, что у подсудимого отсутствовал 
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умысел на дезорганизацию работы учреждения 
уголовно-исполнительной системы, однако же, он 
никогда не принимался судом во внимание. Как 
верно отмечает В.С. Ишигеев: «Исторически рас-
сматриваемый состав был предназначен для 
борьбы с организованными преступными форми-
рованиями осужденных» [5] , что следовало еще 
из нормы, предусмотренной статьей 77.1 УК 
РСФСР [6].  

Как нам представляется, состав преступления, 
сформулированный в статье 321 УК РФ, не соот-
ветствует имеющимся реалиям противодействия 
организованной преступности. В действующей 
редакции говорится только о применении наси-
лия в отношении осужденных и сотрудников ис-
правительных учреждений. Возникает вопрос: 
Насколько верным будет утверждение о том, что 
к дезорганизации деятельности исправительного 
учреждения приводит всякое насилие в отноше-
нии сотрудников мест лишения свободы. Для 
того, чтобы ответить на него, необходимо выяс-
нить, что представляет собой слово «дезоргани-
зация». Так, С.И. Ожегов в Словаре русского 
языка трактует дезорганизацию, как «расстрой-
ство организации, нарушение порядка, дисци-
плины, организованности» [7]. Поэтому, на осно-
вании проведенного нами анализа приговоров по 
рассматриваемой статье, можно сделать вывод о 
том, что практически любое нарушение режима 
содержания под стражей может быть расценено 
как общественно опасное, предполагающее дез-
организацию деятельности учреждения, хотя, да-
леко не всегда, это явно следует из фабулы дела. 
Так, несоответствие выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела, повлекло отмену приговора Май-
минского районного суда Республики Алтай от                        
11 апреля 2018 года в отношении гр-на З. по ча-
сти 2 статьи 321 УК РФ на основании пункта 3 ча-
сти 2 статьи 302 УПК РФ за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления. Выводы суда апел-
ляционной инстанции об отсутствии в действиях 
гр-на З. состава преступления основаны на отсут-
ствии признаков объективной стороны, так как он 
не причинял физическую боль и не ограничивал 
свободу потерпевшего, а, следовательно, не осу-
ществлял по отношению к нему насилие, не опас-
ное для жизни и здоровья, и не высказывал ему 
угроз применения такого насилия. При этом суд 
первой инстанции, вынося обвинительный приго-
вор, не высказал сове суждение в отношении по-
казаний потерпевшего и свидетелей о поведении 
и действиях гр-на З. на предмет наличия или от-
сутствия в них угрозы применения насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, что являлось не-
обходимым для правильной квалификации соде-
янного [8].  

Следующий пример касается не отмены приго-
вора, а исключения из него квалифицирующего 
признака лишь изменения его в части недоказан-
ности и невозможности реализации угрозы в от-
ношении сотрудника места содержания под стра-
жей и его близких. Так, Апелляционным постанов-
лением Красноярского краевого суда от 
09.09.2021 г. № 22-6811/2021 приговор по части                   
2 статьи 321 УК РФ Ачинского городского суда 
Красноярского края от 23 июня 2021 года в 

отношении гр-на Б.А. был изменен. В результате, 
содеянное гр-ном Б.А., было квалифицировано по 
части 2 статьи 321 УК РФ – применение насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, совершенное 
в отношении сотрудника места содержания под 
стражей в связи с осуществлением им служебной 
деятельности и назначенное гр-ну Б.А. наказание 
по части 2 статьи 321 УК РФ – снижено до 1 года 
9 месяцев лишения свободы [9].  

Однако чаще суды не принимают во внимание по-
казания самого обвиняемого и свидетелей. Так, 
например, гр-н Ф., обвиняемый по части 2 статьи 
321 УК РФ в ходе судебного заседания объяснил, 
что обвинение его в части применения им наси-
лия к сотрудникам изолятора, необоснованно, так 
как он только «нецензурно выражался в связи с 
ненадлежащими условиями содержания, разма-
хивал руками. Он случайно задел рукой стояв-
шего рядом с ним сотрудника изолятора, намере-
ний применить насилие в отношении него у него 
не было. Адвокат гр-на Ф. также настаивал на от-
сутствии насильственных действий в отношении 
сотрудника ФКУ СИЗО-4 УФСИН РФ, аргументи-
руя это имеющейся в деле видео-записью, пред-
ставленной в ходе судебного следствия» [10]. 

Ярким примером рассмотрим, когда умысел был 
направлен именно на дезорганизацию деятель-
ности учреждений, исполняющих изоляцию от об-
щества, является Приговор № 1-14/2021 от                                    
13 июля 2021 года по делу № 1-14/2021 Яшкуль-
ского районного суда (Республика Калмыкия) по 
части 2 статьи 321 УК РФ [11], суть которого за-
ключается в следующем – осужденный С.О. Опа-
лев, находясь на территории общежития ФКУ                                 
ИК-2 Республики Калмыкия пос. Яшкуль, будучи в 
нетрезвом состоянии, нецензурно выражаясь по 
отношению администрации учреждения, настаи-
вал на выдаче мобильного телефона, остальных 
осужденных к массовому неповиновению, выкри-
кивал в адрес администрации учреждения грубую 
нецензурную брань, а также то, что хочет, ослаб-
ления режима, предоставления телефонов, теле-
визоров, алкоголя, ежедневного похода в баню и 
заработной платы, обращался к другим осужден-
ным с требованиями совершать массовые акты 
членовредительства в отношении себя и суи-
цида, а также настаивал на их неподчинении ад-
министрации учреждения. Далее он устроил по-
гром в общежитии, которому последовали другие 
осужденные, участвовавшие, в частности, в уни-
чтожении и порче имущества, которое вырази-
лось, в том числе, в разбитых окнах. Беспорядки 
длились в течение 3–4 часов. Данный инцидент, 
из которого явно следует, что умысел лиц, обви-
няемых в совершении противоправных деяний, 
был направлен на дезорганизацию и произошел 
недавно в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Респуб-
лике Калмыкия. Так, 05 августа 2022 года в 22.20 
в дежурную часть ИК-2 (п. Яшкуль, строгий ре-
жим) от оператора видеоконтроля поступил до-
клад о том, что в отряде № 8 СУОН, в котором 
содержалось 11 человек, зафиксировано пере-
движение одного осужденного с неизвестным 
предметом. Указанные осужденные самовольно 
преодолели локальное ограждение, разделяю-
щее жилую зону от запираемых помещений, и 
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последовали в общежитие отрядов № 5, 6, где со-
держалось 105 человек. Никто из осужденных, 
находившихся в общежитии, противоправных 
действий не поддержали и даже тогда, когда двое 
осужденных (М.М. Антимагомедов и Д.И. Курама-
гомедов) забаррикадировали лестничный пролет 
между отрядами. Однако в ходе пресечения про-
тивоправных действий указанных осужденных – 
получили травмы 8 сотрудников ФКУ ИК-2                            
УФСИН России по Республике Калмыкия, причем 
к двум из них было применено насилие опасное 
для жизни, в результате которого один и них скон-
чался в от полученных травм в больнице. На ме-
сте происшествия работала следственно-опера-
тивная группа Яшкульского МСОСУ СК РФ по 
Республике Калмыкия. Изъята арматура кустар-
ного производства в виде топорища, две заточен-
ные металлические пластины [12]. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по п.п. «б» и 
«ж» части 2 статьи 105 и часть 3 статьи 30, части 
1 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 321 УК РФ – 
указывает Интернет источник со ссылкой на СУ 
СК по Республике Калмыкия [13]. Когда, в соот-
ветствии с пунктом 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 
(в ред. от 03.03.2015 г.) «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», убийство со-
трудника места лишения свободы или места со-
держания под стражей либо осужденного с целью 

воспрепятствовать его исправлению или из мести 
за исполнение им общественной обязанности, со-
вершенное лицом, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы или содержащимся под 
стражей, надлежит квалифицировать, помимо со-
ответствующей части статье 105 УК РФ и по ста-
тье 321 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за дезорганизацию нормальной деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества [14].  

Обращает на себя внимание тот факт, что так по 
настоящее время отсутствуют разъяснения Пле-
нума Верховного Суда РФ относительно практики 
применения статьи 321 УК РФ. Однако аналогич-
ной статье 77.1 Уголовного кодекса РСФСР (вве-
денной Законом РСФСР от 25.07.1962г.) было по-
священо еще в 1985 году Постановление Пленум 
Верховного Суда СССР № 10 от 21.06.1985 г. (в 
ред. Постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 02.03.1989 № 1) «О судебной практике 
об уголовной ответственности за действия, дез-
организующие работу исправительно-трудовых 
учреждений».  

Полагаем, что содержание диспозиции статьи 
321 УК РФ требует переработки законодателем и 
при этом следовало бы обратиться к имеюще-
муся положительному опыту.  
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собое место в системе конституционных 
норм любого государства занимает инсти-

тут, закрепляющий и регулирующий правовой 
статус личности. Согласно действующей Консти-
туции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, а признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства. Формирование и ста-
новление прав и свобод человека и гражданина 
является результатом длительного историче-
ского процесса, который отражает как общие тен-
денции развития данного правового института, 
так и учитывает национальные особенности. Кон-
ституционная реформа, проведенная в начале 
ХХ в. в Российской империи, привела к коренному 
обновлению государственного строя, и в том 
числе, к дарованию населению политических 
прав и свобод. Изначально реформы не входили 
в правительственную программу и явились по-
рождением сложившейся внутренней ситуации 
начала ХХ в. Следует вспомнить речь Николая II 
1895 г. в который он заявил, что «в последнее 
время слышались в нескольких земских собра-
ниях голоса людей, увлекающихся бессмыслен-
ными мечтаниями об участии земства в делах 
внутреннего управления. Пусть все знают, что я, 
посвящая все силы благу народному, буду охра-
нять начало самодержавия так же твердо и 
неуклонно, как охранял мой незабвенный покой-
ный Родитель» [5, с. 339]. По мнению современ-
ника событий, политического деятеля и публици-
ста А.А. Кизеветтера, действия властей в усло-
виях экономического и политического кризиса 
начала ХХ в. были непродуманными и не при-
несли желаемого результата в виде успокоения 
внутренней обстановки в стране: «все меры, 
направленные против освободительного движе-
ния, только подрывали авторитет власти. Реши-
тельный удар этому авторитету был нанесен рус-
ско-японской войной» [15]. Убийство в 1904 г. ми-
нистра внутренних дел В.К. Плеве наглядно про-
демонстрировало правительству и Николаю II се-
рьезность происходящих событий, однако и по-
сле этого самодержавие надеялось на сохране-
ние доминанты в политической жизни страны [16]. 
Российский историк В. В. Шелохаев в своем труде 
«Либеральная модель переустройства России» 
отметил, что в начале ХХ века Россия пережи-
вала «системный кризис, где власть и стоящие за 
ней силы, вынужденные идти на реформы, стре-
мятся сохранить (удержать) за собой максимум 
властных функций и собственности» [13]. Был вы-
бран путь, который, как казалось власти, позволит 
сохранить существующее общественное и госу-
дарственное устройство, придав ему новую пра-
вовую оболочку, которая позволит создать право-
вые основы и гарантии соблюдения гражданских 
прав и свобод. Начало было положено с внесения 
изменений в фабричное законодательство.                       
02 июня 1903 г. был изданы Правила «О возна-
граждении потерпевших вследствие несчастных 
случаев рабочих и служащих, а равно членов их 
семейств в предприятиях фабричнозаводской, 
горной и горнозаводской промышленности», уста-
навливающие ответственность предпринимате-
лей за увечья и смерть рабочих и выплату ком-
пенсации тем, кто пострадал [6]. 10 июня 1903 г. 
опубликован указ «Об учреждении старост в 

промышленных предприятиях», согласно кото-
рому разрешалось организовывать рабочие со-
брания для выборов представителей – старост, 
которые имели право следить за «благоустрой-
ством и порядком», а также лоббировать инте-
ресы рабочих [7].  

Назначенный министром внутренних дел                                  
П.Д. Святополк-Мирский, заявил, что «админи-
стративный опыт привел меня к глубокому убеж-
дению, что плодотворность правительственного 
труда основана на искренно благожелательном и 
истинно доверчивом отношении к общественным 
и сословным учреждениям и к населению во-
обще. Лишь при этих условиях работы можно по-
лучить взаимное доверие, без которого невоз-
можно ожидать прочного успеха в деле устроения 
государства» [14]. Осенью 1904 г. съезд земских 
и городских деятелей, солидаризуясь и поддер-
живая П.Д. Святополк-Мирского в деле проведе-
ния реформ, выдвинул резолюцию, в которой в 
качестве основных требований звучало обеспе-
чить гарантии неприкосновенности личности, 
гражданское и политическое равноправие насе-
ления Российской империи, уравнение крестьян в 
правах с другими сословиями, введение свободы 
вероисповедания и печати, расширение полномо-
чий органов самоуправления и создание народ-
ного представительства.  

Программа реформ П.Д. Святополк-Мирского в 
усеченном виде была воплощена в указе 12 де-
кабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершен-
ствованию государственного порядка» [8]. На Ко-
митет министров возлагалась обязанность по 
подготовке законодательной базы, которая бы 
ввела бы в действующий государственный строй 
правовые начала: «озаботиться изысканием мер 
для водворения законности, расширения сво-
боды слова, веротерпимости, местного само-
управления, устранения излишних стеснений 
инородцев и всяких исключительных законов» [1]. 

18 февраля 1905 г. были изданы три норматив-
ных акта, которые явились предтечей формиро-
вания высшего представительного органа в Рос-
сии – Государственной думы. В ходе обсуждения 
проектов министр внутренних дел А.Г. Булыгин, 
руководивший деятельностью Особого совеща-
ния, старался учесть мнение либеральных кругов 
российской общественности. Поэтому были от-
вергнуты предложения о создании народного 
представительства на местах или при министер-
ствах, а также, как не удовлетворяющее истори-
ческим условиям, совещательное учреждение, 
которое собиралось бы по особым случаям для 
рассмотрения вопросов внутренней и внешней 
политики, по подобию Земских соборов периода 
сословно-представительной монархии [16]. Даже 
сам термин – Земский Собор – предлагавшийся 
некоторыми разработчиками, был отклонен как 
явный анахронизм [4]. Таким образом, созданная 
Особым совещанием законосовещательная с 
ограниченной компетенцией Государственная 
дума, избираемая на определенный срок, факти-
чески олицетворяла ту форму представитель-
ства, которая предлагалась в правительственных 
проектах времен Александра II. 

О 
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Одним из важнейших направлений проводимой 
правовой реформы явилось провозглашение сво-
боды вероисповедания. 17 апреля 1905 г. указом 
«Об укреплении начал веротерпимости» любому 
совершеннолетнему российскому подданному 
было даровано право исповедовать любое хри-
стианское вероучение и были отменены все про-
шлые, не соответствующие новому постановле-
нию, законы [9]. Были значительно расширены 
права старообрядческих и сектантских общин. В 
прессе указ получил оценку как «первой серьез-
ной уступки в деле свободы духа» [12].  

На основе Манифеста «Об учреждении Государ-
ственной Думы» 06 августа 1905 г. и ряда сопут-
ствующих актов население России получило воз-
можность избирать национальный орган народ-
ного представительства. Российское избиратель-
ное право не сильно отличалось от западноевро-
пейских аналогов: были предусмотрены косвен-
ные выборы, разделение избирателей по сослов-
ным куриям и высокий имущественный ценз, да-
ющий возможность голосовать. Таки образом, из-
бирательные права получил ограниченный круг 
лиц. В частности, к выборам не допускались жен-
щины, учащиеся, кочевые инородцы и т.д. Был 
нарушен принцип презумпции невиновности.  

Как отмечает советский историк Р.Ш. Ганелин, 
«булыгинский проект», которым то пугали, то пре-
льщали Николая II, был безнадежно запоздалым, 
так как «требования широких оппозиционных кру-
гов, претерпевая процесс значительной радика-
лизации, давно и далеко оставили за собой ту 
меру уступок, которая была предметом спора на 
совещаниях в Петергофе и после него» [2]. 

Следующим этапом в формировании института 
прав и свобод российских подданных, несо-
мненно, являлся Манифест 17 октября 1905 г. 
Следует отметить, что решающую роль в издании 
Манифеста сыграла Всероссийская политическая 
стачка, охватившая большую часть империи. 
Именно она послужила катализатором для после-
дующего развития ситуации в стране, явилась 

тем неотвратимым обстоятельством, которое 
способствовало отказу правительства от идеи как 
можно более полно сохранить традиционную 
структуру органов власти, ограничившись попыт-
кой соединить неограниченную монархию с зако-
носовещательной Думой. По мнению А.С. Тума-
новой, Манифест 17 октября 1905 г. «как акт, лик-
видировавший политическое рабство» возможно 
сравнить с Манифестом 19 февраля 1861 г. «от-
менившим гражданское рабство» [12, с. 206]. Ма-
нифест предоставил населению «незыблемые 
основы гражданской свободы на началах дей-
ствительной неприкосновенности личности, сво-
боды совести, слова, собраний и союзов» [10]. 
Основная идея документа в области прав и сво-
бод – права носят внесословный характер. Прин-
ципы, закрепленные Манифестом, получили свое 
законодательное оформление в серии Времен-
ных правил от 04 марта 1906 г. [11].  

Изданное 11 декабря 1905 г. новое Положение о 
выборах в Государственную Думу, сохранив 
принцип куриальных и многостепенных выборов, 
позаимствованный из земской избирательной си-
стемы, все же предоставило избирательные 
права рабочим и расширило круг избирателей в 
городской курии за счет снижения имуществен-
ного ценза [15, с. 105]. По мнению В.М. Гессена, 
введенные новеллы позволяют сделать заявле-
ние о том, что «русская избирательная система 
приближается к системе всеобщего избиратель-
ного права» [3, с. 3963]. 

Свод Основных Государственных законов Рос-
сийской империи в редакции 23 апреля 1906 г. 
окончательно закрепил институт прав и свобод 
российских подданных. Впервые в Основные Гос-
ударственные законы была введена глава 8, по-
священная правам и обязанностям российских 
подданных. Таким образом, новая редакция Ос-
новных государственных законов явилась логиче-
ским завершением процесса объективации и ле-
гитимации прав и свобод российских подданных в 
начале ХХ в.  
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лобальная цифровизация мирового про-
странства во всех сферах жизнедеятельно-

сти побуждает принимать меры к предоставле-
нию новых возможностей применения электрон-
ных интегрированных систем и видеотехнологий 
в уголовно-процессуальной деятельности. 

Отставание российского уголовно-процессуаль-
ного законодательства от, все больше набираю-
щей скорость цифровизации общественного про-
странства, порождает множество предложений 
по его реформированию. Предлагаемые направ-
ления затрагивают в той или иной степени все 
стадии уголовного процесса. Небезосновательно 
особое внимание многими исследователями уде-
ляется досудебному производству, где примене-
ние цифровых технологий уголовно-процессуаль-
ным кодексом пока не предусмотрено. А именно, 
на стадии возбуждения уголовного дела может 

быть реализовано одно из конституционных прав 
граждан – доступ к правосудию. 

Говоря о технологическом прогрессе на этапе по-
ступления повода к возбуждению уголовного 
дела, в научных кругах обсуждается вопрос о пре-
имуществах укоренения возможности подачи за-
явления о преступлении в электронной форме. 
Отправной точкой цифровизации в уголовном 
процессе, по справедливому мнению Ю. Ново-
лодского, должны стать отношения, инициирую-
щие процесс уголовного преследования [1].                                    
Л.А. Воскобитова высказывает мнение о целесо-
образности создания единого портала «Сообще-
ние о совершенном преступлении», предлагая от-
дельные ограничения его использования в целях 
обеспечения безопасности сведений, содержа-
щихся в информации [2, с. 42–43]. О необходимо-
сти создания единой электронной системы, 

Г 
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объединяющей все правоохранительные органы, 
обеспечивающие доступ к правосудию заявляли 
и другие ученые.  

Зарубежный опыт применения цифрового кон-
тента на первоначальном этапе в большинстве 
своем показал положительные результаты.                    
С.В. Зуев, А.А. Собенин и другие авторы конста-
тируют успешное применение электронного фор-
мата принятия и регистрации заявлений о пре-
ступлениях в республике Казахстан, обращая 
внимание на невозможность удаления сообще-
ния, поданного в электронной форме, а также его 
сокрытия от регистрации [3, с. 121; 4, с. 269–272; 
и др.]. Ряд авторов, анализируя плюсы и минусы 
использования онлайн-сервисов подачи сообще-
ний о преступлениях и представлении доказа-
тельств в электронные уголовные дела, делают 
выводы об эффективности доступа граждан к 
правосудию и его прозрачности [5, с. 236–240; 6, 
с. 214–224]. 

Целесообразность и перспективность медиа-про-
дуктов, в том числе, на этапе подачи заявления о 
преступлении, не вызывает сомнения. Кроме за-
явлений граждан о преступных посягательствах, 
оправданным будет через этот же портал осу-
ществление доставки постановления прокурора 
об обнаружении признаков преступления (п. 4 ч. 1 
ст. 140 УПК РФ) или материалов о налоговых и 
иных преступлениях, выявленных должностными 
лицами органа, осуществляющего контрольно-
надзорные функции (ч. 8 ст. 144 УПК РФ) [7, с. 98–
99].  

Аналогичная методика успешно работает на офи-
циальных сайтах различных ведомств, например, 
федеральной налоговой службы, пенсионного 
фонда, банков России и других органов. В то же 
время, внедрение новых технологий на началь-
ном этапе уголовного процесса требует более се-
рьезных разработок технического характера, спо-
собного обеспечить не только идентификацию 
личности, получение электронной подписи, разъ-
яснение ответственности за заведомо ложный 
донос, уведомление о принятии и регистрации за-
явления, но и отсеивать явно недостоверную ин-
формацию, разграничивать сообщения об уго-
ловно-правовых конфликтах от сведений о других 
правонарушениях или гражданских правоотноше-
ниях, давать предварительную квалификацию, 
направлять сообщение в соответствующий орган 
расследования и прочее. Кроме того, особое вни-
мание должно быть уделено обеспечению инфор-
мационной безопасности и защите персональных 
данных. 

Процессуалистами давно обсуждается вопрос о 
возможности снижения бюрократических нагру-
зок при оформлении процессуальных и след-
ственных действий, за счет их фиксации с помо-
щью аудио-видео техники, внедрения электрон-
ного документооборота, способного ускорить пе-
редачу и обмен информацией. Суждения о воз-
можности замены бумажного носителя следует 
признать соответствующими вызовам современ-
ности. В этой связи, заслуживают внимания пред-
ложения о внедрении в уголовный процесс 

«электронного уголовного дела» [8, с. 41–44; 9,                                          
с. 6–10 и др.].  

С.В. Зуев, рассматривая плюсы и минусы уголов-
ного дела в цифровом формате, указывает на 
угрозы обеспечения информационной безопасно-
сти, возможности фальсификаций, ущемления 
прав участников судопроизводства, стирания гра-
ней между информацией и доказательствами, по-
сягательства на стереотипы уголовно-процессу-
ального познания, кадровых проблем, больших 
затрат на техническое перевооружение. В то же 
время, он констатирует невозможность ухода от 
существующей действительности, предлагая за-
конодательное закрепление принятых прогрес-
сивных технологий [9, с. 7–10]. 

В научных кругах дискутируется вопрос о целесо-
образности расширения возможности использо-
вания видеоконференций при проведении след-
ственных действий в досудебном производстве. 
Большинство авторов, поддерживающих пози-
цию допустимости поведения следователем, до-
знавателем следственных действий в удаленном 
формате, называют допрос и очную ставку.                                      
С.П. Щерба, Е.А. Архипова видят перспективы в 
законодательном закреплении применения уда-
ленных технологий и при производстве предъяв-
ления для опознания, освидетельствования, 
следственного эксперимента и проверки показа-
ний на месте [10, с. 56]. Видеоконференция в 
ходе опознания и освидетельствования имеет 
своих сторонников, обосновывающих преимуще-
ства такой формы. Оппоненты, напротив считают, 
что подобный порядок не вписывается в теорию 
доказывания [11, с. 23].  

Существующие в уголовно-процессуальном 
праве основные понятия и положения представ-
ляют собой определенные догмы, сформировав-
шиеся за достаточно продолжительный истори-
ческий период и отражающие развитие обще-
ственных процессов. Сложившиеся уголовно-
процессуальные традиции нельзя рассматривать 
как беспочвенные предписания правотворчества 
или произвольные юридические формы, которые 
могут быть наполнены любым содержанием, на 
что указывает Л.Н. Масленникова [12, с. 155]. По-
этому любые преобразования правового регули-
рования уголовно-процессуальных норм не 
должны разрушать общую систему элементов, 
необходимых для разрешения уголовно-право-
вого конфликта и устанавливающих процедурные 
требования для возникающих при этом взаимоот-
ношений между субъектами. Назревшая необхо-
димость внедрения на досудебном отрезке уго-
ловно-процессуальной действительности цифро-
вых технологий предполагает поэтапный и си-
стемный характер, который, однако, не терпит от-
лагательства. 

Разработка программных алгоритмов и модерни-
зация законодательной базы должны проходить 
параллельно. Создание рабочей группы по опти-
мизации действующего уголовно-процессуаль-
ного кодекса, с включением в нее IT-специали-
стов, могло бы ускорить процесс обновления пра-
вовых норм. Начальный этап совершенствования 
должен включать внесение дополнений и 
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отдельных изменений в нормы закона, касаю-
щихся подачи заявления о преступлении в элек-
тронной форме, установления оснований и усло-
вий для применения видеоконференции, опреде-
ления перечня следственных и процессуальных 
действий, при производстве которых допустимо 
использование удаленного контента, регламента-
ции порядка электронного документооборота по 
уголовному делу. Уже сейчас необходимо преоб-
разование системы подготовки кадрового потен-
циала, способного на качественном уровне обу-
чать действующих сотрудников и новичков мето-
дам применения новых технологий в уголовном 
процессе.  

Цифровая трансформация мирового простран-
ства и расширение возможностей применения во 
многих сферах искусственного интеллекта в не-
далеком будущем приведет к юридическому пе-
реосмыслению наполняемости традиционных 
уголовно-процессуальных процедур новым со-
держанием с использованием цифровых возмож-
ностей. Этот этап будет предполагать не только 
корректировку законодательных норм и имплан-
тацию новых научных технологий, но, возможно, 
и перестройку досудебной стадийности, а также 
ее содержания, не нарушая принципы уголовного 
судопроизводства. 
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асследование и судебное разбирательство 
уголовных дел являются взаимосвязанными 

частями уголовного судопроизводства. Уголовно-
процессуальная регламентация процесса взаи-
мосвязи этих частей в целом позволяет их успеш-
ному сочетанию. 

Не менее сложной и ответственной является вза-
имосвязь содержательной стороны расследова-
ния с организацией, тактикой судебного след-
ствия и всего судебного рассмотрения уголовного 
дела. Взаимосвязь результатов досудебного 
следствия и судебного разбирательства осу-
ществляется по различным направлениям и воз-
никает ряд уголовно-процессуальных, организа-
ционных, криминалистических и других вопросов.  

Если говорить о содержательной стороне соотно-
шения результатов расследования и организа-
цией судебного разбирательства уголовного 
дела, то основная сложность состоит в изучении 
и оценке судьей материалов расследования для 
подготовки всестороннего исследования их в про-
цессе судебного заседания. При этом необхо-
димо учитывать ряд факторов, влияющих на ука-
занный процесс.  

Следователь в ходе расследования приходит к 
выводу о доказанности обстоятельств, указанных 
в ст. 73 УПК РФ. В обвинительном заключении он 
обосновывает свои выводы собранными доказа-
тельствами. 

Р 
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Судья, получив от прокурора уголовное дело, с 
естественной осторожностью относится к выво-
дам следователя, полагая их, как известно, вер-
сией обвинения. Другое дело, что эти выводы су-
дья обязан исследовать, т.е., проверить их обос-
нованность. 

Полагаем, что основное в рассматриваемом про-
цессе – это выявление соответствия действий 
следователя и всего расследования в целом тре-
бованиям уголовно-процессуального закона о до-
казанности обстоятельств, подлежащих установ-
лению по уголовному делу. 

Безусловно, в содержании рассматриваемого 
процесса важную роль занимает организационно-
методические вопросы и, прежде всего, конкрети-
зация предмета судебного разбирательства. 

Как известно, обстоятельства предмета рассле-
дования (ст. 73 УПК РФ) могут устанавливаться в 
ходе расследования прямыми доказательствами 
и без особых затруднений или в ходе поиска и вы-
явления промежуточных фактов, посредством со-
бирания косвенных доказательств. Обстоятель-
ства, входящие в предмет доказывания, и проме-
жуточные факты в совокупности образуют пред-
мет расследования [2, с. 12–13; 9, с. 172, 173, 
177]. Предмет расследования является объектом 
расследования как деятельности. Его полное 
определение следователем является первым 
обязательным условием полноты, законности 
расследования. 

Расследования по степени криминалистической 
сложности делятся на простые, усложненные, 
сложные и особо сложные [3, c. 26–34]. Опреде-
ление следователем предмета всех видов рас-
следования (кроме простых) представляет собой 
систему взаимосвязанных интеллектуальных 
процессов. В кратком изложении это целеопреде-
ление, т.е., определение возможных промежуточ-
ных фактов, преимущественно на первоначаль-
ном этапе расследования. 

Известно, что обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию, указаны в законе (ст. 73 УПК РФ) и уста-
навливаются либо прямыми доказательствами, 
либо посредством выявления и исследования 
промежуточных фактов. В ходе расследования 
строятся следственные версии. Из каждой версии 
выводятся логические следствия – сведения о 
фактах, которые должны существовать при усло-
вии, что данная версия верна. Методика рассле-
дования, как часть криминалистики, разрабаты-
вает этот процесс и дает рекомендации по содер-
жанию типичных промежуточных фактов, которые 
должны существовать при совершении опреде-
ленного вида преступлений в типичной обста-
новке и в определенной сфере социальной дея-
тельности [4, с. 51–53].  

Изложенные основные сведения о содержании 
целеопределения в уголовном судопроизводстве 
дают представление об известной сложности 
этого интеллектуального процесса. Его каче-
ственное осуществление зависит от ряда факто-
ров. К числу основных из них относится 

профессионально-психологический уровень сле-
дователя и условия расследования. Как видим, 
первый фактор содержит определенную долю 
субъективизма, поэтому существует возможность 
утраты сведений о логических следствиях. Ре-
зультаты такого негативного явления могут влечь 
различные последствия, в том числе серьезные. 

Мы уделяем внимание вопросу выявления про-
межуточных фактов потому, что сущность дан-
ного организационно-аналитического процесса 
существенно не меняется при его осуществлении 
в последующем судьей, когда он изучает матери-
алы дела и исследует их в судебном заседании. 
Как показывает многолетняя практика изучения 
данной проблемы авторами, типичные ошибки и 
упущения следователями в процессе целеопре-
деления повторяются в настоящее время [7,                                    
с. 14–19].  

Конкретизация предмета расследования пред-
ставляет собой систему организационно-анали-
тических процессов, направленных на изучение 
первичной информации, выявленных (известных) 
обстоятельств предмета доказывания, на постро-
ение следственных версий, выведения из них ло-
гических следствий и определения промежуточ-
ных фактов, обосновывающих обстоятельств со-
бытия. 

Судья должен изучить процесс целеопределе-
ния, осуществленный следователем, с целью по-
лучения вывода о его обоснованности или выяв-
ления ошибок и упущений. В рассматриваемой 
деятельности по изучению материалов уголов-
ного дела выделяется и изучение процесса полу-
чения следователем доказательств, т.е., дея-
тельности следователя, прежде всего, на перво-
начальном этапе расследования. 

В конкретизации предмета судебного разбира-
тельства важное значение имеет изучение, ана-
лиз определенных обстоятельств, о которых за-
являет обвиняемый (затем подсудимый) и сто-
рона защиты в целом. 

В ходе анализа доказательств повышенное вни-
мание должно уделяться содержанию и результа-
там расследования преступлений, совершенных 
в условиях неочевидности, т.е., при отсутствии 
свидетелей. В таких расследованиях установле-
ние обстоятельств предмета доказывания, осо-
бенно виновности лица, осуществляется, в основ-
ном, посредством выявления и исследования 
промежуточных фактов, т.е., косвенных доказа-
тельств. Расследование преступлений, совер-
шенных в условиях неочевидности имеет опреде-
ленные особенности. Строятся следственные 
версии о личности преступника, проводятся след-
ственные действия и оперативно-розыскные ме-
роприятия. Обычно это система взаимосвязан-
ных действий, образующих тактическую опера-
цию. Типичными в таких ситуациях являются так-
тические операции «Проверка причастности к со-
вершению преступления определенного лица» 
(подозреваемого) и тактические операции «Изоб-
личение обвиняемого». В зависимости от харак-
тера преступления и криминалистической слож-
ности расследования, таких тактических 
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операций может быть несколько. Судья должен 
изучить и верно оценить как криминалистическую 
грамотность действия следователя, так и обосно-
ванность его выводов о виновности. Речь идет, 
разумеется, не о решении, а об отсутствии в ма-
териалах дела данных, противоречащих выводам 
следователя о виновности, об очевидных упуще-
ниях и противоречиях, то есть о возможности слу-
шать данное уголовное дело. 

Качественное целеопределение возможно при 
исследовании судьей научно-практических реко-
мендаций по собранию, исследованию, оценке 
доказательств. Безусловно, необходимым явля-
ется знание судьей организационно-методиче-
ских рекомендаций в расследовании отдельных 
видов преступлений. 

Особое внимание уделяется проверке оправда-
тельных обстоятельств. Имеется в виду оправда-
тельные обстоятельства, исключающие уголов-
ную ответственность: алиби, необходимая обо-
рона и другие. Оправдательные обстоятельства 
выявляются чаще на первоначальном этапе рас-
следования. Сведения о них являются, в основ-
ном, подозреваемыми, обвиняемыми. 

Криминалистической методикой разработаны 
научно-практические рекомендации по проверке 
наиболее распространенных оправдательных об-
стоятельств [5]. Например, проверка алиби вклю-
чает допрос лица, заявившего об этом обстоя-
тельстве по определенным правилам: с выбором 
точки отсчета [6, с. 146–150] и последовательного 
детального выяснения событий и явлений в за-
данном отрезке пространства и времени; выясне-
ние не только сведений у других лиц, но и про-
верки этих сведений и обстоятельств формирова-
ния их содержания; в выявлении и проверке отра-
жения событий в документах или иных средствах 
материальной фиксации и других [6, с. 146–150]. 
Вышесказанное аргументированное мнение о ме-
тодах предвосхищения алиби и действиях, 
нейтрализующих будущее ложное алиби [1, c. 47–
48], и другие рекомендации. Располагая знани-
ями об изученной методике, необходимо изучить 
содержание проверки алиби и проверить полноту 
проверки и обоснованность вывода об опровер-
жении оправдательного обстоятельства. 

Целеопределение сопряжено с планированием 
расследования. В результате, образуется струк-
тура расследования как деятельности, которую 
изучает судья при изучении материалов дела. В 
ней обязательно изучаются следующие эле-
менты: 

–  предмет расследования, полнота его опреде-
ления следователем; 

–  перечень следственных действий и характер 
их сочетания; 

–  полнота и всесторонность исследования (до-
казанность) обстоятельств предмета доказыва-
ния, виновности лица. 

Используя как образец научно обоснованную 
структуру и модель расследования с реальной по 

данному уголовному делу, судья формирует свой 
вывод о возможности рассмотрения уголовного 
дела. 

Содержанием вывода судьи могут быть: 

–  результаты расследования научно обосно-
ваны и должны составлять предмет судебного 
разбирательства по уголовному делу; 

–  в системе расследования есть ошибки и упу-
щения, которые либо не влияют на обоснован-
ность вывода обвинительного заключения, а по-
тому могут быть восполнены в ходе предстоя-
щего судебного следствия; 

–  недостатки расследования препятствуют рас-
смотрению уголовного дела. 

В последнем случае умственная деятельность 
судьи имеет целью выявить: 

–  какие сведения о фактах могли существовать 
в данном случае; 

–  проверялись ли в ходе расследования эти 
сведения;  

–  какие сведения о фактах противоречат выво-
дам обвинения, проверялись ли они и опроверг-
нуты ли. 

На основе изложенного, судья может строить су-
дебные версии о событии в целом или его отдель-
ных обстоятельствах, что изменяет предмет рас-
следования и формирует (конкретизирует) пред-
мет судебного разбирательства [8, с. 70–71]. 

Данные нашего изучения практики показывают, 
что, чаще всего (в 79 % случаев), складывается 
ситуация, когда судья с большой долей вероятно-
сти допускает возможность положений обвини-
тельного заключения вместе с тем, предполага-
ется один или несколько вариантов существова-
ния отдельных обстоятельств предмета рассле-
дования. 

На качество изучения судьей результатов рассле-
дования влияют следующие основные факты: 

–  знание судьей криминалистической характе-
ристики расследования и содержания предмета 
целеопределения; 

–  обоснованность вывода об определении сле-
дователем предмета расследования. 

Таким образом, сочетание материалов досудеб-
ного следствия и процесса изучения судьей пред-
мета расследования состоит в раздельном изуче-
нии этих двух объектов интеллектуальной дея-
тельности, в выявлении возможных недостатков 
и упущений, и формирования вывода о возмож-
ности решения вопроса о судебном разбиратель-
стве. 

Полагаем, что изложенная методика конкретиза-
ции предмета судебного разбирательства будет 
влиять на нейтрализацию возможных судебных 
ошибок. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу 

проблемы достоверности приговора суда. Обраща-

ется внимание на различные подходы законодателя 

к описанию достоверности доказательств в процес-

суальных отраслях российского права и отсутствие 

легально установленного требования достоверно-

сти к итоговому акту, принятому в результате рас-

смотрения дела по существу. Рассмотрено соотно-

шение понятий «достоверность доказательства» и 

«достоверность приговора», в результате чего сде-

лан вывод о том, что последняя не складывается 

только лишь из совокупности отдельно взятых до-

стоверных доказательств. Приводятся различные 

подходы к оценке достоверности приговора – по со-

держательному и формальному критериям. 
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Annotation. This article is devoted to the analysis of the 

problem of the reliability of the court verdict. Attention 

is drawn to the different approaches of the legislator to 

the description of the reliability of evidence in the pro-

cedural branches of Russian law and the absence of a 

legally established requirement of reliability to 

the final act adopted as a result of the consideration of 

the case on the merits. The relationship between 

the concepts of «reliability of evidence» and «reliability 

of the sentence» is considered, as a result of which it is 

concluded that the latter does not consist only of the 

totality of individual reliable evidence. Various ap-

proaches to assessing the reliability of the sentence are 

given – according to the content and formal criteria. 
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остоверность в науках криминального цикла 
упоминается в контексте правильности дока-

зательства по существу и, как отмечает Г.М. Рез-
ник, определяется через комплексный анализ ис-
точника фактических данных и хода формирова-
ния доказательства с учетом информации, отно-
сящейся к одному и тому же факту, полученной из 
других процессуальных источников [9, с. 13]. Вме-
сте с достоверностью подлежат оценке судом: до-
пустимость – характеризует доказательство по 
форме и относимость (качественная его состав-
ляющая) – отражает его связь с подлежащим 
установлению фактом.  

Российское процессуальное законодательство 
закрепляет необходимость анализа доказа-
тельств с учетом вышеназванных требований, од-
нако объем их легального описания в различных 
кодексах не тождественен. Примечательно, что в 
ГПК РФ на уровне одноименных отдельных ста-
тей (59 и 60) дается краткая характеристика отно-
симости и допустимости, в то время как содержа-
ние достоверности доказательства не раскрыва-
ется и структурно законодателем не обособлено. 
В свою очередь, УПК РФ, хотя и указывает в                      
ст. 88 на необходимость оценки доказательств 
через призму относимости, допустимости и 

достоверности, определяет критерии их соответ-
ствия только допустимости (ст. 75).  

Особый интерес представляет ст. 71 АПК РФ, ко-
торой установлено: если в результате проверки и 
исследования доказательства выясняется соот-
ветствие содержащихся в нем сведений действи-
тельности, оно признается достоверным. Анало-
гичное, по сути, правовое предписание содер-
жится в ст. 84 КАС РФ.  

Как нам представляется, достоверность доказа-
тельства, будучи правовой категорией, требует 
однозначного толкования и восприятия на прак-
тике, поэтому следует придерживаться подхода 
арбитражного процессуального законодатель-
ства, а также – правил административного судо-
производства. При этом следует признать, что, 
вне зависимости от наличия либо отсутствия за-
конодательного описания достоверности в кон-
кретной отрасли процессуального права, она вы-
ступает одним из необходимых свойств доказа-
тельства, позволяющих суду разрешить дело по 
существу. В то же время, требование достоверно-
сти принимаемого судом акта легально не уста-
новлено. Так, ч. 1 ст. 297 УПК РФ указывает на 
законность, обоснованность и справедливость 

Д 
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приговора. Вместе с тем, выводы, содержащиеся 
в нем, безусловно, должны соответствовать дей-
ствительности.  

При первом приближении можно предположить, 
что точно установленные отдельные факты пред-
определяют вывод и о достоверном разрешении 
дела. Например, случай наступления смерти па-
циентки Х. после дренирования плевральной по-
лости врачом А., оказывающим ей медицинскую 
помощь, органы предварительного расследова-
ния квалифицировали по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Од-
нако суд установил, что внутреннее кровоизлия-
ние у Х. имело место еще до осмотра А. Выбран-
ная последним тактика и методика оказания вра-
чебной помощи соответствовала состоянию 
больной и установленным медицинским стандар-
там, что не ставилось под сомнение специали-
стами и заключениями экспертиз. В итоге, А. был 
оправдан [11].  

Таким образом, достоверность итогового судеб-
ного акта (приговора) не складывается только 
лишь из совокупности отдельно взятых достовер-
ных доказательств. В этой связи, следует согла-
ситься с А.А. Хмыровым в том, что речь идет 
именно об их системе, строго упорядоченной от-
носительно структуры предмета доказывания. 
Стоит отметить и то, что решающее значение мо-
жет иметь также установление какого-либо про-
межуточного факта [10, с. 137–140]. Вышеназван-
ное необходимо соотнести со всеми фактиче-
скими обстоятельствами дела и правильно квали-
фицировать преступление, что, в свою очередь, 
позволит корректно определить наказание или 
иную меру уголовно-правового характера.  

Процесс оценки доказательств включает субъек-
тивные и объективные составляющие. С одной 
стороны, внутреннее убеждение судьи формиру-
ется исходя из его совести, уровня правосозна-
ния и опыта правоприменительной деятельности. 
В то же время, как оценка каждого из доказа-
тельств, так и принятие итогового решения по 
делу базируются на нормах материального и про-
цессуального права. Таким образом, хотя судья и 
свободен от любого внешнего воздействия, 
оценка доказательств по конкретному делу не но-
сит произвольных характер, что неоднократно 
подтверждалось правовыми позициями высших 
судебных инстанций [12].  

Кроме того, в зарубежных исследованиях акцен-
тируется внимание на взаимосвязи познаватель-
ной деятельности и эмоций в процессе принятия 
решения по делу. И, хотя правоприменители обя-
заны оставаться объективными и беспристраст-
ными, имеют место случаи, когда и следователи 
[1], и судьи [2] подсознательно подчеркивали ин-
формацию, которая поддерживала уже 

сформированную гипотезу о наличии вины. В 
частности, учитывались такие данные как психо-
патия подозреваемого [3], тяжесть травм, полу-
ченных потерпевшим [4]. Даже внешний вид лица 
влиял на приговор, вынесенный профессиональ-
ными судьями [5]. Названные характеристики, 
безусловно, представляют интерес с точки зре-
ния поливариантности условий и факторов, со-
провождающих ход мыслительного процесса 
судьи при рассмотрении дела по существу. В то 
же время, безусловно, они не могут сами по себе 
служить доказательством вины лица.  

В научной литературе формирование достовер-
ного знания характеризуется «состоянием дока-
занности», когда посредством достаточных дока-
зательств, представляется возможным охватить 
все свойства и отношения познаваемых обстоя-
тельств [8, с. 38]. Однако четкая «формула» до-
стижения такого состояния легально не закреп-
лена, и едва ли можно ее зафиксировать. Потому 
наиболее приемлемым нам видится изучение об-
щих закономерностей отражения в судебных ак-
тах алгоритма принимаемого решения. С этой це-
лью, предлагается акцентировать внимание не на 
процессе формирования внутреннего убеждения 
(в доктрине выделяются его гносеологические, 
логические и психологические аспекты [6, с. 12]), 
а на результате оценки доказательств во взаимо-
связи с обстоятельствами дела.  

Итак, проблему анализа достоверности приго-
вора суда можно рассматривать в двух аспектах. 
Вышеизложенный (неполный) алгоритм форми-
рования итогового вывода суда по делу отражает 
содержательный элемент достоверности. В то же 
время, необходимо учесть и соблюдение фор-
мальных требований, предъявляемых к приго-
вору как официальному документу. Согласно дей-
ствующему национальному стандарту РФ, досто-
верным является документ, содержание которого 
можно считать полным и точным представлением 
подтверждаемых операций, деятельности или 
фактов; которому можно доверять в последую-
щих операциях или в последующей деятельно-
сти. При этом документы должны быть созданы 
во время или сразу после события, к которому 
они относятся, лицами, достоверно знающими 
факты, или системами, обычно используемыми 
при проведении данной операции [7].  

На основе изучения действующего законодатель-
ства, доктринальных источников и актов право-
применения представляются необходимыми вы-
явление и дальнейшая разработка критериев до-
стоверности судебных приговоров. Данное иссле-
дование будет способствовать достижению 
«устойчивости» последних и формированию еди-
нообразной следственной и судебной практики, в 
целом.  
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Аннотация. В настоящей статье мы рассмотрим и 

проанализируем проблемы института процессуаль-

ного соучастия в административном судопроизвод-

стве. Если при этом вступить в административное су-

допроизводство в качестве административного 

истца хочет только одно лицо, то, в таком случае, со-

участие не возникает на стороне административного 

истца. Институт процессуального соучастия в адми-

нистративном судопроизводстве имеет основопола-

гающее значение для надлежащей защиты прав и 

законных интересов лица. 
 

Ключевые слова: процессуальное соучастие, адми-

нистративное судопроизводство, процессуальное 

соучастие в административном судопроизводстве. 

 

   

Annotation. This article discusses and analyzes the 

problems of the institution of procedural complicity in 

administrative proceedings. If at the same time only one 

person wants to enter into administrative proceedings 

as an administrative plaintiff, then in this case complic-

ity does not arise on the side of the administrative plain-

tiff. The institution of procedural complicity in adminis-

trative proceedings is of fundamental importance for 

the proper protection of the rights and legitimate inter-

ests of a person. 
 

 

Keywords: procedural complicity, administrative pro-

ceedings, procedural complicity in administrative pro-

ceedings. 

 

                                                                       

 
начале нашего небольшого исследования 
скажем, прежде всего, что сама по себе про-

блема правового регулирования института про-
цессуального соучастия, в том числе в админи-
стративном судопроизводстве, является весьма 
актуальной в настоящее время. 

В частности, по мнению некоторых авторов, объ-
единение исковых заявлений – это средство для 
упрощения и ускорения судопроизводства, в том 
числе административного. Суд в процессе этого 
разрешает сразу все схожие иски. Данный факт, 
в свою очередь, практически исключает возмож-
ность наличия противоречий в том случае, когда 

данные дела рассматривались бы по отдельно-
сти. Мы считаем, что такой подход обладает не-
достатками, к примеру, это отсутствие законода-
тельного ограничения по соединению исков. По-
следнее может привести к тому, что несколько 
истцов будут стремиться к субъективному соеди-
нению исков с целью минимизации судебных рас-
ходов, а это плохо скажется на деятельности 
суда. 

Как полагают иные авторы, соединение исков 
обусловлено целью избежать наличия противо-
речивых решений суда по похожим обстоятель-
ствам [1].  

В 



151 
 

Процессуальное соучастие в административном 
судопроизводстве представляет собой участие в 
одном и том же процессе нескольких истцов или 
ответчиков, права требования или обязанности 
которых не исключают друг друга.  

А.А. Карпова полагает, что процессуальное со-
участие является формой осложнения процесса, 
для которой характерна множественность лиц на 
стороне истца или ответчика [2].  

М.К. Треушников считает, что процессуальное со-
участие предполагает участие в одном и том же 
процессе нескольких истцов или нескольких от-
ветчиков. При этом требования или обязанности 
указанных лиц не исключают друг друга [3]. По-
добного определения процессуального соучастия 
придерживается А.М. Нурбалаева. Она считает, 
что процессуальное соучастие является формой 
множественности лиц, которые участвуют в од-
ном процессе. Непосредственно процессуальное 
соучастие обусловлено наличием многосубъект-
ного спорного материального правоотношения. 
При этом существует одно общее основание, из 
которого следуют несколько спорных материаль-
ных правоотношений [4].  

При процессуальном соучастии происходит со-
единение исков по субъектам процесса. При этом 
одинаковые исковые требования несколькими 
субъектами или одним предъявляются к одному 
лицу либо к нескольким субъектам соответ-
ственно.  

Проанализируем далее отличие процессуального 
соучастия от группового иска. 

Законодательно определение группового иска от-
сутствует.  

В.В. Ярков полагает, что групповой иск является 
процессуальным институтом, целью которого яв-
ляется защита интересов большой группы лиц. 
При этом состав таких лиц на момент возбужде-
ния дела неизвестен [5].  

Г.О. Аболонин считает такой иск письменным об-
ращением в суд, которое характеризуют следую-
щие признаки:  

●  осуществляется от имени многочисленной 
группы лиц; 

●  содержит требования о взыскании с ответчика 
денежной суммы; 

●  основано на общем юридическом факте;  

●  выдвигается как требования законных имуще-
ственных интересов всех участников группы;  

●  рассматривается судом на основе адекват-
ного представительства [6]. 

Отличие процессуального соучастия от института 
группового иска заключается в следующем:  

●  множественность в групповом иске выража-
ется только на стороне истца, а при процессуаль-
ном соучастии – на стороне истца и ответчика;  

в групповом иске должно быть указано лицо, ко-
торому поручено ведение соответствующего 
гражданского дела в интересах группы лиц, а при 
процессуальном соучастии каждый истец подает 
исковое заявление самостоятельно;  

●  при процессуальном соучастии каждый истец 
выступает в процессе самостоятельно, а в судеб-
ном разбирательстве при групповом иске участ-
вует лицо, которому поручено ведение дела, и ко-
торый сам является членом этой группы;  

●  при процессуальном соучастии решение по 
делу выносится в отношении каждого соистца или 
соответчика, при групповом иске – общее судеб-
ное постановление, которое распространяется на 
всех членов группы. 

Отметим, что в качестве цели процессуального 
соучастия в административном судопроизвод-
стве выступает помощь во всестороннем иссле-
довании всех необходимых доказательств, а 
также помощь в установлении фактической ос-
новы дела. Последнее выступает как обязатель-
ный элемент для раскрытия сущности самих пра-
воотношений между сторонами в рамках рас-
сматриваемого дела [7].  

Итак, назовем цели института процессуального 
соучастия в административном судопроизвод-
стве:  

1) обеспечение вынесения законного судебного 
решения;  

2) уменьшение судебных расходов. 

Процессуальное соучастие в административном 
судопроизводстве допустимо только лишь непо-
средственно в следующих случаях:  

1) когда предмет спора состоит в общих правах 
или обязанностях нескольких административных 
истцов либо же ответчиков;  

2) когда права или обязанности нескольких субъ-
ектов административных правоотношений обу-
словлены одним основанием. 

3) когда предмет административного спора обу-
словлен однородными правами или обязанно-
стями субъектов административных правоотно-
шений [8]. 

Далее отметим следующее. Суд по результатам 
рассмотрения дела решает следующий вопрос: 
обладает ли заинтересованное лицо, которое об-
ратилось в суд с административным иском, пра-
вами и обязанностями, которые непосредственно 
положены в основание административного иска.  

Заметим, что часто возникают ситуации, при ко-
торых суд принимает решение не в пользу адми-
нистративного истца.  

Помимо этого, имеют место такие ситуации, когда 
субъект правоотношения при наличии возможно-
сти защиты своего нарушенного права или же 
оспаривания возложенной обязанности не имеет 
желания вступать в процесс и пользоваться 
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правом на судебную защиту своих интересов. 
При отсутствии заинтересованности потенциаль-
ного административного истца исключается воз-
можность возбуждения дела. 

Одним из основных условий для самого возбуж-
дения дела судом представляется непосред-
ственно интерес административного истца в раз-
решении данного спора исключительно в свою 
пользу.  

Выделим далее реализацию интереса стороны 
при процессуальном соучастии в административ-
ном судопроизводстве. Важнейшим условием 
данного представляется возникновение актив-
ного процессуального соучастия. Заметим, что в 

данном случае соучастие имеет смысл только в 
том случае, если в судебном разрешении спора 
заинтересованы два и больше участников право-
отношения. Данные участники полагают, что ад-
министративный ответчик нарушил их права.  

Если при этом вступить в административное су-
допроизводство в качестве административного 
истца хочет только одно лицо, то в таком случае 
соучастие не возникает на стороне администра-
тивного истца. 

Таким образом, институт процессуального соуча-
стия в административном судопроизводстве 
имеет основополагающее значение для надлежа-
щей защиты прав и законных интересов лица.  
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Аннотация. Статья посвящена одному из польских 

слов-флагманов, выстраивающих представление по-

ляков о мире – патриотизму. Отмечается, что для 

народа, в течение долгого времени лишенного госу-

дарства, патриотизм является важнейшей ценно-

стью. Выделяются и характеризуются, обусловлен-

ные ходом исторического развития Польши, некото-

рые специфические черты польского патриотизма: 

понимание Родины как духовной сущности, незави-

симой от государства и территории, романтизм, 

связь с католической верой и римско-католической 

церковью. Намечаются тенденции в современном 

развитии понимания понятия «патриотизм». 
 

Ключевые слова: жертвенность, обязанности, пат-

риотизм, Польша, религиозная толерантность, ро-

мантизм, самоидентичность. 

 

   

Annotation. The article is devoted to one of the Polish 

flagship words that build Poles' idea of the world – pat-

riotism. It is noted that for a people deprived of the 

state for a long time, patriotism is the most important 

value. Some specific features of Polish patriotism deter-

mined by the course of the historical development of 

Poland are highlighted and characterized: understand-

ing of the Motherland as a spiritual entity independent 

of the state and territory, Romanticism, connection 

with the Catholic faith and the Roman Catholic Church. 

Trends in the modern development of the understand-

ing of the concept of «patriotism» are outlined. 
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нализируя польское общество начала XXI в. 
можно заметить, что оно переживает свое-

образный кризис самоидентичности и патрио-
тизма. Об этом свидетельствуют: 

–  равнодушие, проявляемое некоторыми груп-
пами населения в обсуждении важнейших обще-
ственных вопросов, касающихся безопасности и 
защиты государства;  

–  волна эмиграции;  

–  постепенное угасание традиций;  

–  отход от католической религии и церкви; кри-
зис ценностей; нежелание идентифицировать 
себя с государством и др.  

Освободившись от прокоммунистической власти, 
и, связывая свое будущее с западными государ-
ствами, поляки формируют новое национальное 
самосознание в чрезвычайно трудных условиях. 
Поэтому обращение к патриотизму, как его необ-
ходимому элементу, становится чрезвычайно ак-
туальным.  

Патриотизм – одно из польских слов-флагманов, 
слов-ключей, выстраивающих польское пред-
ставление о мире. В этом смысле, оно имеет 

значение не только для формирования ощуще-
ния принадлежности к определённой социальной 
группе, но и для характеристики ее в отношении 
других групп. 

Понятие «польский патриотизм» эволюциониро-
вало, пройдя, по мнению П. Кмечика, следующие 
этапы:  

1. До начала XVIII в. – формирование понятия 
патриотизма как любви к родине. 

2. ХIХ в. Время разделов Польши. Дальнейшее 
развитие понятий «патриотизм» и «национальное 
самосознание». 

3. ХХ в. II Речь Посполитая (II республика) до 
1939 г. В условиях сильного государства, уважа-
ющего свою идентичность, и объединения народа 
в борьбе с большевиками возросла роль всеоб-
щего патриотического воспитания.  

В рамках третьего этапа выделяется период с 
1939 по 1945 г., который характеризуется дея-
тельностью польского подполья, сохранением 
идентичностью в условиях оккупации. Выраже-
нием патриотизма явилось Варшавское восста-
ние.  

А 
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Для времени после 1945 г. – характерен скрытый 
патриотизм в условиях советской пропаганды и 
искажении истории, а позже – деятельность «Со-
лидарности». 

4. Последний период начинается в 1989 г. Необ-
ходимость формирования национальной само-
идентичности в условиях глобализации актуали-
зирует формирование современного патрио-
тизма, отражающегося в подчас тяжелом повсе-
дневном труде, участии общественной жизни, 
культивировании традиций [2]. 

Еще более детально традиции патриотизма от 
периода восстаний до наших дней, когда любовь 
к Родине следует понимать в тесной связи с по-
нятием суверенного государства в рамках Единой 
Европы и НАТО, описывает лидер правящей кон-
сервативной партии «Право и Справедливость» 
Я. Качинськи [5].  

Современный патриотизм замаскирован отрица-
тельными чертами «польского характера»: мега-
ломанией, убежденностью в собственной исклю-
чительности и особой роли в истории, преувели-
ченной чувствительности к понятию чести, но он, 
по-прежнему, является важной частью жизни по-
ляков и сохраняет некоторые особенные черты.  

Прежде всего, он связан со специфическим пони-
манием Родины как духовной сущности, незави-
симой от государства, и даже от родной земли, 
отсылающей к истории и культуре.  

История Польши, борьба за независимость и воз-
рождение государства привели к тому, что патри-
отизм чаще всего понимается как боевой дух 
народа и готовность подчинения личных интере-
сов общественным, как способность переносить 
лишения и опасности, а также преодолевать их 
даже ценой здоровья, жизни и личных благ [2]. 

Для понимания особенностей польского патрио-
тизма важно уяснение такого равнозначного с 
патриотизмом понятия, как «национальная само-
идентичность», в свою очередь, раскрываемая 
посредством понятий «национальное самоопре-
деление», «польскость» и «дух народа». В лите-
ратуре доминируют такие ценности самоидентич-
ности поляков. как:  

–  остатки шляхетских (сарматских) традиций;  

–  романтический этос; 

–  большое влияние католицизма; 

–  традиции «оплота» Европы, религиозной то-
лерантности; 

–  длительно сохраняющееся стремление к сво-
боде и особенности национального характера                         
[3, с. 285]. 

Характеризуя особенности польского патрио-
тизма, следует иметь ввиду, что самоидентич-
ность поляков чрезвычайно сильно окрашена ка-
толицизмом, который когда-то связывал страну с 
Западной Европой и, одновременно, отличал ее 
от соседей с другим вероисповеданием. 

Католицизм оказал мощное воздействие на фор-
мирование моральных качеств и предоставил об-
разцы этики повседневной жизни. В обыденном 
представлении считается, что патриотом, в пол-
ном смысле этого слова, может быть только по-
ляк-католик. Так, известен случай, когда извест-
ному польскому журналисту Ц. Гмызу было отка-
зано в участии в ежегодном Марше Независимо-
сти на том основании, что он не является католи-
ком.  

Однако такая позиция не отражает современное 
понимание патриотизма отцами церкви и требует 
разъяснений. По их убеждению, в жизни католика 
нет сфер, которые не связаны с верой. Она охва-
тывает и влияет на все, включая патриотизм. Бо-
лее того, как указывал папа римский Иоанн Павел II, 
история польского народа не может быть понятна 
без Христа. Без него поляки бы не поняли бы и 
сами себя. Но это утверждение не сводит пони-
мания патриотизма только к схеме поляк-католик. 
Иоанн Павел II трактовал патриотизм как любовь 
ко всему, что связано с Родиной – истории, тра-
дициям языку и даже пейзажам. Католическая 
церковь оперирует понятием «вечной» Родины, 
которая подразумевает служение родине «вре-
менной», готовность посвятить себя ей. Вместе с 
тем, как учат иерархи католической церкви, пат-
риотизм не следует понимать как абстрактную ка-
тегорию. Он не ставит жестких культурных или по-
литических рамок, а наоборот, различными спо-
собами укореняется и приносит плоды в жизни 
людей различных общностей, которые вместе хо-
тят творить добро для всех. Зрелый патриотизм – 
это любовь к ближнему, солидарность, ответ-
ственность за судьбу конкретных людей, откры-
тость для совместной работы. Не каждый патриот 
может быть католиком. Но каждый католик дол-
жен быть патриотом. Нельзя исключать из круга 
патриотов тех, кто строит уважение к Отчизне на 
иных нежели они основаниях, равно как и нельзя 
навязывать свое понимание патриотизма другим 
[4]. 

Многие исследователи и публицисты подчерки-
вают, что польский патриотизм ассоциируется, в 
основном, с усилием народа в ситуациях серьез-
ных угроз и выступлений. Это вполне обосновано, 
поскольку все польские национальные восстания 
означали моральную победу, приближая свободу 
и мобилизуя следующие поколения к борьбе за 
нее. Восстания – своеобразный символ польского 
героизма, любви к свободе и, прежде всего, пат-
риотизма в его классической форме. 

Классический польский патриотизм нашел отра-
жение в течении романтизма – наиболее яркой 
его черты. Как отмечает М. Янион, в течение по-
чти 200 лет в Польше преобладал достаточно од-
нообразный стиль культуры, который можно 
назвать символико-романтическим. Романтизм 
приобрел черты национальной харизмы и оказал 
сильное влияние на формирование польской 
культуры. Романтизм – как всеохватывающий 
стиль – концепция и практика культуры – выстра-
ивал, прежде всего, чувство народного самосо-
знания и защищал его символы. Романтический 
канон передавался из поколения в поколение, он 
указывал направления и ставил караулы для его 
охраны [1, с. 5–6]. 
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В основных его произведениях нашли отражение 
мессианские идеи склонности к жертвам за об-
щее дело, доминирование «сердца» над разумом 
и прославление воинской доблести, конспирации 
и таинственности. В произведениях А. Товянь-
ского А. Мицкевича, Ю. Вроньского польский мес-
сианизм приписывал себе миссию возрождения 
Польши как «страдающего Христа народов»                     
[3, с. 294]. 

В настоящее время представление о патрио-
тизме меняется. С одной стороны, многие поляки 
начинают трактовать его как добросовестное вы-
полнение основных обязанностей, таких как воен-
ная служба, оплата налогов, охрана окружающей 
среды, природных запасов, активная забота о 
честь родины и доброе имя земляков, сохранение 

традиций и др. Иными словами, современный 
патриотизм – это сознательный и позитивный 
ежедневный труд с осознанием того, что люди яв-
ляются частью чего-то более значимого, чем они 
сами [2]. 

С другой стороны, отмечается тенденция отноше-
ния к патриотизму как к анахронизму, пережитку 
прошлого. Кроме того, в ряде случаев, к патрио-
тизму относятся поверхностно, ограничиваясь 
поддержкой национальной футбольной команды, 
раскраской в цвета национального флага машин, 
футболок и лиц. В других, крайних формах его 
отождествляют с ксенофобией и национализмом. 
В связи с этим, изучение патриотизма остается 
одной из актуальных тем исследований в рамках 
различных наук. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные во-

просы совершенствования регламентации реализа-

ции прав несовершеннолетних в ходе предвари-

тельного расследования и судебного разбиратель-

ства в части прекращения уголовного преследова-

ния по нереабилитирующим основаниям. Проведен 

анализ норм уголовного и уголовно-процессуаль-

ного законодательства в части освобождения несо-

вершеннолетнего от уголовного наказания с приме-

нением мер воспитательного воздействия и обосно-

вана необходимость внесения дополнений в зако-

нодательные нормы по данной проблеме. 
 

Ключевые слова: несовершеннолетний подозрева-

емый, обвиняемый, освобождение от уголовной от-

ветственности, прекращение уголовного дела и уго-

ловного преследования, принудительные меры вос-

питательного воздействия. 

 

   

Annotation. The article discusses some issues of im-

proving the regulation of the implementation of the 

rights of minors during the preliminary investigation 

and trial in terms of the termination of criminal prose-

cution on non-rehabilitating grounds. The analysis of 

the norms of criminal and criminal procedure legislation 

regarding the release of a minor from criminal punish-

ment with the use of educational measures is carried 

out and the need for amendments to the legislative 

norms on this issue is substantiated. 
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оциальная ориентированность содержания 
уголовного законодательства, особенности 

правоприменительной практики в отношении раз-
личных категорий правонарушителей, наличие 
нормативно определенных гарантий защиты прав 
и свобод участников правоотношений, включая 
подозреваемых и обвиняемых, обусловили скла-
дывание особой системы предварительного рас-
следования и уголовного судопроизводства в от-
ношении несовершеннолетних лиц. 

Уязвимость этой категории предполагает уста-
новление дополнительных гарантий реализаций 
их прав и законных интересов, в том числе в ходе 
предварительного следствия и судебного разби-
рательства.  Указом Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 г. № 240 в России объ-
явлено о реализации комплекса мероприятий в 
рамках Десятилетия детства [1], в которых Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 23.01.2021 г. № 122-р, среди прочих, представ-
лен блок совершенствования механизмов профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних и 
их социально-правовой реабилитации [2].  

Данное направление деятельности обусловлено 
фактами сохранения достаточно высоких показа-
телей подростковой преступности. Так, по дан-
ным Главного управления правовой статистики и 
информационных технологий Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, за 2021 год было 
расследовано 31,9 тыс. преступлений, 

С 
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совершенных несовершеннолетними, выявлено 
1,5 тыс. случаев вовлечения несовершеннолет-
него в совершение преступления или антиобще-
ственных действий. За 6 месяцев 2022 года уже 
выявлено 16692 случая совершения уголовно 
наказуемого деяния лицами, не достигшими со-
вершеннолетия [5]. 

Несмотря на наличие положительной динамики 
показателей подростковой преступности, отража-
ющей, среди прочего, результативность рассле-
дования преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, ювенального судопроизводства, 
ряд вопросов повышения качества данной дея-
тельности, в том числе, ее правового регулирова-
ния, остается актуальным. 

Учеными и юристами-практиками отмечается 
наличие ряда нормативно-правовых пробелов, не 
позволяющих повысить эффективность проведе-
ния следственных мероприятий и судебных раз-
бирательств с участием несовершеннолетних 
правонарушителей в части применения механиз-
мов прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования. 

Применение ст. 427 УПК РФ ориентировано на 
прекращение уголовного дела в отношении несо-
вершеннолетних, обладающих обвиняемого. В 
случае прекращения уголовного дела, следовате-
лем или дознавателем и возбуждением ходатай-
ства перед судом о применении мер воспитатель-
ного воздействия статус несовершеннолетнего 
становится не определенным. При этом уголов-
ное дело прекращено. И по уже прекращенному 
делу суд принимает решение. В случае отказа 
суда в назначении принудительных мер воспита-
тельного характера, должно быть принято новое 
законодательно не урегулированное процессу-
альное решение по уголовному делу, уже прекра-
щенному на досудебной стадии. Эта ситуация 
рождает правовую неопределенность не только 
статуса несовершеннолетнего, но и процедурную 
несогласованность в отношениях органов пред-
варительного следствия и суда. 

Логичнее было бы ввести в уголовно-процессу-
альное законодательство норму о передаче уго-
ловного дела по обвинению несовершеннолет-
него в суд с приложенным ходатайством о пре-
кращении уголовного преследования и примене-
ния меры воспитательного характера. В этом слу-
чае, будет достигнута правовая определенность 
статуса несовершеннолетнего и единообразие 
процедуры действий органов предварительного 
расследования и суда по применению мер воспи-
тательного характера. 

Кроме того, важно нормативно закрепить содер-
жание и порядок оформления процессуальных 
документов, в том числе, оформление согласия 
принятия решения о прекращении уголовного 
преследования и применении мер воспитатель-
ного воздействия несовершеннолетнего и закон-
ного представителя, а также, факта разъяснения 
заинтересованным сторонам последствий завер-
шения предварительного расследования таким 
образом. 

На основании ч. 4 ст. 427 УПК РФ суду предостав-
лено право возложить на специализированное 
учреждение для несовершеннолетних контроль 
за исполнением требований, предусмотренных 
принудительной мерой воспитательного воздей-
ствия. Законодатель исходит из позиции приори-
тета родительского контроля за поведением под-
ростка и оказанием на него должного воспитыва-
ющего воздействия [6, с. 101]. Однако анализ ре-
альной ситуации, в том числе, преступных реци-
дивов молодых людей свидетельствует о нали-
чии значительной доли семей, которые не в со-
стоянии оказывать адекватное воспитательное 
влияние на подростка в силу отсутствия нормаль-
ных взаимоотношений, неполного состава семьи, 
асоциального образа жизни самих родителей и 
т.д. Несомненно, суд должен всесторонне оце-
нить возможности применения мер воспитания со 
стороны родителей несовершеннолетнего обви-
няемого, но, зачастую, он может оценить только 
формальные признаки: наличие судимости у ро-
дителей, постановку семьи на учет в комиссию по 
делам несовершеннолетних и др. Перечень этих 
оснований незначителен и не может исчерпыва-
юще характеризовать степень воспитательного 
влияния на ребенка. Исходя из этого, необходимо 
нормативно закрепить обязательность контроля 
исполнения мер принудительного воздействия со 
стороны специализированных учреждений, при 
этом указав исчерпывающий перечень этих учре-
ждений и порядок осуществления контроля. 

Подобный пробационный механизм условного 
наказания с обязательным перечнем воспита-
тельных, социально-реабилитационных и адапта-
ционных мер позволит не только осуществить 
полноценный контроль за поведением несовер-
шеннолетнего на протяжении всего срока приме-
нения мер воспитательного воздействия, но и ни-
велировать отрицательное воздействие окруже-
ния, помочь в социализации подростка. Также на 
эти учреждения может быть возложена обязан-
ность анализа и оценки психоэмоционального со-
стояния, особенностей психофизиологических и 
иных личностных характеристик, являющихся 
важным основанием принятия процессуальных 
решений в отношении несовершеннолетнего по-
дозреваемого и обвиняемого. 

Анализ действующего уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства ставит под со-
мнение целесообразности применения некото-
рых норм, касающихся прекращения уголовного 
дела в связи с назначением судебного штрафа. 

Нельзя не согласиться с мнением Ф.Ю. Василь-
ева, считающего, что оплата судебного штрафа, 
возлагаемого на несовершеннолетнего, как пра-
вило, переходит на его родителей (законных 
представителей), что нивелирует воспитательное 
значение этой меры [3, c. 100].  

Действительно, данная мера фактически не 
предусматривает реального наказания для са-
мого несовершеннолетнего и не способствует 
формированию его личной ответственности за 
свои поступки. В конечном итоге это порождает 
чувство безнаказанности, что недопустимо для 
человека преступившего закон [4, с. 127]. 
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Соответственно, необходимо внести корректи-
ровку в содержание ст. 76.2 УК РФ в части усло-
вий освобождения несовершеннолетних от уго-
ловной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа, например, наличия заработка или 
иных источников дохода, характер правонаруше-
ния и степень активного участия в возмещении 
вреда и др., возложив эту обязанность на органы 
суда. А также, законодательно урегулировать во-
прос о размере судебного штрафа при освобож-
дении несовершеннолетнего от уголовной ответ-
ственности за совершение действий, за которые 
не предусмотрено наказание в виде штрафа, 
внеся дополнение в ст. 91 УК РФ и ч. 2 ст. 104.5 
УК РФ. 

Особая важность тщательной проработки содер-
жания и применения правовых норм, предусмат-
ривающих возможности для прекращения уголов-
ного преследования несовершеннолетних, 

обусловлена необходимостью защиты прав де-
тей и подростков, как одной из наиболее уязви-
мых категорий, склонной к попаданию под влия-
ние социального окружения и не в полной мере 
осознающей последствия собственного поведе-
ния. С другой стороны, последовательная право-
применительная деятельность, исключающая 
двойственное толкование тех или иных норм, поз-
волит оказывать должное правовое воздействие 
на несовершеннолетних правонарушителей. 

Внесение вышеперечисленных дополнений в со-
вокупности с поэтапной реализацией концепции 
восстановительной юстиции, нацеленной на при-
менение медиативных процедур и ресоциализа-
цию несовершеннолетних правонарушителей, не 
только повысит эффективность борьбы с пре-
ступностью, но и обеспечит реализацию базовых 
принципов социально-ориентированного право-
судия.  
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вопросы оборота конфиденциальной информации в 

подразделениях по делам несовершеннолетних ор-

ганов внутренних дел. Обозначены актуальные 

предложения по внесению изменений в действую-

щие нормативные правовые акты относительно обя-
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о нашему мнению, в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел наибольшему обороту подвергаются пер-
сональные данные, коммерческая и служебная 
тайна. Следовательно, правовое регулирование 
именно этих категорий представляется наиболее 
логично рассмотреть. Исследование норматив-
ного правового регулирования стоит начать с си-
стемообразующего акта в данной отрасли обще-
ственных отношений, а именно ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите ин-
формации» [1]. 

Статья 9 данного акта предписывает основные 
ограничения на доступ к определенным инфор-
мационным ресурсам. Основания для подобных 
ограничений согласно части первой рассматрива-
емой статьи это защита следующих направлений:  

–  основы конституционного строя;  

–  нравственность;  

–  права и законные интересы граждан;  

–  обеспечение обороны и безопасности госу-
дарства.  

Представляется, что такая широкая концепция 
субъектов права и свободы подлежащих защите 
в рамках данного нормативного правового пред-
писания, имеет чересчур свободную формули-
ровку, следовательно, это может привести к рас-
ширительному толкованию. 

Отдельного внимания заслуживает обозначенное 
в часть 2 статьи 9 основательное гарантирование 
Конституционного права и свободы на поддержа-
ние свойств конфиденциальности сведений, до-
ступ, к которым ограничен федеральным законо-
дательством. Более обстоятельное изучение 

П 
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предложенного механизма вызывает некоторое 
недоумение, поскольку, фактически, в данном по-
ложении законодатель представил возможность 
неисполнения любых ограничений, которые, в 
свою очередь, не установлены, федеральным за-
конодательством. Данная позиция нам представ-
ляется не имеющей системного характера, по-
скольку многообразие конфиденциальных сведе-
ний в России не может быть урегулировано ис-
ключительно законодательством федеральным, 
следовательно, и ограничения на данную катего-
рию сведений по аналогии не могут быть исчер-
пывающе изложены на уровне федерального за-
конодательства. 

В части 4 статьи 9 предусматривается, что «фе-
деральными законами устанавливаются условия 
отнесения информации к сведениям, составляю-
щим коммерческую, служебную или иную тайну, 
обязательность соблюдения конфиденциально-
сти такой информации, а также – ответственность 
за ее разглашение». Проведенный совокупный 
анализ содержания данных положений форми-
рует некоторую концепцию соотнесения катего-
рии «информация ограниченного доступа» и си-
стемного признака «конфиденциальность». Дан-
ное положение представляется нам не в полной 
мере корректным, поскольку соотносятся различ-
ные критерии, более того подобная законода-
тельная позиция фактически ликвидирует строй-
ную систему сведений, определенную ранее в ФЗ 
«Об информации» [2] 1995 года. 

Проведем краткий анализ правового регулирова-
ния по отдельным направлениям. Первым, 
наиболее значительным по объему представля-
ется служебная тайна. Упоминание о данной 
«обособленной системе» появляется в первой 
редакции ФЗ «Об информации» [3] 2006 года, а 
именно пункте 3 части 4 статьи 8 где, по решению 
законодателя, служебная тайна представляется 
как термин одного порядка с государственной 
тайной. Там говорится о том, что запрещено огра-
ничивать доступ к информации, которая сформи-
рована о деятельности государственных органов 
и учреждений, за исключением если эти сведения 
составляют государственная или служебная 
тайна. Следовательно, формально нормотвор-
цем признается, что служебная тайна является 
вторым институтом по ограничению доступа к 
сведениям. При этом важность и значимость дан-
ного правового института для нашего государства 
очевидна и прослеживается в разрозненных нор-
мативных правовых актах, а попыток придания 
данному институту системных признаков пока не 
реализуется. 

Представляется актуальным обозначить и то, что 
служебная тайна как элемент упоминается более 
чем в сорока федеральных законах, где она зани-
мает место на уровне государственной и коммер-
ческой тайны, определяется как самостоятель-
ный правовой институт. Однако не в полной мере 
понятной является еще одна современная пози-
ция, сформированная юридической наукой, так 
служебная тайна зачастую начинает отождеств-
ляться с институтом сведений ограниченного рас-
пространения в федеральных органах исполни-
тельной власти, что отчасти справедливо по 

следующим соображениям. Гриф «Для служеб-
ного пользования» применяется, в настоящее 
время, при довольно скупом нормативном право-
вом регулировании, он является при этом доста-
точно распространенным явлением.  

Переход к унифицированной системе служебной 
тайны позволит определить правила оборота та-
ких сведений как на бумажных носителях, так и в 
электронной форме отображения, определив при 
этом, что любые сведения конфиденциального 
характера, к которым правомерно ограничен до-
ступ их первичным обладателем и которые в рам-
ках установленной процедуры переданы в органы 
публичной власти, должны сохраняться там в ука-
занном режиме в течение срока, установленного 
законом либо согласованного сторонами соответ-
ствующих отношений. 

Персональные данные. Основные направления 
правого регулирования данной категории инфор-
мации были заложены еще в законе «Об инфор-
мации» 1995 года. Именно он представил первое, 
нормативное определение категории как «сведе-
ния о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 
гражданина, позволяющие идентифицировать 
его личность».  

В действующей системе отечественного права 
данное направление регламентирует профиль-
ный нормативный правовой акт Федеральный за-
кон «О персональных данных» [4]. Представля-
ется, что действующая трактовка персональных 
данных («любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному, или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту персональ-
ных данных)») слишком широка, так под эту кате-
горию подпадает вся информация об отождеств-
ляемом лица, либо необходимая для его установ-
ления (его фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, семейное, соци-
альное, имущественное положение, образова-
ние, профессия, доходы, другая информация). 

Исследуя данную формулировку несколько де-
тальней, мы можем вычленить две центральных 
группы сведений. Первая это сведения, о лице ко-
торое нам известно, и получаемая информация 
является не более чем уточняющим аспектом. 
Однако основной информацией, необходимой 
для установления данного лица, мы уже обла-
даем, это может быть Ф.И.О., адрес проживания, 
дата рождения и место. Вторым блоком, в данном 
контексте, является информация, которая необ-
ходима нам для установления конкретного лица, 
т.е. иными слова нам нужна определенная вы-
борка из общего массива данных, которая будет 
сформулирована по определенным основаниям, 
к примеру, информация о всех владельцах огне-
стрельного нарезного карабина «Сайга» зареги-
стрированных в Советском районе города Воро-
неж.  

Таким образом, при первом анализе данная мо-
дель представляется достаточно строгой и си-
стемной, однако законодатель использует фор-
мулировку, которая вносит некоторое замеша-
тельство, это «любая информация». Закрепление 
фактического посыла, что любая информация о 
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лице является персональными данным не позво-
лит построить логичную систему ограничений. 
Иными словами, если мы толком не знаем, что та-
кое персональные данные, то, как мы можем вы-
строить систему ограничения доступа к этой ин-
формации? Например, является ли персональ-
ными данными информация о том, что Петров 
Сергей Иванович имеет размер одежды 54, а раз-
мер обуви – 43? Формально – это персональные 
данные (любая информация о лице), но нужно ли 
их защищать? Выглядит странным допущение та-
кой неопределенности при довольно четко опре-
деленной цели рассматриваемого федерального 
закона. 

Сотрудники подразделения по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел имеют цен-
тральным документов регламентирующим их де-
ятельность на федеральном уровне ФЗ «О поли-
ции» [5], который в своих нормативных предписа-
ниях устанавливает ряд прав и обязанностей в 
информационной сфере, далее включается ве-
домственное регулирование [6] которое, в некото-
ром роде, призвано более системно изложить вы-
шестоящее законодательство и перекрыть право-
применительные пробелы в случае их наличия.  

Пункт 6 статьи 11 ФЗ «О полиции» регламенти-
рует право сотрудника полиции получать доступ к 
сведениям, охраняемым в режиме государствен-
ной или иной законодательно установленной 
тайны. Бесспорный научный интерес, в данном 
положении вызывает шаблонная формулировка 
«иная, охраняемая законом» тайна. Данная кате-
гория не только приводит к толкованию по анало-
гии, более того, она вводит потенциального пра-
воприменителя в состояние необходимости 
лично отождествить категорию сведений и их 
принадлежность к конкретному адресату. 

Необходимо учитывать тот факт, что, в некоторых 
случаях, получая информацию ограниченного 
распространения, полицейский не имеет возмож-
ности установить адресата сразу либо спросить у 
него о возможных требованиях конфиденциаль-
ности данных сведений, или получить согласие 
на доступ к данной категории контента. В настоя-
щее время, по мнению автора, формируется 
адекватная информационному развитию обще-
ства необходимость четкого обозначения на нор-
мативном правовом уровне, всех видов тайн, с их 
последующим нормативным толкованием и си-
стематизацией. Представляется актуальным, в 
данном контексте, использовать современные 
достижения науки и техники, а также, научный по-
тенциал образовательных учреждений, которые 
будут способны на основе анализа нормативной 
практики и эмпирических данных сформировать 
«пилотный» проект подобного перечня, обосно-
вав его, как с формально-логической, так и тех-
нико-юридической стороны. 

На сотрудника полиции статья 27 (в 45 редакции 
ФЗ «О полиции» от 11.06.2021) возлагала обязан-
ность по реализации защиты рассматриваемых 
категорий тайн, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с выполнением служебных 
обязанностей, в том числе, сведения, касающи-
еся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство. Однако в 
настоящее время, данная обязанность исклю-
чена (в 46 редакции ФЗ «О полиции» от 
21.12.2021). Данное положение вещей представ-
ляется нам не в полной мере корректным, по-
скольку, рассматриваемая обязанность распро-
страняется на абсолютное количество сотрудни-
ков полиции без каких-либо критериев, поэтому 
нам представляется актуальным дополнить ста-
тью 27 «Основные обязанности сотрудника поли-
ции» частью 3 в следующей редакции: «не раз-
глашать сведения, составляющие государствен-
ную, служебную или иную охраняемую законом 
тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с выполнением служебных обязан-
ностей, но не имеющие отношения к интересам 
службы, установленным действующим законода-
тельством». 

Полагаем, что подобное нормативное установле-
ние упразднит возможные противоречия в толко-
вании нормы и будет положительно сказываться 
на поддержании надлежащего уровня законности 
в деятельности сотрудника полиции. 

Примерный перечень сведений конфиденциаль-
ного характера в ведомстве МВД России был 
утвержден приказом № 825 «ДСП», который в 
настоящее время утратил силу. Предпринятые 
автором попытки изыскать документ, его замеща-
ющий успехом, не увенчались. Следовательно, в 
настоящее время, подобного перечня нет, а дан-
ные отношения в системе не имеют системного 
регламентирования и лишь отдельно упомина-
ются в некоторых приказах и распоряжениях. Без-
условно, что указ Президента РФ от 06.03.1997                                          
№ 188 [7] действует и распространяет свои регу-
лятивные функции на ведомство, однако, даже 
формулировка служебной тайны в нем нуждается 
в определенной коррекции. 

Инструкцией по организации деятельности под-
разделений по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
утвержденной приказом МВД России № 845 [8] 
(разделом I пунктом 2.14) предусмотрен сбор ин-
формации о несовершеннолетних и их родителях 
(представителях) в случае совершения ими про-
тивоправных действий, жестокого обращения с 
ребенком, нахождения в социально-опасном по-
ложении, а также, не исполняющие обязанности 
по воспитанию и обучению. Данный сбор инфор-
мации имеет центральной задачей статистиче-
скую отчетность, которая, в свою очередь, обо-
значается в нормах ФЗ № 120 «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» (подпункт 5 
пункта 2 статьи 21) [9]. Для утверждения, что дан-
ная деятельность имеет системный характер, ГУ-
ОООП МВД России на основании поступления к 
ним статистической отчетности подобного рода 
по полугодиям формируют мониторинг состояния 
и структуру противоправной деятельности среди 
несовершеннолетних граждан на территории 
России. 

Однако детальное изучение положений Приказ 
МВД России от 06.07.2012 № 678 [10] установило 
отсутствие конкретных правовых механизмов 
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защиты персональных данных, передаваемых в 
информационных системах, при этом пункт 8 раз-
дела II приказа прямым указанием производит от-
правление в части организации защиты персо-
нальных данных в электронных системах к орга-
низационным и техническим мерам, что, по 
нашему мнению, представляется достаточно дис-
куссионным. 

Конфиденциальность информации, тем более, 
персональных данных, учитывая сам объем по-
добных сведений, есть задача многофакторного 

характера и разрешить ее сугубо техническими 
или организационными мерами представляется 
задачей мало исполнимой. Следовательно, воз-
никает ситуация для ведомственного правового 
регулирования, и в рамках данной деятельности, 
в качестве первого направления, нам представ-
ляется актуальным на уровне министерства уре-
гулировать соотнесение категорий «персональ-
ные данные» и «личная тайна», предложить ме-
ханизм определения объема данных сведений и 
структурировать особенности их обработки. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается 

принудительная мера медицинского характера в 

виде принудительного наблюдения и лечения у 

врача-психиатра в амбулаторных условиях, как спе-

циально-криминологическая мера предупреждения 

общественно опасных деяний лиц с психическими 

расстройствами. Автором выявлена тенденция при-

менения данной принудительной меры медицин-

ского характера не в качестве первичной, а при из-

менении ранее назначенного стационарного психи-

атрического лечения в отделении с общим типом 

наблюдения. Проанализированы особенности рас-

смотрения ходатайств об изменении принудитель-

ного стационарного психиатрического лечения на 

амбулаторное лечение и наблюдение в контексте 

необходимости достижения предупредительной 

цели принудительных мер медицинского характера. 

Сделан вывод о том, что для достижения указанной 

цели следует выяснять не только психическое состо-

яние лица, динамики его поведения и социальной 

адаптации, но и обстоятельства его бытовой жизни 

и социального статуса лица. 
 

Ключевые слова: специально-криминологическое 

предупреждение преступности, лица с психиче-

скими расстройствами, принудительные меры ме-

дицинского характера, принудительное лечение и 

наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях. 

 

   

Annotation. This article discusses a compulsory meas-

ure of a medical nature in the form of compulsory ob-

servation and treatment by a psychiatrist on an outpa-

tient basis, as a special criminological measure to pre-

vent socially dangerous acts of persons with mental dis-

orders. The author revealed a tendency to apply this 

compulsory measure of a medical nature not as a pri-

mary one, but when changing previously prescribed in-

patient psychiatric treatment in a department with a 

general type of observation. The features of considera-

tion of applications for changing compulsory inpatient 

psychiatric treatment to outpatient treatment and ob-

servation in the context of the need to achieve the pre-

ventive goal of compulsory medical measures are ana-

lyzed. It is concluded that in order to achieve this goal, 

it is necessary to find out not only the mental state of 

the person, the dynamics of his behavior and social ad-

aptation, but also the circumstances of his everyday life 

and the social status of the person. 
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sons with mental disorders, compulsory medical 

measures, compulsory treatment and observation by a 
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еятельность по профилактике преступлений 
и правонарушений в современной России иг-

рает немаловажную роль, поскольку позволяет 
выявить и пресечь совершение преступлений и 
правонарушений, представляющих наибольшую 
степень общественной опасности, на ранних ста-
диях, не допустив наступление тяжких послед-
ствий. Предупреждение преступности включает в 
себя широкий комплекс мер организационного, 

правового, экономического, культурно-воспита-
тельного, социально-психологического харак-
тера, и других методов борьбы с преступностью.  

Меры по профилактике совершения общественно 
опасных деяний лицами с психическими рас-
стройствами входят в многоуровневую систему 
мероприятий по предупреждению преступности, 
осуществляемых государственными, муници-
пальными органами и их должностными лицами, 

Д 
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с целью воздействия на преступность, причины и 
условия совершения преступлений, для их устра-
нения или нейтрализации.  

В общую структуру преступности включается со-
вершение общественно опасных деяний лицами 
с психическими расстройствами. Это могут быть 
лица, совершившие деяния в состоянии невменя-
емости, либо, так называемой, «ограниченной» 
вменяемости, что служит основанием для назна-
чения к данным лицам принудительных мер ме-
дицинского характера. Отдельно следует выде-
лить лиц, у которых психическое расстройство по-
явилось после совершения преступления, либо 
которое хотя и наличествовало во время совер-
шения преступления, но не повлияло на способ-
ность лица в полной мере осознавать фактиче-
ских характер и общественную опасность своего 
деяния или руководить им. Данная категория лиц 
подлежит обособлению, поскольку психическое 
расстройство в данном случае не влияет на со-
вершение преступлений и обуславливает приме-
нение иных предупредительных мер (в том числе 
назначение уголовного наказания в целях исправ-
ления осужденного и др.).  

Профилактика общественно опасного поведения 
лиц с психическими расстройствами может вклю-
чать в себя общесоциальные, общекриминологи-
ческие и специально-криминологические меры 
предупреждения. При этом к общесоциальные 
меры направлены на устранение причин и усло-
вий совершения преступлений, связанных с уров-
нем жизни и благосостоянием населения в це-
лом, в том числе уровнем психического здоровья 
населения и его поддержания в нормальном со-
стоянии. Общекриминологические меры вклю-
чают в себя разработку средств уголовно-правого 
воздействия в целях охраны личности, общества 
и государства от совершения преступлений, фе-
деральных, региональных и муниципальных про-
грамм по профилактике преступности, их финан-
сирование и организацию. Специально-кримино-
логические меры предупреждения направлены на 
лиц, совершивших общественно опасные деяния 
(уголовные наказания, иные меры уголовно-пра-
вового характера, программы социальной адап-
тации и ресоциализации и т.д.).  

Так, О.А. Макушкина и Л.А. Яхимович комплекс 
профилактических мер по предупреждению об-
щественно опасных деяний лиц с психическими 
расстройствами, делят на две категории [3, с. 35–
40]: 

1) неспецифические меры профилактики обще-
ственно опасных деяний, которые включают в 
себя проведение общей диагностики, лечебной и 
реабилитационной практики организаций, оказы-
вающих психиатрическую помощь населению. На 
данном этапе большое значение имеет выявле-
ние психических расстройств на их ранних ста-
диях, доступность и эффективность оказываемой 
медицинской помощи. Немаловажной мерой яв-
ляется возможность принудительной госпитали-
зации лиц с психическими расстройствами в ста-
ционар в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации; 

2) специфические меры профилактики непо-
средственно направлены на конкретных лиц, со-
вершивших общественно опасные деяния и стра-
дающих психическими расстройствами.  

Немаловажное значение в профилактической де-
ятельности по предупреждению общественно 
опасных деяний лиц с психическими расстрой-
ствами имеет не только лечение психических за-
болеваний, но и выявлений причин и условий, 
способствующих возникновению таких заболева-
ний и профилактика психических расстройств в 
целом. При этом психические расстройства не 
могут однозначно определять совершение ли-
цами общественно опасных деяний, а лишь могут 
оказать влияние на механизм преступного пове-
дения [2, с. 131]. 

В качестве одной из специально-криминологиче-
ских мер предупреждения общественно опасных 
деяний лиц с психическими расстройствами 
можно назвать предусмотренное Уголовным ко-
дексом Российской Федерации принудительное 
психиатрическое наблюдение и лечение в амбу-
латорных условиях. Данная мера представляет 
собой принудительную меру медицинского харак-
тера (ст. 100 УК РФ «Принудительное наблюде-
ние и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях») (далее – АПНЛ), которая может быть 
назначена судом лицу, совершившему обще-
ственно опасное деяние и страдающего психиче-
ским расстройством, если такое лицо не по сво-
ему психическому состоянию не нуждается в ста-
ционарном психиатрическом лечении. 

Амбулаторное психиатрическое лечение может 
быть назначено в качестве принудительной меры 
медицинского характера по решению суда лицу, 
совершившему общественно опасное деяние и 
страдающего психическим расстройством, либо 
исключающим вменяемость, либо исключающим 
возможность назначения или исполнения уголов-
ного наказания. При этом амбулаторное психиат-
рическое лечение может быть назначено как в ка-
честве первичной меры, так и выступать заключи-
тельным этапом применения принудительных 
мер медицинского характера при переходе со 
стационарного психиатрического лечения. При 
этом наиболее распространенной является прак-
тика «ступенчатого» лечения, то есть, перехода 
больных со стационарного наблюдения на амбу-
латорное[1, с. 34–36]. 

Принудительное амбулаторное лечение явля-
ется промежуточным этапом между наблюде-
нием в стационаре и внебольничным оказанием 
психиатрической помощи. Причины появления 
данной принудительной меры в уголовном зако-
нодательстве видятся в его гуманистической 
направленности и стремлении государства к со-
кращению недобровольной госпитализации граж-
дан в психиатрической стационар, которая неиз-
бежно влечет серьезные правоограничения для 
человека, в том числе, их общественную изоля-
цию и нарушение социальных связей.  

В судебной практике при рассмотрении представ-
лений психиатрической больницы, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях, 
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относительно продления, изменения или прекра-
щения применения к лицу принудительных мер 
медицинского характера, учитывая специфику 
данной категории материалов, суд основывается 
на заключение врачей-психиатров по результа-
там проведённой в стационаре психиатрической 
экспертизы, либо на акт психиатрического осви-
детельствования. Это обусловлено необходимо-
стью специальных познаний в области судебной 
психиатрии, применяемых при исследовании со-
стояния здоровья лица, находящегося под меди-
цинским наблюдением, коими обладают эксперты 
соответствующей специальности.  

При этом рассматривая вопрос изменения прину-
дительной меры медицинского характера на бо-
лее «мягкую» – амбулаторное психиатрическое 
лечение и наблюдение, судом подлежат выясне-
нию также обстоятельства бытовой жизни и соци-
альный статус лица, совершившего общественно 
опасное деяния. Так, судом ставятся вопросы о 
составе семьи пациента, наличия у него в соб-
ственности жилого помещения и объективное со-
стояние данного помещения относительно при-
годности для жизни, способности лица самостоя-
тельно удовлетворять свои основные потребно-
сти, наличия лиц, способных осуществлять уход 
при необходимости, об источнике дохода и воз-
можности осуществлять трудовую деятельность. 
То есть, прежде чем перевести пациента со ста-
ционара на амбулаторное лечение, суд прогнози-
рует дальнейший образ жизни и поведение пси-
хически нездорового лица. Думается, что данный 
факт связан со стремлением достижения такой 
цели принудительных мер медицинского харак-
тера, как предупреждение совершения лицами 
новых общественно опасных деяний, предусмот-
ренных уголовным законодательством (ст. 98 УК 
РФ).  

Так, администрация Курской клинической психи-
атрической больницы имени святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона (ККПБ) обрати-
лась в Курский районный суд Курской области с 
ходатайством об изменении П. принудительного 
лечения в медицинской организации, оказываю-
щей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, с общим типом наблюдения, на прину-
дительное наблюдение и лечение у врача-психи-
атра в амбулаторных условиях [4].  

Согласно акту психиатрического освидетельство-
вания, у П. достигнуто стойкое, значительное 
улучшение психического состояния, о чем свиде-
тельствует его упорядоченное поведение, ровное 
настроение, отсутствие агрессивных тенденций, 
участие в трудовых процессах отделения боль-
ницы, наличие критики к своему заболеванию и 
совершенному общественно опасному деянию. 
При этом данные о неустойчивости социальной 
адаптации больного в прошлом говорят о необхо-
димости принудительного контроля и поддержки 
со стороны психоневрологического диспансера, а 
также, продолжения медикаментозной терапии, в 
связи с чем, он продолжает представлять незна-
чительную опасность для себя и окружающих. По 

результатам психиатрического освидетельство-
вания комиссия врачей-психиатров рекомендо-
вала суду изменить стационарное психиатриче-
ское лечение на амбулаторное наблюдение и ле-
чение.  

Однако при рассмотрении указанного ходатай-
ство суд выяснил, что за время нахождения в пси-
хиатрической медицинской организации П. утра-
тил социальные связи, его жилой дом долгое 
время находился без присмотра, какие-либо 
близкие лица, способные осуществлять уход и 
оказывать помощь П., отсутствуют. В этой связи 
суд не смог при имеющихся данных вынести ре-
шение по существу рассмотрения ходатайства 
больницы, и назначил судебную психиатрическую 
экспертизу, поставив перед экспертами вопросы 
относительно возможности П. самостоятельного 
проживания, ухода за собой и удовлетворения 
своих основных потребностей.  

Думается, такой подход суда основан на полном 
и всестороннем исследовании обстоятельств 
дела и прогнозировании дальнейшей жизни нахо-
дящегося на принудительном лечении лица, 
стремлении суда к достижению такой цели прину-
дительных мер медицинского характера, как пре-
дупреждение совершения лицами новых обще-
ственно опасных деяний, предусмотренных уго-
ловным законодательством, и соотносится с ней.  

В дальнейшем, при улучшении психического со-
стояния пациента, может быть принято решение 
об отмене амбулаторного психиатрического 
наблюдения и лечения. В числе критериев, поз-
воляющих принять такое решение, можно 
назвать критическое отношение к заболеванию и 
совершенному деянию, устойчивое психическое 
состояние и достаточную социальную адапта-
цию, отсутствие нарушений режима наблюдения 
и лечения и др. [5, с. 238–240]. 

Таким образом, принудительное наблюдение и 
лечение у врача-психиатра в амбулаторных усло-
виях является специально-криминологической 
мерой предупреждения общественно опасных де-
яний лиц с психическими расстройствами, приме-
няемой на основании уголовного законодатель-
ства. В судебной практике наблюдается тенден-
ция применения данной принудительной меры 
медицинского характера не в качестве первич-
ной, а при изменении ранее назначенного стаци-
онарного психиатрического лечения в отделении 
с общим типом наблюдения. При этом специфика 
рассмотрения ходатайств об изменении принуди-
тельного стационарного психиатрического лече-
ния на амбулаторное лечение и наблюдение свя-
зана с выяснением судами не только психиче-
ского состояния лица и динамики его поведения и 
социальной адаптации, но и обстоятельства бы-
товой жизни и социальный статус лица, совер-
шившего общественно опасное деяния. Дума-
ется, что такой поход основан на стремлении к 
достижению предупредительной цели принуди-
тельных мер медицинского характера и соответ-
ствует ей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

современных форм организованной преступности. 

Раскрываются юридико-технические аспекты кон-

струирования норм уголовного законодательства, 

регламентирующих ответственность за преступле-

ние, предусмотренное ст. 2101 УК РФ. Проанализи-

рованы проблемы судебной и следственной прак-

тики по делам о преступлениях против обществен-

ной безопасности, содержащих признаки преступ-

ления, предусмотренного ст. 2101 УК РФ, а также 

предложены варианты повышения эффективности 

нормативно-правового обеспечения деятельности 

органов власти в контексте противодействия совре-

менным формам организованной преступности. 
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рганизованная преступность – это особый 
вид преступности, отличающийся устойчи-

востью и стабильностью состава, строгой иерар-
хичностью между членами группы, значительно-
стью состава, распределением ролей и функций 
между участниками группы, наличием цели, как 
правило, корыстной. 

Безусловно, преступление, совершенное органи-
зованной группой, имеет большую общественную 
опасность – это отражено почти во всех статьях 

Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ): в квалифицированные составы пре-
ступлений вынесен квалифицирующий признак 
«совершенное организованной группой». 

Современные формы организованной преступ-
ной деятельности все чаще приобретают транс-
национальный характер, что позволяет говорить, 
в контексте международной организованной пре-
ступности, которая, в свою очередь, является 
угрозой как для конкретно взятого государства, 

О 
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так и для мира, в целом, именно поэтому была со-
здана Конвенция ООН против транснациональ-
ной организованной преступности [1]. 

Претерпев существенные изменения в видовом и 
качественном содержании, преступность проде-
монстрировала присущий ей признак историче-
ской изменчивости и проявила способность при-
спосабливаться к происходящим в стране и об-
ществе преобразованиям. 

Изменения, затронувшие систему общественных 
отношений, как внутри страны, так и в масштабе 
международных отношений продемонстрировали 
возросшую необходимость в поиске новых мер 
противодействия организованным формам пре-
ступности. 

Более трех лет назад, 01 апреля 2019 года, УК РФ 
был дополнен новой статьей 2101, содержание 
которой представляло собой логическое продол-
жение положений, ранее сформулированных в 
квалифицированном составе ч. 4, ст. 210 УК РФ, 
обеспечивающего дифференциацию уголовной 
ответственности за осуществление руководящей 
деятельности в составе преступного сообщества 
лицом, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии [2]. 

Отмеченная законодательная инициатива, во 
многом была обусловлена, необходимостью 
укрепления правовых основ деятельности право-
охранительных органов в сфере борьбы с органи-
зованной преступностью. Основная идея данных 
поправок состояла в ликвидации, укоренившейся 
в преступном мире, вертикали управления пре-
ступной деятельностью, верхушку которой, со 
времен советского государства, составляла кри-
минальная элита, именуемая «Ворами в законе». 

Несмотря на то, что в структуре современной пре-
ступности кражи давно перестали занимать лиди-
рующие позиции, а в структуре преступников, 
«Воров» потеснили «Хакеры», лидеры преступ-
ных кланов по прежнему именуют себя «Ворами 
в законе». 

Внесенные поправки в уголовное законодатель-
ство привели к криминализации самого статуса 
«Вора в законе», т.е. фактичекского занятия выс-
шего положения в преступной иерархии. 

Следует отметить, что законодательная конструк-
ция нормы, получившей закрепление в ст. 2101 
УК РФ вызвала широкую дискуссию в научном со-
обществе и поставила, не мало, вопросов перед 
правоприменителями. 

Тем не менее, по прошествии времени, можно го-
ворить о накопившемся опыте применения дан-
ной нормы, через призму решенных и не решен-
ных проблем. 

Основной проблемой стало определение специ-
альных признаков субъекта данного преступле-
ния, а именно занятие лицом высшего положения 
в преступной иерархии. 

Очевидно, что законодатель не мог употреблять 
принятый в преступном мире и ставший 

общеупотребимыми термин «Вор в законе», в 
виду того, что он является жаргонизмом. Вместе 
с тем, вряд ли можно было бы найти более удач-
ное определение его качественному содержанию, 
позволяющему одновременно обозначить объем 
полномочий реализуемых в сфере преступной 
деятельности и формулировать в соответствии с 
принятыми юридико-техническими легальными 
формами выражения. Но в данном случае, срав-
нения не допустимы, так как термин со временем 
не потеряет свою негативную окраску. Более 
того, использование такого термина как «воры в 
законе» в уголовном законе приведет к ситуации, 
что определение такого понятия можно будет 
встретить в словаре русского языка, а не в сло-
варе жаргонизмов, как сейчас. И тогда под терми-
ном «закон» придется понимать не только ныне 
существующий смысл этого слова, но и «закон» в 
смысле понимания «воров в законе» – «воров-
ской закон», что некорректно. 

Как указывалось ранее, термин «лицо, занимаю-
щее высшее положение в преступной иерархии», 
является синонимом термина «вор в законе», так 
как именно по своему функционалу, указанная ка-
тегория преступников представляют собой «кри-
минальную элиту» и наделены максимально ши-
рокими полномочиями в области руководства 
преступной деятельностью. 

Представляется верным, что законодатель не же-
лал ограничить круг субъектов, которые могли бы 
подлежать уголовной ответственности по ст. 2101 
УК РФ. Но в связи с тем, что понятие, указанное в 
уголовном законе, криминологическое, то его уго-
ловно-правовой смысл не ясен, даже Верховный 
Суд Российской Федерации говорит только о при-
знаках, а не дает определение данного понятия. 
Полагаем, это связано с тем, что этот термин не 
отвечает целям и задачам, которые изначально 
ставил перед собой законодатель. 

Термин, используемый в криминологической 
науке, получивший применение для конструиро-
вания диспозиции статьи 2101 УК РФ, не в полной 
мере отвечает поставленным изначально целям 
и задачам. 

В контексте рассматриваемых вопросов, интерес 
представляет мотивировочная часть приговора 
№ 1-16/2016 1-322/2015 от 15 января 2016 г. по 
делу № 1-16/2016[3], где указано: «Для организа-
ции и создания преступного сообщества (преступ-
ной организации) прибыли неустановленные 
следствием лица, которые занимали высшее по-
ложение в преступной иерархии, так называемые 
«воры в законе», и представлявшие преступные 
интересы воровского клана».  

Этот приговор вызывает особый интерес в связи 
с тем, что суд, приходя к выводу о тождественно-
сти терминов «лицо, занимающее высшее поло-
жение в преступной иерархии», и «вор в законе» 
отмечает, что они являются синонимами. 

Доктрина уголовного закона, представлена рядом 
авторских позиций, содержание которых пред-
ставляют интерес в контексте рассматриваемых 
вопросов. Так, одним из вариантов решения 
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указанной проблемы В.А. Попов, считает возмож-
ным элиминировать данные признаки субъекта 
преступления в связи с их криминологической 
природой и оценочным характером в целях устра-
нения дополнительных, искусственно созданных 
трудностей в процессе правоприменения [4,                           
с. 32].  

Такое же мнение высказывает С.Д. Белоцерков-
ский: «положенцы» и «смотрящие» являются спе-
циальными субъектами, предусмотренными в ст. 
2101 УК РФ, а «вор в законе» является специаль-
ным субъектом, предусмотренным в ст. 2101 УК 
РФ [5, с. 11]. 

Все это существует на уровне теоретических воз-
зрений, мнений конкретных ученых, а четкого и 
регламентированного закрепления в УК РФ или 
других нормативно-правовых актах, в настоящее 
время не содержится. Все аспекты, которые свя-
заны с привлечением к уголовной ответственно-
сти по ст. 2101 УК РФ должны быть дополни-
тельно урегулированы. 

Полагаем, что заимствование криминологической 
терминологии, в некоторой степени, размывает 
сложившееся представление о системе источни-
ковой базы используемой при конструировании 
уголовно-правовых норм. 

Нерешенность данного вопроса, по прежнему вы-
нуждает суды самостоятельно толковать тот тер-
мин, который указан в ст. 2101 УК РФ. Как мы ви-
дим, не всегда толкования являются системати-
зированными, между судами, отсутствует едино-
образие судебного толкования – это лишь под-
тверждает уже высказанный тезис о том, что про-
бел в указанной части уголовного закона не 
устранен. 

Полагаем, что решение указанной проблемы воз-
можно посредством легального толкования соот-
ветствующего признака и разъяснения его содер-
жания в формате примечания к соответствующей 
норме. Для целей разъяснения необходимо кон-
сультироваться со специалистами, которые зани-
маются проблемой «воров в законе» и организо-
ванными группами, созданными ими, для систе-
матизации и выявления всех тех присущих им 
функций, которые обладают общественной опас-
ностью. Безусловно, для такого тщательного ана-
лиза необходимо углубленно изучить внутренние 
проблемы и специфику такой деятельности, в не-
котором роде ее урегулировать. Но без подроб-
ного нормативного закрепления норма не будет 
работать – правоприменителям необходимо опи-
раться на конкретные действия, которые должны 
быть нормативно закреплены. В этом же норма-
тивно-правовом акте или в рекомендациях Пле-
нума Верховного Суда РФ будет необходимо 
разъяснить правоприменителям, что термин 
«воры в законе» является полным синонимом к 
термину «лицо, занимающее высшее положение 
в преступной иерархии» [6, с. 53]. 

При формулировании соответствующего разъяс-
нения следует исходить из объема полномочий, 
обладание которыми предполагает статус лица 
занимающего высшее положение в преступной 

иерархии, а именно его ключевую роль в органи-
зации деятельности преступного сообщества. 

В качестве варианта решения затронутой про-
блемы может быть формулирование соответству-
ющего определения, и его закрепления в каче-
стве 3 примечания к ст. 210 УК РФ следующим об-
разом: «Под лицом, занимающим высшее поло-
жение в преступной иерархии, в настоящей ста-
тье и других статьях настоящего Кодекса следует 
понимать лицо, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляющее общее 
руководство преступным сообществом (организа-
цией), координирующее его преступную деятель-
ность, наделенное правом голоса при участии в 
собрании организаторов, руководителей (лиде-
ров) или иных представителей преступных сооб-
ществ (преступных организаций) по вопросам 
осуществления преступной деятельности». 

Такое урегулирование проблемы позволит разре-
шить множество задач: 

1) лица, ныне не подлежащие уголовной ответ-
ственности, будут обладать необходимым объе-
мом деликтоспособности, учитывающей характер 
и степень общественной опасности, осуществля-
емой ими деятельности; 

2) к уголовной ответственности будут привле-
каться не только сами «воры в законе», но и «по-
ложенцы», «смотрящие», и так далее – не будет 
важен статус лица в криминальном мире, а важны 
лишь общественно опасные действия, те функ-
ции, которые они исполняют;  

3) в уголовном законе не будет использован жар-
гонизм, благодаря бланкетной диспозиции. 

В противном случае, ситуация меняться не будет, 
также, как и ужесточение борьбы с организован-
ной преступностью, а цели провозглашенные за-
конодателем в пояснительной записке к внесе-
нию изменений в ст. 210 УК РФ останутся декла-
ративными. Также как сейчас, лица, обладающие 
статусом «вора в законе», будут консолидировать 
вокруг себя большой круг лиц и открыто заявлять, 
что они являются «ворами в законе», и по-преж-
нему исполнять те функции, которые характерны 
для этого статуса [7, с. 163]. 

Еще одной проблемой в практике применения 
рассматриваемой номы является возникшая кон-
куренция с преступлением, предусмотренным ч. 4 
ст. 210 УК РФ. Устанавливая ответственность за 
совершение преступления лицом, занимающим 
высшее положение в преступной иерархии, зако-
нодатель, желая того или нет, установил конку-
ренцию со ст. 2101 УК РФ – формально эти дея-
ния всегда будут образовывать идеальную сово-
купность. 

С точки зрения научных основ квалификации пре-
ступлений, было бы неправильно говорить о со-
вокупности, но этот вывод на сегодняшний день 
неочевиден. Изменение диспозиции ст. 2101 УК 
РФ и отражение в ней конкретных общественно 
опасных деяний позволило бы разграничить дан-
ные составы и в случае совершения поименован-
ных в статье действий можно было бы говорить о 
реальной совокупности преступлений [5; с. 6]. 
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В настоящий момент уголовный закон в части 
противодействия организованной преступности 
вне всяких сомнений требует изменений. Но при 
введении в уголовный закон новой нормы необхо-
димо исходить из того, что помимо материаль-
ного права есть процессуальное, и правоприме-
нители не должны сталкиваться с проблемами в 
аспекте доказывания совершения виновным пре-
ступления – для этого необходимы разъяснения. 

Для разрешения сложившихся на практике про-
блем, все же, следует определиться с целью дей-
ствия ст. 2101 УК РФ:  

1. Если целью является привлечение к более 
строгой ответственности «воров в законе», кото-
рые создали и (или) руководили преступным со-
обществом – то менять существующую диспози-
цию бессмысленно, так как альтернатив термину 
«лицо, занимающее высшее положение в пре-
ступной иерархии» в нормативно-правовом опре-
делении не существует. 

2. Если целью является привлечение к ответ-
ственности лиц, которые обладают авторитетом в 
данной организованной преступной группе за 
счет чего повышается общественная опасность 
данного преступного сообщества – то, без-
условно, диспозиция требует изменений. 

3. Если формирование нормативно-правой ос-
новы для осуществления противодействия орга-
низованным формам преступной деятельности 
путем ликвидации верхушки криминальной 
элиты, то следует заимствовать опыт законода-
теля Грузии, который ввел в свое уголовные зако-
нодательство специальную норму закрепившую 
основание уголовной ответственности в диспози-
ции ст. 223.1 УК Грузии, в которой используется 
термин «კანონიერიქურდები», который дословно 
переводится на русский язык, как «законный вор». 
Этот термин является абсолютным аналогом тер-
мина «вор в законе», так как иногда «воров в за-
коне» называют «законниками» – это тождествен-
ные термины, они являются синонимами [8. с. 84]. 

Исходя из прямого толкования текста уголовного 
закона и правоприменительной практики, можно 
прийти к выводу о том, что сейчас диспозиция                           

ст. 2101 УК РФ не соответствует изначальной 
цели законодателя. В процессе изучения реле-
вантной судебной практики был выявлен приго-
вор [9], в рамках которого рассматривалось за-
ключение специалиста, указавшего в заключении 
ленгвистической экспертизы, что «вор в законе» – 
это лицо, занимающее высшее положение в пре-
ступной иерархии». 

Еще одной особенностью рассматриваемого со-
става является то, что устанавливая уголовную 
ответственность за занятие высшего положения в 
преступной иерархии, законодатель определяет 
длящийся характер общественно опасного дея-
ния. Начало данного преступления связано с при-
нятием (возложением) полномочий определяю-
щих высшее положение лица в преступной иерар-
хии. Соответственно все время, в течение кото-
рого лицо обладало полномочиями, присущими 
для лидера преступного сообщества (организа-
ции), следует признавать временем совершения 
единого преступления. 

Пресечение рассматриваемого преступления по-
средством предусмотренных законом мер, в 
принципе, не возможно, поскольку сам факт при-
влечения лица к уголовной ответственности не 
является препятствием для продолжения занятия 
высшего положения в преступной иерархии, по-
скольку фактическое пребывание лица в местах 
лишения свободы не препятствует занятию выс-
шего положения в преступной иерархии. В этой 
связи, продолжающееся занятие высшего поло-
жения в преступной иерархии после осуждения 
лица за данное преступление не может образо-
вывать признаков множественности, в связи с 
чем, повторное привлечение к уголовной ответ-
ственности будет недопустимым по причине пря-
мого нарушения ч. 1 ст. 50 Конституции Россий-
ской Федерации. 

В связи с изложенным, обоснован вывод о том, 
что ужесточение ответственности за такие пре-
ступления имеет под собой объективную потреб-
ность. Специфика структуры и деятельности ор-
ганизованных групп демонстрирует, что обще-
ственная опасность совершения преступлений в 
составе организованной группы повышается мно-
гократно. 
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Аннотация. На любом этапе развития государства 

проблема занятости населения выступает одной из 

наиболее распространенных и широкомасштабных 

проблем. Статья посвящена борьбе с нелегальным 

рынком труда. В работе авторы раскрывают во-

просы, касающиеся определения понятия «неле-

гальный рынок труда», причин его возникновения и 

распространения. Особое внимание уделяется спо-

собам борьбы с нелегальным рынком труда, а также –

их эффективности. 
 

Ключевые слова: трудовое право, труд, рынок 

труда, нелегальный рынок труда, борьба с нелегаль-

ным рынком труда, способы борьбы с нелегальным 

рынком труда. 

 

   

Annotation. At any stage of the development of the 

state, the problem of employment of the population is 

one of the most common and widespread problems. 

The article is devoted to the fight against the illegal la-

bor market. In his work, the author discloses questions 

regarding the definition of the concept of «illegal labor 

market», the reasons for its emergence and spread. Par-

ticular attention is paid to ways of combating the illegal 

labor market and their effectiveness. 
 

 

Keywords: labor law, work, labor market, illegal labor 

market, fight against illegal labor market, ways of fight 
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а любом этапе развития государства про-
блема занятости населения выступает од-

ной из наиболее распространенных и широкомас-
штабных проблем, так как работа является неотъ-
емлемой частью жизни каждого трудоспособного 
гражданина. Независимо от ее содержания, усло-
вий, требований, предъявляемых к работнику, 
сложности и ответственности, она охватывает 

большую часть жизни каждого человека, а также – 
его дальнейшие перспективы развития. Работа 
задает некий «социальный фон» жизни людей. 
Ведь современный человек имеет массу потреб-
ностей, удовлетворение которых напрямую зави-
сит от его финансовой обеспеченности, которая, 
в свою очередь, исходит из реализуемой им ра-
боты. Чем больше расширяются объемы 

Н 
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производства, развиваются те или иные отрасли, 
тем больше рабочих мест создается, а, в совокуп-
ности с остальными, они составляют рынок труда. 
Вопрос о состоянии рынка труда в Российской Фе-
дерации всегда является одним из важнейших во-
просов политики государства. 

И.И. Мухина, Е.Н. Синдяшкина определяют поня-
тие «рынок труда» как систему отношений в соци-
ально-экономической сфере жизни общества, ко-
торые образуются между работодателями, опре-
деляющими спрос на рабочую силу, и работни-
ками по найму, выступающими в роли предложе-
ния рабочей силы на рассматриваемом рынке» 
[2, с. 57]. Благодаря этому механизму, происходит 
реализация права на труд граждан, осуществля-
ется их финансовое обеспечение через оплату 
труда, а также, пополняется бюджет государства 
за счет средств, отчисляемых в качестве налогов. 

В сегодняшнее напряженное время, а также. 
ввиду растущих санкций со стороны западных 
держав на наше государство, встает необходи-
мость обеспечения мер поддержки занятости 
населения, и снижения нагрузки на российскую 
экономику. Так в начале 2022 года, чтобы поддер-
жать рынок труда, Правительством РФ было вы-
делено более 39 млрд рублей из резервного 
фонда [1]. 

Тем не менее, на практике все больше получает 
свое распространение такое явление, как «неле-
гальный рынок труда», под которым можно пони-
мать следующее: «Неформальный вид занято-
сти, демонстрирующий сокрытие реально суще-
ствующих отношений найма в целях роста доход-
ности трудовой сделки» [3, с. 99]. Многие ученые 
также присваивают ему наименование «теневой» 
рынок труда и полагают, что он является частью 
теневой экономики страны. 

Изучение данного явления позволило выделить 
некоторые из его характерных черт, к которым в 
частности можно отнести:  

●  отсутствие письменного оформления трудо-
вых договоров; 

●  отсутствие данных о работниках в бухгалтер-
ской отчетности работодателя, что, в свою оче-
редь, способствует уклонению от налогов; 

●  нечеткое соблюдение или полное отсутствие 
техники безопасности, при этом ответственность 
за возможные неблагоприятные ситуации не 
имеет четкого определения, как по объемам, так 
и по субъектам (кто, как и кому будет компенсиро-
вать и т.д.); 

●  несоответствие условий труда и самой дея-
тельности санитарным нормам и иным государ-
ственным стандартам, закрепленным в норматив-
ных правовых актах страны; 

●  расчет работодателя с работником преимуще-
ственно наличными денежными средствами, под-
линность который определить сложно, а переме-
щение и вовсе невозможно; 

●  отсутствие какой-либо социальной защиты ра-
ботника, что полностью возлагает на него ответ-
ственность за все возможные ситуации в про-
цессе осуществления своей трудовой деятельно-
сти и иные [3, с. 101].  

Можно предположить, что на увеличение нефор-
мальной занятости, в определенной мере, повли-
яли коронавирусные ограничения, переход орга-
низаций на дистанционный режим работы, закры-
тие предприятий, сокращение рабочих мест. 
Кроме всего на рынок труда, и в том числе, на ры-
нок теневой занятости значительное влияние ока-
зывают низкий уровень жизни населения, увели-
чение цен на продукты питания, постоянно повы-
шающиеся платежи за коммунальные услуги, 
рост уровня безработицы и низкий уровень зара-
ботной платы, несмотря на меры социальной под-
держки населения в период пандемического кри-
зиса. 

Также, к факторам, влияющим на рынок труда, 
можно отнести значительное изменение между-
народных отношений в мире и многое другое.  

Так, по данным Росстата, рост теневой экономики 
в России составлял: в 2010 году – 712 трлн руб-
лей; в 2015 год – 23,4 трлн рублей; в 2018 году –
20,7 трлн рублей; в 2020 году – 20,5 трлн руб. В 
начале 2022 года теневая занятость уже состав-
ляла 18,4 %. Это показывает об наметившихся из-
менениях в экономике, на рынке труда, в торговле 
и на рынке финансовых услуг. 

Самые высокие показатели теневой занятости в 
России отмечены в Ингушетии, Дагестане. Лучше 
обстоят дела в Мурманской области. В Москве 
уровень теневой занятости минимален (4 %) [7]. 

Значительно ниже неучтенная занятость в разви-
тых странах. Благополучнее чем в России об-
стоят дела в Японии, Нидерландах, Сингапуре и 
в некоторых других государствах. Хотя высокая 
инфляция в настоящий момент оказывает свое 
влияние на многие европейские государства.  

Если говорить о нелегальном (теневом) рынке 
труда, то его появление возможно в различных 
формах. Приведем в качестве примера некото-
рые из них. 

Так, теневая деятельность, как основа теневого 
рынка может представляться как форма индиви-
дуального выживания. Она предполагает нали-
чие помимо основной занятости скрытую заня-
тость, то есть иной источник дохода, который не 
имеет законной государственной регистрации, а, 
следовательно, не облагается налогами. Помимо 
этого, одной из форм является нерегистрируемое 
предпринимательство, что напрямую исходит из 
первой формы. В качестве примера такой дея-
тельности можно привести продажу изделий руч-
ной работы, фермерство, оказание транспортных 
услуг массового характера без соответствующего 
юридического оформления и т.д. 

Возникновению нелегального рынка труда спо-
собствовали определенные причины. Их разно-
образие велико, в связи с чем, рассмотрим лишь 
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некоторые из них, содержащиеся в трудах                         
Р.И. Акьюлова. 

●  Возможность получения легких денег, кото-
рые не обременены налоговыми отчислениями в 
государственные структуры и организации. 

●  Осуществление деятельности без соблюде-
ния правил и норм, установленных государством, 
что полностью снимает обязанность по социаль-
ному обеспечению работников работодателем. 

●  Низкий уровень экономического (финансо-
вого) обеспечения в результате получения «чи-
стых денег». Это вынуждает работника искать 
иные источники дохода, где можно получить 
больше денег при этом, не осуществляя отчисле-
ния в пользу государства. 

●  Нежелание работодателя нести ответствен-
ность за жизнь и обеспечение работника, произ-
водить выплаты в налоговые органы. 

●  Стремительный рост безработицы. 

●  Массовые миграционные потоки и т.д. [4,                            
с. 23]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно ска-
зать, что нелегальный (теневой) рынок труда вле-
чет за собой значительные последствия, как для 
государства, так и для отдельно взятых лично-
стей. Они могут быть представлены дефицитом 
бюджета, отсутствием пенсионных накоплений, 
травмами и иными неблагоприятными вытекаю-
щими последствиями. 

В связи с этим, различные государства мира осу-
ществляют свои методы борьбы с нелегальным 
рынком труда. Они достаточно разнообразны, но 
сводятся примерно к одному – решение проблем 
его создающих. 

Отталкиваясь от зарубежного опыта, можно при-
вести ряд определенных мер, которые применя-
лись в некоторых странах Европы. 

Так, например, многие из них с ростом теневого 
рынка труда взяли курс на модернизацию и смену 
ориентиров трудовых инспекций. В этом отноше-
нии в Румынии при осуществлении трудовых про-
верок приоритет отдавался наиболее подвержен-
ным данному явлению областям – промышлен-
ным предприятиям и строительной сфере. По 
аналогичному пути пошла и Латвия, сосредото-
чившись на сфере обслуживания – ресторанах и 
кафе. В тоже время в Швеции такими областями 
стали такси и парикмахерские, а Словения обра-
тила внимание на школы вождения. 

В результате этих действий указанным странам 
удалось вывести по примерным подсчетам около 
25 % «серых» доходов граждан, а также 

существенно снизить уровень возникновения но-
вых случаев пополнения теневого рынка труда                                   
[5, с. 122]. 

Еще один действенный способ борьбы с теневым 
рынком труда – повышение штрафов, которым ак-
тивно пользовалась Германия. Так, неуплата со-
циальных взносов была криминализирована в 
уголовное законодательство, а штрафы суще-
ственно выросли до 300 евро. В свою очередь, 
это способствовало снижению сектора нелегаль-
ного рынка труда почти на 20 % [6, с. 13].  

Интересным представляется иной способ 
борьбы, которым активно стала пользоваться 
Германия в период массового наплыва иностран-
ных мигрантов в 2015 году. Государство не только 
не пыталось остановить этот поток и ввести опре-
деленные ограничения, а, напротив, активно по-
ощряло и оказывало содействия в официальном 
трудоустройстве вновь прибывшего населения, 
что существенно увеличило бюджет в стране, в 
том числе, и сократило долю «серых» работни-
ков. 

Российская Федерация также предпринимает 
определенные меры в отношении борьбы с тене-
вым рынком труда, например, посредством уве-
личения МРОТ, следствием чего должно стать 
увеличение заработной платы. Подтверждением 
этому служит принятие Федерального закона от 
06.12.2021 № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» (с 01 июля 2022 года он 
составляет 15279 рублей).  

Помимо этого, широкое распространение полу-
чил национальный проект «Демография», одной 
из задач которого является содействие в занято-
сти и трудоустройстве граждан, их профессио-
нальному переобучению или повышению уже су-
ществующей квалификации. 

И, несмотря на все трудности и проблемы, про-
анализировав рынок труда в России, стоит заме-
тить, что структура его в последние годы неодно-
родна. На начало 2022 года в России почти на                                             
10 процентов сократилась неучтенная занятость. 

Внедрение новых технологий, востребованность 
HR-специалистов, снижение кредитных ставок, 
поддержка некоторых отраслей экономики, про-
ведение эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима для самозанятых, 
тем не менее, несмотря на это значительная доля 
трудоспособного населения по-прежнему предпо-
читает ведение нелегальной трудовой деятель-
ности (около 40 %), в связи с чем, борьба с данной 
проблемой еще на долгое время будет являться 
одной из приоритетных задач не только россий-
ского государства, но и многих других развитых и 
развивающихся стран мира. 
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Аннотация. Следуя принципу открытости эконо-

мики, в Гражданский кодекс Республики Казахстан в 

2020г.были внесены изменения, касающиеся введе-

ния нового объекта гражданских прав – цифровых 

активов. Данная категория призвана урегулировать 

отношения, возникающие по поводу использования 

как уже длительный период существующих крипто-

активов, но в будущем может потенциально распро-

страняться на больший круг объектов. В статье да-

ется анализ действующего законодательства в ука-

занной сфере и перспектив его развития в ближай-

ший период. 
 

Ключевые слова: цифровые права, цифровые ак-

тивы, криптоактивы, ЕАЭС, инвестиционные плат-

формы. 

 

   

Annotation. Following the principle of openness of the 

economy, amendments were made to the Civil Code of 

the Republic of Kazakhstan in 2020, which supple-

mented the existing objects of civil rights with a new 

category – digital assets. The introduction of this cate-

gory is aimed at regulating the relations arising from the 

use of existing crypto assets for a long period of time. In 

the foreseeable future, the regulatory framework for 

the use of various digital assets, including investment 

assets, in economic turnover will continue. The article 

analyzes the current legislation in this area and the pro-

spects for its development in the near future. 
 

Keywords: digital rights, digital assets, crypto assets, 

EAEU. investment platforms. 

 

                                                                       

 
ряд ли кто-то из практических специалистов 
и исследователей станет аргументированно 

возражать против того, что право как регулятор 
общественных отношений объективно должно 
динамично успевать за изменениями этих отно-
шений, оперативно реагировать на появляющи-
еся новые отношения и гибко подстраиваться под 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 22-28-20415. URL : https://rscf.ru/ 
project/22-28-20415 

меняющиеся традиционные. Целями таких изме-
нений в праве, как нам представляется, высту-
пает, в том числе, обеспечение достаточного 
уровня защиты прав в их статике и динамике1. 

Перед тем как перейти непосредственно к ана-
лизу вынесенной в заголовок настоящей статьи 

В 
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проблематики, связанной с включением цифро-
вых прав в перечень объектов гражданского 
права, позволим себе привести некоторую исто-
рическую ретроспективу использования компью-
терных технологий в республиках СССР.  

Первый крупномасштабный компьютер БЭСМ-1 
был собран в Москве в Институте точной меха-
ники и вычислительной техники имени                                           
С.А. Лебедева. Советские работы по компьюте-
рам впервые были обнародованы на Дармштадт-
ской конференции ещё в 1955 году. Как и в Соеди-
ненных Штатах, ранние компьютеры предназна-
чались исключительно для научных и военных 
расчетов. 

Если не принимать во внимание постепенное 
робкое распространение индивидуальных 
устройств с 1982 г. (IBM), используемых функцио-
нально как более продвинутый вариант электрон-
ной печатной машинки, то роль компьютеров в 
управлении сложными системами общего граж-
данского назначения долгое время оставалась 
довольно скромной и вспомогательной. 

Исключением можно считать числовое программ-
ное управление (сокр. ЧПУ; англ. computer 
numerical control, сокр. CNC – компьютерное чис-
ловое управление) – область техники, связанная 
с применением цифровых вычислительных 
устройств для управления производственными 
процессами. В этой сфере в СССР также был до-
стигнут более чем заметный прогресс в 1960-е по 
удаленному управлению сложными производ-
ственными процессами (металлургия, прокатное 
производство и пр.). 

Все приведенные достижения не получили 
сколько-нибудь заметной правой регламентации 
информационно-телекомуникациооной сферы, за 
исключением производственных регламентов 
операторов ПЭВМ различного типа и отраслевого 
назначения. 

По настоящему серьезным вызовом законода-
телю в государствах на территории бывшего 
СССР стали, развивающиеся и усложняющиеся 
современные цифровые технологии, которые с 
конца XX в. с огромной скоростью изменяют со-
временное общество, одновременно порождая 
самую насущную потребность в детализирован-
ном правовом регулировании. Дистанционное 
банковское обслуживание (интернет-банкинг), 
электронная торговля, электронная коммерция, 
расчеты посредством сети Интернет через си-
стему электронных кошельков уже прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь. С середины 2000-х гг. 
новым фактором, с каждым годом все более вли-
яющим на экономические отношения, стало появ-
ление криптовалют, а затем – и токенов. 

Факторы нарастающей цифровизации в эконо-
мике подвигли ряд государств к необходимости 
регулирования в рамках национального законо-
дательства использования криптовалют и ICO [1] 
(США, Япония, Швейцария, Беларусь и др.), Ка-
захстан, также как и Россия, в режиме выжида-
тельного отношения к упомянутым явлениям 

оставался в стороне от этого процесса, более 
того, это заметно демонстрировало определен-
ное негативное отношение к данным экономиче-
ским феноменам. Однако с каждым годом стано-
вилось все более очевидным, что такая политика 
приведет лишь ко все большему отставанию от 
других государств. В итоге, все-таки сложилось 
определенное понимание необходимости техно-
логического развития и адекватного правового 
регулирования того, что, в целом, именуют «циф-
ровой экономикой». 

В итоге, в Республике Казахстан вслед за измене-
ниями в российском законодательстве, вступив-
шими в силу с 01.10.2019 г. (ст. 128 ГК РФ) в рам-
ках большого пакетного закона, были внесены из-
менения в ст. 115 и 116 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (далее – ГК РК). 

В соответствии с изменениями, внесёнными Зако-
ном Республики Казахстан от 25.06.20 г. № 347-VI 
«О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам регулирования цифровых тех-
нологий», в ГК РК появились две ключевые нормы 
о цифровых активах как аналогах цифровых прав 
в ГК РФ. Так, ч. 2 ст. 115 ГК РК теперь действует 
в следующей редакции: «2. К имущественным 
благам и правам (имуществу) относятся: вещи, 
деньги, в том числе, иностранная валюта, финан-
совые инструменты, работы, услуги, объективи-
рованные результаты творческой интеллектуаль-
ной деятельности, фирменные наименования, то-
варные знаки и иные средства индивидуализации 
изделий, имущественные права, цифровые ак-
тивы и другое имущество». 

Статья 116 ГК РК с титулом «Оборотоспособ-
ность объектов гражданских прав» была допол-
нена п. 3-1 следующего содержания: «3-1. Поня-
тие и виды цифровых активов, а также, особенно-
сти оборота цифровых активов определяются за-
конодательством Республики Казахстан, актами 
Международного финансового центра «Астана». 

Как нам представляется, термин «цифровые ак-
тивы», включенный в ГК РК является более удач-
ным чем «цифровые права» в ст. 128 ГК РФ, кото-
рый, будучи рассчитанным на многие категории 
(финансовые, имущественные, инвестиционные 
и пр.), всё же, отличается полисемией [2]. Так, с 
середины 2000-х годов «цифровые права» в од-
ном из своих значений стали понимать как ком-
плекс прав человека, заключающийся в праве лю-
дей на доступ, использование, создание и публи-
кацию цифровых произведений, доступ и исполь-
зование компьютеров и иных электронных 
устройств, а также, коммуникационных сетей, в 
частности, к сети Интернет. Доступ в Интернет 
уже многие годы признаётся как неотъемлемое 
право в соответствии с законодательством ряда 
стран. К этому можно добавить, что в массовом 
обиходе со времен 1950-х годов в СССР «права» – 
водительское удостоверение, и если оно, в массе 
своей, в формате госуслуг и электронного взаи-
модействия станет не бумажным, а цифровым; 
вот и третье, но далеко не последнее значение 
термина «цифровые права». 
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Цифровые активы вошли в перечень объектов 
гражданского права в соответствие с новой ре-
дакцией ст. 115 ГК РК, а п. 3.1.ст. 116 ГК РК, носит 
при этом отсылочный характер к законодатель-
ству, которое должно быть принято в развитие и 
определить понятие, виды и особенности обо-
рота для их отдельных категорий. 

Какую последующую нормативную «разверстку» 
получат цифровые активы в законодательств Ка-
захстана, пока неясно, т.к. нет законопроектов 
или планов законотворческой работы в данной 
сфере. 

Законодательство Казахстана, как мы видим, на 
данный момент очень лаконично и даже не рас-
крывает сущность самого понятия «цифровой ак-
тив» в отдельной ст. ГК РК (подобно ст. 141.1 ГК 
РФ) либо в отдельном законе, также, отсутствуют 
и нормы, в которых какие-либо обязательствен-
ные права были названы цифровыми активами. 

Возможно, в порядке прогноза развития законо-
дательства, предположить, что цифровые активы 
будут определены как отдельный вид имуще-
ственных прав, которыми признаются названные 
в таком качестве в законе обязательственные и 
иные права, содержание и условия осуществле-
ния которых определяются в соответствии с пра-
вилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам. Дополни-
тельно потребуются раскрыть содержание и 
условия осуществления прав на цифровые ак-
тивы, в том числе, закрепить норму об облада-
теле цифрового актива (аналогичную п. 2                              
ст. 141.1 ГК РФ, указывающей, что обладателем 
цифрового права признается лицо, которое, в со-
ответствии с правилами информационной си-
стемы, имеет возможность им распоряжаться). В 
заключение следует заметить, что пока не суще-
ствует закона, в котором какие-либо права были 
названы в качестве разновидности цифрового ак-
тива. При этом следует принимать во внимание и 
особенности регулирования финансово-инвести-
ционной сферы Казахстана, проявляющейя в 
своеобразной ковариантности с того момента как, 
по инициативе Н.А. Назарбаева, был принят Кон-
ституционный закон Республики Казахстан от                         
07 декабря 2015 года № 438-V ЗРК «О Междуна-
родном финансовом центре «Астана» [3] (далее – 
МФЦА). 

МФЦА сегодня позиционируется как современ-
ный финансовый хаб для стран Центральной 
Азии, Евразийского экономического союза, Кав-
каза, Монголии, Западного Китая и Восточной Ев-
ропы, имеющий одной из главных целей под-
держку устойчивого экономического роста и со-
действие развитию широкого спектра финансо-
вых услуг.  

Уже с момента создания для МФЦА поставлена 
стратегическая цель войти в 20-ку крупнейших 
финансовых деловых центров Азии к 2030 г.  

Одновременно с этим, МФЦА – первая в ЕАЭС 
площадка, предоставляющая бизнесу системный 
доступ к быстрорастущему и перспективному сег-
менту инвестиций – исламским финансам. По 

различным оценкам, объем этого сегмента в мире 
уже составляет более 2,5 трлн долларов с про-
гнозом роста до 3,8 трлн к 2023 г.  

При этом важно отметить, что исламское финан-
сирование в МФЦА развивается не в противоре-
чие, а в комплексирование к традиционным евро-
пейским финансовым инструментам, и, на наш 
взгляд, даёт только дополнительные преимуще-
ства, стабильность и устойчивость на самую дол-
госрочную перспективу. 

Индустрия исламских финансов уже играет важ-
ную роль в развитии реальной экономики и повы-
шении стабильности мировой финансовой си-
стемы. Создание прочной финансовой системы 
определено как одна из важных задач, способ-
ствующих развитию экономики Казахстана. 

Обоснованно предполагается, что дальнейшее 
развитие исламского финансирования в МФЦА, 
предлагающего множество финансовых и бизнес-
решений для внутреннего рынка и региона Цен-
тральной Азии, улучшит конкурентоспособность и 
динамичность финансового центра и будет рабо-
тать на укрепление роли МФЦА как ведущего ре-
гионального финансового центра, интегрирован-
ного с мировым рынком. 

Возникает резонный вопрос: Не входят ли разви-
тие цифровых активов в МФЦА и, в целом, в Ка-
захстане в некоторое сложное противоречие с ис-
ламским финансированием? Справедливости 
ради следует отметить, что дискуссия здесь да-
леко не закрыта. Так, ведущие исламские страны 
и богословы, специализирующиеся на исламских 
финансах, пока не пришли к единому мнению по 
цифровым деньгам. К примеру, муфтий Египта и 
одновременно известный эксперт в мире ислам-
ских финансов, профессор Мунзир Кахф опреде-
лили криптовалюту неприемлемой с точки зрения 
шариата денежной системой. 

Не дождавшись общей согласованной позиции 
или же имея свое собственное видение криптова-
люты, в Саудовской Аравии, Турции, Тунисе, Ма-
лайзии официально разрешили ее оборот. При-
чем, в Малайзии даже заявили о планах по созда-
нию «исламской криптовалюты». 

Каким образом появление новой категирии в ГК 
РК отзовётся на объёме финансовых рынков 
криптовалют и токенов и других возможных кате-
горий цифровых активов? На наш взгляд, до раз-
вития законодательства и появления первой пра-
воприменительной практики это невозможно 
обоснованно пргнозоровать. Однако ориентиры, 
пусть и укрупненные, всегда можно найти в соот-
ношении емкостей фондового рынка стран ЕАЭС. 
Это далеко не лишает отдельные страны возмож-
ности ставить амбициозные цели по созданию и 
развитию новых финансовых центров Евразии.  

Как нам представляется, только по мере приня-
тия специального законодательства и его приме-
нения для регулирования деятельности инвести-
ционных платформ, работающих с цифровыми 
активами в Казахстане, можно будет оценить зна-
чимость рассматриваемого нового вида объектов 
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для экономического развития страны и для фор-
мирования общего финансового рынка ЕАЭС. 

На сегодняшний день, в Казахстане также как и в 
России ежегодно растет количество пользовате-
лей приложений для инвестирования [4] и количе-
ство инвестиционных частных счетов составляет: 
132,86 тыс. счетов физлиц в Центральном депо-
зитарии ценных бумаг и около 98 тыс. – в депози-
тарии биржи AIX. Аналитические прогнозы пред-
полагают, что развитие инвестиционных плат-
форм позволит нарастить число розничных игро-
ков на фондовом рынке [4]. При этом выделяются 
такие категории, как краудинвестинговые и 
краудфандинговые площадки, равноправное кре-
дитование, фонды и бизнес-ангелы, которые, 
независимо от условий взаимодействия участни-
ков экономических отношений, нацелены на аль-
тернативное многовариантное инвестирование.  

Как нам представляется, наибольшее значение 
среди всего перечисленного для перспектив обо-
рота цифровых активов имеет краудфандинг как 
новый дополнительный инструмент инвестирова-
ния. По состоянию на 2022 г. в развитых экономи-
ках под краудфандингом одинаково понимается 
инвестирование большим числом физических 
лиц небольших сумм в проекты новых компаний, 
находящихся на начальных этапах развития. Спо-
собы реализации такой складчины могут отли-
чаться: где-то привычнее взаимодействие через 
социальные сети, а, в иных случаях, использу-
ется функционал инвестиционных платформ 
либо разновидности внебиржевого распростране-
ния бездокументарных ценных бумаг. На 2019 г. 
краудфандинг как разновидность прямых инве-
стиций в мировой экономике уже оценивался в 
13,9 млрд долл. США, с прогнозом на увеличение 
к 2026 г. до 39,8 млрд долл. США [6].  

По состоянию на 2022г. уже в 36-ти государствах, 
среди которых и передовые страны мира – США, 
Великобритания, Германия, Испания, Япония, Ка-
нада, Швейцария, – криптовалюта уже стала са-
мостоятельным игроком на рынке. Цифровые 
деньги в этих странах можно использовать как 
платежные средства, их оборот контролируется 
властями или никак не ограничивается.  

Казахстан по состоянию регулирования занял 
промежуточное положение между странами, 
одобрившими криптовалюты, и странами, катего-
рически их запретившими. Национальный банк 
Казахстана не включил криптовалюту либо дру-
гие цифровые активы в государственную систему 
денежного оборота, но в стране, в целом, не вос-
прещается ее использование. 

Одновременно с этим, инвестиционные плат-
формы в Казахстане не имеют специального за-
конодательного статуса, а термин в экономиче-
ском обороте имеет больше технологическое зна-
чение для онлайн-ивестирования, чем право-
субъктное.  

Инвестиционные платформы как специализиро-
ванные программы пришли с периода 2015–2017 гг. 
на смену дорогостоящим и не гибким программам 

инвестирования. В массовом обывательском по-
нимании это – брокеры Казахстана, программы 
или даже приложения на телефон, которые 
можно использовать для заработка или пассив-
ного дохода самостоятельно. Для регистрации 
достаточно быть совершеннолетним и иметь бан-
ковский счёт. 

Стоит заметить, что наиболее массовые популяр-
ные платформы на сегодняшний день не казах-
станские, т.к. предполагается, что в Казахстане 
инвестиционная культура только развивается и 
уровень доверия к казахстанским компаниям не-
высокий, потому что компании-эмитенты пока не 
могут предоставить надёжную гарантию роста ин-
вестиций.  

Рассматриваемые платформы дают возможность 
начать инвестировать с небольших сумм (20 $), 
предоставляют возможность обучения путем ко-
пирования сделок опытных трейдеров или через 
специализированный курс перед началом инве-
стирования и даже предлагают застраховать свое 
вложение, чтобы не потерять деньги. К сожале-
нию, в Казахстане такие программы пока не со-
здаются, поэтому язык управления приложения 
может быть английским, хотя многие уже вклю-
чили русский в один из основных языков (!) и как 
следствие валютой операции часто являются 
доллары, евро, в некоторых случаях, рубли, но не 
тенге. 

Проанализировав предлагаемый сегодня функ-
ционал наиболее массово используемых в Казах-
стане платформ-приложений (Bulkestate, Capital. 
com, Crowd Estate, Autoinvest, DebitumNetwork, 
eToro, Mintos, NordFX, Paybis, Reinvest24, 
Viainvest и пр.), можно резюмировать, что, ти-
пично, они позволяют вкладываться в недвижи-
мость и ипотечные продукты европейских стран, 
(в Литве, Латвии, Польше и Эстонии) торговать 
акциями и биржевыми товарами через брокера, 
либо работают по принципу электронного обмен-
ного пункта, где можно приобрести и продать лю-
бые криптовалюты. К сервису Mintos, дающему 
возможность инвестировать в займы на глобаль-
ном рынке, обращаются в коммерческих масшта-
бах такие казахстанские компании, как Tengo.kz, 
ID Finance, Кредит 24 и LFTECH. 

На наш взгляд, недостаточность, неполнота регу-
лирования деятельности инвестиционных плат-
форм в существующем виде не может обеспечить 
стимулирование реальных инвестиций в эконо-
мику в Казахстане и ЕАЭС. 

Выводы. 

1. Термин «цифровые активы», используемый в 
действующей редакции статей 115 и 116 Граж-
данского кодекса Республики Казахстан, в его 
гражданско-правовом содержании эквивалентен 
термину «цифровые права» ст. 128 в ГК РФ. 

После редакционных изменений ст.ст. 115 и 116 
ГК РК термин «цифровые активы» не получил 
дальнейшего развития как по отдельным разно-
видностям, так по особенностям их оборота.  
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2. В развитие положений ст. 115 и 116 ГК РК, в 
Казахстане целесообразно принятие законода-
тельного массива подобного Федеральному за-
кону от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении ин-
вестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и 
Федеральному закону «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ. 

Российское законодательство не претендует на 
статус образцового и модельного, но законода-
тели Казахстана вполне могут учесть всесторон-
ний опыт правоприменения, полноту и 

эффективность. Также, может быть учтен россий-
ский опыт практической реализации в сфере 
национальных инвестиционных платформ, свя-
занный с включением в реестр ЦБ РФ за период 
с 02.06.2020 г. по 13.07.2022 г. уже 65 специали-
зированных организаций [7]. 

3. Цели реализации планов по созданию общего 
финансового рынка ЕАЭС к 01.01.2025 г., со всей 
очевидностью, формируют запрос на дальней-
шее большее сближение законодательства в рас-
сматриваемом сегменте цифровой экономики как 
для привлечения прямых инвестиций, так и для 
обеспечения равных прав инвесторов незави-
симо от того, резидентами какой страны ЕАЭС 
они являются.  
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ндикативным показателем значительной 
международной опасности легализации 

криминальных доходов является международный 
резонанс – вопросам противодействия данному 
виду общественно-опасного поведения посвя-
щено множество международных документов и 
конвенций.  

Конвенционное регулирование вопросов, касаю-
щихся выработки платформы мирового сообще-
ства, имеющей целью противодействие отмыва-
нию доходов, полученных преступным путем, 
направлено на констатацию возможности извле-
чения сверхприбыли в результате трансгранич-
ной преступной деятельности, в т.ч., незаконного 
оборота наркотиков, оружия и иных запрещенных 
и ограниченных в обороте предметов и веществ, 
с возможностью вливания данных активов в ле-
гальную экономическую деятельность.  

Программным международным документом, ори-
ентирующим государства на осуществление 

международного оборота товаров и денежных 
средств в правовом режиме, исключающем воз-
можность извлечения и последующей легализа-
ции (отмывания) криминальных доходов, может 
быть, по праву, признана Конвенция ООН о дого-
ворах международной купли-продажи товаров от 
11.05.1980 [1] , призывающая учитывать необхо-
димость содействия достижению единообразия в 
ее применении и соблюдению добросовестности 
в международной торговле (ст. 7). Думается, что 
подобное предписание ориентирует на исключе-
ние любых форм незаконного извлечения при-
были из договоров трансграничной купли-про-
дажи и последующей легализации криминальных 
доходов.  

Конвенция ООН о борьбе с коррупцией от 
31.10.2003 [2] (далее – Конвенция о борьбе с кор-
рупцией) устанавливает порядок приостановле-
ния (замораживания) операций, ареста, конфис-
кации и возвращения доходов от преступной дея-
тельности в качестве меры, направленной на 
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предотвращение их легализации (ст. 3). В конеч-
ном счете, приведенные предписания Конвенции 
о борьбе с коррупцией, являются фактором, пре-
пятствующим проникновению в финансово-эко-
номическую сферу государства и в честный биз-
нес активов сомнительного (с неясными правовой 
природой и источником происхождения) харак-
тера. 

В Конвенции ООН против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
от 20.12.1988 [3] указывается на то, что незакон-
ный оборот обеспечивает большие прибыли и 
финансовые средства; это позволяет транснаци-
ональным преступным организациям проникать в 
правительственные механизмы, законную торго-
вую и финансовую деятельность и общество на 
всех его уровнях, разлагать и подрывать их (Пре-
амбула). Фактически, в подобной формулировке 
отражена озабоченность ООН возможностью от-
мывания денежных средств, полученных преступ-
ных путем, через легальные государственные ме-
ханизмы и структуры частного бизнеса.  

Рекомендации Специальной финансовой комис-
сии по проблемам отмывания денег (FATF – 
Financional Action Task Force of Money Laundering) 
«Отмывание денег и финансирование терро-
ризма, связанные с пандемией COVID-19. Риски 
и политические меры реагирования» [4], разрабо-
танные в мае 2020 г., акцентируют внимание ми-
рового сообщества на проблеме создания допол-
нительных возможностей для преступников от-
мывать незаконные денежные средства посред-
ством использования нерегулируемого финансо-
вого сектора и неправомерного использования и 
хищения финансовой помощи на национальном и 
международном уровнях, а также средств из фон-
дов чрезвычайных и непредвиденных расходов. 
Указание на недопустимое, в любой ситуации 
фактического характера, ослабление государ-
ственного контроля за финансовыми потоками, в 
известной степени, способно сыграть роль фак-
тора, ограничивающего хищение и незаконное 
обращение денежных средств, препятствующего 
легализации криминальных доходов.  

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельно-
сти, заключенная в Страсбурге 08.11.1990 [5], де-
лает акцент на том, что средства правовой за-
щиты от легализации криминальных доходов 
должны быть эффективными и нацеленными на 
сохранение прав участвующих в Конвенции сто-
рон (ст. 5).  

Аналогичной значимостью обладает Конвенция 
ООН против транснациональной организованной 
преступности от 15.11.2000 [6], одной из целей ко-
торой является противодействие легализации до-
ходов от преступной деятельности, осуществляе-
мой на территориях нескольких государств.  

Конвенция Совета Европы об отмывании, выяв-
лении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности и о финансировании тер-
роризма, заключенная в Варшаве 16.05.2005 [7], 
ратифицированная Россией 26.06.2017 (далее – 
Варшавская конвенция об отмывании и 

конфискации преступных доходов), содержит 
разъяснения относительно категориального ап-
парата отмывания преступных доходов и пере-
чень мер, направленных на пресечение подобных 
действий, розыск и конфискацию полученного не-
законным путем имущества. В частности, в целях 
реализации ответственности за отмывание дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рование терроризма, Варшавская конвенция об 
отмывании и конфискации преступных доходов 
предоставляет государствам-участникам возмож-
ность разыскивать, отслеживать, идентифициро-
вать, замораживать, изымать и конфисковывать 
имущество (ч. 2 ст. 2). 

В отдельных международных нормативных доку-
ментах сделан акцент на раскрытии основопола-
гающих для квалификации криминального пове-
дения анализируемого вида понятий. Так, Между-
народная конвенция о борьбе с финансирова-
нием терроризма от 09.12.1999 [8] сфокусирована 
на раскрытии содержания сентенции «средства» 
в качестве понятия, значимого для уголовного 
права и криминалистики. 

Знаковую роль в противодействии легализации 
незаконных активов играют Международные до-
говоры Российской Федерации, определяющие 
политику нашего государства в сфере внешнеэко-
номической деятельности, подтверждающие его 
ориентированность на общепризнанные стан-
дарты в сфере национального и трансграничного 
оборота товаров, услуг и денежных средств. Рос-
сия, являясь частью мирового сообщества, не мо-
жет дистанцироваться от его ценностных и право-
вых установок, в которых нет и не может быть ме-
ста преступным схемам ведения бизнеса на ос-
нове капитала, обладающего криминальной 
предысторией.  

Договор о Евразийском экономическом союзе, 
подписанный в Астане 29.05.2014 [9], устанавли-
вает, что Союз осуществляет свою деятельность 
на основе соблюдения принципов рыночной эко-
номики и добросовестной конкуренции. Следова-
ние приведенным принципам исключает любую 
возможность проникновения в финансовую дея-
тельность государства доходов сомнительного 
происхождения.  

В рамках Евразийского экономического союза 
(далее – ЕврАзЭС), действует Договор о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма при перемещении наличных денеж-
ных средств и (или) денежных инструментов че-
рез таможенную границу таможенного союза от 
19.11.2011 [10] (далее – Договор ЕврАзЭС о про-
тиводействии отмыванию преступных доходов от 
2011 г.), который раскрывает содержание основ-
ных понятий и предметных категорий, обладаю-
щих значимостью для квалификации легализации 
доходов криминального характера.  

Для примера может быть также приведено Согла-
шение между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве и взаимной помощи в области 
борьбы с незаконными финансовыми 
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операциями, а также, с финансовыми операци-
ями, связанными с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных незаконным путем от 
12.02.1999 [11]. Предметом упомянутого Согла-
шения выступает сотрудничество по следующим 
направлениям: предупреждение, выявление, пре-
сечение и раскрытие незаконных финансовых 
операций, а также, финансовых операций, свя-
занных с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных незаконным путем (ст. 2). Достигну-
тые договоренности исполняются сторонами в 
должном правовом режиме.  

Таким образом, можно утверждать, что мировым 
сообществом накоплен весомый опыт в деле про-
тиводействия коррупции и легализации (отмыва-
ния) доходов от преступной деятельности, кото-
рый снискал достойное закрепление в рамках 
конвенционного регулирования и служит допол-
нительным стимулом прозрачности, эффективно-
сти и главное – правовой направленности для за-
ключения международных договоров финансово-
экономического характера.  
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Аннотация. Несмотря положительную динамику по 

снижению показателей дорожно-транспортной ава-

рийности, связанную с наездами на пешеходов, дан-

ный вид дорожно-транспортного происшествия ста-

бильно остается вторым по массовости. Примеча-

тельным является тот факт, что наезды на пешехо-

дов преимущество происходят по вине водителей 

транспортных средств, вследствие нарушений ими 

Правил дорожного движения, в специально отве-

денных для перехода проезжей части местах, т.е. на 

пешеходных переходах. В рамках исследования рас-

сматривается зарубежный опыт по формированию 

норм, определяющих порядок проезда нерегулиру-

емых пешеходных переходов, судебная практика 

для определения подходов по привлечению к ответ-

ственности водителей транспортных средств за не-

предоставление преимущества в движении пешехо-

дам и формирование на их основе предложений по 

внесению изменений в Правила дорожного движе-

ния, которые, как мы полагаем, могли бы снизить 

показатели аварийности на нерегулируемых пеше-

ходных переходах. 
 

Ключевые слова: административная ответствен-

ность; дорожно-транспортное происшествие; нере-

гулируемый пешеходный переход; преимущество 

(приоритет), уступить дорогу. 

 

   

Annotation. Despite the positive dynamics in reducing 

the indicators of road traffic accidents associated with 

pedestrian collisions, this type of road traffic accident 

consistently remains the second most widespread. It is 

noteworthy that collisions with pedestrians usually oc-

cur due to the fault of drivers of vehicles, due to viola-

tions of traffic Rules by them, in places specially desig-

nated for crossing the carriageway, i.e. at pedestrian 

crossings. The study examines foreign experience in the 

formation of norms defining the order of passage of un-

regulated pedestrian crossings, judicial practice to de-

termine approaches to hold drivers of vehicles account-

able for not providing an advantage in traffic to pedes-

trians and the formation on their basis of proposals to 

amend the Rules of the road, which, as we believe, 

could reduce accident rates at unregulated pedestrian 

crossings. 
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ктуальность исследования. Несмотря по-
ложительную динамику по снижению пока-

зателей дорожно-транспортной аварийности, 
связанную с наездами на пешеходов, данный вид 
дорожно-транспортного происшествия стабильно 
остается вторым по массовости. Практически 
каждое третье дорожно-транспортное происше-
ствие связано с наездом на пешеходов, кроме 
того, данные дорожно-транспортные происше-
ствия характеризуются высокой тяжестью по-
следствий. Так, в результате наездов на 

пешеходов на дорогах Российской Федерации 
ежегодно гибнет свыше 3500 человек. Примеча-
тельным является тот факт, что наезды на пеше-
ходов преимущество происходят по вине водите-
лей транспортных средств, вследствие наруше-
ний ими Правил дорожного движения, в специ-
ально отведенных для перехода проезжей части 
местах, т.е. на пешеходных переходах. Наиболь-
шее количество погибших зафиксировано в часы 
пик и в темное время суток. На нерегулируемых 
пешеходных переходах зафиксировано свыше                                      

А 
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70 % наездов от общего количества дорожно-
транспортных происшествий на пешеходных пе-
реходах, в которых основными виновниками 
стали водители транспортных средств, на регули-
руемых пешеходных переходах ситуация иная 
здесь наблюдается недисциплинированность пе-
шеходов.  

Результаты исследования. Как отмечалось ра-
нее при рассмотрении актуальности темы иссле-
дования, дорожно-транспортные происшествия, 
связанные с наездами на пешеходов, серьезной 
проблемой для государства [1]. Несмотря на то, 
что ежегодно сотрудниками органов внутренних 
дел проводятся профилактические мероприятия 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на пешеходных переходах, участникам до-
рожного движения разъясняются их права и обя-
занности, в 2021 г. возбужденно около одного 
миллиона дел об административном правонару-
шении, выражающемся в непредоставлении пре-
имущества в движении пешеходам [2]. Речь идет 
о выявлении правонарушения сотрудниками по-
лиции. Между тем, обращает на себя внимание 
достаточно противоречивая судебная практика, 
связанная с рассмотрением дел об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 12.18 КоАП РФ [3].  

Так, при рассмотрении дела Юргинским город-
ским судом гражданка Ч. была привлечена к ад-
министративной ответственности за непредо-
ставлении преимущества в движении пешеходу 
[4]. Гражданка Ч. осуществляла выезд из пересе-
чения проезжих частей, пересекая пешеходный 
переход, по которому на разрешающий сигнал 
светофора осуществлял движение пешеход, при-
влечена к ответственности за непредоставление 
преимущества в движении пешеходу. Попытка со 
стороны гражданки Ч. обжаловать действие 
должностного лица, составившего протокол об 
административном правонарушении, не была 
удовлетворена. Указание гражданки Ч. на отсут-
ствие в действиях пешехода попыток изменить 
скорость или направления движения во время 
движения по пешеходному переходу. Суд при вы-
несении решения исходил из того, что участник 
дорожного движения (гражданка Ч.) своими дей-
ствиями не должна была создавать помех в дви-
жении пешеходу, иными словами, выполнить тре-
бование пунктов 13.1, 1.2 Правил дорожного дви-
жения [5]. Требование п. 1.2 Правил (далее – 
ПДД) заключается в отсутствии в действиях 
участников дорожного движения создания воз-
можности вынудить других участников, имею-
щих по отношению к нему преимущество, изме-
нить направление движения или скорость.  

При рассмотрении дела Гулькевичским районным 
судом факт совершения административного пра-
вонарушения подтверждается постановление по 
делу об административном правонарушении, 
протоколом об административном правонаруше-
нии, объяснениями пешехода [6]. Данное дело 
примечательно тем, что пешеход осуществлял 
переход проезжей части с противоположного края 
относительно направления движения автомо-
биля. Водитель, сначала остановился перед пе-
шеходным переходом, а затем продолжил 

движение, не обеспечив беспрепятственный пе-
реход проезжей части пешеходом, полагаем, из-
за некорректного трактования п. 14.1, 14.2, 1.2 
ПДД.  

Суд при рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 12.18 
КоАП РФ, исходил из норм, предусмотренных 
Конвенцией о дорожном движении, принятой в г. 
Вена, понятия «Преимущество (приоритет)», вы-
ражающемся в праве на первоочередное движе-
ние в намеченном направлении по отношению к 
другим участникам дорожного движения. Суд, 
принимая решение, исходил из того, что водитель 
при наличии пешехода на пешеходном переходе 
должен был остановиться и пропустить пеше-
хода, заблаговременно снизив скорость [7]. 

Примечательным является решение суда [8], ко-
торое по результатам рассмотрения жалобы 
гражданина Ф., отменило постановление органов 
ГИБДД о привлечении его к ответственности по 
ст. 12.18 КоАП РФ. Суд исходил из того, что рас-
стояние от пешеходов до транспортного средства 
обеспечивало отсутствии в создании помех в дви-
жении пешеходам, более того и также отсутствии 
возможности создания им помех, как это прини-
мается во внимание в решениях, рассмотренных 
в ходе исследования.  

Изучая хронологию изменений правил проезда 
пешеходных переходов, в частности, обязанно-
сти водителей транспортных средств при прибли-
жении к нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, обратимся к двум основным периодам: ре-
дакция п. 14.1 ПДД до и после 2014 г. Так, преды-
дущая редакция не содержала понятия «уступить 
дорогу (не создавать помех)», а обязывала води-
теля снизить скорость или остановиться. На наш 
взгляд, учитывая сложившееся разностороннее 
трактование данного понятия, редакция п. 14.1 
ПДД являлась более определенной для участни-
ков дорожного движения и сотрудников, осу-
ществлявших надзор за дорожным движением. 
Между тем, рассматриваемая редакция п. 14.1 
ПДД обязывала водителей выполнить требова-
ния о снижении скорости или остановке при усло-
вии движения пешехода по проезжей части, либо 
его вступления на проезжую часть. Действующая 
же редакция указывает на выполнение требова-
ния уступить дорогу пешеходам, переходящим 
дорогу или вступившим на проезжую часть (трам-
вайные пути) для осуществления перехода. Со-
держащиеся нормы в редакции ПДД до 2014 г., 
фактически требовали от пешехода выбора удоб-
ного момента для того, чтобы вступить на проез-
жую часть, действующая же редакция указывает 
на наступление преимущества в движении у пе-
шехода, приближающегося к пешеходному пере-
ходу по тротуару или обочине.  

Анализ Правил дорожного движения соседних 
республик Казахстан, Беларусь, Узбекистан (да-
лее – ПДД с указанием названия республики) 
определяют обязанность водителей транспорт-
ных средств, приближающихся к пешеходному 
переходу весьма по-разному. В п. 14.1 ПДД Рес-
публики Казахстан указывается на необходи-
мость уступить дорогу пешеходам, при этом 
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акцент выполнен на указание места нахождения 
пешехода, при котором водитель обязан выпол-
нить требование уступить дорогу, а именно фак-
тически в случае осуществления перехода по тра-
ектории, пересекающей направление движения 
транспортного средства. В п. 116 ПДД Респуб-
лики Беларусь не применяться понятие «уступить 
дорогу», а указывается на выполнение обязанно-
сти водителя транспортного средства предоста-
вить преимущество в движении пешеходу. В п. 
109 ПДД Республики Узбекистан не применяются 
понятия «уступить дорогу», «преимущество», од-
нако, говориться об обязанности водителя выпол-
нить действия по снижению скорости или оста-
новке для пропуска пешехода, переходящего про-
езжую часть. Отметим, что разъяснение, в чем 
выражается действие водителя в части выполне-
ния требования «пропустить пешехода» в «Об-
щих положения» ПДД Республики Узбекистан не 
содержится.  

Таким образом, подводя итог рассмотрению при-
нятых в ряде стран СНГ норм, определяющих по-
рядок действий водителей транспортных средств 
в случае их приближения к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, а также, судебных 

решений, принятых при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях, предусмот-
ренных ст. 12.18 КоАП РФ, наглядно демонстри-
руется отсутствие единого подхода к трактова-
нию норм, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения.  

На наш взгляд, понятие «уступить дорогу (не со-
здавать помех)» является весьма оценочным, что 
предопределяет его различное толкование. По-
лагаем, что для более четкого понимания всеми 
участниками дорожного движения правил про-
езда пешеходных переходов, п. 14.1 Правил тре-
бует иного содержания, а именно, исключения по-
нятия «уступить дорогу (не создавать помех)», 
внеся изменения в данный пункт, изложив его в 
следующей редакции «Водитель транспортного 
средства, приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан остановиться или 
снизить скорость перед пешеходным переходом 
для обеспечения преимущества (приоритета) в 
движении пешеходов, переходящих дорогу или 
вступивших на проезжую часть (трамвайные 
пути) для осуществления перехода, путь движе-
ния которых он пересекает». 
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равовая культура жителей большинства ев-
ропейских стран и США в части восприятия 

необходимости и значимости правоохранитель-
ной системы, а также, ее роли для обеспечения 
безопасности общества, страны и граждан значи-
тельно отличается от отношения к этому жителей 
Российской Федерации.  

В европейских странах развитие агентурной ра-
боты, наиболее близкой по ее виду и содержанию 
к современным стандартам, пришлось на 18 век. 
Например, во Франции одним из основоположни-
ков становления этого направления оперативно-
розыскной деятельности стал известный сыщик и 
первый глава Главного управления националь-
ной безопасности Э.Ф. Видок, который считал, 
что основным критерием оценки работы аген-
туры, является не ее многочисленность, т.е., ко-
личество поступающих сообщений, а ее эффек-
тивность, т.е., качество и достоверность поступа-
ющей от конфидентов информации. При этом, по 
его мнению, за подобную информацию агенту 

должно быть положено достойное материальное 
вознаграждение. 

В Германии наибольшего развития агентурная 
работа также получила в 18 веке в период прав-
ления короля Фридриха II, который приветство-
вал разведывательную деятельность на террито-
рии других государств. Работники посольств вели 
вербовочную деятельность в тех странах, где они 
находились, и собирали сведения о степени бое-
готовности и состоянии армии данного государ-
ства. Актуальным направлением признавалась 
вербовка женщин, чьи возможности получения 
значимой информации ценились значительно 
выше мужских. При этом система получения со-
общений конфидентов была выстроена таким об-
разом, что полученная из одного источника ин-
формация, должна была быть подтверждена че-
рез другие независимые источники, что значи-
тельно повышало эффективность агентурной ра-
боты. 

П 
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Из развитых европейских государств ранее всего 
агентурная работа в ее современном понимании 
зародилась и развивалась в Англии, где ее актив-
ное становление пришлось на начало 16 века. 
Уже тогда деятельность агентуры разделялась на 
разведывательную работу в зарубежных странах 
(в основном, это крупные страны Европы: Герма-
ния, Испания, Франция), и работу по противодей-
ствию преступности и контрразведке внутри са-
мой Англии и на территории ее колоний. 

В большинстве развитых западных стран, а также – 
в Японии и Китае в современных условиях доста-
точно эффективно зарекомендовал себя метод 
получения анонимной информации от жителей, 
для чего разрабатываются специальные инфор-
мационные системы и каналы связи для приема 
такого рода сообщений.  

Особенно успешно метод сбора анонимных сооб-
щений от населения проявляет себя в борьбе с 
преступлениями коррупционной направленности. 
Такая информационная система Business-
Keeper-Monitoring-System (BKMS® System), через 
которую информатор в полностью анонимном ре-
жиме может направить сообщение в правоохра-
нительные органы [2], была разработана, напри-
мер в Германии. При использовании данной си-
стемы лицу, предоставившему анонимную ин-
формацию о преступлении, гарантируется удале-
ние сведений из сети, позволяющих его иденти-
фицировать, поскольку ни IP-адрес, ни время в 
сети не сохраняются. 

В Соединенных Штатах лицо, оказавшее содей-
ствие органам правопорядка пусть и анонимно, в 
зависимости от значимости информации и тяже-
сти преступления, о котором сообщается, может 
претендовать на выплату определенной денеж-
ной суммы. При этом абсолютная анонимность 
ему гарантируется. Деньги переводятся, как пра-
вило, через банк либо торговое предприятие, где 
человек по присвоенному ему кодовому номеру, 
который называют информатору во время пер-
вого телефонного контакта, назвав сумму причи-
тающегося ему вознаграждения, также, оговорен-
ную заранее по телефону, забирает свой конверт 
с вознаграждением. 

Получение правоохранительными органами ано-
нимных сообщений от населения по телефону и 
иным способом, а также, выплата вознагражде-
ния в случае ее реализации, на наш взгляд, 

внешне напоминает использование в целях 
борьбы с преступностью «телефонов доверия», 
«горячих линий» и т.д., применяемых органами 
внутренних дел в нашей стране. Что же касается 
финансового обеспечения этого рода деятельно-
сти, оно несравнимо с зарубежными стандартами 
и не соответствует современным требованиям, а 
это значит, что анонимные источники не будут ак-
тивно заинтересованы в передаче сведений пра-
воохранительным органам. Подобное положение 
дел не способствует эффективности деятельно-
сти оперативных подразделений ОВД по борьбе 
с преступностью. 

Вопросы обеспечения безопасности лиц, оказы-
вающих конфиденциальное содействие право-
охранительным органам, являются ключевыми 
для эффективного развития данного направле-
ния оперативно-розыскной деятельности, такт как 
от этого зависит желание и готовность граждан к 
сотрудничеству с оперативными подразделени-
ями. В некоторых странах действуют нормы 
права, которые обеспечивают всестороннее регу-
лирование вопросов обеспечения безопасности 
свидетелей, в том числе из числа конфидентов. 
Также, данными нормами регламентируется дея-
тельность органов, в ведении которых находится 
реализация мер по обеспечению безопасности 
[1]. 

Перед возможным совершением преступных дея-
ний в составе криминальной группировки конфи-
дент обязан предварительно сообщить своему 
руководству о готовящемся преступлении, его 
участниках, месте пребывания его исполнителей 
и организаторов, также предоставить иные сведе-
ния [3], благодаря которым станет возможным 
предотвратить или минимизировать негативные 
последствия. В целях последующего вынесения 
конфиденту оправдательного приговора в суде и 
использования в дальнейшем полученные сведе-
ния должны быть строго документированы опера-
тивными работниками [4].  

Для того, чтобы сформировать подобные под-
ходы к решению обозначенной проблемы россий-
скому законодателю, потребуется заимствование 
зарубежного опыта правового регулирования 
борьбы с организованными формами преступно-
сти. Это - значительный шаг в сторону оптимиза-
ции рассматриваемого метода ОРД, и прийти к 
нему целесообразно уже сейчас. 
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Аннотация. Развитие информационных технологий 

расширило возможности использования персональ-

ных данных способами, наносящими ущерб субъ-

екту данных. Однако создание сильных организаци-

онных мер и правового регулирования потенци-

ально может снизить уровень угроз и рисков. В дан-

ной статье основное внимание уделяется обработке 

персональных данных с использованием того, что 

обычно называют технологией больших данных. 

Особая сложность заключается в разделении инфор-

мации на идентифицирующую информацию, отно-

сящуюся к конкретным людям, и обезличенные дан-

ные, которые, по крайней мере теоретически, дают 

общую картину без идентификации отдельных лиц. 

В статье обсуждаются правовые вопросы, связанные 

с управлением и безопасностью персональных дан-

ных, обрабатываемых с помощью технологии боль-

ших данных. Особое внимание уделяется использо-

ванию собранных из Интернета данных о действиях 

пользователей, которые могут быть использованы 

для профилирования лиц с целью получения ком-

мерческой выгоды. 
 

Ключевые слова: большие данные, гражданское за-

конодательство, государственное регулирование, 
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Annotation. The development of information technol-

ogy has expanded the possibilities of using personal 

data in ways that are detrimental to the data subject. 

However, the creation of strong organizational 

measures and legal regulation can potentially reduce 

the level of threats and risks. This article focuses on us-

ing what is commonly referred to as big data technol-

ogy. Particularly difficult is the separation of infor-

mation into identifying information relating to specific 

individuals and de-identified data, which, at least in the-

ory, gives an overall picture without identifying individ-

uals. The article discusses legal issues related to the 

management and security of personal data processed 

using big data technology. Particular attention is being 

paid to the use of data collected from the Internet about 

user activity, which can potentially be used for profiling 

individuals for commercial gain, to identify good or bad 

candidates for a loan, or to establish insurance. 
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ехнология Big Data позволяет собирать и об-
рабатывать большие объемы данных, вклю-

чая личную информацию или информацию, кото-
рая может идентифицировать человека. В связи 
с этим, Россия сталкивается с рядом проблем с 
точки зрения защиты конфиденциальности при 
предоставлении услуг, зависящих от персональ-
ных данных, таких как онлайн-покупки, социаль-
ные сети и банковские операции [5; 6]. Эти про-
блемы включают в себя: 

–  обеспечение защиты персональных данных от 
кражи или утечки; 

–  обеспечение баланса между доступом компа-
ний к персональным данным и правом отдельных 
лиц на неприкосновенность частной жизни; 

–  обеспечение того, чтобы защита анонимно-
сти, предусмотренная законом, распространя-
лась на данные, обрабатываемые с помощью ин-
струментов Big Data [4].  

В России нет официального определения Big 
Data ни на законодательном уровне, ни в рамках 
ИТ-отрасли. Это подтверждает исследование 
«100 профилей ведущих российских компаний о 
стратегии в области больших данных», проведен-
ное аналитиками TAdviser в 2020 году. Их опрос 
выявил «множественность трактовок термина и 
множественность его определений» внутри от-
расли. Кроме того, как отмечается в этом отчете, 
«государственный сектор использует большие 
данные относительно слабо», несмотря на то, что 
они используются рядом государственных орга-
нов [1]. В России данная технология используется 

Т 
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и в банковской сфере. Мониторинг персональных 
данных клиентов для оценки риска или стимули-
рования спроса кажется привлекательной идеей 
для компании, но не для потребителей, поскольку 
такие данные могут быть использованы, напри-
мер, для ограничения в займах. Учитывая все бо-
лее широкое распространение анализа персо-
нальных данных с помощью технологии Big Data, 
уместно рассмотреть возможные юридические 
проблемы обеспечения обработки персональных 
данных в соответствии с принципами конфиден-
циальности и неприкосновенности частной жизни, 
а также обеспечения подотчетности компаний и 
государственных органов, которые собирают и 
анализируют такие данные.  

В России нет специальных «киберзаконов», регу-
лирующих эти новые виды отношений между 
людьми и учреждениями, которые собирают и ис-
пользуют с помощью ИТ личную информацию о 
них. В связи с этим, действующая система право-
вых норм формировалась на основе отраслевых 
законов (ФЗ «О связи», № 149 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», Федеральный закон № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и др.), по аналогии с междуна-
родным правом. Этими законами введен ряд по-
ложений, определяющих порядок обработки пер-
сональных данных в информационно-телекомму-
никационных сетях. В них указывается, что любой 
оператор данных, осуществляющий сбор персо-
нальных данных, в том числе в сети Интернет, 
обязан использовать серверы, расположенные 
на территории Российской Федерации. Ответ-
ственность за соблюдение ФЗ № 152 лежит на 
операторе (операторе услуг). Статья 15.5 Феде-
рального закона «Об информации» определяет 
меры, которые государство может принять в слу-
чае нарушения этих требований, в том числе со-
здание «Реестра нарушителей прав субъектов 
персональных данных» и принятие мер по огра-
ничению доступа к Информация. Что касается 
безопасной и конфиденциальной обработки мас-
сивов больших данных, содержащих информа-
цию о частных лицах, то о сложных проблемах 
правового регулирования, новизне правоотноше-
ний в этой сфере и общем отсутствии достаточ-
ной правовой и отраслевой практики в России 
оказываются сложными для решения [2]. Измене-
ния, происходящие в обработке и использовании 
информации, представленной большими 

данными, требуют реформирования граждан-
ского законодательства, чтобы принципы, лежа-
щие в основе существующих законов о конфиден-
циальности данных, могли быть соблюдены в кон-
тексте потенциальных новых угроз конфиденци-
альности и потенциальных злоупотреблений, 
связанных с технологией больших данных. Чтобы 
быть эффективными, эти изменения должны 
включать более четкую ответственность и более 
строгие санкции в случае нарушений. Необхо-
димо разработать подраздел гражданского зако-
нодательства о «Больших данных», в котором 
должны обозначить и определить риски и угрозы, 
а также, обеспечить желаемый уровень защиты, 
необходимый при обработке информации, кото-
рая может быть запрошена технологией больших 
данных.  

В подобном подразделе Гражданского кодекса 
должны быть определены алгоритмы разделения 
типов информации, относящейся к большим дан-
ными и процедуры обработки такой информации. 
Несмотря на наличие российского законодатель-
ства о защите персональных данных, требуется 
ряд поправок в гражданское законодательство 
для защиты субъектов данных от больших дан-
ных [3]. 

Таким образом, принципы, на которых построены 
существующие законы о защите данных, оста-
ются верными: закон направлен на защиту прав 
граждан, частной жизни и обеспечение конфиден-
циальности их личных данных. Однако быстрое 
накопление массивных наборов данных, содер-
жащих информацию о частных лицах, и посто-
янно растущая мощь инструментов больших дан-
ных для идентификации конкретных лиц из объ-
единенных анонимных записей сделали суще-
ствующее законодательство неспособным спра-
виться с новыми угрозами конфиденциальности и 
требуют внесения соответствующего раздела в 
Гражданский кодекс. Компании не уверены в со-
блюдении требований в отношении того, что счи-
тается персональными данными и на ком лежит 
ответственность за защиту информации при ра-
боте с данными, полученными от третьих лиц. Без 
срочного внесения поправок в действующее зако-
нодательство возможность использования персо-
нальных данных в коммерческих или иных целях, 
что является серьезной угрозой праву граждан 
России. 
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Аннотация. С позиции юриспруденции и юридиче-

ского сознания, «фактический брак» выглядит как 

один сплошной риск. В статье рассматривается прак-

тическая проблема, связанная с доказательственной 

базой по делам о разделе совместно имущества, 

нажитого в фактическом браке. Автором в данной 
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позиции юриспруденции и юридического со-
знания, «фактический брак» выглядит как 

один сплошной риск. Особенно остро лица, не за-
регистрировавшие брачно-семейные отношения, 
осознают проблемы фактического совместного 
проживания в момент переломных семейных со-
бытий: рождения общего ребенка, размены/про-
дажи квартиры, получения/передачи наследства, 
разделения имущественной доли, «развода» и 
т.п. Тот факт, что фактические брачно-семейные 
отношения чаще всего склонны к распаду, многие 
просто не хотят принимать как закономерность. В 
случае распада такого «брака», наступает право-
вая неопределенность не только по поводу прав, 
но и по вопросу обязанностей [1].  

На сегодняшний день статистика распада факти-
ческих брачный отношений не ведется, так как до-
статочно трудно отследить как момент возникно-
вения такого «брака», так и момент его прекраще-
ния, однако, можно привести тенденцию распада 
официальных браков. URL : https://www.fedstat.ru/in 
dicator/31566 (дата обращения 11 октября 2022). 

Проведя линию тренда, мы можем наблюдать 
возрастание количества распада официальных 
браков к 2024, даже не рассматривая факторы, 
возникшие в 2020–2022 году, такие, как пандемия 

COVID-19, СВО и возможный экономический кри-
зис. Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что количество прекращенных «фактических 
браков» также возрастет, а значит, увеличится ко-
личество споров относительно обязанностей и 
имущественных прав фактических супругов. 

Следует отметить, что признание «фактического 
брака» законным – трудная задача. Связано это с 
тем, что законодательством нашей страны не 
урегулирован институт «фактического брака» и, 
соответственно, гражданское процессуальное за-
конодательство, как и судебная практика, не регу-
лируют вопросы доказывания фактов в случае 
споров по итогам прекращения не зарегистриро-
ванных фактических брачно-семейных отноше-
ний.  

Семейный кодекс на сегодняшний день устанав-
ливает режим совместной собственности исклю-
чительно лиц, состоящих в браке. Конечно, «фак-
тические супруги» могут заключать договоры, ко-
торые бы регламентировали их совместно прожи-
вание (согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут 
заключить договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми 
актами). Например, возможно заключение дого-
вора простого товарищества, договора дарения, 

С 
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соглашений о долевой собственности и т.д. Од-
нако в настоящей статье рассмотрены случаи, в 
которых «фактические супруги» не 

предусмотрели распад своего «фактического 
брака» и не заключили никакого договора или со-
глашения. 

 

 

 
В Российской Федерации на данный момент не 
существует законодательно установленных поня-
тий, как «фактические брачные отношения» или 
«сожительство». Закон не устанавливает прав 
или обязанностей для людей (фактических супру-
гов), чья отношения официально не зарегистри-
рованы. Соответственно, установить право соб-
ственности на совместное имущество, анало-
гично с правами супругов в официальном браке, 
на основании действующих нормативно-право-
вых актов невозможно. В таком случае, у «факти-
ческих супругов» возникает потребность признать 
их права, возникшие в «фактическом браке», ана-
логичным правам супругов, чьи отношения были 
официально зарегистрированы. 

Положительной судебной практики по признанию 
фактического сожительства – браком очень мало. 
Поэтому стоит рассмотреть иные варианты по 
установлению прав на совместно нажитое иму-
щество в фактическом браке.  

Рассматривая судебную практику, можно сделать 
определенные выводы по проблемам доказыва-
ния признания имущества совместно нажитым. 
Рассмотрим Решение Сортавальского городского 
суда № 2-70/2014 от 16 апреля 2014 года о взыс-
кании денежных средств, прекращения права 
собственности на имущество и признании права 
собственности на имущество. Истец не пыталась 
признать фактический брак зарегистрированным, 
иск был о признании права собственности на иму-
щество, нажитое совместно с фактическим супру-
гом (ответчиком его назвать нельзя, т.к. по дан-
ному делу ответчиками являлись законные 
наследники гражданского мужа). 

Анализируя данное решение, обращаем внима-
ние на то, что судья принял в качестве доказа-
тельства брачных отношений. Согласно ст. 55 
Гражданского процессуального кодекса РФ: «До-
казательствами по делу являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения о 
фактах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосно-
вывающих требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение 

для правильного рассмотрения и разрешения 
дела. Эти сведения могут быть получены из объ-
яснений сторон и третьих лиц, показаний свиде-
телей, письменных и вещественных доказа-
тельств, аудио- и видеозаписей, заключений экс-
пертов». 

В рассматриваемом деле доказательствами по-
служили: 

–  подробный перечень приобретенного в пе-
риод совместной жизни имущества; показания 
свидетелей;  

–  информация со страницы социальной сети, на 
которой в графе «семейное положение» указано 
«женат».  

Особое внимание судом уделяется возможности 
приобретения имущества одним из супругов (ма-
териальное положение, в связи с чем, истице уда-
лось доказать, что фактический супруг не мог са-
мостоятельно приобрести имущество). В резуль-
тате, суд признал наличие фактических отноше-
ний, в связи с чем иск был частично удовлетво-
рен.  

Еще одно дело, которое можно рассмотреть, как 
положительную судебную практику по вопросу 
совместного имущества «фактических супругов» 
и наследования имущества «фактического су-
пруга» – Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июля 2020 № 5-КГ20-66-К2 об 
установлении факта нахождения на иждивении, 
признании права собственности на квартиру в по-
рядке наследования. Истица указывает, что со-
стояла в фактических брачных отношениях и 
вела общее хозяйство с третьим лицом до дня его 
смерти, при этом находилась на полном матери-
альном обеспечении третьего лица, являвшегося 
собственником квартиры. Интересны факты, ко-
торые Верховный Суд Российской Федерации 
принял во внимание при отмене трех судебных 
решений нижестоящих инстанций и направлении 
дела на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. 
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В первую очередь, истица ссылалась на факт сов-
местного проживания с фактическим супругом в 
одном доме, где оба были прописаны. Также, су-
щественную роль сыграло то обстоятельство, что 
деньги за сдачу в аренду недвижимого имуще-
ства третьего лица (фактического супруга) еже-
месячно перечислялись на ее расчетный счет. По 
обстоятельствам дела были организованы и 
оплачены похороны фактического супруга истицы 
с получением ею на свое имя удостоверения о 
родственном захоронении. Наследственное дело 
к имуществу умершего фактического супруга от-
крыто у нотариуса г. Москвы по заявлению той же 
истицы. Учитывая данные факты, ВС РФ принял 
иное решение, чем нижестоящие инстанции. 

В случае прекращения фактических брачных от-
ношений между сожителями также может встать 
вопрос не о признании имущества совместно 
нажитым (в случае незаинтересованности), а о 
необходимости возврата денежных средств, ко-
торый один из фактических супругов вложил в 
имущество другого супруга. В данном случае, хо-
телось бы обратить внимание на обстоятельство, 
по которым суд не признает неосновательное 
обогащение между фактическими супругами. 
Примером такого судебного дела может являться 
Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 16 июня 2020 года № 5-КГ20-29, 2-2159/2019 о 
взыскании неосновательного обогащения. Истец 
ссылается на то, что в период сожительства с от-
ветчицей им по договору купли-продажи был при-
обретен земельный участок, право собственно-
сти на который зарегистрировано за ответчицей. 
Также, истец ссылается на факт несения им за-
трат на строительство и обустройство дома на 
спорном земельном участке. В удовлетворении 
требования отказано, поскольку установлено, что 
несение истцом материальных затрат на протя-
жении совместного проживания с ответчицей осу-
ществлялось им добровольно, в силу личных от-
ношений сторон и никакими обязательствами не 
было обусловлено (п. 4 статьи 1109 ГК РФ). Таким 
образом, установление наличия фактических 

брачных отношений не для всех случаев может 
служить гарантом удовлетворения иска. По-
скольку на сожителей распространяются лишь 
общие нормы гражданского и семейного законо-
дательства, одним из вариантов будет официаль-
ное подтверждение ведение совместного быта 
(договоры и соглашения, о которых упоминалось 
ранее). 

Как видим, перспектива по признанию сожитель-
ства браком появляется, в том случае: 

–  если отношения были длительными;  

–  есть ребенок, воспитатели детского сада или 
учителя в школе подтвердят в суде, что ребенка 
забирали оба фактических супруга;  

–  важно наличие совместные фото, поездки на 
отдых, совместные траты, покупка имущества; 
также, доказательством может послужить нахож-
дении на иждивении фактического супруга. 

Таким образом, особое внимание стоит уделить 
именно совокупности доказательств по рассмат-
риваемой категории дел. Проблема отсутствия 
судебной практики и доказательственной базы по 
делам о разделе совместного имущества, нажи-
того в фактическом браке, не будет решена, пока 
законодательно не будет урегулирован институт 
фактического брака, в том числе путем его за-
прета. 

Говорить о нововведениях в гражданское и се-
мейное законодательство или о необходимости 
издания постановлений Пленума Верховного 
суда, регулирующего данный вопрос – не верная 
позиция [2]. На современном этапе развития рос-
сийского государства и общества признавать 
фактический брак было бы неверным, противоре-
чащим традиционным ценностям. Полное при-
равнивание прав и обязанности «фактических су-
пругов» к супругам, чей брак официально зареги-
стрирован, было бы неправильным. 
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Аннотация. Интенсивное развитие информацион-

ных технологий приводит к их активному внедре-

нию, в том числе, в гражданский оборот. Данная ста-

тья посвящена вопросу организации процедуры 

наследования криптовалюты. В настоящее время су-

ществуют действительно актуальные проблемы в 

области оборота криптовалют (цифровых активов) 

как практического, так и правового характера. Авто-

рами выделены основные проблемы и предложены 

способы их преодоления. 
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настоящее время правовое поле сталкива-
ется с новшествами настолько стреми-

тельно и часто, что не всегда удается предупре-
дить (предусмотреть) все негативные или спор-
ные ситуации. 

Интенсивное развитие информационных техно-
логий приводит к их активному внедрению, в том 
числе, в гражданский оборот. Отвечая на этот об-
щественный запрос, в Российской Федерации 
подготовили и исполняют национальную про-
грамму «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» на период с 2018 по 2024 годы [1]. Целью 
данной национальной программы является, 
прежде всего, создание доступного интернета, за-
щита информации граждан, бизнеса и т.д.  

Национальная программа реализуется в актуаль-
ных направлениях: нормативное регулирование 
цифровой среды, IT-инфраструктура, кадры для 
цифровой экономики, кибербезопасность, цифро-
вые технологии, цифровое госуправление, искус-
ственный интеллект. Однако ни одно из перечис-
ленных направлений не дает ответа и путей ре-
шения действительно важной проблемы – насле-
дования криптовалюты (цифровых активов).  

Актуальность криптовалют с каждым годом рас-
тет, так многие аналитики, финансисты и крупные 
компании считают, что Веб 3.0. (появление крип-
товалют) – это неизбежность и цифровая револю-
ция, которая будет на порядок уровней выше, чем 
появление мобильных телефонов и сравнима, 
возможно, с самим появлением сети Интернет [2].  

В настоящее время отсутствует законодательный 
ответ на вопрос о возможности завещать крипто-
валюты (цифровые активы). Применение к крип-
товалютам «традиционных» правил наследова-
ния активов (ценных бумаг, долей и т.д.), на наш 
взгляд, невозможно, что объясняется анонимно-
стью криптокошельков. Отсюда возникает един-
ственно возможный способ завещания криптова-
люты – передача ключа (пароля) и номера (ло-
гина) криптокошелька наследникам. В противном 
случае, если потенциальный наследодатель-вла-
делец криптокошелька умрет раньше передачи 
такой информации - активы криптокошелька бу-
дут утеряны навсегда.  

Потенциально возможны три сценария завеща-
ния криптовалюты.  

В 
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Первый – наследодатель внес в завещание за-
пись о том, что передает после своей смерти 
криптовалюту какому-либо наследнику. Данный 
случай самый неблагоприятный, так как само во-
леизъявление без передачи логина и пароля не 
несет в себе как таковой практической ценности, 
потому что без этих сведений доступ к криптоко-
шельку невозможен, что можно характеризовать 
как некий «технический барьер». 

Второй – наследодатель внес в завещание не 
только запись о передаче криптовалюты, но и пе-
редал логин и пароль, однако, криптовалюта хра-
нится на бирже (например, Binance или Bybit). Та-
кой факт может внести ряд сложностей для полу-
чения доступа к криптокошельку, так как доступ к 
счету определяется внутренними правилами каж-
дой биржи самостоятельно. Так, например, в си-
стеме биржи Binance реализуется множество си-
стем защиты активов (помимо логина и пароля) – 
двухфакторная аутентификация (2FA): ключи без-
опасности (например, Yubikey), Google Authe-
nticator, верификация по номеру телефона, под-
тверждение по email и т.д. Данные системы без-
опасности создают сложности для наследника 
так, как не всегда с передачей логина и пароля 
наследодатель передает, например, свой номер 
телефона или электронную почту.  

Биржа Coinbase одна из немногих бирж, которая 
в какой-то части регулирует наследственные пра-
воотношения. Так, согласно п. 13.12 Пользова-
тельского соглашения [3] права на аккаунт пере-
ходят наследникам, однако если в течение неко-
торого времени пользователь не проявляет 

никакой активности в аккаунте, то содержащиеся 
криптоактивы считаются выморочным имуще-
ством, которое биржа передает соответствую-
щему государству.  

Следовательно, чтобы передать хранящуюся на 
бирже криптовалюту, наследодателю важно со-
общить, как минимум, о наличии личного каби-
нета на бирже.  

Третий – криптовалюта хранится на «холодном» 
кошельке (флеш-карте). В таком случае, наследо-
дателю надлежит внести в завещание следую-
щую информацию: кому передать «холодный» ко-
шелек, пин-код от кошелька, представляющий со-
бой непосредственно пин-код и кодовую фразу из 
12 слов (чаще всего несвязанных между собой). 

На наш взгляд, небезопасно [4] сообщать логин и 
пароль в тексте самого завещания, так как такие 
сведения станут известны нотариусу, а в некото-
рых случаях и переводчику, исполнителю заве-
щания, свидетелям и т.д. Разрешить данную про-
блему можно, в частности, с помощью банковской 
ячейки, а именно путем помещения ключа (ло-
гина, пароля) и всей необходимой информации. В 
таком случае наследодатель должен определить, 
кому из наследников он завещает содержимое 
банковской ячейки. 

Таким образом, действующее законодательство 
хоть и решило проблему определения места 
криптовалюты в системе российского законода-
тельства, но оставило без внимания проблему её 
наследования.  
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Аннотация. В статье доказывается необходимость 

учета показателей, отражающих степень обеспече-

ния криминологической безопасности при анализе 

динамики показателей преступности. Показывается 

практика такого учета в зарубежных странах. Дается 

анализ и делается вывод об увеличении уровня си-

туационной преступности, которая во многом зави-

сит от степени криминологической защиты объектов 

преступного посягательства. Предлагается перечень 

показателей, отражающих степень обеспечения 

криминологической безопасности. 
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о всех законодательных актах, регламенти-
рующих противодействие преступности, 

действующих в настоящее время, а также в 
предыдущих, времен перестройки, приоритетным 
направлением предусматривалось защита лич-
ности, общества, государства от преступных по-
сягательств. Так, в Федеральном законе «О поли-
ции» от 07 февраля 2011 года № 3 ФЗ указыва-
ется, что первым основным направлением дея-
тельности полиции является защита личности, 
общества, государства от противоправных пося-
гательств [1]. В Федеральном законе «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» от 23 июня 2016 года № 182-
ФЗ также первым основным направлением про-
филактики правонарушений является защита 
личности, общества, государства от противоправ-
ных посягательств [2]. В Законе СССР от 06 марта 
1991 г. № 2001-I «О советской милиции» в ст. 2 
первой основной задачей милиции было обеспе-
чение личной безопасности граждан [3]. То есть, 
все вышеперечисленные законодательные акты 
нацеливают органы полиции на защиту граждан 
от противоправных посягательств. Вместе с тем, 
такая защищенность, по сути, во-первых, никак 

напрямую не оценивается; во-вторых, при ана-
лизе преступности и ее динамики не рассматри-
вается. Степень защищенности граждан предпо-
лагается, априори, оценивать по состоянию и ди-
намике преступности. К такой оценке также искус-
ственно «подтягивают» оценку общественного 
мнения, но в котором, (общественном мнении) 
практически очень редко рассматривается про-
блема оценки гражданами своей защищенности 
от преступных посягательств.  

Так, даже при верном посыле в определении со-
стояния криминологической безопасности как со-
стояния защищенности законных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, анализу подвергаются сами 
угрозы или их источники, но не состояние защи-
щенности [4]. Но ведь угрозы, тем более реализо-
ванные в виде преступлений, являются послед-
ствием недостаточной обеспеченности кримино-
логической безопасности, выразившейся в реали-
зации возможности совершения преступления. И 
такая возможность может быть, как субъектив-
ной, то есть, зависящей от субъекта, так и 

В 
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объективной, продиктованной окружающей об-
становкой. Применительно к совершению пре-
ступления субъективная возможность – это готов-
ность субъекта к совершению преступления, его 
мотивация и решимость на такое деяние, а также 
опыт и практика преступной деятельности, кото-
рые способствуют преодолению препятствий на 
пути к его совершению. Объективная возмож-
ность, в данном случае, это ситуация, складыва-
ющаяся до и в момент совершения преступления, 
которая способствует или активно не препят-
ствует такому деянию. Но объективная возмож-
ность может также порождать мотивацию и реши-
мость к противоправным деяниям при соверше-
нии преступлений, в которых ситуация играет ре-
шающую роль. Таким образом, не были предпри-
няты меры по созданию препятствий для реали-
зации субъективной возможности совершения 
преступления. Такие меры в российской кримино-
логии называются мерами криминологической за-
щиты или ситуационного предупреждения пре-
ступлений. В литературе еще в 2010 году указы-
валось: «…Исследованием установлено, что ин-
тересы населения, претендующие на реальное и 
всеобъемлющее обеспечение правоохранитель-
ными органами защиты от преступных посяга-
тельств, вступают в явное противоречие с инте-
ресами правоохранительной системы. Если 
люди, в своем большинстве (до 90 %), ждут от ми-
лиции раскрытия преступлений, задержания и 
изобличения виновных в их совершении, возме-
щения материального вреда пострадавшим, то 
представители закона, большей частью (52 %), 
пытаются решить проблему общественной без-
опасности, традиционно ориентируясь на сило-
вой (репрессивный) потенциал жестокого наказа-
ния преступников. В необходимости оказания ре-
альной помощи населению, как фактор его крими-
нологической безопасности, убеждены только              
6 % опрошенных милиционеров. Рассогласован-
ность общих криминологических оценок и разных 
антикриминогенных интересов свидетельствует о 
нарушении правоохранительного баланса, нега-
тивно отражающегося как на реальной защите 
населения от преступности, так и, что законо-
мерно, на авторитете существующей правоохра-
нительной системы. Такая рассогласованность 
правоохранительных интересов серьезно обост-
ряет существующую в российском обществе про-
блему социальной напряженности и логически 
выступает гораздо более серьезным фактором 
угрозы национальной безопасности, чем сама 
преступность» [5]. Такая картина наблюдается и 
в настоящее время. 

Привычный анализ криминологической обста-
новки исходя из влияния на преступность различ-
ных факторов (экономических, политических, со-
циально-культурных и т.п.) часто не давал воз-
можность дать объективную оценку складываю-
щейся криминологической ситуации, динамике, а 
тем более прогнозу показателей преступности. 
Так, преступность, начиная с 2006 года, имеет ос-
новную тенденцию к существенному сокраще-
нию, в 2021 году она сократилась на 48 %. Еще 
больше сократилось число наиболее тяжких 

преступлений (убийств – на 73 %, причинений 
тяжкого вреда здоровью – на 65 %, краж – на 56 %, 
разбоев – на 93 %, грабежей – на 91 %) [6]. При 
этом если анализировать все вышеперечислен-
ные факторы, то реального существенного улуч-
шения этих показателей не произошло [7]. И 
страна в этот период пережила дефолт 2008 года, 
который существенно отразился на социально-
экономической обстановке. Если проследить ди-
намику отношения доли дохода, принадлежащей 
10 % наиболее обеспеченной части населения, к 
доли дохода, принадлежащей 10 % наименее 
обеспеченного населения, т.е., децильный коэф-
фициент и коэффициент Джини (индекс концен-
трации доходов), который характеризует степень 
отклонения линии фактического распределения 
общего объема доходов от линии их равномер-
ного распределения. (Величина коэффициента 
Джини может варьироваться от 0 до 1, при этом, 
чем выше значение показателя, тем более нерав-
номерно распределены доходы), то эти показа-
тели изменились незначительно. Так. в 2006 году 
децильный коэффициент составлял 15,9, а в 2021 
году – 15,1. Величина коэффициента Джини в 
2006 году равнялся 0,415, а в 2021 году – 0,408 
[8]. То есть, объяснить такое длительное и значи-
тельное снижение показателей преступности, ис-
ходя из вышеперечисленных факторов не пред-
ставляется возможным. 

Аналогичная ситуация сложилась в зарубежных 
странах в 90-х годах прошлого столетия, когда 
преступность в странах Северной Америки, Ев-
ропы, Австралии, Латинской Америки. Африки и 
Азии существенно сокращалась. Было обнару-
жено, что начало снижения преступности варьи-
ровалось от страны к стране, начиная с самого 
начала 1990-х до середины 1990-х гг., в среднем, 
были зафиксированы следующие проценты паде-
ния уровня преступности: кража из банка (77,1 %), 
кража у человека (60,3 %), кража со взломом (26,0 %), 
нападение (20,6 %) и угон автомобиля (16,8 %). 
Кроме того, все виды преступлений сократились 
примерно одинаковыми темпами для всех стран 
[9]. 

Для объяснения этого феномена было проведено 
множество исследований. В том числе, было вы-
двинуто 15 гипотез для объяснения снижения 
международной преступности в 1990-е годы: 
отравление свинцом (наиболее легко происходит 
через воздействие этилированной краски и бен-
зина, вызывающее повреждение головного мозга 
у детей), легализация абортов, рынки наркотиков 
(снижение потребления крэка-кокаина), демогра-
фия (относительно меньшее число молодых муж-
чин), число полицейских, стратегии полиции, уро-
вень тюремного заключения, здоровая эконо-
мика. смертная казнь, (усиленный) контроль над 
оружием, законы о праве ношения оружия, имми-
грация, доверие потребителей, снижение полити-
ческих волнений, а также, снижение возможно-
стей для преступности, соответственно усиление 
безопасности. Однако проверка всех этих гипотез 
показала, что только последняя могла суще-
ственно повлиять на эту тенденцию. Гипотеза 
снижения криминальных возможностей и усиле-
ние безопасности (далее просто именуемая 
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гипотезой безопасности) утверждает, что измене-
ния в количестве и качестве безопасности были 
важным фактором в снижении международной 
преступности в 1990-е гг. [10]  

В частности, что касается автомобильных краж, 
то появление электронных иммобилайзеров 
(англ. immobiliser – «обездвиживатель») и цен-
трального замка имело решающее значение для 
понимания причин снижения этого вида преступ-
лений. Жилищная база также выиграла от повы-
шения уровня безопасности, аналогичного тому, 
что наблюдается в автомобилях. Конечно, дома 
не могут быть установлены устройства иммоби-
лайзера, но охранная сигнализация становится 
все более сложной с прямым вызовом в местную 
полицию, а также, живой связью между домом и 
охранной компанией, чтобы подтвердить или 
опровергнуть законность сигнализации. Кроме 
того, возросла прочность окон, оконных замков, 
дверей и дверных замков. Эти улучшения будут 
наиболее очевидны в новых жилых комплексах, 
которые будут иметь более низкие показатели 
виктимизации от взломщиков после контроля за 
другими факторами. 

На основе исследований, проведенных в рамках 
ситуационного предупреждения преступности, 
было установлено, что целенаправленное уже-
сточение (повышение безопасности) снижает ко-
личество грабежей в почтовых отделениях, мага-
зинах товаров первой необходимости и банках. В 
частности, было установлено, что наличие двух 
дежурных продавцов, особенно в ночную смену, 
имеющих четкие линии обзора внутри круглосу-
точного магазина и снаружи, а также, меньшее ко-
личество наличных денег на руках уменьшают ко-
личество грабежей. Все они потенциально свя-
заны с гипотезой безопасности и заслуживают си-
стематического изучения. 

Все эти аспекты безопасности для автомобилей, 
домов и минимаркетов, по крайней мере, для не-
которых преступников, превратили подходящие 
цели в неподходящие цели.  

Таким образом, с учетом рассмотренных здесь 
эмпирических данных и гипотез, касающихся 
краж со взломом и грабежей, гипотеза безопасно-
сти оказалась наиболее поучительной для пони-
мания падения международной преступности в 
1990-е гг. [11].  

Таким образом, учет средств повышения без-
опасности и снижения возможностей совершения 
преступлений явилось важнейшим фактором 
обоснования глобального снижения преступности 
в 90-е годы прошлого столетия в зарубежных 
странах. Но при этом указывается на то, что ана-
лиз уровня безопасности необходимо проводить 
наряду с анализом других факторов, влияющих 
на преступность. Вместе с тем, криминологи ан-
глоязычных стран выявили влияние уровня без-
опасности и возможностей совершения преступ-
лений на смещение преступности, как по видам 
преступлений, так и по географии преступных 
проявлений. Это связано, прежде всего, с тем, 
что мотивированные преступники предпочитают 
не ориентироваться на конкретные преступления, 

а они подменяют один набор криминальных собы-
тий другим, потому что возможности для этого 
становятся лучше. 

В исследовании, проведенном Тарой Ходжкинсон 
и ее коллегами, опубликованом в 2016 и 2019 го-
дах, были найдены доказательства простран-
ственного сдвига в структуре преступности при 
наличии значительного снижения уровня пре-
ступности. Что касается кражи транспортных 
средств, то пространственный сдвиг привел к 
тому, что преступность переместилась в относи-
тельно бедные районы города. Почему? Именно 
здесь можно найти старые автомобили без элек-
тронных иммобилайзеров. А что касается квар-
тирных краж, то пространственный сдвиг привел 
к тому, что преступность переместилась в относи-
тельно богатые районы города. Почему? Потому 
что именно там пропорционально больше домов 
на одну семью и меньше кондоминиумов, причем 
кондоминиумы имеют в среднем несколько уров-
ней более сложной безопасности. 

Таким образом, преступники приспосабливаются, 
меняя способы совершения своих преступлений 
и места, куда они идут [12]. 

Все эти выводы применимы и к нашим условиям. 
Приведем некоторые доказательства этого. За 
период снижения преступности с 2006 года вы-
росли, порой значительно, показатели, отражаю-
щие маргинализацию преступности. Так, доля 
преступников из числа социально неадаптиро-
ванных лиц существенно увеличилась. За этот 
период времени доля лиц, ранее совершавших 
преступления, возросла с 28,8 % до 60 %, не име-
ющих постоянного источника доходов – с 59,6 % 
до 64 %, на 11,4 % увеличилась доля лиц, совер-
шивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения. Доля несовершеннолетних, совер-
шивших преступления повторно, возросла с 16 % 
до 24,8 %. И это - на фоне 75-процентного сниже-
ния общей преступности несовершеннолетних и 
сокращения их доли в общей преступности с 10 % 
до 3,4 %. А ведь это - потенциальные преступ-
ники, многие из них – ситуационные. Большин-
ство преступлений в сельской местности также 
совершается ситуационно под воздействием ал-
коголя. Это подтверждается и статистикой: еже-
годно около 40 % (в 2021 году – 38 %) погибших 
от преступных посягательств и более 30 % (в 
2021 году – 31 %), получивших тяжкий вред здо-
ровью, приходится на сельскую местность, хотя, 
из всей преступности здесь совершается, всего 
лишь, каждое пятое преступление. К ситуацион-
ной преступности относится и основная масса 
преступлений, совершаемых на бытовой почве и 
в жилом секторе. На бытовой почве совершается 
каждое четвёртое убийство (25,2 %) и 27,1 % 
нанесений тяжкого вреда здоровью. В жилом сек-
торе в 2021 году было совершено 19,4 % всех 
преступлений. Здесь же совершается 67 % всех 
убийств и 68 % нанесений тяжкого вреда здоро-
вью. В числе лиц, совершающих преступления в 
жилом секторе, 70 % не имеют постоянного до-
хода (в общей преступности – 64 %), ранее суди-
мые – 35,8 % (в общей преступности – 30,1 %), в 
состоянии опьянения – 52 % (в общей преступно-
сти – 30,9 %) [13]. Из числа лиц, освободившихся 
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из мест лишения свободы, и лиц, осуждённых к 
наказанию и мерам уголовно-правового харак-
тера, не связанным с изоляцией от общества, об-
ратившихся в центры занятости населения в 2020 
году (33508 чел.), было трудоустроено лишь 33,8 % 
(11322 чел.) На профилактических учётах в 2021 
году состояли 71366 лиц, совершивших правона-
рушения в сфере семейно-бытовых отношений и 
представляющих опасность для окружающих. 
25230 лиц, больных алкоголизмом и 11230 – 
наркоманией, состояли на учёте в медицинской 
организации и представляли опасность для окру-
жающих [14]. Важно подчеркнуть, что именно эти 
лица, не имеющие работы, но имеющие опыт пре-
ступной деятельности, чаще всего идут на пре-
ступления ситуационного характера. И именно 
ситуационные преступления во многом зависят 
от возможности их совершить, а возможности, в 
свою очередь, возникают ввиду недостаточного 
обеспечения криминологической безопасности 
личности, общества, государства.  

При этом ситуационную преступность можно 
определить, как исторически изменчивое массо-
вое социально-правовое явление, представляю-
щее собой совокупность преступлений, совер-
шённых лицами под влиянием ситуационных 
факторов, сыгравших решающую роль в их пове-
дении, на определённой территории за опреде-
лённый период. 

Исходя из этого определения, выделим основные 
виды ситуационной преступности.  

1. Совокупность преступлений, при совершении 
которых ситуация напрямую способствовала 
формированию мотивации, принятию решения и 
реализации его в преступном деянии. Это такие 
преступления, как совершённые в состоянии аф-
фекта, при превышении пределов необходимой 
обороны, неосторожные, а также, преступления, 
совершённые под воздействием алкогольной, 
наркотической или иной психотропной зависимо-
сти.  

2. Совокупность преступлений, в основе совер-
шения которых лежала мотивация, но на приня-
тие решения и выбор объекта и предмета посяга-
тельства повлияла криминогенная и/или виктим-
ная ситуация. Это те преступления, которые со-
вершаются при наличии объективных возможно-
стей для их совершения (доступные ценные для 
преступника объекты и предметы преступного по-
сягательства, отсутствие необходимого контроля 
и учёта за оборотом государственных средств и 
имущества и т.п.). К таким преступлениям также 
можно отнести совершаемые внезапно, в отсут-
ствие у виновных заранее обдуманного умысла, 
подготовительных действий. Сюда можно вклю-
чить соответствующие этим условиям кражи, гра-
бежи и разбои, изнасилования, совершённые на 
улицах и в других общественных местах, карман-
ные, квартирные кражи, экономические преступ-
ления, в том числе коррупционные, а также со-
вершаемые в сфере быта, кражи автомототранс-
порта и т.п. 

В том, что ситуационная преступность носит мас-
совый характер, можно убедиться, оценив её 

объём. По оценке А.Н. Варыгина, ситуационная 
преступность составляет более 1/3 всей преступ-
ности [15]. Однако, исходя из выделенных видов 
ситуационной преступности, очевидно, что эти 
преступления могут составлять до 70 % всех пре-
ступлений. 

Далее посмотрим по определенным, во многом 
косвенным данным, как изменились возможности 
обеспечения криминологической безопасности. 

Существенную помощь в деле обеспечения кри-
минологической безопасности, как известно, ока-
зывает распространение видеонаблюдения. Рос-
сия за год поднялась с четвертого на второе ме-
сто в мире по темпам установки камер видеона-
блюдения. Страна обогнала Великобританию, но 
уступила Южной Корее. С начала 2021 года в Рос-
сии число видеокамер выросло на 10,1 % – до 
15,2 млн. В Южной Корее количество систем ви-
деонаблюдения увеличилось на 30 %, но соста-
вило всего 1,3 млн. В Великобритании – на 10 % – 
до 5,5 млн. По числу камер Россия осталась на 
третьем месте, которое заняла еще в декабре 
2020 года. Возглавил список Китай (204,7 млн), 
второе место заняли США (54,8 млн), у Германии, 
находящейся на четвертом месте, камер видео-
наблюдения в 3 раза меньше, чем у России, –                                  
5,6 млн. 58,3 % камер видеонаблюдения в России 
установлены коммерческими организациями, 
32,9 % – государством, еще 8,8 % – частными ли-
цами. Тем не менее рост числа камер в стране в 
основном связан с развитием системы видеофик-
сации ПДД и масштабированием государствен-
ных проектов, таких как «Безопасный город» [16]. 

Другим не менее важным фактором, повышаю-
щим степень безопасности, является охрана жи-
лища, имущества, собственности, в том числе 
государственной. По оценкам BusinesStat, за 
2016–2020 гг. численность частных охранных 
услуг в России выросла на 16,2 % и достигла 92,1 
млн [17]. 

Однако четких показателей, отражающих степень 
криминологической безопасности, еще нет ни у 
нас, ни за рубежом, хотя предпосылки к этому в 
статистике МВД России намечаются. Так, в стати-
стическом сборнике по России «О реализации ме-
роприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний» (например, № 2012_040.039 за 2020 г.) есть 
раздел 4 «Сведения по обеспечению безопасно-
сти объектов с массовым пребыванием людей», 
где указывается количество мест, специально от-
веденных или приспособленных для коллектив-
ного обсуждения общественно значимых вопро-
сов и выражения общественных настроений, а 
также, для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения. 
Таких в 2020 году было 11562, в том числе 2915 
оборудованных средствами видеонаблюдения. 
Также, указывается количество объектов транс-
портной инфраструктуры. В 2020 году их было 
11890, в том числе 2063 оборудованных систе-
мами видеоконтроля пассажиропотока, 1419 – 
оборудованных техническими средствами обна-
ружения и обезвреживания оружия, взрывчатых 
веществ, досмотра ручной клади и багажа. Также, 
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в этом разделе указывается на то, что количество 
государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций в 2020 году было – 96269, в 
том числе 81715 имели физическую охрану, 
35322 оборудованы системами контроля и управ-
ления доступом, а 83226 – оборудованы систе-
мами видеонаблюдения. При этом важно выде-
лить общеобразовательные организации, кото-
рых в 2020 году было 43241, из них 37052 имели 
физическую охрану, 14607 оборудованы систе-
мами контроля и управления доступом, 37963 
оборудованы системами видеонаблюдения. И, 
хотя форма этих статистических данных еже-
годно меняется, они отражают определенную 
картину обеспечения криминологической без-
опасности этих объектов, но динамику этих пока-
зателей, к сожалению, отследить сложно по ука-
занной причине. Как видно из этих данных, еще 
много общественно значимых объектов не обору-
дованы надлежащими средствами защиты от 
преступных посягательств, но это направление 
усиленно развивается, что конечно-же отража-
ется на снижение возможности совершения пре-
ступлений, а, соответственно, на динамике самой 
преступности в сторону ее снижения и снижения 
ее общественной опасности. Хотя эффектив-
ность этих средств защиты, порой, оставляет же-
лать лучшего. Это доказывает пример варвар-
ского расстрела школьников и учителей в школе 
города Ижевска. И этот пример еще раз доказы-
вает необходимость учета и анализа количества 
и эффективности установленных средств защиты 
от преступных посягательств.  

При выработке таких показателей можно ориен-
тироваться на основные направления примене-
ния мер ситуационного предупреждения или кри-
минологической защиты, которые автором статьи 
были выделены ранее, 18:  

1. Показатели, отражающие непосредственную 
защиту объектов преступного посягательства, ко-
торые включают в себя: 

–  показатели, отражающие укрепление объек-
тов преступного посягательства или усиление их 
сохранности, реализуемое путем разработки бо-
лее эффективных запирающих устройств, укреп-
ление дверей, окон, установление охраны и 
охранной сигнализации и т.п. Здесь можно вспом-
нить опыт работы участковых инспекторов мили-
ции в 70-е годы прошлого столетия по паспорти-
зации объектов недвижимости на предмет их за-
щиты от возможных преступных посягательств, 
обязательных нормах установки, например, хим-
ловушек в магазинах и т.п.;  

–  показатели, отражающие введение специаль-
ных нормативов криминологической безопасно-
сти строительных объектов, и в других сферах, 
технологической (создание автоматических без 
доступа человека технологических линий по про-
изводству, переработке материалов наиболее по-
верженных расхищению, драгоценных, камней, 
металлов, ГСМ, алкогольных напитков, наркоти-
ческих и психотропных веществ и т.п.), финансо-
вой (например, увеличение безналичного обо-
рота денежных средств, разработка методики 

проведения финансовых операций, снижающих 
риск расхищения), административной (меры пре-
дупреждения коррупции) и других.  

2. Показатели, отражающие снижение возмож-
ностей и увеличение осознаваемых преступником 
трудностей в совершении преступлений, вклю-
чают в себя:  

–  показатели, отражающие принимаемые меры 
по введению специальных режимов безопасности 
на объектах возможных преступных посяга-
тельств, пограничных, миграционных, пропускных 
и иных режимов; 

–  показатели, отражающие принятие мер, при 
которых средства совершения преступлений ста-
новятся недоступными для преступников, про-
верка пассажиров авиа – железнодорожного и ав-
тотранспорта, спортивных болельщиков и зрите-
лей при посещении спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий и т.п. 

3. Показатели, отражающие принятие мер, сни-
жающих заинтересованность в совершении пре-
ступления, в том числе, уменьшающих ценность 
имущества, создающих трудности по их реализа-
ции. Это нанесение специальных трудно своди-
мых и скрытых маркировок на ценные предметы, 
создание каталогов произведений искусства, ан-
тиквариата и других особо ценных вещей и т.п. 

4. Показатели, отражающие меры, увеличиваю-
щие осознаваемую преступником угрозу разобла-
чения и задержания.  

Это показатели, отражающие количество, необ-
ходимый охват и динамику установки различных 
видов наблюдения за объектами возможного пре-
ступного посягательства. При этом отражаются 
следующие виды наблюдения: 

–  формальное – установка видеонаблюдения за 
подъездами, наиболее оживленными участками 
микрорайонов, в метро и на других видах транс-
порта, за движением автотранспорта, расшире-
ние и корректировка дислокации патрульно-по-
стовых нарядов органов внутренних дел, привле-
чение к патрулированию населения; 

–  неформальное – визуальное наблюдение, 
осуществляемое жителями по месту жительства, 
установка дежурства в подъездах, использование 
возможностей наблюдения со стороны располо-
женных в микрорайонах служб безопасности и 
охраны, сторожей; 

–  естественное наблюдение, осуществляемое 
гражданами из окон квартир, учебных заведений, 
административных зданий, организуется путем 
корректировки проектов зданий микрорайонов, 
зон отдыха, стоянок автотранспорта с учетом хо-
рошей просматриваемости и освещенности; 

Показатели, отражающие количество и охват 
объектов возможного преступного посягатель-
ства системой быстрого взаимодействия с орга-
нами правопорядка при помощи, специально 
установленной в общественных местах, аппара-
туры прямой связи.  
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Необходимо при этом отметить, что получение 
вышеотмеченных данных, охватывающих боль-
шие агломерации, проблематично, поэтому воз-
можно, что эти показатели надо распространять 
на микрорайоны, улицы, небольшие населенные 
пункты. Эта работа должна быть возложена на 
участковых уполномоченных полиции при разра-
ботке определенных форм отчетности об обеспе-
чении криминологической безопасности объектов 
возможных преступных посягательств. Обобщен-
ные данные этих форм создаются на более 

высоких уровнях управления, ОВД района, го-
рода, области, МВД республики, МВД России.  

Таким образом, необходимость расширения 
средств криминологической защиты возможных 
объектов преступных посягательств очевидна, но 
необходимо также это систематизировать путем 
учета охвата и эффективности их функциониро-
вания и влияния на состояние и динамику пре-
ступности.  
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Аннотация. В статье рассматривается отказ от субъ-

ективного права в уголовном процессе как проявле-

ние воли его участника через такой признак, как 

добровольность. Авторы исходят из того факта, что 

отказ от субъективного права обладает признаками 

осознанности и добровольности. Признак добро-

вольности выражается в свободном волеизъявле-

нии участниками уголовного судопроизводства по-

средством выбора им соответствующего варианта 

поведения как наиболее для него приемлемого. 

Цель настоящего исследования состоит в определе-

нии процессуальных гарантий, обеспечивающих 

добровольность отказа от реализации субъективных 

прав при производстве по уголовному делу. В статье 

изучаются мнения ученых по данному вопросу, ос-

новные выводы и предложения базируются на ос-

нове проанализированных данных проведенных со-

циологических исследований правоприменителя, а 

также – обобщения материалов судебной практики. 
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свобода выбора, процессуальные гарантии, участие 
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сследование сущности отказа от субъектив-
ного права неразрывно связано с изучением 

вопроса о его признаках как акта волеизъявле-
ния. 

Отказ от субъективного права является осмыс-
ленным актом волеизъявления, основанном на 
знании лица о наличии у него определенного 
права и последствиях отказа от него [2, с. 78]. 

Отказ от права в юридической интерпретации 
можно охарактеризовать не только с позиции вы-
ражения осознанного волеизъявления субъекта 
уголовно-процессуальной деятельности, но и, в 
немалой степени, как акт, отличающийся призна-
ками добровольного характера.  

Иными словами, осознание возможности реали-
зации права является обязательной составляю-
щей добровольности: только на основании ее 
наличия или отсутствия можно установить добро-
вольность отказа от субъективного права [3,                  
с. 80]. 

На основе проведенного анализа уголовно-про-
цессуальных норм, а также, ряда социологиче-
ских исследований, мы полагаем возможным сле-
дующим образом определить систему процессу-
альных гарантий добровольности отказа от реа-
лизации субъективного права при производстве 
по уголовному делу. 

Прежде всего, предполагается равное предо-
ставление такой правовой возможности всем 
участникам уголовного судопроизводства, 
наделенным определенным процессуальным 
статусом, регламентированным соответ-
ствующей нормой УПК РФ, согласно выполняе-
мой функции.  

Следовательно, в юридическом отношении доб-
ровольный отказ от субъективного права прояв-
ляет себя в качестве правомерной, допустимой 
формы процессуальной деятельности, что под-
тверждают результаты проведенного нами 
опроса правоприменителя [4]. На вопрос анкеты 
о том, имеет ли право участник уголовного про-
цесса отказаться от своего права и не использо-
вать его, 86,8 % следователей, 100 % прокуроров, 
75,5 % адвокатов и 97,2 % судей ответили утвер-
дительно. 

Значительное число респондентов заявило, что в 
своей практике лично сталкивались с такой фор-
мой реализации принадлежащего субъекту права 
(81,1 % следователей и дознавателей, 90,4 % ад-
вокатов, 86,7 % прокуроров, 97,2 % судей).  

В подобных ситуациях правоприменители счи-
тают необходимым разъяснять последствия не-
использования участником своего права либо, 
напротив, преимущества его использования. И 
только 11,3 % следователей, 2,1 % адвокатов не 
предпринимают в подобной ситуации каких-либо 
действий, уповая на самостоятельный характер 
принятого решения. 

В то же время, опрос показал, что, по мнению аб-
солютного большинства респондентов из числа 
следователей, дознавателей и адвокатов, 

неиспользование участниками уголовного про-
цесса своих прав отрицательно сказывается на 
достижении задач уголовного процесса.  

Диаметрально противоположного мнения при-
держиваются в данном вопросе прокуроры и 
судьи, акцентируя внимание на нейтральной по-
зиции по данному поводу. 

В качестве надлежащей гарантии добровольного 
отказа от права следует признать установ-
ленный законом порядок и процедуру принятия 
такого решения. 

Проведенный нами анализ судебно-следствен-
ной практики показал, что отказ от реализации 
того или иного права в уголовном процессе 
весьма распространенное явление. Так, из изу-
ченных нами материалов 261 уголовного дела, 
рассмотренных судами Белгородской и Курской 
областей за период с 2016 по 2020 гг., в резуль-
тате проведенного анализа процессуальной дея-
тельности обвиняемого в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу, было установ-
лено, что в 13,2 % обвиняемый отказался от та-
кого права, как дача показаний; в 11,7 % – от за-
щитника; в 72,3 % случаев обвиняемый не реали-
зовал свое право на заявление ходатайств; в 43,5 % 
обвиняемый не знакомился с постановлением о 
назначении судебной экспертизы и с заключе-
нием эксперта по делу.  

Аналогичная ситуация характерна и для процес-
суального участия потерпевшего при производ-
стве по уголовному делу. Так, нами было установ-
лено, что в 60,7 % дел потерпевший на заявлял 
ходатайств в досудебном производстве, а по                                     
36,6 % – в ходе судебного заседания. Данный 
участник уголовного процесса не реализовал 
свои процессуальные возможности в связи с про-
изводством судебной экспертизы в 34,1 % слу-
чаев, а в 20,7 % не знакомился с материалами 
дела по окончании предварительного расследо-
вания. В 84,3% потерпевший отказался от уча-
стия в судебных прениях; в 71,9 % потерпевший 
отказался от заявления гражданского иска, а в 
42,1 % случаев – отказался от заявленных иско-
вых требований в суде.  

В данном случае, гарантией добровольности от-
каза потерпевшего от реализации, принадлежа-
щего ему права, выступает отражение в прото-
коле судебного заседания принятого им решения. 

Вместе с тем, мы полагаем, что процедурные во-
просы оформления добровольного отказа от реа-
лизации того или иного права в ходе досудебного 
производства как со стороны потерпевшего, так и 
со стороны обвиняемого должным образом зако-
нодательно не урегулированы. Согласно нормам 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ), такой порядок за-
креплен лишь в ч. 1 ст. 52, указывающей, что «по-
дозреваемый, обвиняемый вправе в любой мо-
мент производства по уголовному делу отка-
заться от помощи защитника. Такой отказ допус-
кается только по инициативе подозреваемого или 
обвиняемого. Отказ от защитника заявляется в 

И 
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письменном виде. Если отказ от защитника заяв-
ляется во время производства следственного 
действия, то об этом делается отметка в прото-
коле данного следственного действия». 

Полагаем, это вполне оправдано, в связи с тем, 
что четко регламентировать в законе процедуру 
отказа от всех процессуальных прав, которыми 
наделен субъект, нецелесообразно и в большей 
степени будет указывать на бюрократический ха-
рактер судопроизводства, нежели должным обра-
зом обеспечивать защиту прав и свобод участни-
ков процесса. 

В тоже время, на наш взгляд, не выяснив мотивы 
такой процессуальной деятельности указанных 
участников, весьма сложно говорить о надлежа-
щем обеспечении их прав и свобод при производ-
стве по уголовному делу в порядке ст. 11 УПК РФ. 

Проблемой действующего законодательства яв-
ляется тот факт, что уголовно-процессуальные 
нормы не содержат каких-либо указаний относи-
тельно необходимости выяснения мотивации 
лица при отказе от своего субъективного права. 

Полагаем, в целях укрепления гарантий добро-
вольности отказа от реализации того или иного 
права в совокупном сочетании его субъективного 
(понимаемом как свобода воли при принятии ре-
шения) и объективного (предполагающего сво-
боду выбора варианта поведения в процессе) 
критерия [3, с. 80] в законе следует закрепить ука-
зание на необходимость установления мотивов 
принятия такого решения, что позволит, во-пер-
вых, определить возможность осознания лицом 
своего субъективного права, а также, исключить 
вероятность оказания на него какого-либо давле-
ния извне с целью воспрепятствования реализа-
ции того или иного права. В качестве уголовно-
процессуальной нормы, нам это видится следую-
щим образом: 

П. 1 ч. 1 ст. 11 УПК РФ: «В случае отказа подо-
зреваемого, обвиняемого, потерпевшего, граж-
данского истца, гражданского ответчика, а 
также, других участников уголовного судопро-
изводства от осуществления принадлежащего 
им права суд, прокурор, следователь, дознава-
тель обязаны выяснить мотивы принятия та-
кого решения». 

Процедурно это можно сделать на этапе оконча-
ния предварительного расследования при озна-
комлении с материалами уголовного дела, отра-
зив информацию в соответствующем протоколе. 
Если же данный вопрос возник в ходе судебного 
разбирательства по уголовному делу, то соответ-
ствующая запись заносится в протокол судебного 
заседания. 

Для оценки гарантированности добровольного 
отказа от права в УПК РФ регламентирован поря-
док такого следственного действия как допрос, 
который, на наш взгляд, не исключает возмож-
ность допроса в качестве свидетеля, в частности, 
должностного лица правоохранительного органа 
с целью разъяснения различных обстоятельств 
дела, в том числе удостоверения факта 

осознанности и исключения принудительного воз-
действия на волеизъявление участника процесса 
при отказе от того или иного права.  

Не исключается возможность допроса непосред-
ственно участника уголовно-процессуальных от-
ношений с тем, чтобы удостоверить сам факт 
добровольности подобного отказа от права. 

Добровольный отказ от права не всегда предпо-
лагает его окончательность. Так, скажем, отказ от 
адвоката на этапе досудебного производства не 
исключает в дальнейшем возможности его уча-
стие в судебном заседании. В тоже время, отказ 
от рассмотрения дела в особом порядке или от 
суда присяжных, выраженный в надлежащей про-
цессуальной форме на этапе ознакомления с ма-
териалами уголовного дела исключает такую воз-
можность в последующем для подсудимого. 

На сегодняшний день в качестве неотъемлемой 
гарантии добровольности отказа от права можно 
считать регламентированное законом обяза-
тельное участие адвоката (или представи-
теля/законного представителя) при производстве 
по уголовному делу. Речь идет о ст. 51 УПК РФ, 
устанавливающей случаи обязательного участия 
защитника в интересах подозреваемого, обвиня-
емого, подсудимого, а также, ч. 2 ст. 45 УПК РФ, 
закрепляющей необходимость участия предста-
вителя потерпевшего по делам о преступлениях, 
причинивших вред несовершеннолетним; когда 
потерпевший имеет физические и психические 
недостатки, в силу чего, не может самостоя-
тельно осуществлять права и защищать свои ин-
тересы.  

Обязательное участие адвоката при производ-
стве по уголовному делу, в первую очередь, 
направлено на обеспечение соблюдения и за-
щиту процессуальных прав и свобод обозначен-
ных участников судопроизводства на всех этапах 
рассмотрения уголовного дела [5].  

О.В. Васильев справедливо акцентирует внима-
ние на том, что «обеспечение обязательного уча-
стия, в частности, защитника необходимо не 
только для соблюдения прав человека, но и для 
отправления правосудия, в котором уделяется 
большее внимание мнению защитника, чем на 
предварительном расследовании» [6, с. 131].  

Адвокат как процессуальный субъект должен про-
являть активность с момента допуска к участию в 
деле [7, с. 135], надлежащим образом контроли-
руя выполнение лицом, в производстве которого 
находится уголовное дело требований закона, в 
том числе, касающихся разъяснения подозревае-
мому, обвиняемому, подсудимому, а также, по-
терпевшему их прав и соответственно оказывая 
квалифицированную юридическую помощь не 
только при желании доверителя воспользоваться 
принадлежащими ему процессуальными пра-
вами, но и при отказе от их реализации. В послед-
нем случае подразумевается необходимость со-
гласованной позиции по данному волеизъявле-
нию с разъяснением юридических последствий 
такого отказа в зависимости от его формы (обра-
тимый/необратимый) [8, с. 180].  
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Это подтверждают результаты проведенного 
нами опроса адвокатов. Значительное число ре-
спондентов (82,1 %) заявили, что в случае отказа 
участника от реализации принадлежащего ему 
права они разъясняют (либо разъяснят при усло-
вии возникновения подобной ситуации в их прак-
тике) последствия неиспользования участников 
его права. Довольно большой процент опрошен-
ных (50,5 %), напротив, считают необходимым в 
данной ситуации разъяснить преимущества ис-
пользования участников его права. Лишь 2 % 

адвокатов считают недопустимым вторгаться в 
процесс реализации участником своего субъек-
тивного права.  

Резюмируя изложенное, обязательное участие 
адвоката при производстве по уголовному делу с 
позиции законодателя выступает дополнитель-
ной гарантией обеспечения прав и законных ин-
тересов участников процесса, в том числе и при 
отказе от их реализации. 
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Аннотация. В ходе настоящего исследования пред-

принята попытка анализа полномочий судов апел-

ляционной, кассационной и надзорной инстанций в 

административном судопроизводстве. Приведены 

нормы Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации, закрепляющие пере-

чень полномочий судов в административном судо-

производстве. Выделены основные проблемы и 

умозаключения по результатам проведенного ис-

следования. 
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ктуальной представляется проблема 
охраны права и законных интересов граждан 

от незаконных действий и решений со стороны 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Определенные противоре-
чия и проблемы сопровождают процесс, 

содержащий определенный «перевес» в пользу 
более защищенной стороны, обладающей власт-
ными полномочиями.  

Таким образом, институт административного су-
допроизводства представляет собой осново-

А 
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полагающий институт в области защиты прав, 
свобод человека и гражданина. 

15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации. Именно данный кодифицированный 
акт закрепил независимость административного 
судопроизводства в рамках российской правовой 
системы. 

Административное судопроизводство характери-
зуется рядом общих родовых признаков с консти-
туционным, гражданским, уголовным судопроиз-
водствами. Установленные частью 2 статьи 118 
Конституций Российской Федерации четыре 
формы судопроизводства, обладают своей спе-
цификой в целях и правовом регулировании, од-
нако, все они призваны решать одну общую за-
дачу – обеспечение посредством правосудия 
прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, все формы судопроизводства 
необходимо рассматривать в неразрывном функ-
циональном единстве. Как следствие, «назван-
ные исчерпывающим образом четыре формы су-
допроизводства представляют собой оптимально 
необходимую совокупность, гарантирующую пол-
ноценную судебную защиту, право на которую 
предусмотрено статьей 46 Конституции Россий-
ской Федерации. 

Соответственно, отсутствие любого из судопро-
изводств снижает эффективность судебной за-
щиты. 

Для объективного рассмотрения полномочий су-
дов апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций необходимо определить содержание 
термина «административное судопроизводство». 

Так, М.С. Студеникина под термином «админи-
стративное судопроизводство» понимает два 
вида деятельности суда:  

1) осуществление судом контрольных полномо-
чий в отношении законности актов исполнитель-
ных органов государственной власти и их долж-
ностных лиц;  

2) участие суда в рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях [3, с. 1179]. 

Л.А. Николаева и А.К. Соловьева указывают на 
то, что административное судопроизводство – 
это форма судебного (принудительного) восста-
новления субъективных публичных прав граждан 
и организаций, гарантия судебной защиты прав и 
свобод человека и гражданина [4, с. 121].  

Ю.Н. Старилов, в свою очередь, отождествляет 
термины «административная юстиция», «админи-
стративный процесс» и «административное судо-
производство» [6, с. 26]. 

Е.С. Васильева и В.К. Нехайчик считают, что тер-
мин «административное судопроизводств» под-
разумевает под собой, прежде всего, правосудие, 
осуществляемое специализированными админи-
стративными судами, в особом судебном процес-
суальном порядке, по рассмотрению и 

разрешению административных и публичных 
дел, с целью защиты прав, свобод и охраняемых 
законом интересов человека и гражданина, юри-
дических лиц и их объединений от произвола чи-
новников [1, с. 39]. 

Таким образом, с учетом действующего в настоя-
щее время Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации под админи-
стративным судопроизводством понимается по-
рядок защиты в судах общей юрисдикции прав, 
свобод и охраняемых законом интересов чело-
века и гражданина, прав и охраняемых законом 
интересов юридических лиц и их объединений от 
неправомерных решений и действий (бездей-
ствия) федеральных органов исполнительной 
власти, иных федеральных государственных ор-
ганов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, а также порядок рас-
смотрения иных административных споров, выте-
кающих из публично-правовых отношений (статья 1 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации). 

Анализ положений Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации указы-
вает на то, что административный процесс явля-
ется своего рода юридической процедурой с осо-
быми характеристиками, такими как этапность и 
временная определенность. 

Судебная инстанция – определенная процессу-
альная компетенция суда (или его структурного 
подразделения), состоящая в полномочии на рас-
смотрение и разрешение дела по существу с вы-
несением судебного акта или в проверке законно-
сти и обоснованности вынесенного приговора или 
решения, не вступившего или вступившего в за-
конную силу. 

Установленные частью 2 статьи 118 Конституции 
Российской Федерации четыре формы судопро-
изводства, имеют свою специфику в целях и пра-
вовом регулировании, однако, все они призваны 
решать одну общую задачу – обеспечение по-
средством правосудия прав и свобод человека и 
гражданина. Таким образом, все формы судопро-
изводства необходимо рассматривать в нераз-
рывном функциональном единстве. Как след-
ствие, «названные исчерпывающим образом че-
тыре формы судопроизводства представляют со-
бой оптимально необходимую совокупность, га-
рантирующую полноценную судебную защиту, 
право на которую предусмотрено статьей 46 Кон-
ституции Российской Федерации. 

Соответственно, отсутствие любого из судопро-
изводств снижает эффективность судебной за-
щиты. 

По мнению И.В. Пановой, несмотря на то, что 
юридическому процессу присущи признаки ста-
дийности, цикличности, которые законодателем 
четко оформлены в стадии процессуальной ак-
тивности, единого понимания в определении по-
нятий стадий процесса пока не достигнуто. Одни 
ученые под стадией процесса понимают 



213 
 

совокупность процессуальных действий или про-
цессуальных отношений, объединенных ближай-
шей целью, другие – порядок движения дела, 
установленной законом, третьи – поочередно 
сменяющие друг друга самостоятельные этапы, 
имеющие конкретные цели и задачи [5, с. 41]. 

Так, традиционно, под полномочиями суда в су-
дебном разбирательстве понимается совокуп-
ность его прав и обязанностей по осуществлению 
правосудия в рамках определенного вида проце-
дуры, регулируемой нормами соответствующего 
процессуального нормативного акта. 

Полномочия суда составляют основу всей проце-
дуры административного судопроизводства. Они 
проявляются в конкретных актах суда, который 
при наличии определенной причины уполномочи-
вает или обязывает разрешать публично-право-
вые споры. 

В соответствии с пунктом 58 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года № 36 «О некоторых вопро-
сах применения судами Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации», 
полномочия суда в рамках административного су-
допроизводства при подготовке административ-
ного дела к судебному разбирательству расширя-
ются указанием на то, что судья вправе провести 
предварительное судебное заседание. Такое за-
седание может быть назначено при возникнове-
нии необходимости уточнения обстоятельств, 
имеющих значение для: 

–  правильного рассмотрения и разрешения ад-
министративного дела; 

–  определения достаточности доказательств по 
административному делу;  

–  выявления фактов пропуска сроков обраще-
ния в суд с административным исковым заявле-
нием;  

–  процессуального закрепления распоряди-
тельных действий сторон, совершенных при под-
готовке административного дела к судебному 
разбирательству;  

–  выяснения возможности урегулирования ад-
министративного спора до судебного разбира-
тельства. 

Также, необходимо отметить, что пунктом 61 ука-
занного Постановления Пленума при рассмотре-
нии административного дела об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций, наделенных от-
дельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих суд не свя-
зан основаниями и доводами, содержащимися в 
административном исковом заявлении. При этом 
суд не вправе признать обоснованным оспарива-
емое решение, действие, бездействие со ссылкой 
на обстоятельства, не являвшиеся предметом 
рассмотрения соответствующего органа, органи-
зации, лица, изменяя таким образом основания 

принятого решения, совершенного действия, 
имевшего место бездействия. 

Однако необходимо отметить, что в соответствии 
с пунктом 62 Постановления Пленума № 36, суд 
не осуществляет проверку целесообразности 
оспариваемых решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, иных органов, организа-
ций, наделенных отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, принимаемых, совершаемых ими в 
пределах своего усмотрения в соответствии с 
компетенцией, предоставленной законом или 
иным нормативным правовым актом. 

При этом следует иметь в виду, что превышение 
указанных полномочий либо использование их 
вопреки законной цели и правам, законным инте-
ресам граждан, организаций, государства и обще-
ства является основанием для признания оспари-
ваемых решений, действий (бездействия) неза-
конными. Данная мера находит должное закреп-
ление в пункте 4 части 9 статьи 226 Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации и в части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации. 

В рамках административного судопроизводства 
следует отдельно выделять дополнительные ста-
дии, включающие стадию апелляции, кассации, 
пересмотра судебных постановлений в порядке 
надзора. 

В теории судебного процесса стадия оспарива-
ния и возражения считается дополнительной ста-
дией в различных видах судебного разбиратель-
ства. 

В соответствии с положениями статьи 309 Ко-
декса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации по результатам рассмотре-
ния апелляционных жалобы, представления суд 
апелляционной инстанции вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без 
изменения, апелляционные жалобу, представле-
ние без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой 
инстанции полностью или в части и принять по 
административному делу новое решение; 

3) отменить решение суда и направить админи-
стративное дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции в случае, если административ-
ное дело было рассмотрено судом в незаконном 
составе, или если административное дело рас-
смотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участву-
ющих в деле и не извещенных надлежащим обра-
зом о времени и месте судебного заседания, или 
если судом был разрешен вопрос о правах и об 
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в 
административном деле, или если решение суда 
первой инстанции принято в соответствии с ча-
стью 5 статьи 138 данного Кодекса либо в случае 
нарушения правил о ведении аудиопротоколиро-
вания судебного заседания; 
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4) отменить решение суда первой инстанции 
полностью или в части и прекратить производ-
ство по административному делу либо оставить 
заявление без рассмотрения полностью или в ча-
сти по основаниям, указанным в статьях 194 и 196 
указанного Кодекса; 

5) оставить апелляционные жалобу, представ-
ление без рассмотрения по существу при нали-
чии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
301 данного Кодекса. 

Пунктом 78 Постановления пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 
года № 36 суд апелляционной инстанции вправе 
отказать лицу, участвующему в деле, в удовле-
творении ходатайства о приобщении или об ис-
требовании дополнительных доказательств, 
только если судом установлено, что непредстав-
ление этих доказательств в суд первой инстанции 
было направлено на затягивание рассмотрения 
дела или представляло собой иное злоупотреб-
ление процессуальными правами. 

В рамках апелляционного производства по делу, 
также установлено полномочие в силу части 1 
статьи 308 Кодекса административного судопро-
изводства российской Федерации, в соответствии 
с которым суд апелляционной инстанции рас-
сматривает административное дело в полном 
объеме и не связан основаниями и доводами, из-
ложенными в апелляционных жалобе, представ-
лении и возражениях относительно жалобы, 
представления. 

Регламентация полномочий суда кассационной 
инстанции находит отражение в статье 329 Ко-
декса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которой, 
суд кассационной инстанции, рассмотрев касса-
ционные жалобу, представление с администра-
тивным делом, вправе: 

1) оставить судебный акт суда первой, апелля-
ционной или кассационной инстанции без изме-
нения, кассационные жалобу, представление без 
удовлетворения; 

2) отменить судебный акт суда первой, апелля-
ционной или кассационной инстанции полностью 
либо в части и направить дело на новое рассмот-
рение в соответствующий суд с указанием при 
необходимости на обязанность рассмотреть дело 
в ином составе судей; 

3) отменить судебный акт суда первой, апелля-
ционной или кассационной инстанции полностью 
либо в части и оставить заявление без рассмот-
рения либо прекратить производство по админи-
стративному делу; 

4) оставить в силе один из принятых по админи-
стративному делу судебных актов; 

5) отменить либо изменить судебный акт суда 
первой, апелляционной или кассационной ин-
станции и принять новый судебный акт, не пере-
давая административное дело на новое рассмот-
рение, если допущена ошибка в применении и 
(или) толковании норм материального права; 

6) оставить кассационные жалобу, представле-
ние без рассмотрения по существу при наличии 
оснований, предусмотренных частью 1 статьи 321 
указанного Кодекса. 

Необходимо отметить, что вышеуказанным По-
становлением Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации отдельных полномочий в рамках 
рассмотрения дела в суде кассационной инстан-
ции не установлено. Данный фактор указывает на 
отсутствие специальных полномочий суда касса-
ционной инстанции по причине регламентации 
процесса судопроизводства как в рамках перво-
начального рассмотрения административного 
дела судом, так и в рамках рассмотрения дела в 
суде апелляционной инстанции. Перечень основ-
ных полномочий суда кассационной инстанции по 
административному делу изложен в вышеуказан-
ной статье Кодекса. Однако данное утверждение 
представляется ошибочным. В рамках кассацион-
ного рассмотрения административного дела име-
ется ряд особенностей, вызванных целями и спе-
цификой рассмотрения дела в суде кассационной 
инстанции. Таковыми представляются полномо-
чия о решении вопроса о возвращении кассаци-
онных жалобы, представления без рассмотрения 
по существу в связи с пропуском срока обжалова-
ния судебного акта в кассационном порядке. Дан-
ный вопрос решается в течение десяти дней со 
дня их поступления в суд кассационной инстан-
ции, вопрос о восстановлении пропущенного 
срока подачи кассационных жалобы, представле-
ния должен быть разрешен в этот же срок. Также, 
необходимо отметить, что данный вопрос разре-
шается судьей суда кассационной инстанции еди-
нолично. Данная формулировка полномочия суда 
в рамках кассационного производства влечет 
определенные процессуальные особенности, в 
связи с чем, нам представляется необходимой 
более подробная регламентация процесса рас-
смотрения дела в суде кассационной инстанции, 
посредством установления исчерпывающего пе-
речня полномочий суда на всех этапах рассмот-
рения дела, а не только в отношении «итоговых» 
полномочий. 

Подробный подход использован законодателем в 
рамках регламентации полномочия суда при рас-
смотрении дела в порядке надзора в Кодексе ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации. 

Так, положениями статьи 342 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Феде-
рации предусмотрено: Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации, рассмотрев надзор-
ные жалобу, представление с административным 
делом в порядке надзора, вправе: 

1) оставить судебный акт суда первой, апелля-
ционной или кассационной инстанции без изме-
нения, надзорные жалобу, представление без 
удовлетворения; 

2) отменить судебный акт суда первой, апелля-
ционной или кассационной инстанции полностью 
либо в части и направить административное дело 
на новое рассмотрение в соответствующий суд. 
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При направлении административного дела на но-
вое рассмотрение Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации может указать на необхо-
димость рассмотрения административного дела 
в ином составе судей; 

3) отменить судебный акт суда первой, апелля-
ционной или кассационной инстанции полностью 
либо в части и оставить заявление без рассмот-
рения, либо прекратить производство по админи-
стративному делу; 

4) оставить в силе один из принятых по админи-
стративному делу судебных актов; 

5) отменить либо изменить судебный акт суда 
первой, апелляционной или кассационной ин-
станции и принять новый судебный акт, не 

передавая административное дело на новое рас-
смотрение, если допущена ошибка в применении 
и толковании норм материального права; 

6) оставить надзорные жалобу, представление 
без рассмотрения по существу при наличии осно-
ваний, предусмотренных статьей 335 данного Ко-
декса. 

Резюмируя изложенное, отметим, что полномо-
чия судов апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций в административном судо-
производстве до настоящего времени выступают 
в качестве объекта для дискуссий. Данная про-
блема связана с необходимостью внедрения ре-
зультатов научных исследований в нормы, регла-
ментирующие стадии административного судо-
производства. 
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Аннотация. В системе мер, осуществляемых Россий-

ским государством по укреплению законности и 

правопорядка, ужесточению борьбы с преступно-

стью, весомое пространство отводится совершен-

ствованию системы уголовных санкций, увеличению 

производительности ее функционирования. Уголов-

ное наказание считается одним из наиглавнейших 

институтов уголовного права, внимание к которому 

проявляют не только профессиональные ученые, но 

и широкие слои населения. Материальные и про-

цессуальные вопросы уголовного наказания регули-

руются совокупностью предписаний многих отрас-

лей права: уголовного, уголовно-процессуального, 

судоустройственного, гражданского, гражданско-

процессуального, уголовно-исполнительного, меж-

дународного и т.д. Статья об этом. 
 

Ключевые слова: наказание, преступление, уголов-

ное право, виновность. 

 

   

Annotation. In the system of measures implemented by 

the Russian state to strengthen the rule of law and or-

der, to tighten the fight against crime, a significant 

space is given to improving the system of criminal sanc-

tions, increasing the productivity of its functioning. 

Criminal punishment is considered one of the most im-

portant institutions of criminal law, which is paid atten-

tion to not only by professional scientists, but also by 

the general population. The material and procedural is-

sues of criminal punishment are regulated by a set of 

prescriptions of many branches of law: criminal, crimi-

nal procedure, judicial, civil, civil procedure, penal en-

forcement, international, etc. The article is about it. 
 

 

 

 

Keywords: punishment, crime, criminal law, guilt. 

 

                                                                       

 
головное наказание является одним из са-
мых сложных социально-правовых явлений, 

когда-либо происходивших в обществе. Оно бе-
рет свое начало с создания первых централизо-
ванных государств, т.е., определенные виды 
наказания применялись еще в древних государ-
ствах. Основным видом уголовного наказания 
древнего мира являлась смертная казнь, которая 
отличалась особой жестокостью исполнения. 
Лишь в 18 веке с появлением первых трудов уче-
ных, в которых содержались идеи гуманизации 
наказания, произошло их «очеловечивание». Се-
рьезное воздействие на общество в период гума-
низации оказал трактат Ч. Беккария «О преступ-
лении и наказании», основной смысл которого за-
ключался в следующем: «Не жестокость 

наказания, а его неотвратимость обеспечивает 
его предупредительное значение». В истории 
России первое упоминание о праве содержится в 
Соборном уложении 1649 г. Историческое поня-
тие наказания утвердилось только в 19 веке. В 
этом же столетии впервые были созданы работы, 
посвященные исследованию наказания как уго-
ловно-правовой категории, наиболее выдающи-
мися авторами подобных работ были: Ф. Депп,                                        
Н. Суворов, И.Я. Фойницкий, И. Милован и др. Со-
временное понятие наказания даётся в статье 43 
УК РФ.  

Наказание – это мера государственного принуж-
дения, назначаемая по приговору суда, к лицам 
признанным виновными в совершении 

У 
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преступления, заключающаяся в предусмотрен-
ных настоящим Кодексом лишении и ограничении 
прав и свобод лиц, которое применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений [1]. 

Основываясь на приведенном выше понятии 
«наказание», можно выделить следующие основ-
ные его признаки:  

–  меру государственного принуждения;  

–  оно персонифицировано;  

–  назначается только приговором суда и заклю-
чается в ограничении прав и свобод человека.  

Такие ограничения должны вызвать у человека 
определенные неудобства, страдания, осознание 
того, что он совершил общественно опасное дея-
ние. 

Проблема сущности уголовного наказания, пожа-
луй, является наиболее сложной в теории уголов-
ного права.  

В философии сущность понимается как внутрен-
нее строение (содержание) предмета, выражаю-
щаяся в совокупности всех ее многообразных 
свойств и отношений.  

В целях уяснения сущности наказания обратимся 
к его этимологическому значению. В. Даль трак-
товал наказание, как «давать наказ, приказ, при-
казывать строго, предписывать, велеть». В тече-
ние долгого времени наказание трактовалось как 
акт возмездия. Подобное суждение основыва-
лось на обычае кровной мести. Но возмездие не 
может быть положено в основу объяснения сущ-
ности наказания. Как отмечал вначале XX в.                
А.А. Жижиленко, понятие «возмездие» не свя-
занно только с понятием наказания: «Возмездие 
остается возмездием независимо от того, исполь-
зовано ли оно в таких явлениях, как наказание 
или месть – возмездие карательное, или же на 
нем покоиться идея награды – возмездие награж-
дающее» [2]. Сущность наказания – это то, что в 
наибольшей мере характеризует каждый вид 
наказания, позволяет провести разграничение 
наказания от иных мер уголовно-правового харак-
тера, а также от иных мер юридической ответ-
ственности. Таким образом, сущность наказания 
заключается в государственном осуждении, пори-
цании преступления и упрека лица, его совершив-
шего, материализуемыми в лишении и ограниче-
нии прав и свобод осужденного, претерпевание 
которых вызывает у него страдание, применяе-
мые в целях восстановления справедливости, ис-
правления виновного и недопущение новых пре-
ступных проявлений. 

Любое разумное действие человека должно 
иметь определенную цель, иначе его можно счи-
тать бессмысленным. В словаре русского языка 
«цель» определяется как «идеальное, мыслен-
ное предвосхищение результата деятельности. В 
качестве непосредственного мотива цель направ-
ляет и регулирует человеческую деятельность. 

Содержание цели зависит от объективных зако-
ном действительности, реальных возможностей 
субъекта и применяемых средств» [3].  

В ч. 1 ст. 43 УК РФ говорится, что наказания при-
меняются в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения но-
вых преступлений [4]. 

По ходу достижения определенной цели, воз-
можны три варианта развития событий, когда 
цель и результат полностью совпадают; цель до-
стигается лишь частично; цель перевыполняется. 

Третий вариант развития событий, также содер-
жит в себе три вида результата: перевыполнение 
цели носит положительный характер; перевыпол-
нение цели носит нейтральный характер; перевы-
полнение цели является общественно опасным. 

Что же кроется под целями наказания: 

1. Восстановления социальной справедливости – 
компенсация вреда, причиненного человеку, об-
ществу или государству. Эта цель предполагает 
возмещение причиненного ущерба, как человеку, 
так и государству. Оно может выражаться в нало-
жении на осужденного штрафа, исполнения обя-
зательных и исправительных работ, возмещение 
физического и материального ущерба. Но эта 
цель достигается далеко не в каждом случае, 
например, в случае совершения убийства.  

2. Исправление осужденного. Данная цель пред-
полагает формирование у осужденного уважи-
тельного отношения к обществу и закону, измене-
ние его негативных свойств, приведших к совер-
шению преступления, путем применение уго-
ловно-правового воздействия.  

3. Предупреждение совершения новых преступ-
лений – подразумевается деятельность учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления направленная на выясне-
ние и устранение причин, способствующих по-
вторному совершению преступлений.  

Указанная цель достигается посредством реше-
ния следующих задач [5]: 

●  регулирования порядка и условий отбывания 
наказаний; 

●  определения средств исправления осужден-
ных; 

●  охраны их прав и законных интересов; 

●  оказания осужденным помощи в социальной 
адаптации. 

Выделяют общее и индивидуально предупрежде-
ние преступлений. 

Индивидуальное предупреждение преступлений 
выражается в оказании на осужденного положи-
тельного воздействия, в целях недопущения со-
вершения им новых преступлений.  
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Цель индивидуального предупреждения преступ-
лений достигается с помощью как мер взыскания 
и поощрения, применяемых к осужденным, так и 
посредством общественного полезного труда, 
проведения с осужденным воспитательной ра-
боты, оказание помощи осужденным, освобож-
денным от отбывания наказания. 

Общее предупреждение преступлений рассмат-
ривается как деятельность учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных общественных организация, а также, 
граждан по выявлению и устранению причин спо-
собствующих совершению преступлений иными 
лицами [6].  

Данная цель достигается путем проведения ме-
роприятий политического, правового, идеологи-
ческого, экономического и иного характера.  

Перечисленные цели являются прямыми зада-
чами наказания. На практике достижение пере-
численных выше целей оказывают огромное воз-
действие на осужденного, и часто позитивно. 

Современный Уголовный кодекс РФ насчитывает 
13 видов наказаний. Они подразделяются на ос-
новные (применяемые самостоятельно) и допол-
нительные (применяемы в паре с основными), а 
также меры, применяемые в качестве как основ-
ных, так и дополнительных [7].  

Перечень наказаний следует разделить на основ-
ные виды наказаний, на дополнительные виды 
наказаний, а также на дополнительные вида нака-
заний которые могут коррелировать с основными 
(статья 45 УК РФ). 

К основным видам относятся:  

–  обязательные работы; исправительные ра-
боты;  

–  ограничение по военной службе; 

–  принудительные работы; 

–  арест;  

–  содержание в дисциплинарной воинской ча-
сти;  

–  лишение свободы на определенный срок;  

–  пожизненное лишение свободы;  

–  смертная казнь. 

Такое наказание, как лишение специального, во-
инского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград применяется исключи-
тельно в качестве дополнительного вида наказа-
ний. 

Дополнительные же виды наказаний, которые мо-
гут применяться как отдельные виды наказаний, 
так и в совокупности с основными: штраф; лише-
ние права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью и огра-
ничение свободы. 

Комплексный подход при рассмотрении закреп-
ленных в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации видов уголовных наказаний сви-
детельствует о наличии определенной системно-
сти данного объекта. Установленные в отече-
ственном законодательстве наказания разнооб-
разны и многоплановы. Часть из них имеет долго-
временной характер процесса исполнения, дру-
гие ограничиваются разовыми действиями. Ряд 
наказаний связан с лишением или ограничением 
свободы, большинство не имеет такого каратель-
ного воздействия. Между ними имеются связи 
различных видов и форм.  

Понятие «система наказаний» можно изложить 
как, предусмотренный уголовным законом, обяза-
тельный исчерпывающий перечень видов наказа-
ний определённого содержания, имеющих чётко 
определённое соотношение между собой и рас-
положенных в определённой последовательно-
сти от менее строгих наказаний к более строгим. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается 

объективная сторона как обязательный признак лю-

бого преступления, ее значение обусловлено тем, 

что она является связующим звеном между умыс-

лом уголовного деяния, его совершением и послед-

ствиями. Отсутствие объективной стороны преступ-

ления говорит о невиновности лица, из чего следует, 

что не установление таковой в действиях лица явля-

ется реализацией принципа презумпции невинов-

ности. 
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Annotation. This article considers the objective side as 

an obligatory feature of any crime, its significance is due 

to the fact that it is a link between the intent of a crimi-

nal act, its commission and consequences. The absence 

of the objective side of the crime indicates the inno-

cence of the person, from which it follows that not es-

tablishing such in the actions of the person is the imple-

mentation of the principle of the presumption of inno-

cence. 
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основе реализации уголовного законода-
тельства лежит охранительная функция, це-

лью которой является наказание лиц, посягнув-
ших на права, свободы и собственность граждан, 
общественную и экологическую безопасность, си-
стему государственного управления и иные ин-
ституты жизнедеятельности государства. В зави-
симости от объекта преступного посягательства, 
все уголовные деяния разделены на виды, каж-
дый из которых носит свои индивидуальные при-
знаки, позволяющие соотнести его к тому или 
иному преступлению. 

Само преступления представляет собой противо-
правных факт, событие, совершенное при опре-
деленных обстоятельствах, с определенным 
умыслом. В целях детализации данных событий 
законодателем были разработаны соответствую-
щие ему признаки, которые бы позволили 

соотнести совершенное противоправное деяние 
с преступлением. 

Необходимость детализации преступления по его 
признакам вызвана тем, что многие преступные 
деяния достаточно сложно отграничить от иных 
правоотношений, что может привести к необосно-
ванному привлечению к уголовной ответственно-
сти, или же, наоборот, позволит избежать тако-
вой. 

Кроме того, конкретизация деяний, квалифициру-
ющихся как уголовные, позволяет реализовывать 
один из основополагающих принципов судопро-
изводства – презумпции невиновности, который 
гласит, что никто не может быть обвинен в пре-
ступлении, пока вина не будет доказана. Доказа-
тельство виновности – есть, ни что иное, как уста-
новление события преступления, времени, места 

В 
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и способа его совершения, цели и иных призна-
ков, позволяющих применить к преступнику 
норму Уголовного кодекса РФ. 

В уголовном праве признаки совершенного пре-
ступления можно разделить на внешние и внут-
ренние. На проявлении внешних признаков и 
строится объективная сторона уголовного дея-
ния. Стоит отметить, что данные признаки наибо-
лее доступны правоприменителям на начальном 
этапе расследования, даже при условии, что из-
начально лицо, совершившее преступление, не 
установлено. Они позволяют квалифицировать 
действия виновного лица и соотнести их с опре-
деленным составом преступления. Внутренние 
признаки составляют психологическую сторону 
преступника, в связи с чем, установлению они 
подлежать только при установлении виновного. 

Объективные признаки имеют свое закрепления 
в диспозициях статей Уголовного кодекса РФ. 
Они имеют четкую и недвусмысленную формули-
ровку, поскольку отражают существенные усло-
вия совершенного уголовного деяния, позволяют 
отграничить его от непреступного посягатель-
ства, а также от иных составов преступлений, схо-
жих по форме вины и возникшему умыслу. Напри-
мер, такие составы преступлений, как кража, гра-
беж или разбой, подразумевают наличие единого 
корыстного умысла, однако обстоятельства со-
вершения – тайное или открытое хищение, явля-
ющиеся признаками объективной стороны, позво-
ляет разграничить их между собой. Очень тонкую 
грань объекта уголовных и гражданских правоот-
ношений можно, например, увидеть при соверше-
нии мошенничества. Так, о гражданских правоот-
ношениях говорит наличие гражданско-правового 
договора, заключенного между лицами, однако, 
если действия лица выходят за рамки его пре-
дела, преступник умышленно вводит лицо в за-
блуждение, в целях извлечения своей собствен-
ной выгоды, уже можно говорить и о наличии со-
става преступления, предусмотренного ст. 159                       
УК РФ. 

Объективная сторона преступления говорит о 
направленности преступных действий, а также о 
тех общественных благах, на которые преступник 
посягает. Ни также могут указывать на квалифи-
цирующие признаки, которые, в свою очередь, го-
ворят о степени общественной опасности, что 
непосредственно влияет на санкцию – определе-
ние наказания. 

Все признаки объективной стороны преступления 
неотделимы друг от друга и дополняемы друг 
другом. К ним относятся: 

–  действие (бездействие); 

–  общественно-опасные последствия; 

–  причинно-следственная связь между действи-
ями (бездействиями) и последствиями; 

–  место, время, обстановка, орудия и способ со-
вершения. 

Данные признаки преступления непосредственно 
указаны в нормах Особенной части УК РФ и 

присущи конкретному человеческому противо-
правному поведению, следствием которого явля-
ется причинение вреда отдельным видам право-
отношений, интересам и блага отдельного чело-
века или государства в целом. 

Такой признак как действие (бездействие) гово-
рит о самой природе возникновения уголовного 
деяния, порождая факт его совершения и само 
событие. Преступное действие (бездействие) 
есть ничто иное как поведенческий акт, сопровож-
дающийся волевым и осознанным характером, 
следствием которого стало причинение вреда. 

Общественно-опасные последствия являются 
неотъемлемой частью признаков объективной 
стороны большинства составов преступлений, 
однако, при некоторых деяниях, их наличие не 
обязательно, что говорит об особенностях дан-
ного рода деяний, представляющих опасность 
для человека и общества без вытекающих по-
следствий. Однако некоторые нормы могут со-
держать в себе как формальные, так и матери-
альные составы преступлений. Например, ст. 123 
УК РФ – Незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности – в первой части со-
держит формальный состав преступления, огра-
ничиваясь самим фактом совершения деяния в 
виде проведения искусственного прерывания бе-
ременности лицом, не имеющим высшее образо-
вание соответствующего профиля, квалифициру-
ющим же признаком данной нормы являются те 
же деяния, но с повлекшими негативными по-
следствиями в виде причинения смерти по не-
осторожности, либо тяжкого вреда здоровью.  

Наличие только формального состава преступле-
ния мы можем увидеть в ст. 213 УК РФ – Хулиган-
ство. В нем четко можно отследить отсутствие 
необходимости причинения каких-либо послед-
ствий, однако, законодателем в данном составе 
прописаны иные обязательные признаки объек-
тивной стороны, такие как:  

–  способ совершения – применения насилия 
или угроза его применения (п. «а», ч. 1);  

–  мотивы – политическая, идеологическая, ра-
совая, религиозная ненависть или вражда (п. «б», 
ч. 1);  

–  место преступления – виды транспорта (мор-
ской, воздушный, железнодорожный и др.) (п. «в», 
ч. 1);  

–  орудие – или предметы, используемые в каче-
стве таковых (п. «а», ч. 2);  

–  объект – представитель власти, выполняю-
щий функции по охране общественного порядка 
(п. «а», ч. 2);  

–  способ – с применением взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (ч. 3). 

Как мы видим, каждый признак объективной сто-
роны из рассматриваемого преступления имеет 
существенного значение для квалификации уго-
ловного деяния. Отсутствие такового не позво-
ляет правоприменить ее к виновному лицу. 
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Наличие же последствий говорит о необходимо-
сти дополнительной квалификации содеянного, 
применяя иные нормы, например, при причине-
нии вреда здоровью действия преступника будут 
рассматриваться в совокупности с нормой УК РФ, 
предусматривающей ответственность в зависи-
мости от степени ее тяжести. 

Другим примером формального состава преступ-
ления является ст. 151.1 УК РФ, которая преду-
сматривает уголовную ответственность за про-
дажу алкогольной продукции лицу, не достигшему 
восемнадцати летнего возраста. Последствия по-
добного рода преступлений не имеют значение 
для привлечения виновного к уголовной ответ-
ственности. В данном случае, отрицательные по-
следствия оказывают влияние только на приме-
нения санкций судом. Однако обязательным при-
знаком объективной стороны данного состава 
преступления выступает наличие администра-
тивной преюдиции, под которой подразумевается 
наличие у виновного административной ответ-
ственности за впервые совершенное аналогич-
ное деяние. Как мы видим, законодателем приме-
няется признак неоднократности к объективной 
стороне преступления, при условии, что первый 
противоправный проступок попадает под при-
знаки ст. 4.6 КоАП РФ и является административ-
ным. Однако такой подход законодателя, по мне-
нию исследователей, является не совсем вер-
ным, поскольку, совершая реализацию алкоголь-
ной продукции несовершеннолетнему, виновный 

посягает на его физическое и моральное здоро-
вье [1]. 

Как уже было сказано, иными признаками, имею-
щими непосредственное значение для квалифи-
кации, являются время, место, способ, орудие со-
вершения преступления. Любое деяние соверша-
ется в определенном месте, при этом, для каж-
дого рода преступления – оно имеет свои особен-
ности. Так, например, хулиганские действия со-
вершаются в общественных местах, кражи совер-
шаются в помещениях и жилищах, а также при от-
крытом доступе объекта посягательства, иные 
насильственные преступления против личности 
имеют различные места их совершения (парки, 
скверы, квартиры, подъезды и т.д.). Однако нали-
чие такого признака является обязательным, его 
отсутствие не позволит установить фактические 
обстоятельства уголовного деяния, а также ста-
вит под сомнение сам факт его совершения. 

Как мы видим, объективная сторона состава пре-
ступления включает в себя его признаки, которые 
позволяют соотнести уголовное деяние к опреде-
ленной норме УК РФ, способствует их квалифика-
ции, а, в конечном итоге, определению тяжести и 
соответствующего наказания. Они являются 
неотъемлемой доказательной частью виновности 
лица, описывают характер преступления, его ме-
сто, время и способ. Данные признаки лежат в ос-
нове предъявленного обвинения, а в последую-
щем и приговора суда. 
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Аннотация. Осуществление электронного монито-

ринга поднадзорных лиц при исполнении наказа-

ний, не связанных с изоляцией от общества, позво-

ляет обеспечить получение своевременной, объек-

тивной, четкой информации об осужденных в целях 

принятия обоснованных решений, оказывать на них 

воздействие дистанционно, снизить количествен-

ную нагрузку осужденных на учреждения уголовно-

исполнительной системы. В связи с этим, особую ак-

туальность приобретает решение существующих 

проблем в области применения данной системы. 
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Annotation. The implementation of electronic monitor-

ing of supervised persons in the execution of sentences 

not related to isolation from society allows to ensure 

timely, objective, clear information about convicts in or-

der to make informed decisions, to influence them re-

motely, to reduce the quantitative burden of convicts 

on institutions of the penal system. In this regard, the 

solution of existing problems in the field of application 

of this system is of particular relevance. 
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рименение системы электронного монито-
ринга подконтрольных лиц сотрудниками 

уголовно-исполнительной инспекции при испол-
нении наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, представляет собой использование ком-
плекса технических средств и устройств кон-
троля, региональных информационных центров, 
которые обеспечивают дистанционный надзор за 
осужденными и выполнения ими предписанных 
судом ограничений, путем идентификации их ме-
стонахождения, а также, посредством сбора, 
накопления, обработки, хранения и предоставле-
ния инспекцией информации. Данная система по-
могает осуществлять контроль за перемещением 
поднадзорных круглосуточно, что позволяет при-
менять ее для установления полного наблюдения 
за их жизнью во время отбытия наказания [3,                         
с. 102].  

Отметим, что в России система электронного 
мониторинга появилась в 2009 года, в связи с 
введением в уголовное законодательство наказа-
ния в виде ограничения свободы. В том же году, в 
3 российских регионах провели эксперимент по 
применению электронных браслетов. В 2010 году 
представители ФСИН России констатировали, 
что внедрение нового способа контроля прошло 
успешно. Ввиду этого была разработана вся не-
обходимая техническая документация, а в конце 
года начался выпуск пробных образцов средств 
контроля, которые благополучно прошли испыта-
ния. За первые три года использования электрон-
ных браслетов с их помощью отбыли наказание 
более 30 тысяч человек [2].  

Эффективность использования электронных 
браслетов заключается и в том, что в 2019 году 
было выявлено более 4 тысяч нарушений, 

П 
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допущенных подозреваемыми, обвиняемыми и 
осуждёнными к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества. В этом же году оборудова-
ние системы электронного мониторинга применя-
лось в отношении 10 тысяч осужденных к ограни-
чению свободы и к 19 тысячам подозреваемых 
(обвиняемых), к 18 тысячам человек, находя-
щимся под домашним арестом, к одной тысяче 
человек под запретом определенных действий и 
к 11 лицам, находящимся под залогом [1].  

Однако на сегодняшний день важной проблемой 
остается частый выход из строя технических 
средств электронного мониторинга. Так, на прак-
тике срок их эксплуатации в несколько раз 
меньше, чем заявлено производителями, что вле-
чет за собой дополнительные затраты на ремонт. 
По данным Минюста за 2020 год, в России воз-
никла потребность в дополнительном обеспече-
нии уголовно-исполнительных инспекций обору-
дованием для слежения. Количество исправных 
систем варьируется от 57 % до 78 %. При этом 
срок службы устройств ограничен и составляет в 
среднем 5–7 лет. Так, в 2016–2018 годах он истек 
у более чем 11 тысяч устройств, это 93 % от об-
щего количества оборудования [5]. 

Кроме того, с введением в действие системы 
электронного мониторинга появилась потреб-
ность в подготовке квалифицированных кадров, 
обладающих специальными профессиональ-
ными знаниями в области применения данной си-
стемы. В связи с этим, ФСИН России было при-
нято решение об организации обучения сотрудни-
ков по программе «Организационно-правовые и 
технические основы деятельности операторов 
системы электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц».  

Помимо этого, использование системы элек-
тронного мониторинга сотрудниками осно-
вано на технологиях GPS, ГЛОНАСС, телефо-
нов, Интернета, радиоустройств и индивидуаль-
ных средств идентификации. Каждое контроль-
ное устройство имеет уникальный номер, кото-
рый заносится в базу данных и закрепляется за 
подконтрольным лицом. 

Виды электронного мониторинга можно класси-
фицировать на несколько групп исходя из различ-
ных оснований. По виду взаимодействия с объек-
том: голосовой и сигнальный. В первом случае 
поднадзорное лицо обязано своим голосом под-
твердить, что находиться в определенном месте. 
Второй способ подразумевает, что контроль осу-
ществляется без общения с поднадзорным вер-
бально, но сигнал, в случае пересечения поднад-
зорным определенной границы поступает в кон-
трольную, либо лицо постоянно находится в 
сфере контроля. По техническим способам элек-
тронный мониторинг можно также разделить на 
несколько видов. Первый путь предусматривает 
размещение передающего устройства в доме 
преступника. Другой подход предусматривает ис-
пользование ретрансляторов.  

Выбор электронного средства персонального 
надзора и контроля осуществляется 

сотрудниками уголовно-исполнительной инспек-
ции в зависимости от ограничений, возложенных 
судом и с учетом личности осужденного. Необхо-
димо под расписку уведомлять осужденных о при-
менении к ним технических средств надзора и 
контроля, разъяснять им и проживающим с ними 
лицам ответственность за порчу оборудования. 

Стоит отметить и то, что в существующих реа-
лиях система электронного мониторинга подкон-
трольных лиц не является совершенной, а, сле-
довательно, ее результативность проявляется не 
в полном объеме. Опрос сотрудников показал, 
что система используется недостаточно эффек-
тивно, особенно в отдельных регионах. По дан-
ным ФСИН РФ, количество неисправного обору-
дования составляет 40 %, а в среднем по России 
применено лишь 53 % имеющихся устройств [4].  

При высокой эффективности системы электрон-
ного мониторинга осужденные испытывают опре-
деленные неудобства при отбывании наказания, 
к которым необходимо отнести:  

1) потребление приборами электроэнергии, ко-
торую осужденные вынуждены оплачивать за 
свой счет;  

2) неудобство и дискомфорт при ношении прибо-
ров;  

3) периодические повреждения электронного 
оборудования;  

4) сигналы тревоги с электронного браслета по-
ступают в учреждения уголовно-исполнительной 
системы с запозданием в 8–10 минут;  

5) от влаги контакты браслета окисляются, при-
бор это расценивает как попытку расстегнуть за-
мок и подает ложный сигнал тревоги;  

6) браслет начинает давать сбои, если в поме-
щении высокая температура. 

Вместе с тем, с использованием системы элек-
тронного мониторинга подконтрольных лиц суще-
ствуют проблемы правового, организационного и 
технического характера, связанные с недостаточ-
ным обеспечением внедрения электронных 
средств наблюдения, с возмещением осужден-
ными материального ущерба, причиненного тех-
ническим средствам, значительное количество 
оборудования работает на старых версиях про-
граммного обеспечения, в регионах контрольные 
устройства длительное время не передают дан-
ные, не производится своевременная корректи-
ровка количества подконтрольных лиц, отмеча-
ется формальное снятие сообщений системы                                    
[6, с. 168]. 

С учетом изложенного, целесообразно разрабо-
тать рекомендации по применению технических 
средств надзора и контроля к осужденным, ис-
ходя из медицинских показаний (например, при 
наличии кардиостимулятора, слухового аппа-
рата, металлических пластин). Нередкими явля-
ются случаи, когда осужденные совершают по-
пытки обмана системы слежения – снятие 
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электронного браслета, подмена сигнала, 
иcпользование «глушителей» сигнала и другие. 

Однако есть и улучшения. Сейчас Россия рабо-
тает с системой ГЛОНАСС, технические устрой-
ства стали меньше весить, электронные брас-
леты адаптированы к резким перепадам темпера-
тур. На данном этапе ведется замена устареваю-
щего парка технических средств надзора, активно 
осуществляется переход инженерно-техниче-
ского обеспечения на качественно новый уро-
вень, соответствующий современным требова-
ниям, закономерностям и тенденциям.  

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее 
время техническое оснащение в уголовно-испол-
нительной системе достигло достаточного 
уровня, и уже невозможно представить служеб-
ную деятельность без применения технических 
средств. Система электронного мониторинга под-
контрольных лиц, как и любая другая электронная 
система, имеет свои достоинства и недостатки. 
Поэтому необходимо более подробное законода-
тельное регулирование рассматриваемой сферы, 
налаживание технического оборудования, а 
также, профессиональное обучение кадров, за-
действованных в работе с данной системой. 
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Аннотация. Развитие цифровых технологий, в том 

числе, связанных с моделированием цифрового об-

лика конкретного человека, сформировал правовую 

необходимость закрепления в законодательстве 

ряда прав, связанных непосредственно с цифровой 

идентичностью граждан, при этом большинство уче-

ных продолжают отмечать наличие существенных 

нормативных недостатков в данной сфере. Целью 

работы является проведение научного обзора суще-

ствующих правовых подходов к цифровому образу 

личности и обоснование необходимости продолже-

ния работ по правовому обеспечению цифровых 

прав гражданина, связанных с данной категорией. С 

помощью методов научного познания, прежде 

всего, метода системного анализа, установлено, что 

сложность выделенной проблемы предполагает ис-

пользование как правотворческого, так и правореа-

лизационного «виденья» основных направлений и 

форм предотвращения нарушений порядка исполь-

зования цифровой идентификации личности в 

ущерб его прав. Результаты: рассматриваемые под-

ходы и правовые механизмы защиты цифровых 

прав личности, позволят обосновать необходимость 

организационных мероприятий по совершенствова-

нию норм права и правоприменительной практики в 

стране и предложить ряд мер по их устранению. Вы-

воды: необходимо 1) усилить защиту персональной 

информации пользователей социальных сетей от 

третьих лиц; 2) создать на основе уже существующих 

систем (к примеру: яндекс.картинки) специальный 

портал для проверки и оценки размещаемой в от-

крытом доступе фейковой информации; 3) увели-

чить круг субъектов, подлежащих юридической от-

ветственности (административной или уголовной) 

за нарушение права на цифровой образ личности и 

др. 
 

Ключевые слова: deepfake, цифровые права лично-

сти, электронная безопасность, ответственность за 

нарушения прав личности. 

 

   

Annotation. Тhe development of digital technologies, 

including those related to the modeling of the digital ap-

pearance of a particular person, has formed the legal 

need to consolidate in legislation a number of rights di-

rectly related to the digital identity of citizens, while 

most scientists continue to note the presence of signifi-

cant regulatory shortcomings in this area. The purpose 

of the work is to conduct a scientific review of existing 

legal approaches to the digital image of the individual 

and substantiate the need to continue work on the legal 

provision of digital rights of a citizen related to this cat-

egory. Using the methods of scientific cognition, first of 

all, the method of system analysis, it is established that 

the complexity of the highlighted problem involves the 

use of both law-making and law-realization «vision» of 

the main directions and forms of preventing violations 

of the procedure for using digital identification of a per-

son to the detriment of his rights. Results: the consid-

ered approaches and legal mechanisms for the protec-

tion of digital rights of the individual will justify the need 

for organizational measures to improve the norms of 

law and law enforcement practice in the country and 

propose a number of measures to eliminate them. Con-

clusions: it is necessary to 1) strengthen the protection 

of personal information of users of social networks from 

third parties; 2) create a special portal based on existing 

systems (for example: yandex.pictures) for checking 

and evaluating fake information posted in the public do-

main; 3) increase the number of subjects subject to legal 

liability (administrative or criminal) for violation of the 

right to a digital image of a person, etc. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: deepfake, digital rights of the individual, 

electronic security, liability for violations of individual 

rights. 

 

                                                                       

 
ведение. 

В рамках развития цифрового статуса 
электронной информации и близких к ней 

категорий 18 марта 2019 г. Государственная Дума 
Российской Федерации приняла Федеральный 
закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей 

В 
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Гражданского кодекса Российской Федерации», 
позволивший нормативно определить правовую 
природу цифровых прав, в том числе, связанных 
с правами личности. Согласно трактовке данных 
изменений, цифровые права нормативно были 
отнесены к объектам неимущественных граждан-
ских правоотношений. Это позволяет данные 
объекты цифрового права включить в качестве 
элементов гражданского оборота и урегулиро-
вать в рамках информационной системы непо-
средственную принадлежность отмеченных объ-
ектов лицу, обладающему правом непосред-
ственного распоряжения ими [2]. 

При этом законодатель в своих актах обращает 
внимание на то, что цифровые права должны 
быть четко определены в законах, которые будут 
разрабатываться с непосредственным участием 
федеральных министерств. Так, к примеру, был 
принят Федеральный закон от 31 июля 2020 г.                                    
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», определивший, меры защиты прав 
лица на цифровые финансовые активы. 

Научный обзор правового статуса цифровых 
прав личности. 

Как не однократно отмечается специалистами, до 
сих пор остается спорным вопрос о существе 
права на цифровой образ личности. С каждым го-
дом растет число случаев использования фото- и 
видеоизображений, аудиозаписей людей без их 
согласия на это. Копирование и использование 
таких данных легло в основу методики синтеза 
изображений, основанной на искусственном ин-
теллекте и получившей название deepfake [8]. По-
явление этой технологии, позволяющей сфальси-
фицировать медиаматериалы с использованием 
копии изображения и голоса человека, вызвало 
рост числа фейков, особенно, в новостной журна-
листике. К примеру, в мае 2021 г. в Интернете был 
опубликован видеоролик о том, как глава регио-
нального штаба оппозиционного движения якобы 
дает интервью по видео-конференц-связи мест-
ным журналистам и парламентариям. Как позже 
выяснилось, представитель оппозиции не давал 
данного интервью, а с журналистами и парламен-
тариями общались пранкеры (лица, инсценирую-
щие розыгрыши, часто с хулиганскими целями) 
[8]. 

Использование данной технологии привело к воз-
можности создания произведений с участием лю-
бых артистов, которые на самом деле не только 
не принимали участия в работе, но и не были ин-
формированы о таком проекте. Так, блогер Race 
Archibold в 2021 г. презентовал версию кино-
фильма «Гарри Поттер» не с оригинальным ак-
терским составом, а с участием голливудских ки-
ноартистов, которые не снимались в этой ленте и 
не давали согласия на использование их образов. 

Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что 
технология deepfake несложна в формальном 
применении (цифровой образ личности можно из-
готовить, используя программное приложение, 
доступное всем пользователям), что и 

подтверждается, в большинстве случаев, в рам-
ках анализа периодически возникающих, в т.н., 
«желтых изданиях», неожиданных фейковых сен-
саций или при попытках решения политических 
задач не добросовестным путем. Иногда за та-
кими актами формирования цифрового образа 
стоят представители преступной среды [3]. 

Совершенно справедливы опасения М.А. Желуд-
кова, с точки зрения которого, «подобные техно-
логии в условиях удаленного доступа могут быть 
использованы для оформления подложных то-
варно-денежных операций, изменения доказа-
тельств по реальным уголовным делам. Если се-
годня такие программы пока еще недостаточно 
совершенны, то пройдет небольшой промежуток 
времени, и технология дипфейков с открытым ко-
дом создаст серьезные трудности в идентифика-
ции аудио- и видеоинформации в интернет-про-
странстве» [4]. 

Появление доступной технологии deepfake несет 
в себе опасности разного рода: помимо автори-
тета журналисткой деятельности под угрозой ока-
зываются также общественная и национальная 
безопасность, международные (дипломатиче-
ские) отношения, подвергаются нападкам прин-
ципы демократического устройства государства, 
усугубляются социальные противоречия и др. 

Т.А. Нестик и Е.А. Михеев, рассматривая деструк-
тивную информацию (дезинформацию) и ее воз-
действие на сознание масс, выделяют автомати-
зированный фишинг и компьютерную пропаганду 
[7]. В первом случае, вредоносные программы 
применяются для разработки дипфейка в целях 
совершения правонарушения или преступления, 
во втором – технологии deepfake активно исполь-
зуются для манипулирования общественным со-
знанием посредством распространения слухов и 
сплетен. 

Чтобы предупредить распространение лжеин-
формации (фейков), кражу персональных дан-
ных, унижение достоинства личности и иные пра-
вонарушения с использованием искусственного 
интеллекта, в том числе, с применением техноло-
гии deepfake, необходимо признать право на циф-
ровой образ личности каждого гражданина и за-
действовать эффективные меры его защиты. 

Согласно точки зрения И.Г. Чернышенко, широ-
кое распространение технологии deepfake объяс-
няется, прежде всего, тем, что фото- и видеома-
териалы с изображениями многих граждан – поль-
зователей Интернета находятся в открытом до-
ступе, в частности, в личных аккаунтах в социаль-
ных сетях. Таким гражданам целесообразно поза-
ботиться о конфиденциальности своих данных, 
установив настройки приватности, используя 
функционал закрытых профилей. Если же обес-
печить защиту сведений этими способами невоз-
можно, надо обращаться к разработчикам интер-
нет-платформ с требованием о прекращении об-
работки персональных данных в части аудио-, 
фото- и видеоматериалов в открытом доступе [8]. 

Важным представляется вопрос о совершении 
сделки передачи в пользование цифрового 
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образа личности. Позиция законодателя следую-
щая: правомочия владельца цифрового образа 
своей личности включают передачу этого объ-
екта, залог, обременение и другие способы, реа-
лизующиеся только с применением информаци-
онных систем без обращения к третьему лицу. 

Представим, что недобросовестное лицо исполь-
зует цифровой образ для совершения преступ-
ного деяния. Очевидно, что обладатель указан-
ного права может лишь воспользоваться меха-
низмом защиты нарушенного права после того, 
как ему стало известно о нарушении. Данный во-
прос следует решить, закрепив порядок пользо-
вания цифровым образом личности с участием 
третьей стороны, которая предварительно будет 
проверять конкретные сделки на применение тех-
нологии deepfake [8]. 

Если же обратиться к зарубежному опыту в рас-
сматриваемой сфере, то, к примеру, в США суще-
ствуют три федеральные комиссии, в компетен-
цию которых входит проверка добросовестного и 
разумного использования технологии deepfake: 
Федеральная торговая комиссия, Федеральная 
комиссия по связи и Федеральная избирательная 
комиссия [1]. Федеральная торговая комиссия 
призвана обеспечить прозрачность обязательств, 
связанных с коммерческим взаимодействием хо-
зяйствующих субъектов (например, сдерживая 
использование любой фейковой информации в 
рекламе); Федеральная комиссия по связи рас-
сматривает вопросы спонсорства и финансирова-
ния политической рекламы, ее полномочия позво-
ляют требовать указания правдивого источника 
представленной информации. Таким образом, 
федеральные комиссии США в определенных 
случаях де-факто считаются третьими сторонами 
при заключении сделок, в которых фигурируют 
технологии искусственного интеллекта (в сфере 
рекламы, осуществления обязательств и т.д.). 

Данный опыт заслуживает внимания и в России, 
урегулировать правила участия третьих лиц (тер-
риториальных органов исполнительной власти) в 
процессе проверки совершаемой сделки, связан-
ной с использованием права на цифровой образ 
личности, в частности, предусмотреть в законо-
дательстве случаи, когда такая проверка будет 
обязательной (например, при опубликовании ви-
део-, фото-, аудиозаписей с использованием тех-
нологии deepfake на интернет-портале для не-
ограниченного круга лиц при наличии у ответ-
ственных лиц оснований полагать, что такая 
сделка может причинить юридически значимый 
вред и др.). Один из недостатков зарубежного 
опыта в данной сфере – ограниченная юрисдик-
ция федеральных комиссий по взаимодействию с 
интернет-платформами. В связи с этим, предла-
гается предусмотреть возможность установления 
порядка взаимодействия интернет-платформ с 
территориальными органами исполнительной 
власти по проверке и контролю ранее указанных 
сделок непосредственно в Российской Федера-
ции. 

И.Г. Чернышенко также определяет и техниче-
ское решение данных проблем, доступное моде-
раторам интернет-пространства [8]. В качестве 

примера может послужить портал FactCheck.org, 
определяющий фейковую информацию и ее ис-
точники. Создание единого портала проверки 
фейковой информации с широким функциона-
лом, позволило бы оперативно блокировать поль-
зователей, размещающих фейковый контент, а 
также, сами аккаунты таких пользователей, что 
способствовало бы устранению ряда проблем 
ещё на стадии первичной модерации.  

П.Г. Кошкин обращает внимание на реализацию 
программ повышения цифровой грамотности, 
способствующих развитию критического мышле-
ния и медиаграмотности граждан, обучающих 
принципам проверки информации [5]. Правовое 
просвещение поможет снизить неоправданно вы-
сокий уровень доверия пользователей сети к пуб-
ликуемым фактам. Следует создать такие усло-
вия, при которых люди освободятся от необходи-
мости получения информации посредством ис-
пользования цифровых технологий, научатся по-
дозрительно относиться к любым данным, изго-
товленным посредством использования искус-
ственного интеллекта. 

Анализируя иные меры защиты права на цифро-
вой образ личности, В.А. Першина настаивает на 
законодательном урегулировании дефиниции 
deepfake и предлагает следующую формули-
ровку: дипфейк – это аудиовизуальная запись, со-
зданная или измененная таким образом, что она 
ошибочно представляется разумному наблюда-
телю аутентичной записью реальной речи, пове-
дения, внешности или образа индивидуума [6]. 
Также, автор рассматривает еще один вариант 
толкования данного явления: аудио-, фото- и ви-
деоматериалы, содержащие в себе образ кон-
кретного человека (лицо, голос, мимику, артику-
ляцию и др.), используемый без согласия на то 
обладателя права на этот образ, либо без согла-
сия его представителей. Под представителями 
здесь следует понимать близких родственников 
лица, имеющих право распоряжаться цифровым 
образом личности в случаях, определенных граж-
данским законодательством (например, при 
вступлении в права наследования, при опекун-
стве, попечительстве, патронаже и т.д.). Согла-
сие на пользование цифровым образом личности 
должно быть обязательным условием сделки. 
Также, у лица, передающего в пользование дан-
ный образ, должна быть юридическая гарантия 
прекращения такого использования после дости-
жения оговоренной цели применения (например, 
сразу же после завершения съемок фильма). 

В.А. Першина выступает за привлечение к ответ-
ственности интернет-провайдера в случае нару-
шения права на цифровой образ личности, если 
провайдеру стало известно о распространении 
дипфейка, но он допускает дальнейшее опубли-
кование такого материала. Юридической ответ-
ственности должны подлежать также сотрудники 
отдела модерации интернет-платформы, допу-
стившие публикацию дипфейка. 

Обязательно должен быть установлен порядок 
опровержения от имени физического или юриди-
ческого лица, которые использовали цифровой 
образ личности в целях распространения 
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недействительной информации или унижении че-
сти и достоинства обладателя права на такой 
цифровой образ. Опровержение должно да-
ваться на том же ресурсе, где был размещен ди-
пфейк, при этом ресурс должен до и после мо-
мента опровержения находиться в открытом до-
ступе для третьих лиц. Гарантированным правом 
требовать опровержения дипфейка должны обла-
дать как сам человек, чей образ был использован, 
так и его представители. 

Юридические механизмы противодействия 
нарушениям статуса цифровых прав лично-
сти. 

Рассматривая институт ответственности за про-
тивоправное применение технологии deepfake, 
следует обратить внимание на разграничение ад-
министративной и уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность должна быть напря-
мую связана с совершением преступления путем 
применения технологии deepfake с прямым умыс-
лом, с целью дискредитации чести и достоинства 
физических лиц, подрыва конституционного по-
рядка и общественного строя (общественной и 
национальной безопасности), т.е., с причинением 
вреда [8]. 

Административная ответственность может быть 
предусмотрена за незаконное использование чу-
жого образа личности, если данное использова-
ние не было направлено на подрыв обществен-
ного (социального) доверия к физическому лицу 
(т.е. ущерб ему не нанесен). Например, если лицо 
незаконно использовало цифровой образ лично-
сти для создания пародии на данного гражда-
нина, но в данном материале отсутствовала лю-
бая информация, которая могла бы ввести в за-
блуждение иных лиц по поводу представленной 
личности, то применим институт административ-
ной ответственности.  

Совершение преступления (мошенничества, вы-
могательства, лжесвидетельства и др.), сопря-
женное с неправомерным использованием права 
на цифровой образ личности, должно включать 
совокупность преступлений; т.е., основное пре-
ступное деяние (например, вымогательство) и 
вытекающее из него неправомерное использова-
ние права на цифровой образ личности посред-
ством применения технологий искусственного ин-
теллекта с причинением вреда личности, обще-
ству или государству. 

Основаниями для применения мер государствен-
ного принуждения в случае неправомерного ис-
пользования технологии deepfake выступают: 

–  неправомерное использование чужого образа 
личности (в отсутствие согласия владельца циф-
рового права);  

–  присвоение имени или образа личности с 
определенным интересом; 

–  публичное распространение любых медиама-
териалов с использованием чужого образа (ис-
ключая случаи, когда лицо не могло осознавать, 
что созданный им материал будет в публичном 
доступе);  

–  наличие заведомо ложных сведений о лично-
сти, причиняющие вред (в случае применения 
уголовной ответственности) [2]. 

Выводы. 

Случаи использования технологии deepfake для 
недобросовестных целей продолжают увеличи-
ваться. Для снижения угроз в данной сфере, це-
лесообразно применить комплекс мер [8]: 

–  усилить защиту персональной информации 
пользователей социальных сетей от третьих лиц 
с помощью настроек конфиденциальности дан-
ных; 

–  урегулировать в специальном федеральном 
законе все разновидности цифровых прав отно-
сительно нематериальных благ личности: поня-
тие дипфейка, право на цифровой образ лично-
сти, содержание правомочий владельца такого 
права, специфические меры защиты и охраны 
данного права; 

–  создать специальный портал для проверки и 
оценки размещаемой в открытом доступе фейко-
вой информации; 

–  организовать оперативные допубликацион-
ные проверки информации на наличие дипфей-
ков силами модераторов интернет-платформ; 

–  включить в перечень способов защиты права 
на цифровой образ личности обращение в суд за 
получением опровержения от ответственных 
представителей интернет-платформы, распро-
странивших дипфейк, при условии открытого до-
ступа к ресурсу для третьих лиц; 

–  законодательно урегулировать составы адми-
нистративного правонарушения и преступления в 
части неправомерного использования цифрового 
чужого образа личности. 

Борьба законодателя с дипфейками не должна 
быть связана с прямым запретом на их примене-
ние. Ограничения призваны лишь защитить об-
щество от последствий неправомерного исполь-
зования технологии deepfake и обеспечить точ-
ность и правдивость публикуемой информации. 
При этом само обществу вынуждено реагировать 
на данные угрозы, в частности после начала спе-
циальной военной операции на Украине по «де-
милитаризации и денацификации страны» в циф-
ровом пространстве возникло огромное количе-
ство фейковой информации, использующей, в 
том числе, технологии deepfake, для борьбы с ко-
торой в общем вещании стали доступны пере-
дачи по разоблачению данных подделок, приме-
ром такой передачи выступил проект 1 Канала 
«Антифейк». 
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Аннотация. Статья посвящена всестороннему иссле-

дованию актуальных позиции Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, посвященных оспариванию 

сделок, совершенных третьими лицами за долж-

ника, в рамках дел о несостоятельности (банкрот-

стве). По результатам исследования авторы предла-

гают концепции по внедрению механизмов, кото-

рые упростят выявление, квалификацию, разграни-

чение и оспаривание платежей третьих лиц как сде-

лок с предпочтением, а также, делают вывод о необ-

ходимости законодательного урегулирования от-

дельных вопросов, связанных с оспариванием сде-

лок, совершённых третьими лицами за должника. 
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Annotation. Тhe article is devoted to scientific investi-

gation of the current positions of the Supreme Court of 

the Russian Federation on challenging transactions 

made by third parties for the debtor in the framework 

of insolvency (bankruptcy) cases. According to the re-

sults of the study, the authors propose concepts for the 

introduction of mechanisms that will simplify the iden-

tification, qualification, differentiation and contesting 

of third-party payments as transactions with prefer-

ence, and also conclude that there is a need for legisla-

tive regulation of certain issues related to contesting 

transactions made by third parties for the debtor. 
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огласно статье 153 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, сделками призна-

ются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

При этом специальные нормы Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 
отходят от общего понимания понятия «сделка», 
о чём говорит позиция Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 г. № 63 (далее – Поста-
новление № 63). 

Из пункта 1 указанного Постановления № 63 сле-
дует, что: «Под сделками, которые могут оспари-
ваться по правилам главы III. 1 этого Закона, по-
нимаются, в том числе, действия, направленные 
на исполнение обязательств и обязанностей, воз-
никающих в соответствии с гражданским, трудо-
вым, семейным законодательством, законода-
тельством о налогах и сборах, таможенным зако-
нодательством Российской Федерации, 

С 
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процессуальным законодательством Российской 
Федерации и другими отраслями законодатель-
ства Российской Федерации, а также, действия, 
совершенные во исполнение судебных актов или 
правовых актов иных органов государственной 
власти». 

Исходя из указанного, следует, что законодатель-
ство о банкротстве идет по пути расширительного 
толкования понятия «сделка». Такой подход 
представляется разумным и направлен на более 
широкий круг действий, которые могут быть оспо-
рены в рамках дел о банкротстве.  

Нормами Федерального закона от 26.10.2002                             
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве) определено, что 
сделка, совершенная должником в отношении от-
дельного кредитора или иного лица, может быть 
признана арбитражным судом недействительной. 
При этом, статьей 61.3 Закона о банкротстве не 
определены действия третьих лиц, которые могут 
быть оспорены по правилам настоящего Феде-
рального закона.  

В судебной практике арбитражных судов отсут-
ствует единообразный подход к разрешению 
обособленных споров по заявлениям о признании 
недействительными платежей, совершенными 
третьими лицами за должника, или всё ещё нахо-
дится в стадии формирования. Однако необхо-
димо отметить, что тенденции судебной практики 
идут по пути установления общих критериев, ко-
торые позволяют дать оценку платежам третьих 
лиц, совершенных за должника, и установить при-
знак предпочтительности (или его отсутствие).  

Оспаривание платежей третьих лиц осложнено 
тем, что суд, зачастую, устанавливает лишь факт 
уменьшения конкурсной массы должника, однако, 
оставляет без ответа вопросы о добросовестно-
сти третьих лиц, а также об их аффилированно-
сти по отношению к должнику, о целях, которые 
преследуются. Указанные вопросы должны ис-
следоваться наряду с остальными, являющимися 
предметом судебного разбирательства, по-
скольку такие платежи могут быть совершены в 
целях причинения вреда кредиторам и вывода 
имущества из конкурсной массы должника.  

Например, выступающие созаёмщиками супруги, 
могут вносить такие платежи в целях вывода объ-
екта недвижимости из-под залогового статуса 
(см.: Постановление Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18.03.2021 г. № 308-ЭС20-
20893 по делу № А32-41264/2016). 

Верховный Суд Российской Федерации отметил, 
что: «При оспаривании в деле о банкротстве опе-
раций, совершённых третьим лицом в пользу 
контрагента должника, необходимо проверить, 
принадлежало ли переданное по сделке имуще-
ство должнику либо подлежало ли это имущество 
предварительной передаче должнику». Как пра-
вило, суды первой инстанции и суды апелляцион-
ной инстанции вопрос о том, совершён ли платёж 
за счёт должника (и соответственно, допустимо 
ли его оспаривать в рамках настоящего дела о 
банкротстве), фактически, не исследуют. 

Необходимо отметить, что подобная практика, с 
одной стороны, создает барьер в доказывании 
при оспаривании сделок, совершенных третьим 
лицом за должника в пользу отдельных кредито-
ров, а, с другой стороны, позволит заинтересо-
ванным по отношению к должнику лицам испол-
нить обязательства за должника в случаях, если 
такое исполнение происходит за счет этих лиц, и 
когда такое исполнение носит экономически це-
лесообразный характер. 

Встречаются случаи, где конкурсным управляю-
щим оспариваются платежи третьих лиц за долж-
ника, совершенные на основании финансовых до-
говоров, несмотря на то, что пункт 5 статьи 61.4 
Закона о банкротстве устанавливает критерий 
осведомленности кредитора по такой категории 
договоров. Если не доказано, что кредитор или 
иное лицо, в пользу которого заключен такой до-
говор или совершено такое действие, знали о 
признаках неплатежеспособности или недоста-
точности имущества, сделка не может быть при-
знана недействительной – абз. 3 и п. 5 ст. 61.3 За-
кона о банкротстве. На практике встречаются про-
блемы в доказывании осведомлённости креди-
тора.  

Так, например, при получении кредитором пла-
тежа по договору от третьего лица за должника 
само по себе не означает, что кредитор знает или 
должен был знать о неплатежеспособности долж-
ника. Т.е., к финансовой организации как к про-
фессиональному участнику экономических отно-
шений необходимо применять повышенный стан-
дарт доказывания в части осведомлённости о не-
платежеспособности должника-контрагента. 
Например, доказательством осведомлённости 
могут служить:  

–  наличие в картотеке арбитражных дел инфор-
мации о поданном заявлении о признании несо-
стоятельным (банкротом) в отношении должника; 

–  неоднократные обращения должника к креди-
тору с просьбой об отсрочке или рассрочке пла-
тежа и пр. 

Стоит согласиться с позицией Р.К. Лотфуллина, 
согласно которой, если кредитор обратился с за-
явлением о признании должника несостоятель-
ным (банкротом) в арбитражный суд, то это, само 
по себе, не может свидетельствовать о наличии 
признаков неплатежеспособности должника при 
оспаривании подобных сделок с предпочтением, 
равно как и то, что, если кредитором выступает 
кредитная организация, это, само по себе, не 
означает её осведомлённость о неплатежеспо-
собности должника [2]. 

Также, хочется отметить и согласиться с пози-
цией А.А. Аюровой, согласно которой, о добросо-
вестности или недобросовестности кредитора 
может свидетельствовать поведение, как самого 
кредитора, так и должника, а также, их совмест-
ные действия и некоторые иные фактические 
данные [1]. Действительно, на практике судам, 
при изучении поведения субъектов, стоит более 
тщательно подходить к анализу целесооб-
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разности и разумности действий сторон при со-
вершении сделки, при этом, применяя специаль-
ные презумпции, установленные Законом о банк-
ротстве и иными нормативными актами. 

Как было указано авторами, суд зачастую «привя-
зан» к исследованию поверхностных фактов, од-
ним из которых (и, пожалуй, основным) является 
факт совершения платежа за счет должника.  

Однако стоит выделить позицию Верховного суда 
Российской Федерации в деле № А40-199320/ 
2016 (Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 21.04.2021 г. № 305-ЭС20-13952 (2) 
по делу № А40-199320/2016). Суды трёх инстан-
ций сочли, что, в результате совершения сделок, 
банку оказано предпочтение по отношению к дру-
гим кредиторам гражданина, чьи требования 
остались непогашенными и включены в реестр 
требований кредиторов.  

Верховный Суд Российской Федерации не согла-
сился с позицией нижестоящих судов, отменив 
судебные акты и отказав в удовлетворении заяв-
ления. При этом Верховный Суд Российской Фе-
дерации указал на то, что: «Сделка с предпочте-
нием подлежит признанию недействительной 
лишь в том случае, если один из кредиторов в 
преддверии возбуждения дела о банкротстве или 
после начала производства по такому делу за 

счет должника получает удовлетворение, превы-
шающее причитающееся ему по правилам зако-
нодательства о несостоятельности, вследствие 
чего уменьшается совокупная конкурсная масса 
этого должника и нарушаются права и законные 
интересы иных кредиторов, которые получают 
меньше причитающегося им». 

Указанный вывод, безусловно, является очень 
важным в формировании подобной практики по 
оспариванию сделок с предпочтением. Однако 
также важно устанавливать реальное положение 
дел и цели, которые преследуют лица. В случае, 
если такие платежи фактически будут направ-
лены на погашение задолженности должника пе-
ред третьим лицом, или в счет каких-либо иных 
долговых обязательств таких лиц, то подлежат 
применению положения Закона о банкротстве о 
недействительности сделок.  

В заключение стоит отметить, что на сегодняш-
ний день практика арбитражных судов всех уров-
ней по вопросам оспаривания платежей, совер-
шенных третьими лицами за должника, только 
начинает сформировываться и вырабатывать 
определенные концепции при рассмотрении по-
добных обособленных споров. Однако множество 
правовых вопросов, среди которых и квалифика-
ция спорных платежей, всё же остаётся без отве-
тов. 
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законодательства. На современном этапе развития 

международного права и его интеграции в нацио-

нальное право, вопросы признания и исполнения 

решений иностранных судов становятся наиболее 

актуальными. В этой связи, в данной статье рассмот-
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орядок признания и исполнения судебных 
решений иностранных судов закреплен в 

некоторых нормативных правовых актах россий-
ского законодательства. К примеру, в Конститу-
ции Российской Федерации закреплены общие 
принципы российского судопроизводства, а бо-
лее расширенное толкование институт признания 
и исполнения решений иностранных судов нашел 
свое отражение в Федеральном конституционном 
законе от 31 декабря 1996г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» (далее – ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации»), 
Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее – 
ГПК РФ) и Арбитражном процессуальном кодексе 
РФ (далее – АПК РФ). В частности, в данных пра-
вовых актах указано, что суды, в соответствии со 
своей компетенцией, имеют право разрешать во-
просы о признании и исполнении решений ино-
странных судов. 

Одним из основных моментов при решении во-
проса о признании иностранного судебного реше-
ния остается вопрос о том круге решений 

П 
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иностранных судов, которые подлежат обяза-
тельному исполнению и признанию российскими 
судами. В России данный вопрос разрешается в 
зависимости от того, имеется у Российской Феде-
рации договор с той страной, суд которой вынес 
рассматриваемое решение, об этом гласит ста-
тья 409 ГПК РФ. Но необходимо заметить, что в 
статье 241 АПК РФ указано, что исполнение ре-
шений может быть допущено и при наличии лишь 
федерального закона, который это предусматри-
вает. Оба Кодекса основываются в данном во-
просе на положение части 3 статьи 6 ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации», в кото-
рой указано, что необходимость и обязатель-
ность исполнения на территории Российской Фе-
дерации решений и постановлений международ-
ных судов, иностранных судов, арбитражей опре-
деляется с помощью международных договоров 
РФ. 

На современном этапе развития процессуального 
права в России, актуальным стал вопрос о расши-
рении круга иностранных решений, признавае-
мых в нашей стране. Одной из особенностей но-
вого перечня решений иностранных судов 
должно стать, в том числе, и отсутствие междуна-
родных договоров со страной, принявшей реше-
ние, подлежащее исполнению. Вместе с тем, дан-
ное нововведение может привести к осложнению 
и возникновению противоречий в национальном 
праве среди затрагиваемых при этом институтов. 

Данная целесообразность подтверждается 
стремлением РФ к повышению международного 
авторитета и экономической ситуации за счет 
правового и экономического сотрудничества с 
другими государствами и в целом разносторон-
нее развитие России. Также, это объясняется 
стремлением повлиять на развитие экономиче-
ски-международных отношений в Европе и приня-
тие европейских ценностей и стандартов. В этом 
также заинтересованы и другие государства. 
Определенные обязательства в данной сфере у 
России имеются за счет принятой 04 ноября 1950 
года Европейской конвенции по защите прав че-
ловека. Также, играет определенную роль, что в 
то время как Россия будет активно признавать и 
исполнять решения иностранных государств, так 
и иностранные государства будут признавать и 
исполнять решения российских судов. Но в это 
время не должны последовать никакие негатив-
ные последствия, связанные с изменением рос-
сийского законодательства, а также, возникаю-
щие затруднения с поиском наличия международ-
ных договоров, то есть, взаимности. Но в любом 
случае, решения, принимаемые российской сто-
роной, которые могут затронуть суверенитет и не-
зависимость нашей страны, должны быть тща-
тельно проверены и взвешены. Необходимо 
также обратить внимание на то, что существует 
ряд проблем, которые заключаются, главным об-
разом, в недостаточности и нечеткости, пробелах 
регулирования данного вопроса законодательно, 
так как в настоящий момент определенные за-
коны интерпретируются по-разному. Из-за чего в 
судебной практике случаются ошибки при рас-
смотрении данного вопроса судами. 

Если говорить о судах общей юрисдикции, то 
здесь все упирается в наличие и содержание 
международного договора. Так, например, в су-
дебной практике возник спор о взыскании али-
ментов и воспитании ребенка с гражданином Фин-
ляндии и гражданкой РФ. Так, между государ-
ствами существует международный договор, ко-
торый был заключен еще в СССР, а правопреем-
ником теперь является Россия, то Верховный суд 
РФ, все-таки, признал, что данный договор о пра-
вовой защите и помощи по семейным, граждан-
ским и уголовным делам не предусматривает ис-
полнения решений иностранных судов. 

Также, проблемным аспектом данного вопроса 
можно отнести порядок исполнения и условия 
признания судебных решений иностранных су-
дов. Так как данные условия обычно прописыва-
ются в договорах, поэтому при их отсутствии раз-
решение данного вопроса становится проблема-
тичным. Отказать в признании решений ино-
странных судов, в случае наличия договора с 
этим государством, возможно лишь в некоторых 
прописанных в договоре случаях. 

Но российский законодатель, в свою очередь, за-
крепляет перечень случаев, когда в исполнении 
иностранных постановлений может быть отка-
зано. Данный перечень закреплен как в ГПК РФ 
(статье 412), так и в АПК РФ (статье 244). Хотя на 
практике международные договора содержат те 
же правила, что установлены в российском зако-
нодательстве, но в зависимости от ситуации бы-
вают и различия. 

Анализируя сказанное выше, авторы задаются 
вопросом: Если в международном документе про-
писаны не все правила, установленные россий-
ским законодателем, то могут ли неуказанные 
правила и условия послужить в обоснование от-
каза от исполнения решений иностранного госу-
дарства? 

По общему правилу, если существует какое-либо 
расхождение в толковании ситуации и ее разре-
шении, то необходимо ссылаться на нормы меж-
дународного договора. У данных норм есть прио-
ритет над другими нормами, указанными в рос-
сийском законодательстве. Также, нормы и пра-
вила, закрепленные во внутреннем законода-
тельстве, не могут служить дополнительными по 
отношению к нормам международных договоров, 
если перечень условий и правил, указанных в со-
глашениях является исчерпывающим, то есть, не 
допускающим использования иного законода-
тельства в поддержку или противовес данным 
прописанным нормам. 

Следует также отметить, что признание судебных 
решений иностранных судов не носит безуслов-
ный характер. Так, решение не признается в слу-
чаях исключительной подсудности, исходящей из 
заключенных международных договоров, в слу-
чае некомпетентности иностранного суда по рас-
сматриваемому вопросу согласно националь-
ному законодательству страны, суд которой вы-
нес решение. Также, не подлежит применению су-
дебное решение иностранного государства в 
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случае, когда, согласно национальному законода-
тельству данной страны, спорный вопрос также 
относится к исключительной подсудности.  

Подводя итог, следует отметить исключительную 
актуальность вопросов признания и исполнения 
судебных решений иностранных судов в Россий-
ской Федерации. При этом данную проблему сле-
дует решать не только внутри страны, но среди 
стран, решения судов которых подлежат призна-
нию и исполнению. Напрашивается вывод о 

необходимости принятия нормативных правовых 
актов международного характера, которые будут 
регулировать данный институт международного 
права. В результате интеграции международного 
права в национальное право современных стран, 
проблемы принятия и исполнения решений ино-
странных судов требуют совместных решений 
юристов многих стран. При этом, принятые в рам-
ках разрешения данных проблемных вопросов 
международные акты, не должны противоречить 
национальному законодательству. 
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Аннотация. В статье проводится исследование све-

дений конфиденциального характера, подлежащих 

обороту в подразделениях по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел. Исследуются ле-

гальная дефиниция института «конфиденциальной 

информации». Отмечена нормативная правовая си-

стематизация конфиденциальных данных. Обозна-

чаются отдельные подходы к вопросу накопления 

конфиденциальных сведений в полиции. 
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егальное определение «конфиденциальная 
информация» в действующих профильных 

нормативных правовых актах обнаружить не 
представляется возможным. ФЗ «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» со-
держал подобное определение (конфиденциаль-
ная информация – документированная информа-
ция, доступ к которой ограничивается в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции), однако, пришедший ему на смену ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [1], от данной трактовки от-
казался. Следовательно, законодатель в новом 
нормативном правовом акте решил формулиро-
вать данную правовую категорию на основе ее 
свойств. Так, ст. 2 закрепляет термин «конфиден-
циальность» как обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной ин-
формации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее об-
ладателя. 

Подобный подход, по нашему мнению, ведет к 
расширительному толкованию, поскольку для 
определения типологии информационного кон-
тента и его отношению к сведениям ограничен-
ного распространения исполнителю необходимы 
достаточные знания в сфере информационного 
права и базисное содержания сведений сопро-
вождаемое их оценкой от лица правообладателя. 
В научной литературе просматривается не-
сколько как сторонников, так и противников тео-
рии определения информационного потока на ос-
нове его свойств, мы в данном случае, рассмат-
риваем конфиденциальную информацию с пози-
ции ее защиты подразделением полиции, при-
званным реализовывать охранительный функци-
онал в сфере прав и свобод гражданина, 

Л 
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следовательно, расширительное толкование не 
представляется нам как объективный и исчерпы-
вающий способ определения требований к дан-
ной категории сведений. Более практичным, по 
нашему мнению, является практика конкретиза-
ции нормативных правовых предписаний в тексте 
федерального закона, как это было реализовано 
ранее в ФЗ «Об информации, информатизации и 
защите информации». 

Представляется актуальным, обозначить автор-
ское видение категории «конфиденциальная ин-
формация», основанное на анализе актуальных 
нормативных правовых актов и позиции юридиче-
ской литературы, как «сообщения, данные (лю-
бые сведения) независимо от формы их разме-
щения, представления, хранения на которые рас-
пространяется требование конфиденциальности, 
т.е., налагается запрет на передачу данного ин-
формационного контента третьим лицам за ис-
ключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством». Представляется, что 
подобная формулировка будет отвечать юриди-
ческой технике и определять непосредственное 
содержание сведений ограниченного распростра-
нения доступ, к которым ограничен на основании 
конфиденциальности последних.  

Систематизация или нормативная типология кон-
фиденциальных сведений представлена указом 
Президента Российской Федерации перечня све-
дений конфиденциального характера [2]. Данная 
типология в некоторых работах по информацион-
ному праву может иметь несколько расширенный 
характер, однако, представляется нам, не более 
чем условным подразделением обозначенных ка-
тегорий на дополнительные подгруппы путем вы-
деления отдельных (сугубо частных) признаков, к 
примеру, разделение категорий «личная» и «се-
мейная тайна», а также, выделение из последней 
категории тайны усыновления. Широкий подход, 
в данном контексте, через определение режимов 
охраны данных сведений, не основанный на част-
ных свойствах, позволит утверждать, что они мо-
гут охраняться как персональные данные. 

Обозначим более детально, установленные ука-
зом Президента категории, с привязкой их воз-
можного нахождения в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел: 

–  Сведения о фактах, событиях и обстоятель-
ствах частной жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность (персональные 
данные), за исключением сведений, подлежащих 
распространению в средствах массовой инфор-
мации в установленных федеральными законами 
случаях. 

В контексте персональных данных, подразделе-
ния по делам несовершеннолетних согласно Фе-
дерального закона от 07 февраля 2011 года                                     
№ 3-ФЗ «О полиции» [3]; Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» [4]; Федераль-
ного закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» [5]; приказа МВД 

России от 15 октября 2013 года № 845 «Об утвер-
ждении Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации» 
[6], обязаны накапливать значительный объем 
конфиденциальной информации о несовершен-
нолетних правонарушителях, о лицах, не достиг-
ших возраста 18 лет, в отношении которых совер-
шены активные противоправные действия, о не-
благополучных семьях, о детях, находящихся в 
социально-опасном положении. Более того, ин-
спектор ПДН имеет доступ к информационным 
учетам полицейского ведомства который содер-
жит сторонний объем конфиденциальной инфор-
мации, следовательно, ознакомление его с дан-
ной категорией конфиденциальной информации 
в рамках реализации задач и функций возлагает 
на него требования по их защите от противоправ-
ного распространения. Отдельного внимания за-
служивают статистические учеты, которые ПДН 
реализует в своей деятельности, следовательно, 
подразделение не только аккумулирует опреде-
ленный объем информации конфиденциального 
характера, а также реализует процедуры оборота 
с ними (получение, хранение, передача, уничто-
жение и т.д.). Таким образом, данный массив све-
дений занимает значительное место в системе 
информационного обеспечения деятельности ин-
спектора подразделения по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел. 

–  Сведения, составляющие тайну следствия и 
судопроизводства, сведения о лицах, в отноше-
нии которых принято решение о применении мер 
государственной защиты, а также, сведения о ме-
рах государственной защиты, если законодатель-
ством Российской Федерации такие сведения не 
отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. 

Проводя анализ данной категории относительно 
нахождения подобных сведений в ПДН, можно 
предположить следующую концепцию. Инспектор 
как лицо, не задействованное в процессе государ-
ственной защите, скорее всего, доступа к сведе-
ниям подобной категории получить не сможет, со-
ответственно, и о мерах реализации защиты го-
ворить, возможно, весьма условно, либо, полу-
ченный им доступ к сведениям, позволит ознако-
миться со сведениями, не изобличающим суть, 
характер и содержание конкретных мероприятий, 
которые реализуются в настоящее время в отно-
шении несовершеннолетнего.  

Таким образом, это будет информация общего 
характера, к примеру, в отношении гражданина 
«Н» начата реализация мер государственной за-
щиты в отсутствие необходимости засекречива-
ния самого этого факта. Данная группа сведений 
будет охраняться в режиме служебной тайны. 

Относительно тайны следствия и судопроизвод-
ства необходимо отметить, что в нормативном 
правовом акте есть определенная сложность 
формулировки, зачастую, все судебные заседа-
ния в России являются мероприятиями гласного 
характера, это является некоторым достижением 
демократизации судебных процессов в государ-
стве и непосредственным подтверждением 
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принципа объективности и справедливости при-
нимаемого судебным органом решения. В данном 
контексте тайны, можно говорить о совещании су-
дей в процессе принятия конкретного решения, 
однако, данные сведения в деятельности инспек-
тора ПДН не подлежат обороту. 

Переходя к тайне следствия, отметим необходи-
мость коррекции формулировки, а именно – 
«тайна предварительного расследования», по-
скольку конфиденциальность необходимо реали-
зовать и при проведении дознания по уголовному 
делу с участием несовершеннолетнего лица. 
Данная категория присутствует в деятельности 
инспектора ПДН, как нам представляется, доста-
точно усечено. Поскольку производство предва-
рительного следствия по уголовным делам не 
входит в компетенцию инспектора, следова-
тельно, он может быть привлечен как участник 
процесса, а требования по поддержанию режима 
охрана данной категории информации распро-
страняются преимущественно на следователя, 
либо дознавателя. 

–  Служебные сведения, доступ к которым огра-
ничен органами государственной власти в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами. 

Представляется актуальным, отметить, что Граж-
данский кодекс, в связи с исключением из его со-
става статьи 139, с 2008 года не регламентирует 
данную сферу общественных отношений, таким 
образом, необходимость внесения изменений в 
состав данного указа очевиден. Отметим, что в 
деятельности инспектора больший объем сведе-
ний охраняется именно в режиме служебной 
тайны, при этом необходимо отметить, что дан-
ный правовой режим охраны распространяется 
на практически всех сотрудников полиции, по-
скольку вся информация, за исключением откры-
той, получаемая сотрудниками полиции, форми-
руется на основе реализации интересов службы, 
и в данном режиме должна охраняться. 

–  Сведения, связанные с профессиональной 
деятельностью, доступ к которым ограничен в со-
ответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и федеральными законами (врачебная, нота-
риальная, адвокатская тайна, тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых отправле-
ний, телеграфных или иных сообщений и так да-
лее). 

Данная категория сведений подлежит обороту в 
подразделении по делам несовершеннолетних и 
охраняется в режиме служебной тайны. При этом 
механизмы ее предоставления в ПДН с позиции 
охраны полностью не регламентированы. Таким 
образом, если субъект предоставления сведений 
недобросовестно выполнит передачу сведений 
конфиденциального характера, при которых они 
станут доступными для ознакомления третьим 
лицам, доказательство невиновности в подобной 
«утечке» сведений может стать бременем сотруд-
ника полиции. Следовательно, корректное право-
вое регламентирование процедуры передачи кон-
фиденциальных сведений в подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел позволит повысить качественный уровень их 
защиты от разглашения. 

–  Сведения, связанные с коммерческой дея-
тельностью, доступ к которым ограничен в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами (коммер-
ческая тайна). 

Обозначенная категория конфиденциальной ин-
формации может попасть в подразделения по де-
лам несовершеннолетних несколькими спосо-
бами, в рамках производства по различным кате-
гориям производств, реализуемых полицией в 
рамках опроса несовершеннолетнего правонару-
шителя, либо, находящегося в социально-опас-
ном положении. Охранительная возможность ин-
спектора, в данном контексте, сохраняется по 
аналогии служебной тайны. Передача такой ин-
формации возможна в форме и порядке, установ-
ленном действующим законодательством как 
внутри подразделения, так и сторонним государ-
ственным учреждениям (прокуратура, суд). Необ-
ходимо отметить, что подобные сведения приоб-
ретают режим охраны в соответствии с тем под-
разделением, в которое поступают, либо направ-
лены; таким образом, одновременно сходная 
группа сведений может подлежать охранению в 
нескольких режимах (служебная тайна, коммер-
ческая тайна). 

–  Сведения о сущности изобретения, полезной 
модели или промышленного образца до офици-
альной публикации информации о них. 

Это довольно маленький институт защиты конфи-
денциальной информации, поскольку данные 
предписания реализуются на отрезке времени от 
направления соответствующих документов в ор-
ган патентования до принятия решения о выдаче 
патента, либо отказе. Следовательно, в данном 
контексте, имеется определенный круг обязанных 
субъектов охраны. В деятельности инспектора по 
делам несовершеннолетних подобная категория 
сведений будет очень редкой, если вообще воз-
можной. 

–  Сведения, содержащиеся в личных делах 
осужденных, а также, сведения о принудительном 
исполнении судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, кроме сведений, которые яв-
ляются общедоступными в соответствии. 

Рассматриваемая категория конфиденциальной 
информации подлежит обороту в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних, более того, 
если осужденный член семьи, к примеру, профи-
лактируемого ребенка, наличие подобного ин-
формационного контента у инспектора позволит 
грамотно и своевременно пресечь как деструк-
тивную информационно-психологическую среду 
несовершеннолетнего, так и угрозу его социали-
зации, воспитания, а, в некоторых случаях – 
жизни и здоровья. 

Необходимо отметить, что анализ всех видов кон-
фиденциальной информации, циркулирующей в 
органах внутренних дел, позволяет заключить, 
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что подразделения по делам несовершеннолет-
них как оператор, зачастую, взаимодействует с 
персональными данными, служебными сведени-
ями, сведениями, содержащимися в личных де-
лах осужденных. Реже, в деятельности 

инспектора можно встретить коммерческую 
тайну, сведения, составляющие тайну предвари-
тельного расследования, сведения о сущности 
изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца. 
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Аннотация. Содержание настоящей статьи затраги-

вает один из значимых секторов внешнеэкономиче-

ской деятельности, внешнеторговой деятельности 

государств. Раскрыта сущность внешней торговли, 

её структура, а также, сформулированы, исходя из 

сложившейся торговой практики на международ-

ном уровне, угрозы её экономической безопасно-

сти. В отношении Российской Федерации приведён 

комплекс основных мероприятий по предотвраще-

нию наступления негативных последствий рассмот-

ренных угроз. В ключе прогнозирования послед-

ствий наступления угроз, вероятности их наступле-

ния рассмотрена категория «риски». На уровне та-

моженного контроля, непосредственно относяще-

гося к внешнеторговой деятельности, рассмотрена 

существующая система управления рисками. 
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Annotation. The content of this article affects one of 

the significant sectors of foreign economic activity, for-

eign trade activity of states. The essence of foreign 

trade, its structure is revealed, and threats to its eco-

nomic security are formulated based on prevailing trade 

practices at the international level. In relation to the 

Russian Federation, a set of basic measures is given to 

prevent the onset of the negative consequences of the 

considered threats. In the context of forecasting the 

consequences of the onset of threats, the likelihood of 
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At the level of customs control directly related to for-

eign trade, the existing risk management system has 

been considered. 
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кономическая безопасность является важ-
ной составляющей национальной безопас-

ности каждой страны. 

Согласно Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации (далее РФ), данное поня-
тие в России включает в себя «...состояние защи-
щённости национальной экономики от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство её 
экономического пространства, условия для реа-
лизации стратегических национальных приорите-
тов Российской Федерации» [1]. 

Российская правовая защита в сфере экономиче-
ской безопасности дополнена международной по-
сле вступления РФ во Всемирную торговую орга-
низацию (далее ВТО). 

Нормами ВТО в данном случае регулируются: 

–  режим наибольшего благоприятствования 
(РНБ), сущность которого заключается в сниже-
нии таможенных барьеров для одной страны и 
для всех установивших с ней указанный режим 
иных стран; 

–  национальный режим для российских товаров 
и услуг, защита от дискриминационного примене-
ния санитарных и фитосанитарных барьеров, га-
рантия против произвольного использования та-
ких средств, как квотирование, антидемпинговые 
и компенсационные меры. 

В условиях членства в ВТО внешнеторговая дея-
тельность (далее ВТД) представляет один из сег-
ментов внешнеэкономической деятельности (да-
лее ВЭД) и подразумевает деятельность по 

Э 



244 
 

осуществлению сделок в области внешней тор-
говли товарами, услугами, информацией и интел-
лектуальной собственностью с перемещением 
последних через таможенные границы под госу-
дарственным контролем [2]. 

Приток товаров в страну на условиях возмездно-
сти называется импортной торговлей, отток – экс-
портной, а вывоз товаров, ранее завезённых в 
страну с целью их дальнейшей перепродажи по-
сле нескольких операций переработки – реэкс-
портом. 

Росту экономического благосостояния любой 
страны, в значительной степени, способствуют 
увеличение, как импорта, так и экспорта. Это свя-
зано с тем, что импорт обеспечивает страну луч-
шими и более передовыми технологиями, а 
также, капитальными средствами, с помощью ко-
торых некоторые сектора экономики получают 
импульс к росту, одновременно, уменьшая свою 
зависимость друг от друга. С другой стороны, экс-
порт имеет возможность обеспечивать значи-
тельный доход государственной экономике, кото-
рый в дальнейшем направляется для поддержки 
проектов национального уровня, и иных целей во 
благо экономического развития. 

ВТД происходит, в первую очередь, для удовле-
творения потребностей населения стран и обес-
печения экономической полезности ресурсов. 

Как правило, ни одна из стран не является само-
достаточной. В определённой степени одни 
страны зависимы от других в отношении импорта 
товаров, отечественный производственный 
объем которых (либо его отсутствие) не позво-
ляет в достаточной степени удовлетворить по-
требительский спрос. Точно также данная страна 
имеет возможность экспортировать товары, кото-
рые находятся в избыточном количестве и вос-
требованы за её пределами. 

Внешняя торговля позволяет потребителям полу-
чить преимущество от конкурентной среды, так 
как для того, чтобы соответствовать ожиданиям 
круга потребителей и получать значительную 
прибыль, каждая страна будет пытаться разрабо-
тать решение, идеальным образом подходящее 
под шаблон потребительских требований. Иными 
словами, потребители получают разнообразие 
выбора. 

Сфера внешнеторгового оборота объединяет 
национальные валюты стран мира и регулиру-
ется законами, правилами и положениями соот-
ветствующих стран. 

ВТД способствует также сближению стран путём 
оказания помощи от развитых стран развиваю-
щимся странам в силу экономических отношений, 
вытекающих из торговых соглашений, повыше-
нию уровня жизни людей посредством притока 
новых и лучших видов продукции. 

Внешняя торговля, по своей сути, не имеет прин-
ципиальных отличий от внутренней, поскольку 
мотивация и поведение сторон, участвующих в 
торговле, существенно не меняются независимо 

от того, производится ли торговля через границу 
или нет. Основное отличие ВТД от внутренней за-
ключается в том, что она наиболее финансово за-
тратна, поскольку перемещение товаров через 
границу и соответствующие таможенные платежи 
требуют дополнительных расходов. 

В этой связи, можно сделать вывод о том, что 
внешняя торговля является наиболее значимой 
детерминантой экономического развития стран. 

ВТД в РФ существует достаточно продолжитель-
ное время, с момента открытия государственных 
границ для осуществления перемещения грузов в 
целях торговли. 

Непосредственно для России осуществление 
ВТД обусловлено рядом задач, а именно: 

–  повышение конкурентоспособности россий-
ских товаров на иностранных рынках, усиление 
области экспорта; 

–  привлечение иностранных инвестиций на вза-
имовыгодных условиях. 

В этой связи, развитие сектора внешней торговли 
актуально для развития отечественной эконо-
мики. 

Влияние на законное осуществление ВТД, на её 
экономическую безопасность оказывают следую-
щие факторы: 

–  обеспечение государственных условий для 
развития ВТД; 

–  стабильность курса национальной валюты; 

–  степень безопасности перемещения грузов 
через таможенные границы; 

–  наличие запретов и ограничений по переме-
щению грузов. 

Понять природу обеспечения безопасности в лю-
бой сфере возможно лишь, очертив круг потенци-
альных угроз. Научно определённой, принятой 
классификации угроз экономической безопасно-
сти ВТД не существует, однако выделение ряда 
наиболее распространённых из них, исходя из со-
держания Стратегии и мировой практики осу-
ществления внешней торговли, является очевид-
ной реальностью. 

Так, представляется возможным выделить следу-
ющие угрозы экономической безопасности ВТД. 

1. Сфера внешней торговли является высоко 
конкурентной до той степени, что некоторыми 
странами условие «здоровой» конкуренции пре-
небрегается. Используя свои экономические пре-
имущества развитых стран, они стремятся к до-
стижению уровня глобальной конкуренции и мо-
нополии на товарных рынках, что значительным 
образом приводит к ограничению торговых полно-
мочий других стран. 

2. Введение санкционных запретов, иных огра-
ничений, дискриминаций в отношении отдельных 
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государств создаёт последним угрозу сокраще-
ния импортирования, а, следовательно, приводит 
к негативным экономическим последствиям (в 
особенности данная угроза опасна для стран, в 
которых труднореализуемым является импорто-
замещение конкретных товаров (услуг). 

3. Возникновение конфликтов и агрессий, в том 
числе, военно-политического, биологического ха-
рактера, в зонах экономических интересов также 

приводит к невозможности (или ограничению) 
осуществления внешней торговли между стра-
нами. 

Стабильная же политическая среда является 
наиболее дружественной для ведения предпри-
нимательской деятельности, так как позволяет 
организациям, предприятиям строить долгосроч-
ные планы с определённой степенью уверенно-
сти. 
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Аннотация. Многие эксперты сходятся во мнении, 

что банковские системы в лице коммерческих бан-

ков являются основными каналами по отмыванию 

преступных доходов. Они пользуются своими пол-

номочиями по переводу и размещению преступных 

активов заграницей и последующей их легализа-

цией. В данной статье мы проанализировали про-

блемы по противодействию легализации преступ-

ных доходов в банковской сфере, а также, раскрыли 

недостатки деятельности банковских организаций и 

правоохранительных органов. В статье мы описали 

ряд способов, которые бы могли способствовать 

противодействию легализации преступных доходов.
 

Ключевые слова: банковская сфера, банковская си-
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their subsequent legalization. In this article, we ana-

lyzed the problems of combating the legalization of 

criminal proceeds in the banking sector, and also re-

vealed the shortcomings of the activities of banking or-

ganizations and law enforcement agencies. In the arti-

cle, we have described a number of ways that could con-

tribute to combating money laundering. 
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есмотря на то, что во многих сферах эконо-
мики присутствует деятельность злоумыш-

ленников, занимающихся легализацией преступ-
ных доходов, банковская сфера остаётся ключе-
вой, так как является основным каналом по дви-
жению криминальных денежных средств. 

Многие эксперты в настоящее время сходятся во 
мнении, что банковские системы в лице коммер-
ческих банков являются основными каналами по 
отмыванию доходов (далее – ОД). Сотрудники 
коммерческих банков могут пользоваться служеб-
ными полномочиями по переводу и размещению 
преступных активов заграницей и последующей 
их легализацией. 

Сейчас основным законом по противодействию 
отмыванию преступных доходов является Феде-
ральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма при осуществлении расче-
тов» (далее – Закон № 115-ФЗ) [8]. 

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ орга-
низации, которые осуществляют операции с 

денежными средствами, должны противодей-
ствовать легализации денежных средств, кото-
рые были получены преступным путем. Должны 
быть назначены специальные лица, которые бу-
дут нести ответственность за реализацию внут-
реннего контроля. Но на практике можно увидеть, 
что банки часто допускают нарушения правил по 
идентификации клиентов. Среди таких наруше-
ний можно отметить:  

–  не в полной мере проверена информация по 
клиенту;  

–  принимаются документы, которые не действи-
тельны на момент принятия;  

–  отсутствие у организации программ по подго-
товке и обучению персонала в рассматриваемой 
сфере;  

–  не прохождение руководителями организации 
обязательного обучения в целях противодей-
ствия ОД [8]. 

Само сокрытие преступных активов осуществля-
ется с помощью большого количества 

Н 
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финансовых операций. В каждом отдельном слу-
чае, легализация преступных доходов связана с 
использованием схемы по перемещению денег 
заграницу или внутри страны. 

Вся существующая сегодня система банковского 
контроля проводимых операций и платежей, осу-
ществляемая в рамках экономической деятельно-
сти юридическими, физическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, сформиро-
вана и обеспечивается Банком России и иными 
контролирующими органами [3].  

Организацией противодействия ОД (далее – 
ПОД) Банк России занимается совместно с Феде-
ральной налоговой службой, Росфинмониторин-
гом, различными правоохранительными орга-
нами, и другими контрольно-надзорными орга-
нами. Совместно они осуществляют борьбу с со-
мнительными операциями в финансово-кредит-
ной системе. 

Каждый год Банк России публикует годовой отчет, 
в котором подводит итоги по проделанной работе 
в сфере ПОД/ФТ. Банк России осуществляет свои 
надзорные функции за счет проведения меропри-
ятий по дистанционному и контактному надзору. 
В рамках контактного надзора в сфере ПОД/ФТ в 
прошлом году завершено 48 проверок кредитных 
организаций и 17 проверок некредитных 

финансовых организаций, что составило 34 и 12 % 
соответственно от общего количества контактных 
проверок кредитных организаций и НФО [1].  

Также, Центральным банком Российской Федера-
ции в целях оказания банкам методологической 
помощи по выявлению и пресечению сомнитель-
ных операций, были утверждены Методические 
рекомендации [5], содержащие порядок управле-
ния рисками проведения сомнительных операций 
[7]. 

В Методических рекомендациях содержится пе-
речень критериев, которые банки могут использо-
вать при выявлении сомнительных операций или 
клиентов, входящих в зону риска, а также, приве-
ден перечень сомнительных операций, предлага-
емый к использованию банковскими организаци-
ями.  

Стоит отметить, что применение рекомендаций 
способствует универсализации деятельности 
кредитных организаций в этом вопросе и упро-
щает механизм проверки и оценки каждой опера-
ции и клиента. В результате деятельности по 
управлению рисками ОД, схематично вывод де-
нежных средств за пределы Российской Федера-
ции и способы обналичивания денежных средств 
в первом полугодии 2021 года, выглядят следую-
щим образом (Диаграммы 1, 2). 

 

 
 

Диаграмма 1 – Структура вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2021 года [6] 
 
 

 
 

Диаграмма 2 – Структура обналичивания денежных средств в первом полугодии 2021 года [6] 
 
Используемая в диаграммах формулировка пока-
зателей базируется на утвержденном в Методи-
ческих рекомендациях перечне сомнительных 
операций. Структура секторов экономики, 

формировавших спрос на теневые финансовые 
услуги в первом полугодии 2021 года, выглядит 
следующим образом: 
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Диаграмма 3 – Секторы экономики, формировавшие спрос  
на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года [6] 

 
Проанализировав данные, представленные Бан-
ком России, о структуре сомнительных операций 
за первое полугодие 2021 года и аналогичный пе-
риод 2020 года, можно сделать ряд выводов.  

Произошло сокращение объемов сомнительных 
операций на 11 %. Это свидетельствует о поло-
жительном результате в работе организаций бан-
ковского сектора, предотвращающей попытки со-
вершения сомнительных операций. 

Достаточно легко увидеть уязвимость коммерче-
ских банков перед организованной экономиче-
ской преступностью. Чтобы выявить легализацию 
преступных доходов на стадии их размещения, 
банкам необходимо тщательно проверять доку-
менты и личность своих клиентов [7]. Банковскую 
информацию при открытии счетов и движения 
вкладов по ним необходимо использовать для по-
лучения дополнительных сведений о вкладах и 
финансовых операциях по счетам физических и 
юридических лиц, которые могут иметь доказатель-
ственное значение при расследовании уголовных 
дел о преступлениях данной категории [9]. 

С 01 июля 2022 года стала работать платформа 
«Знай своего клиента» – эта система по предо-
ставлению всей необходимой информации по 
своему клиенту об уровне риска вовлеченности в 
подозрительные операции. Данная платформа 
поможет сократить число необоснованных отка-
зов банка. 

Подводя итог, стоит отметить, что за последние 
годы Центральный Банк Российской Федерации 
ужесточил требования к банкам по ПОД, которые 
были получены преступным путем. С каждым го-
дом количество банков, которые ведут такого 
рода операции, становится все меньше. При этом 
все также остается актуальной проблема по обу-
чению персонала работе с банковскими операци-
ями и тщательной проверкой клиентов. Прави-
тельство разрабатывает все новые инструменты 
по проверке клиентов, поэтому необходимо, 
чтобы банковские организации обладали полной 
информацией по данным нововведениям, чтобы 
применить их на практике.  
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ходы к определению инновационных финансовых 

инструментов для государственного и 

   

Annotation. The paper considers the main approaches 

to the definition of innovative financial instruments for 

state and municipal regulation. An innovative financial 



251 
 

муниципального регулирования. Предложен инно-

вационный финансовый инструмент краудфандинг, 

способный обеспечить удовлетворение потребно-

сти экономической системы в инвестициях, а также 

креативное пространственное развитие регионов 

России. Поддержание же экономической системы 

возможно обеспечить лишь при равномерном, кре-

ативном пространственном развитии регионов, нор-

мативно-правовом государственном регулирова-

нии. 
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струмент, креативное пространственное развитие 
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instrument, crowdfunding, is proposed that can meet 

the needs of the economic system for investment, as 

well as the creative spatial development of Russian re-

gions. The maintenance of the economic system can be 
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ведение. 

Российский финансовый рынок в 2022 
году ощутил существенное санкционное 

давление, включающее заморозку активов и огра-
ничение крупнейших финансовых организаций, 
беспрецедентный отток иностранного капитала, 
требующее структурной трансформации эконо-
мики в целях создания условий для дальнейшего 
развития. В условиях недоступности иностран-
ного капитала поддержание финансового рынка 
возможно только за счет внутренних инвестиций, 
в том числе, привлечения физических лиц, од-
нако, наличие существенных отличий в регио-
нальном охвате финансовыми услугами, предо-
ставляемыми физическим лицам, затрудняют 
данный процесс.  

Постановка задачи. 

Целью исследования выступает анализ возмож-
ностей использования инновационных финансо-
вых инструментов, способных обеспечить удо-
влетворение потребности экономической си-
стемы в инвестициях, а также креативное про-
странственное развитие регионов России. 

Материалы и методы. В работе использованы 
общенаучные методы в рамках логического и 
сравнительного анализа. 

Ход исследования. 

Обзор литературы и исследований. Современ-
ный этап развития российского финансового 
рынка требует применения инновационных ин-
струментов, обеспечивающих дополнительные 
возможности в привлечении инвестиций, управ-
лении финансовыми потоками и рисками, сокра-
щение транзакционных издержек. Инновацион-
ные финансовые инструменты составляют инте-
рес и становятся предметом исследования. Неко-
торые исследовали в своих работах выделяют от-
дельные инновационные финансовые инстру-
менты, как наиболее перспективные в применении. 
Так, Ю.Н. Гамбеева, Н.Н. Кожухова, А.С. Набиул-
лин, Р.С. Зарипова свои работы посвятили изуче-
нию опыта применения краудфандинга, который 
позволяет широкому кругу непрофессиональных 
инвесторов аккумулировать свои средства для 

дальнейшей реализации инновационного и вен-
чурного финансирования [1; 3]. 

А.И. Решетников среди наиболее перспективных 
инновационных финансовых инструментов выде-
ляет краудинвестинг, призванный расширить 
практику коллективного инвестирования на рос-
сийском финансовом рынке путем приобретения 
эмиссионных ценных бумаг [4]. Е.А. Локтионова 
рассматривает инновационные финансовые ин-
струменты как способ повышения уровня без-
опасности финансового рынка [2]. В своей работе 
Е.О. Соколов инновационным финансовым ин-
струментам дает более широкое определение, 
«понимая под ними как инновационные меха-
низмы привлечения финансовых ресурсов 
(краудфандинг и венчурное финансирование), 
так и инструменты управления рисками (реаль-
ные и экзотические опционы)» [5]. Как видно из 
приведенного обзора, понимание инновационных 
финансовых инструментов обширно и разроз-
ненно, однако, на наш взгляд, под ними следует 
понимать инструменты, существенно отличающи-
еся от существующих и представляющие собой 
новую форму аккумулирования и использования 
ресурсов. 

Материалы и методы. В работе использованы об-
щенаучные методы в рамках логического и срав-
нительного анализа. 

Результаты исследования. Отличие уровня фи-
нансовой доступности в регионах Российской Фе-
дерации в настоящее время выступает основным 
сдерживающим фактором экономического разви-
тия. Для поддержания устойчивости, финансо-
вому рынку необходимо пройти через структур-
ную трансформацию, требующую изменения про-
порции долгового и долевого финансирования и 
развития инструментов пополнения акционер-
ного капитала. Особую важность в условиях огра-
ничения внешних источников финансирования 
экономики в обеспечении финансовой устойчиво-
сти приобретают физические лица, как важней-
шие источники притока капитала в современных 
условиях, с учетом «международных принципов 
ESG, основанных на трех взаимосвязанных со-
ставляющих, а именно экологии (Environmental), 
социальной политике (Social) и корпоративном 
управлении (Governance)» [6]. Активизация инте-
реса граждан к финансовому рынку с 
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одновременным сохранением доверия к нему, по-
следовательное и равномерное расширение до-
ступности различных инструментов финансового 
рынка, вовлечение в инвестирование на рынке ка-
питала становится ключевым условием поддер-
жания устойчивости экономической системы и 
обеспечения развития регионов. Таким потребно-
стям финансового рынка наиболее полно отве-
чает инструмент краудфандинга. Краудфандинг 
представляет собой финансовый инструмент, ин-
вестирование при котором возможно путем 
краудлендинга (предоставление займов), кра-
удинвестинга (приобретение эмиссионных цен-
ных бумаг) и УЦП (приобретения утилитарных 
цифровых прав). Основными заемщиками в Рос-
сии выступают субъекты малого и среднего пред-
принимательства, а поскольку данная форма ор-
ганизации бизнеса наиболее распространена в 
региональном аспекте, применение краудфан-
динга позволит обеспечить их пространственное 
развитие. При этом концентрация некоторых ор-
ганизаторов инвестиционных платформ на сфере 
работы заемщиков. Это могут быть разные виды 
деятельности (факторинг, виды торговли, ре-
монтные работы, коммерческая недвижимость), 
но в данном случае следует выделить творческую 
[7] – что сделает возможным креативное про-
странственное развитие регионов. В Российской 
Федерации рынок краудфандинга начал свое су-
ществование в 2020 году и показал активный рост 
в 2021 году (увеличение объема привлеченных 
средств на 97,1 % до 13,8 млрд рублей в 2021 
году). Большую часть активных инвесторов со-
ставляют физические лица (95 %), более 80 % из 
них мужчины 39–42 лет. В среднем, в 2021 году 
реальная прибыль инвестора составила 15 %.                      
В 1 квартале 2022 года объем рынка краудфан-
динга в стоимостном выражении ожидаемо за-
медлился, однако увеличение количества 

организаций – операторов инвестиционных плат-
форм и их клиентов свидетельствуют о развитии 
инструмента как перспективного способа получе-
ния и предоставления финансирования для биз-
неса [8]. 

Выводы. Вовлечение физических лиц в инвести-
рование в современных условиях выступает не-
обходимым условием поддержания финансового 
рынка, что становится возможным только путем 
роста доступности инвестиционных услуг, благо-
даря цифровизации и инновационным финансо-
вым инструментам. Поддержание же экономиче-
ской системы можно обеспечить лишь при равно-
мерном, креативном пространственном развитии 
регионов, государственном регулировании. Инно-
вационным финансовым инструментом, способ-
ным оказать влияние на креативное простран-
ственное развитие регионов России, выступает 
краудфандинг. Уверенный рост уровня проникно-
вения финансового инструмента краудфандинга 
в региональном аспекте возможен, прежде всего, 
при дальнейшей цифровизации, обеспечиваю-
щей удаленный доступ к инструментам финансо-
вого рынка и дистанционные каналы продаж фи-
нансовых услуг, что приведет к росту числа кли-
ентов инвестиционных платформ. 

Дальнейшие исследования необходимо напра-
вить на механизм изучения инновационного при-
влечения средств на принципах устойчивого раз-
вития региона в области экологической безопас-
ности, а также разбор понятийного аппарата «кре-
ативное пространственное развитие региона».  

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Министерства науки и образования РФ 
программа «Приоритет-2030» № 075-15-2021-
1323. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию трендов 

научно-технического развития России, оказываю-

щие, в большей степени, влияние на формирование 

российского общества и экономики. С приумноже-

нием знаний, человеческих ресурсов, капитала и пе-

редача их между субъектами предпринимательской 

деятельности, секторами экономики, странами, а 

также, наукой, развитием новых продуктов, техно-

логий, рынков и трансформацией традиционных от-

раслей Россия столкнулась с широкомасштабными 

вызовами. В связи с этим, тема о трендах научно-тех-

нического развития нашей страны является весьма 

актуальной, как и проблематика формирования и 

реализации научно-технической политики, так как в 

последние годы в Росси ведутся глубокие дискуссии 

о перспективах науки и технологий, их роли в разви-

тии экономики и общества. 
 

Ключевые слова: научно-техническое развитие, тех-

нологическая революция, новая промышленная ре-

волюция, конвергенция нанотехнологий и биотех-

нологий, устойчивое развитие, глобализационные 

процессы. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the description of 

the trends in the scientific and technological develop-

ment of Russia, which have a greater impact on the for-

mation of Russian society and economy. With the in-

crease of knowledge, human resources, capital and 

their transfer between business entities, economic sec-

tors, countries, as well as science, the development of 

new products, technologies, markets and the transfor-

mation of traditional industries, Russia has faced large-

scale challenges. In this regard, the topic of trends in the 

scientific and technological development of our country 

is very relevant, as is the problem of the formation and 

implementation of scientific and technological policy, 

since in recent years in Russia there have been deep dis-

cussions about the prospects of science and technology, 

their role in the development of the economy and soci-

ety. 
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казом Президента Российской Федерации от 
01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-тех-

нологического развития Российской Федерации» 
в соответствии со ст. 181 Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» [1] 
утверждена «Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации» [2]. 

Тенденции развития НТР сформулировали цели 
и главные задачи научно-технологического 
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прогресса Российской Федерации. Определены 
проблематика и приоритеты, важные направле-
ния и границы исполнения государственной поли-
тики в этой области, в том числе установлены 
критерии оценки реализации указанной Страте-
гии, которые гарантируют гибкое, устойчивое и 
согласованное развитие России на долговремен-
ный срок [3, с. 1]. 

Одной из мировых научно-исследовательских 
стран является Российская Федерация. Суще-
ственный вклад в аккумулирование человече-
ством академических знаний и создание прогрес-
сивных технологий внесли исследовательская и 
технические школы, которые результативно ре-
шали проблемы экономико-социологического 
эволюционирования и гарантировали защиту гос-
ударства. В основном этому, способствовала ор-
ганизация исследований и проектная деятель-
ность, соответствующие эпохе и структуре эконо-
мики. С начала XXI в. и по настоящее время оте-
чественная наука играет важную роль в организа-
ции безопасности Российской Федерации и спо-
собствует прогрессу транснациональной научной 
деятельности.  

Россия – одна из величайших мировых стран, 
способная вести инновационные разработки в са-
мых разных отраслях техники и производства. В 
последнее десятилетие появилось достаточно 
много удачных проектов с использованием совре-
менных российских технологий. 

Нам известны доминирующие технологии, такие 
как, технология распознавания лиц, искусствен-
ный интеллект, управление дронами, 3D-прин-
теры, экзоскелет, сверхзвуковой самолет, биотех-
нологии и многие другие. Научное сообщество в 
начале нового тысячелетия озадачилось вопро-
сом о том, что есть ли резон финансировать ана-
логичные технологии. На сегодняшний день боль-
шинство государств мира присоединились к 
гонке. Стоит лишь догадываться, кто из них 
первее овладеет этими технологиями, отыщет им 
мирное применение и создаст посредством их но-
вый товар или услугу. Экосистема должна сыг-
рать здесь немаловажную роль. Она поспособ-
ствует объединению спроса и предложения. 

В настоящее время много надежд возлагается на 
искусственный интеллект и роботизацию. За пре-
делами исследовательских центров уже вовсю 
применяются созданные робототехнические си-
стемы, а также системы искусственного интел-
лекта. Все сферы предпринимательской деятель-
ности заинтересовались продуктами науки в дан-
ной области. Возникает большое количество 
стартапов, что, в свою очередь, говорит о проник-
новении научного потенциала в сознание быто-
вых граждан.  

Робототехника и искусственный интеллект явля-
ются частью нашей стремительно изменяющейся 
реальности. Например, с 2020 года активно рас-
пространяются нейроинтерфейсы будущего. Это, 
так называемые, продвинутые технологии, кото-
рые связывают достижения в области искусствен-
ного интеллекта и IT, медицины, биотехнологий и 
позволяющие напрямую соединить компьютер и 

человеческий мозг. Как мы знаем, на сегодняш-
ний день указанные научные разработки активно 
применяются в реабилитации человека, в том 
числе, но в меньшей степени, в образовательной 
деятельности. Сегодня люди живут в эпоху любо-
пытных перемен. Не далек тот день, когда мы по-
лучим возможность напрямую присоединиться к 
централизованному информационному полю. Ве-
роятно, уже к началу 30-х годов второго тысяче-
летия эти технологии станут такими же есте-
ственными, как смартфоны с видеосвязью, ком-
муникационные системы Zoom, Skype и пр. 

Российский бизнес сегодня стремится к сниже-
нию себестоимости товаров, улучшению и уде-
шевлению производственных процессов. Он же-
лает предугадывать потребности отдельного че-
ловека. А российское общество, в это время, ши-
роко проявляет интерес к товарам с новыми по-
требительскими свойствами.  

Как правильно заметила О.А. Иванова, спрос тре-
бует увеличить как производительность труда, 
что является естественным желанием любого 
бизнеса, так и сформировать обновленные по-
требительские свойства товаров, что соответ-
ствует пожеланиям человека. Сегодня мы можем 
получить все товары и услуги с учетом наших 
нужд и потребностей.  

Тренды научно-технического развития России 
должны способствовать человеку раскрыть свои 
уникальные способности. Так, проект «умного го-
рода» активно применяет технологии «новой про-
мышленной эволюции». Город становится таким 
же самоприспосабливающимся, как «умный 
дом». Он подстраивается под человека, обеспе-
чивает стабильную, «зеленую» инфраструктуру и 
равновесие между работой и личной жизнью, по-
могая горожанину развиваться [4]. 

Однако появление новых возможностей и пер-
спектив научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации могут создать существенные 
риски для общества, экономики, системы госу-
дарственного управления, это с одной стороны. С 
другой же – наука и технологии играют важную 
роль в обеспечении устойчивого развития циви-
лизации и в оценке рисков, и возможных опасно-
стей для человечества. 

Президент России считает наиболее важными 
проблемами и угрозами, требующими государ-
ственного ответа с точки зрения научно-техноло-
гического развития в стране, следующие: 

–  сокращение возможностей для экономиче-
ского роста в России, основанного на масштабной 
эксплуатации сырьевых ресурсов; 

–  демографические изменения, приводящие к 
возникновению новых социальных проблем и 
проблем в области здравоохранения в связи с 
увеличением продолжительности жизни людей, 
изменением образа жизни и последующим старе-
нием населения; 

–  усиление антропогенного давления на окру-
жающую среду до такой степени, что возникает 
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угроза воспроизводству природных ресурсов, и 
увеличение рисков для жизни и здоровья граж-
дан, связанных с их неэффективным использова-
нием; 

–  продовольственная безопасность и продо-
вольственная самообеспеченность России и 
необходимость обеспечения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции на мировом про-
довольственном рынке; 

–  качественные изменения в мировой системе и 
локальной энергетической структуре; 

–  новые внешние угрозы государственной без-
опасности (включая военные угрозы и угрозу по-
тери народной и культурной идентичности рос-
сийского населения), вызванные обострением 
межнациональной конкуренции и конфликтов, ми-
ровой и локальной неустойчивостью. Указанная 
проблематика нашла свое отражение в работах 
О.В. Терещенко [6, 7, 8, 9];  

–  потребность продуктивного исследования и 
использования космоса, а также укрепления по-
ложений Российского государства в экономиче-
ском, общенаучном, и военном овладении косми-
ческого и воздушного пространства, Мирового 
океана, Арктики и Антарктики [3, с. 7].  

Со стороны государства и общества существуют 
потребности в новых технологиях и в свершении 
промышленной революции. Однако у вновь со-
зданных человеком экосистем тоже существуют 
свои требования в научно-промышленной сфере. 
В научно-технологической революции спрос пер-
сонифицируется. Он становится «этически и эко-
логически чувствительным», предполагая, что 
все должно подстраиваться под соответствую-
щую отрасль предпринимательской деятельно-
сти или конкретного производителя товаров и 
(или) услуг [4]. Наука здесь применима лишь в ча-
сти, которая тесно связана с новыми источниками 
энергии, алгоритмами искусственного интеллекта 
и материалами. Тем не менее, если у человече-
ства будет отсутствовать стремление к объеди-
нению и использованию новинок научно-техниче-
ской революции, даже при условии наличия соот-
ветствующих знаний в определенной области и 
самих технологий, ничего в жизни не изменится. 

Нововведения современной науки носят междис-
циплинарный характер. Это компромисс энерге-
тики и современных материалов, биотехнологий 
с нанотехнологиями, медицины с IT-технологи-
ями, умственных систем и автотранспорта. Базо-
выми компетенциями предстоящего десятилетия 
выступят знания и умения, связанные с критиче-
ским мышлением в информационном шуме, спо-
собность системно проанализировать опреде-
ленную проблематику, глубоко погрузиться в нее 

и вновь перейти на междисциплинарный уровень, 
быть проактивным, а также талант предвидеть бу-
дущее и решать поставленные задачи. 

Государственные ресурсы и финансовые сред-
ства должны целенаправленно перенаправ-
ляться в те области (проекты), которые дают га-
рантированные, защищенные научно-техниче-
ские результаты и на их основе высококачествен-
ную конкурентоспособную продукцию и услуги [5]. 
На практике должны быть реализованы такие 
меры, как распределение и страхование рисков, 
удобная налоговая система, создание сетевых 
коммуникационных платформ и расширение от-
крытого доступа к необходимой информации. 
Например, повышение качества и эффективности 
национальных информационных систем на миро-
вом уровне. 

В условиях введения зарубежными государ-
ствами антироссийских санкций и формирования 
современного глобального миропорядка, в том 
числе, в области науки и технологий, достижение 
национальных целей развития возможно лишь 
при условии присутствия отечественного научно-
технологического комплекса, который способен 
выполнять широкомасштабные наукоемкие про-
екты.  

На основании изложенного можно сделать вывод 
о том, что сегодня объективно необходимо пере-
смотреть действующую научно-техническую по-
литику. Существует настоятельная потребность 
переориентировать ее на инновационное разви-
тие взамен ресурсного, а именно стремиться за-
нять лидирующую позицию на транснациональ-
ном рынке высокотехнологичной продукции. В 
том числе, и институциональная структура 
научно-технологического комплекса требует пе-
ресмотра, как и его ресурсное и нормативно-пра-
вовое обеспечение. 

К огорчению, ни одна научно-технологическая ре-
волюция не получалась без общественных потря-
сений. И те меры, которые в данный момент при-
нимает правительство нашей страны, ориентиро-
ваны на то, чтобы сглаживать вероятные обще-
ственные потрясения, делать современные рабо-
чие пространства. Тут-то появляется гигантская 
задача – помогать людям войти в современную 
технологическую революцию и применить ее 
блага. Немаловажно, чтобы мы понимали при-
роду новых технологий, анализировали их по-
следствия для нашей безопасности, изучали воз-
можности трендов научно-технического развития 
России, раздвигали границы возможного и были 
готовы снизить связанные с ними риски. В конеч-
ном счете, мы можем разрешить себе увлекаться 
тем, чем пожелаем. И в этом ключевое превос-
ходство следующего десятилетия. 
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Аннотация. В статье структурированы и рассмот-

рены основные элементы управления; классифици-

рованы и конкретизированы условия, определяю-

щие уровень готовности сервисных компаний транс-

портной сферы к оказанию услуг в цифровой среде; 

предложен авторский подход к разработке модели 

трех ступеней освоения цифрового пространства, 

которая предполагает три уровня проникновения в 

цифровую сферу взаимодействия с потребителями и 

охарактеризовать три ступени освоения цифрового 

пространства. Сформулированы принципы обеспе-

чения комплексного системного управления цифро-

вой трансформацией сервисного обслуживания в 

транспортной сфере. 
 

Ключевые слова: цифровая среда, сервисные ком-

пании, цифровая трансформация. 

 

   

Annotation. The main control elements are structured 

and considered in the article; the conditions determin-

ing the level of readiness of transport service companies 

to provide services in the digital environment are classi-

fied and specified; the author's approach to the devel-

opment of a model of three stages of digital space de-

velopment is proposed, which assumes three levels of 

penetration into the digital sphere of interaction with 

consumers and characterize three stages of digital 

space development. The principles of providing inte-

grated system management of digital transformation of 

service in the transport sector are formulated. 
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данной работе выделим и классифицируем 
условия, определяющие уровень готовности 

сервисных компаний транспортной сферы к ока-
занию услуг в цифровой среде: внутренние и 
внешние условия.  

Внутренние условия – это: 

–  технологическая готовность сервисной компа-
нии;  

–  квалификация сотрудников;  

–  ресурсные возможности удалённого взаимо-
действия и индивидуального дистанционного со-
провождения потребителей;  

–  наличие (отсутствие) новых разработок в 
сфере цифрового обслуживания (в сфере цифро-
вых платформ и оболочек, цифровых моделей 
управления, изменений в сфере управления уда-
лёнными сотрудниками и выстраивания удалён-
ного взаимодействия между сотрудниками и по-
требителями);  

В 
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–  маркетинговые инновации в сфере цифрового 
продвижения транспортных услуг.  

Внешние условия включают: 

–  наличие (отсутствие) спроса на услуги в циф-
ровой среде;  

–  уровень конкуренции на рынке сервисных ком-
паний транспортной сферы.  

В рамках определения подходов к управлению 
процессом формирования условий готовности 
сервисных компаний транспортной сферы к ока-
занию услуг с использованием цифровых техно-
логий (искусственный интеллект, облачные тех-
нологии, большие данные, блокчейн, виртуаль-
ная и дополненная реальность) в рамках анализа 
условий готовности к функционированию сервис-
ных компаний в новой рыночной реальности, 
необходимо выделить следующие направления 
[1, 2, 3]:  

–  лидер-ориентированная форма управления 
(управление процессом формирования условий 
готовности сервисных компаний транспортной 
сферы к оказанию услуг в цифровой среде «снизу 
вверх»;  

–  условия готовности сервисных компаний учи-
тываются всеми подразделениями компании и 
полностью взаимоувязаны между собой; при 
необходимости, функции ряда подразделений 
компании могут быть частично взаимозаменяе-
мыми;  

–  методы управления процессом формирова-
ния условий готовности сервисных компаний 
должны быть специализированными, т.е., ориен-
тированными под удалённый формат управления 
подразделениями и технологическими сервис-
ными процессами);  

–  инновационно-ориентированная форма 
управления (управление процессом формирова-
ния условий готовности сервисных компаний 
транспортной сферы к оказанию услуг в цифро-
вой среде «сверху вниз»;  

–  интеграция основных бизнес-процессов сер-
висной компании в рамках формирования новых 
технологических и ресурсных условий для транс-
формации сервисных компаний в цифровой фор-
мат взаимодействия;  

–  участие всех сотрудников сервисной компа-
нии в направлении трансформации сервисной 
компании в цифровой формат обслуживания);  

–  традиционно-ориентированная форма 
управления (управление процессом формирова-
ния ключевых условий готовности сервисных ком-
паний транспортной сферы к оказанию услуг в 
цифровой среде;  

–  разработка превентивных мер по управлению 
процессом формирования условий готовности 
сервисных компаний транспортной сферы к ока-
занию услуг в цифровом формате);  

–  адаптивно ориентированная форма управ-
ления (адаптивный принцип управления процес-
сом формирования условий готовности сервис-
ных компаний транспортной сферы к оказанию 
услуг в цифровом формате). 

Для обеспечения эффективного управления про-
цессом формирования условий готовности сер-
висных компаний транспортной сферы к оказа-
нию услуг в цифровом формате на всех уровнях 
проникновения цифровых технологий целесооб-
разно рассмотреть модель трех ступеней освое-
ния цифрового пространства [4, с. 354–363], кото-
рая предполагает три уровня проникновения в 
цифровую сферу взаимодействия с потребите-
лями. Первая ступень освоения цифрового про-
странства. На этом уровне проникновения в циф-
ровую сферу взаимодействия с потребителями 
управление процессом начальной цифровой 
трансформации должны осуществлять руководи-
тели бизнес-функций компаний, в чьи компетен-
ции входят: 

–  управление технологической подготовкой ин-
формационных оболочек для выстраивания уда-
лённого взаимодействия с потребителями и 
между функциональными подразделениями сер-
висной компании в дистанционном формате дея-
тельности; 

–  внедрение основных бизнес-процессов сер-
висной компании в рамках формирования новых 
технологических и ресурсных условий для транс-
формации сервисных компаний в цифровой фор-
мат взаимодействия сервисной компании; 

–  идентификация и оценивание последствий 
начальной цифровой трансформации в сервис-
ной компании. 

Управление процессом формирования условий 
готовности сервисных компаний транспортной 
сферы к оказанию услуг в цифровом формате на 
более высокой ступени должно осуществлять 
подразделение цифровой трансформации (отдел 
цифровых технологий сервисной компании), 
функциями которого, кроме всего прочего могут 
выступать:  

–  алгоритм процесса создания технических 
условий цифровой трансформации сервисных 
компаний транспортной сферы для оказания 
услуг в цифровом формате (в виртуальной и до-
полненной реальности);  

–  разработка инструментов защиты от техниче-
ских и информационных рисков при выстраива-
нии алгоритма освоения цифрового пространства 
и в процессе разработки цифровой стратегии 
функционирования сервисной компании в вирту-
альной и дополненной реальности;  

–  выстраивание технического взаимодействия и 
преемственности между ступенями освоения 
цифрового пространства трансформации сервис-
ных компаний транспортной сферы для оказания 
услуг в цифровом формате [4]. 

Следующая ступень освоения цифрового про-
странства подразумевает контроль реализации 
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подходов к управлению процессом формирова-
ния условий готовности сервисных компаний 
транспортной сферы к оказанию услуг в цифро-
вом формате.  

Выстраивание модели трех ступеней освоения 
цифрового пространства в рамках управления 
процессом формирования условий готовности 
сервисных компаний транспортной сферы к ока-
занию услуг в цифровом формате позволит вы-
строить комплексную систему управления цифро-
вой трансформацией сервисного обслуживания в 
транспортной сфере на вертикальных и горизон-
тальных уровнях управления. Вместе с тем, для 
обеспечения комплексного системного управле-
ния цифровой трансформацией сервисного об-
служивания в транспортной сфере необходимо 
учитывать следующие принципы:  

–  единый подход к управлению цифровой 
трансформацией;  

–  единая для всех уровней организации форма 
управления;  

–  определение ответственных на всех уровнях 
управления в сервисной организации;  

–  непрерывный мониторинг и контроль за функ-
ционирующей системой управления. 

Таким образом, обеспечение модели трех ступе-
ней освоения цифрового пространства позволит 
оценить условия готовности сервисной компании 
транспортной сферы к оказанию услуг в цифро-
вой среде и, тем самым, будет способствовать 
выстраиванию платформы для качественной 
цифровой трансформации всех технологических 
процессов сервисного обслуживания и повысит 
уровень устойчивости и чувствительности в усло-
виях ресурсной недостаточности сервисной ком-
пании, что позволит стать более конкурентоспо-
собной. 
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Аннотация. Валютная система формирует стоимость 

своих элементов – национальных валют паритетом 

стоимости национальной валюты к стоимости ре-

зервных международных валют. Изменение энерге-

тической политики и цепочек формирования добав-

ленной стоимости изменили механизм формирова-

ния стоимости валют, что определяет актуальность

данного исследования. Цель исследования – вы-

явить содержание влияния изменения формирова-

ния стоимости элементов энергетического про-

странства, на формирование стоимости элементов 

европейской валютной системы. 
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elements – national currencies by the parity of the value 

of the national currency to the value of reserve interna-

tional currencies. Changes in energy policy and value 

chains have changed the mechanism of currency value 

formation, which determines the relevance of this 

study. The purpose of the study is to identify the con-

tent of the influence of changes in the formation of the 

cost of elements of the energy space on the formation 

of the cost of elements of the European monetary sys-

tem. 
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вропейская валютная система представляет 
собой многостороннее соглашение о регули-

рование обменного курса, в котором большинство 
стран Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС) связали свои национальные валюты в еди-
ную валюту, чтобы обеспечить отсутствие вола-
тильности курса отдельных национальных валют. 
Европейская валютная система функциониро-
вала путем постоянной корректировки номиналь-
ного и реального обменных курсов национальных 
валют, тем самым устанавливая более тесное ва-
лютное сотрудничество и создавая зону валют-
ной стабильности на европейском пространстве. 
В рамках единой валютной системы был создан 
первый европейский механизм обменного курса, 
который рассчитывал обменные курсы для каж-
дой валюты и европейскую валютную единицу – 
расчетную валютную единицу, которая представ-
ляла собой средневзвешенное значение валют 
12 государств-участников. Подобная система поз-
воляет обменным курсам колебаться в пределах 
фиксированных значений и допускает некоторые 
вариации при одновременном ограничении ва-
лютных рисков и поддержании ликвидности евро-
пейских национальных валют. Европейская ва-
лютная система просуществовала с 1979 по 1999 
год, после которого ей на смену пришел Экономи-
ческий и валютный союз, а обменные курсы для 
стран еврозоны были зафиксированы по отноше-
нию к единой валюте евро (EUR). Тем самым 

было достигнута стабильность и отсутствие зна-
чительной волатильности обменных курсов 
внутри стран участников Европейского союза – 
рисунок 1. 

Как видно из рисунка 1 обменный курс европей-
ской валюты неуклонно снижается относительно 
другой резервной международной валюты – дол-
лара США. При этом стоимость энергетических 
ресурсов (газ) имеет восходящую тенденцию, ко-
торая не имеет ярко выраженного восходящего 
тренда, а представляет собой крайне волатиль-
ную кривую цены на значительном ценовом диа-
пазоне. В тоже время волатильность цены на газ 
в значительной степени влияет на стоимость ев-
ропейской валюты в части значительного сниже-
ния обменного курса валюты. Основным факто-
ром, который определяет зависимость европей-
ской валютной системы от стоимости энергетиче-
ских ресурсов, прежде всего, газа, как основного 
энергетического ресурса для потребления Евро-
пейского экономического пространства – высту-
пает отказ от Гронингенского принципа ценообра-
зования.  

В современных условиях хозяйствования Гронин-
генский принцип ценообразования, предполагаю-
щий долгосрочную контрактную основу поставок 
природного газа представляет собой ряд основ-
ных положений: 

Е 
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–  Цена на газа привязывается к цене ресурсов 
способных его заместить, то есть альтернати-
вами (нефть, бензин и т.д.) непосредственно в 
момент потребления покупателем.  

–  Регулярность пересмотров цен на поставку газа 
в рамках используемой формулы по заключённому 
долгосрочному контракту (обычно каждый квартал). 

–  Фиксация объёмов выбора ресурса стороной 
покупателя, то есть долгосрочный контракт пред-
полагал условную фиксацию цены (до пере-
смотра) и фиксацию объёмов выбора с условием 
возможности недобора ресурса в пределах два-
дцати процентов. 

 
 

Рисунок 1 – Изменение обменного курса европейской валюты по валютной паре EUR/USD, пунктов. 
Источник: составлено автором по данным [2] 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение стоимости энергетических ресурсов (газ)  
в рамках Европейского экономического пространства, долл. 

Источник: составлено автором по данным [2] 
 
Становится очевидным, что использование Гро-
нингенского принципа ценообразования предпо-
лагало устойчивость поставок и частичную фик-
сацию цен на энергетические ресурсы. Фиксация 
цен на энергетические ресурсы формировало 

исходную базу для формирования цены на конеч-
ные результаты деятельности хозяйственных си-
стем Европейского экономического пространства. 
Отказ от Гронингенского принципа ценообразова-
ния на поставки энергетических ресурсов со 
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стороны Европейского экономического простран-
ства, очевидно, привёл к нестабильности евро-
пейской валютной системы, что привело к не-
скольким отрицательным последствиям: произо-
шла разбалансировка механизма ценообразова-
ния на конечную продукцию крупных промышлен-
ных центров Европы, что привело к неизбежному 
хеджированию валютных рисков производите-
лями, как следствие цены на продукцию стали 
расти; произошло резкое снижение покупатель-
ной способности европейской валюты из-за зна-
чительного удорожания конечных продуктов по-
требления, что резко изменило паритет цен и сто-
имость потребления отдельными домохозяй-
ствами; резко вырос фактор неопределённости в 
поставках и обеспечении энергетическими ресур-
сами производственных циклов, что в свою оче-
редь привело к снижению обменного курса 

европейской валюты, так как продукция стано-
вится неконкурентоспособной на мировых рынках 
из-за падения производственных мощностей и 
удорожания конечной продукции. 

Заключение. Европейская валютная система 
формировалась в условиях долгосрочного обес-
печения фиксированных поставок и фиксирован-
ных цен на энергетические ресурсы. Отказ от дол-
госрочного механизма ценообразования на энер-
гетические ресурсы привёл к разбалансировке 
паритета цен европейской валюты относительно 
других валют, наиболее используемых в обраще-
нии. Стабилизация механизма ценообразования 
предполагает учёт хеджирования валютных рис-
ков и устранение фактора неопределённости, что 
неизбежно приводит к снижению обменного курса 
европейской валюты [3; 4; 5]. 
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сновная часть. Одним из основных цен-
тров, определяющих содержание мировой 

политики в сфере финансовой безопасности, вы-
ступает Международный Валютный Фонд (МВФ). 
МВФ в рамках проекта оценки финансового сек-
тора (FASP) (см. Информационное сообщение 
Банка России от 24 февраля 2021 г. «Информа-
ция об участии Банка России в Программе оценки 
финансового сектора (FSAP) МВФ и Всемирного 
банка в 2021 году») осуществляет экономический 
надзор и мониторинг финансовой обстановки, 
фактически замыкая на своих функциях регулиро-
вание финансовой безопасности крупномасштаб-
ных финансовых систем. В 2022 году финансовая 
безопасность валютных систем обеспечивалась 
реализацией ФСАП. В реальном времени прово-
дится комплексный анализ надзорной деятельно-
сти в рамках ФСАП МВФ и осуществляет постоян-
ные мероприятия по улучшениям деятельности в 
рамках двустороннего надзора, включающий в 
себя: укрепление аналитики системных рисков; 
разработка элементов макропруденциальной по-
литики; совершенствование основы прогнозов и 
диагностики валютной системы; продвижение де-
ятельности по разработке стандартов и системы 
мониторинга данных. Основные элементы поли-
тики в сфере международной валютной системы 
в 2022 году следующие [1]: 

–  Внедрение целостного подхода, как новая си-
стематизированная основа аналитических проце-
дур вариантов, проводимой финансовой поли-
тики и ответных действий на следствия кризисов 
с учётом особенностей конкретных стран, вклю-
чая в себя: обновление институциональной пози-
ции МВФ в части либерализации и регулирования 
потоков капитала, для создания возможности осу-
ществления превентивных мер регулирования 
потока капитала; пруденциальное регулирование 
с целью снижения системных рисков и обеспече-
ния финансовой стабильности; 

–  Также значительное обновление в политике 
МВФ представляет собой особый подход по от-
дельным элементам потока капитала: 1. пруден-
циальные мероприятия, которые вводятся со-
гласно положениям Базельской системы; 2. про-
тиводействие уходу и уклонению от уплаты нало-
гов; 3. мероприятия, которые осуществляются со-
ответственно международным стандартам в ча-
сти противодействия отмыванию денег и исклю-
чению источников финансирования терроризма. 

Основной упор в политике в сфере международ-
ной валютной системы делается на противодей-
ствие роста долговых обязательств стран в пост-
ковидный период – рисунок 1. Последствия 
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пандемии COVID-19 выражаются в значительной 
финансовой нагрузке в виде долговых обяза-
тельств, которые достигли пика объёмов в 2022 
году. Подобное масштабное увеличение долго-
вых обязательств отражается на финансовой ста-
бильности стран во всём мире, поэтому содержа-
ние политики в сфере международной валютной 

системы определяется мероприятиями по проти-
водействию финансовой дестабилизации и ва-
лютным шоком. Для этого в рамках обеспечения 
финансовой безопасности и устойчивости между-
народной валютной системы выделены значи-
тельные суммы средств наиболее уязвимым 
странам – рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень долга в процентах от внутреннего валового продукта стран, в процентах. 
Источник: составлено автором по базам данных МВФ [1] 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Объём финансовой помощи МВФ в рамках обеспечения финансовой безопасности стран, СДР. 
Источник: составлено автором по базам данных МВФ [1] 

 
Также существенной проблемой международной 
валютной системы остаётся расширение масшта-
бов теневой экономики в сфере валютного обра-
щения и легализации незаконных доходов: «…ос-
новным источником основных угроз расширения 
неформальной экономики выступают цифровые 
валюты (криптовалюты, электронные средства 
платежа), которые являются искусственно со-
зданным основным средством платежа и об-
мена» [2, с. 62; 3]. Для это для обеспечения меж-
дународной финансовой безопасности 

разработаны процедуры на уровне регулирова-
ния национальных валютных систем, представля-
ющий собой последовательность проведения 
пяти операций – рисунок 3. 

Операции на уровне национальных правительств 
в сфере обеспечения финансовой безопасности, 
при активном участии Центральных банков вклю-
чают в себя: активное включение механизма 
внешнего аудиторского контроля; разработку пра-
вовой структуры и соответствующей автономии; 
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разработку системы представлений финансовых 
отчётов; разработку механизмов внутренних 
аудиторских проверок; разработку системы внут-
ренних контролирующих механизмов.  

С начала 2000 года по середину 2022 в рамках 
реализации данной политики было осуществлено 
порядка 366, включая участие 104-х Центральных 
банков, при этом двадцать проверок были завер-
шены в текущем финансовом году (2022 год). 

 

 
 

Рисунок 3 – Последовательность операций по созданию защитных механизмов  
на уровне национальных Центральных банков. 

Источник: составлено автором по базам данных МВФ [1] 
 
Заключение. Финансовая безопасность – неотъ-
емлемый элемент национальной безопасности, 
определяющий финансовую стабильность, как по 
национальному признаку, так и во всём мире. В 
текущее время, характеризующееся беспреце-
дентным уровнем экономической и финансовой 
неопределенности, своевременная реализация 

механизмов финансовой безопасности и адапта-
ция к реальным условиям внешней среды играет 
крайне важную роль в части устойчивости валют-
ной системы, международных финансов и явля-
ется обязательным элементом устойчивого роста 
международных экономических систем. 
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Аннотация. Разрыв во времени причинно-след-

ственных связей экономических событий негативно 

сказывается на состоянии социально-экономиче-

ских систем и систем диагностики и финансового 

мониторинга, что определяет актуальность исследо-

вания. Объектом исследования выступает финансо-

вая система. Предметом исследования выступает 

валютно-денежная система, как элемент крупно-

масштабной финансовой системы. Цель исследова-

ния – теоретический анализ отставаний, составляю-

щих лаги по времени показателей финансового кри-

зиса и международной валютно-финансовой си-

стемы. Методологией исследования выступает эв-

ристический подход к познавательной активности в 

области экономического знания. Результаты иссле-

дования: представлено графическое отображение 

лагов (отставания) по времени и по пространству; 

представлены расчетные формулы изменения от-

ставания (дивергенции и конвергенции). 
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ля последующей детекции содержания цели 
исследования, необходимо представить 

определение того, что понимается под финансо-
вым кризисом. Финансовый кризис – это множе-
ство возможных негативных исходов, при которых 
часть финансового капитала теряет свою стои-
мость, величина потерь при этом превышает но-
минальную стоимость капитализированных ис-
точников. В основном, выделяют четыре состав-
ных компонента финансовой системы [1]: 

Финансовые рынки и биржи – пространство, на ко-
тором покупатели и продавцы взаимодействуют 
друг с другом и, участвуя в операциях с облигаци-
ями, акциями и другими активами, называются 
финансовыми рынками. 

Финансовые активы – активы, операции с кото-
рыми совершаются на финансовых рынках. На 
основании различных требований к операциям, 
покупатели и продавцы кредитных обязательств, 
ценных бумаг отличаются друг от друга. 

Финансовые учреждения – финансовые учрежде-
ния выступают в качестве посредника между ин-
весторами и заемщиками. Они предоставляют 
финансовые услуги для своих членов и своих кли-
ентов. Их также называют финансовыми посред-
никами, потому что они действуют как посредники 
между вкладчиками и заемщиками. Сбережения 
инвестора мобилизуются прямо или косвенно че-
рез финансовые рынки. Они предлагают услуги 
организациям, которые хотят привлечь средства 
с рынков и позаботиться о финансовых активах 
(депозиты, ценные бумаги, кредит и т.д.). 

Финансовые услуги – услуги, предоставляемые 
компаниями по управлению активами и пасси-
вами. Они помогают получить необходимые сред-
ства, а также следить за тем, чтобы они были эф-
фективно инвестированы (например, банковские 
услуги, страховые услуги и инвестиционные 
услуги) [3]. 

В случае значительных потерь номинальной сто-
имости финансовых активов, государства не 

Д 
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могут удержать паритет цен и обменного курса, 
что приводит к девальвации национальных валют 
из-за накопления неприемлемого дефицита счета 
текущих операций, это провоцирует валютный 
кризис или кризисом платежного баланса. В слу-
чае, когда страна не может погасить свой суве-
ренный долг, возникает суверенный дефолт. Де-
вальвация и дефолт часто воспринимаются как 
непроизвольные результаты изменения настрое-
ний инвесторов, которое приводит к внезапному 
прекращению притока капитала или внезапному 
увеличению оттока капитала из финансовой си-
стемы, что неизбежно приводит к снижению фи-
нансово-экономических показателей системы. 

Таким образом, международная валютно-финан-
совая система, являясь элементом крупномас-
штабной системы – финансовой системы, в дина-
мике должна повторять движение характерных 
показателей сводных показателей финансовой 
системы, но на практике этого не происходит из-
за лагов по времени, обусловленных инерцион-
ность экономических и финансовых систем. Так, 

отечественные исследователи предлагают сле-
дующее определение экономической инерции: 
«Экономическая инерция – такое свойство эконо-
мической системы, заключающееся в сохранении 
предыдущего состояния, определяемое, в том 
числе, противоречием социальных обязательств 
и экономического интереса, при этом экономиче-
ский рост не является «естественным» состоя-
нием экономической системы» [2, с. 100].  

Инерционность составных элементов финансо-
вой системы приводит к лагам по времени (отста-
ванию) между негативной динамикой совокупной 
системы (финансовый кризис) и составных эле-
ментов, в частности валютных систем, как след-
ствие можно наблюдать дивергенцию или конвер-
генцию между данными и показателями систем. 
На рисунке 1 отражена дивергенция (конверген-
ция) показателей финансовой системы и её со-
ставного элемента валютно-финансовой си-
стемы.  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение показателей составных элементов (верхний график)  
и совокупной финансовой системы (нижний график). 

Источник: составлено автором 
 
На рисунке 1 графически отражается лаг по вре-
мени между совокупной величиной показателей 
общей системы (финансовой системы) и её со-
ставного элемента. Отставание может быть двух 
типов: лаг по времени и лаг по пространству. 

Лаг по времени возникает из-за фактора инерци-
онности составных элементов финансовой си-
стемы; так, на рисунке 1 условный уровень паде-
ния n2 достигнут в точке, характеризующейся 
следующими координатами: [Т2, n2], в то время 
как из-за дивергенции показателей уровень n2 бу-
дет достигнут в точке с координатами [Т3, n2], то-
гда лаг по времени будет иметь вид: 

 ∆� = �3 − �2, (1) 

где  Т – время, год. 

Лаг по пространству характеризует отставание в 
достижении уровней стоимостных показателей 
(n): по оси ординат – [n1, Т2] и [n2, Т2], тогда лаг 
по пространству будет иметь вид: 

 ∆� = �1 − �2, (2) 

где  n – уровни стоимостных показателей,                                       
ден. ед.  

Таким образом, можно установить изменение па-
раметров скорости изменения показателей [2] 
(дивергенция/конвергенция) по формулам 3, 4, 5: 

 
;

)(

1

)(

1
(

1

1


=

−
−

−
=

n

i

ii

n

KDKD
V

 
(3) 

 
;

)
)(

1

)(

1
(

1

1


=

−
+

−
=

n

i

ii

n

KDKD
V

 
(4) 

 
,

t

V
a

∆
∆=

 
(5) 



269 
 

где  −V  – скорость падения по модулю, при усло-

вии, что: 

 1)(

1

)(

1

−


ii

KDKD
, 

 

+V  – скорость роста при условии, что: 

 1
)(

1

)(

1

−


ii

KDKD

, 
 

a  – ускорение изменения показателей риска. 

Таким образом, можно количественно измерить 
величину отставанию составных элементов 

финансовой системы, как и между общей систе-
мой и составной частью. 

В исследовании рассмотрены два вида лагов, 
лаги по времени и лаги по пространству. Лаги по 
времени характеризуют достижение уровней сто-
имостных показателей в различные временные 
промежутки, представлена формула расчёта 1. 
Лаги по пространству характеризуют различие в 
положении уровней стоимостных показателей в 
один момент времени, представлена формула 
расчёта 2. Представлены расчётные формулы 
для характеристики дивергенции/конвергенции, 
которые позволяют количественно измерить ди-
вергенцию/конвергенцию показателей между со-
ставными элементами и финансовой системой. 
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Аннотация. Американский доллар США является од-

ной из ведущих резервных валют в мире, изменение 

курса которой, напрямую затрагивает цепочки экс-

порта и импорта, производственные и логистиче-

ские цепочки, производственные и хозяйственные 

связи, что определяет актуальность и теоретическую 

значимость исследования. Объектом исследования 

выступает международная финансовая система. 

Предметом исследования выступает доллар США, 

как ведущая резервная валюта в мире. Цель иссле-

дования – представить содержательную оценку из-

менения курсовых разниц доллара США в условиях 

негативного изменения международной финансо-

вой системы. Методология исследования экономи-

ческие методы научного познания, обусловленные 

общепризнанными методами: анализ, синтез, обоб-

щение. Результаты исследования – детекция изме-

нения обменного курса доллара США в условиях гло-

бального финансового кризиса. 
 

Ключевые слова: волатильность, дефолт, паритет 

цен, курсовая разница, резервная валюта. 

 

   

Annotation. The US dollar is one of the leading reserve 

currencies in the world, the change in the exchange rate 

of which directly affects the export and import chains, 

production and logistics chains, production and eco-

nomic ties, which determines the relevance and theo-

retical significance of the study. The object of the study 

is the international financial system. The subject of the 

study is the US dollar, as the leading reserve currency in 

the world. The purpose of the study is to provide a 

meaningful assessment of changes in the exchange rate 

differences of the US dollar in the context of negative 

changes in the international financial system. Research 

methodology economic methods of scientific cognition, 

conditioned by generally recognized methods: analysis, 

synthesis, generalization. The results of the study are 

the detection of changes in the exchange rate of the US 

dollar in the context of the global financial crisis. 
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инансовый кризис, вызванный пандемией 
COVID-19 в 2019–2020 годах, значительно 

снизил финансовую активность мировых рынков 
[3]. В 2022 году произошёл следующий цикл сни-
жений стоимости финансовых активов, вызван-
ный отсутствием энергетической безопасности 
производств. Чтобы обеспечить безопасность и 
надежность глобальной финансовой системы, от-
дельных финансовых учреждений, а также, сни-
зить системный риск, в качестве реакции на гло-
бальный финансовый кризис и европейский кри-
зис суверенного долга роль изменения стоимости 
резервной валюты имеет ключевое значение для 
стабильности мировой экономики. На рисунке 1 
представлен график изменения USD_INDEX с 
марта 2022 года. 

Как видим из графика изменения USD_INDEX, с 
марта 2022 года наблюдается восходящее трен-
довое движение обменного курса доллара США к 
основным валютам, составляющим валютную 
корзину. Валютная корзина – это портфель вы-
бранных валют с разным весом. Валютная 

корзина обычно используется инвесторами для 
минимизации риска колебаний валютных курсов, 
а также правительствами при установлении ры-
ночной стоимости валюты страны [1]. При этом 
наблюдается достаточно устойчивый восходя-
щий ценовой коридор, при этом волатильность 
доллара США условно постоянна и находится на 
уровне 14 пунктов (рис. 1). В финансах волатиль-
ность (обычно обозначаемая σ) – это степень из-
менения ряда курсовых цен во времени, обычно 
измеряемая стандартным отклонением логариф-
мической доходности [2]. 

На недельном графике обменного курса доллара 
США к валютной корзине наблюдается боковое 
движение:  

1) в 2019 году по март 2020 года, при этом вола-
тильность находится на минимальном уровне в 
пределах [96; 100] пунктов. В марте 2020 года 
наблюдается резкий рост волатильности, вызван-
ной последствиями мировой пандемии COVID-19, 
которая перешла в снижение курсовой разницы 

Ф 
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доллара США. В 2021 году, восстановление ми-
ровых рынков снизило волатильность доллара 
США; 

2) почти год волатильность находилась в преде-
лах четырёх пунктов. Далее с началом и углубле-
нием финансового кризиса, вызванного нехват-
кой энергоносителей для обеспечения 

деятельности национальных систем хозяйствова-
ния, наблюдается; 

3) устойчивый рост курсовой разницы с отметки 
100 пунктов до отметки 114 пунктов. Историче-
ская волатильность измеряет временной диапа-
зон прошлых курсовых разниц. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дневной график изменения курса доллара США к валютной корзине.  
Источник: составлено автором 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Недельный график изменения курса доллара США к валютной корзине. 
Источник: составлено автором 

 
Для любого инвестиционного фонда, который 
развивается случайным образом со временем, 
волатильность определяется как стандартное от-
клонение последовательности случайных вели-
чин, каждая из которых представляет собой до-
ход инвестиционного фонда за некоторую 

соответствующую последовательность (одинако-
вого размера) итераций. 

Обобщенная волатильность σ T для временного 
горизонта USD_INDEX T в годах выражается как: 
 �� = � ∗ √�. (1). 
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Следовательно, если ежедневная логарифмиче-
ская доходность курсовой разницы имеет стан-
дартное отклонение σ в день, а период доходно-
сти равен P в торговых днях, годовая волатиль-
ность равна: 

 �� = � ∗ √�.  

Среднее количество дней активности финансо-
вых площадок P = 252 торговых дня в в среднем 
по каждому году. Тогда, если σ в день = 0,01 
пункта, годовая волатильность USD_INDEX 
равна: 

 �� = � ∗ √� = 0,01 ∗ √1008 =  

 = 0,01 ∗ 31,75 = 0,32 пункта.  

Формулы, представленные выше, для преобразо-
вания показателей доходности или волатильно-
сти USD_INDEX из одного периода времени в 
другой, предполагают конкретные значения кур-
совой разницы; таким образом формируется ба-
зовая модель. Данные формулы являются точ-
ными экстраполяциями случайного блуждания 
или винеровского процесса, шаги которого имеют 
конечную дисперсию [2]. Однако в более общем 
плане для естественных стохастических процес-
сов точная взаимосвязь между показателями во-
латильности для разных периодов времени явля-
ется более сложной. 

Используя упрощенную приведенную выше фор-
мулу, можно оценить волатильность в годовом 
исчислении, основываясь исключительно на при-
близительных наблюдениях. Рассматривая пе-
риод, представленный на рисунке 2, курсовая 
разница USD_INDEX имеет текущее значение 

около 113 пунктов, перемещается, в среднем, 
примерно на 0,3 пункта в день в течение рассмат-
риваемого периода. Это, приблизительно, со-
ставляет величину менее одного процента еже-
дневного движения вверх или вниз. Среднюю ве-
личину наблюдений приняли простым приближе-
нием стандартного отклонения рыночного ин-
декса USD_INDEX. Предполагая, что ежеднев-
ные изменения курсовой разницы USD_INDEX 
нормально распределены со средним значением, 
равным нулю, и стандартным отклонением σ, 
ожидаемое значение величины наблюдений со-
ставляет √(2/�) � =  0,798. Содержание рас-
чёта и его погрешность заключается в том, что 
этот достаточно приблизительный подход и зани-
жает истинную волатильность USD_INDEX при-
мерно на двадцать процентов (по индексу вола-
тильности, но не курсовой разницы). 

В данном исследовании рассмотрена курсовая 
разница USD_INDEX, определяющая обменный 
курс доллара США на период начала и развёрты-
вания двух периодов глобального финансового 
кризиса. Первый период из-за общего снижения 
хозяйственной активности, вызванного послед-
ствиями мировой пандемии COVID-19 характери-
зуется снижением USD_INDEX, как и снижением 
волатильности. При восстановлении мировой 
экономики, наметился разворот значений курсо-
вой разницы USD_INDEX и продолжающееся по-
вышение значений курсовой разницы и условно 
постоянным значением волатильности. Значение 
курса USD_INDEX на октябрь 2022 года состав-
ляет приблизительно 112 пунктов, что на 22 
пункта превышает расчётное значение 
USD_INDEX на момент начала второго периода 
глобального финансового кризиса. 
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Аннотация. Бедность, по своей сути, состояние, ха-

рактерное для социума и индивида независимо от 

уровня его развития, которое И.В. Снимщиковой ха-

рактеризуется как общеисторический феномен, си-

стемное, исторически обусловленное многофактор-

ное экономическое и социокультурное явление. Ак-

туальность проблематики данной монографии опре-

делена сложностью и значимостью вопросов пре-

одоления бедности в современной России в усло-

виях глобальной нестабильности, новых вызовов, 

обусловленных санкционным давлением на нацио-

нальную экономику со стороны западных стран, 

продолжающейся внутренней институциональной 

трансформацией. Авторы данной публикации поста-

вили перед собой задачу презентации научной об-

щественности монографии, посвященной теме бед-

ности в современной России как феномена, исходя 

из той точки зрения, что это явление как объект 

научного анализа относится не только к объектам 

исследования экономической науки, но и других об-

ластей гуманитарного знания. 
 

Ключевые слова: бедность, российская экономика, 

механизмы распределения доходов, уровень и ка-

чество жизни, экономическая система в современ-

ной России. 

 

   

Annotation. Poverty, in its essence, is a condition char-

acteristic of society and the individual, regardless of the 

level of its development, which I.V. Snyshchikova is 

characterized as a general historical phenomenon, a 

systemic, historically conditioned multifactorial eco-

nomic and socio-cultural phenomenon. . The relevance 

of the problems of this monograph is determined by the 

complexity and significance of the issues of overcoming 

poverty in modern Russia in the context of global insta-

bility, new challenges caused by sanctions pressure on 

the national economy from Western countries, and the 

ongoing internal institutional transformation. The au-

thors of this publication set themselves the task of pre-

senting to the scientific community a monograph on the 

topic of poverty in modern Russia as a phenomenon, 

based on the point of view that this phenomenon as an 

object of scientific analysis refers not only to the objects 

of study of economic science, but also to other areas of 

humanitarian knowledge. 
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едность – общеисторический феномен, су-
ществующий на различных этапах эволюции 

социума. Однако на каждом этапе она имеет свои 
специфические особенности формирования, 
свои факторы, воздействующие на ее масштабы 
и формы проявления [1, c. 3]. 

Мы не случайно начали анализ монографии И.В. 
Снимщиковой с этого тезиса, потому что он опре-
делил тему проведенного ею исследования, стра-
тегия которого не ограничивается только эконо-
мической составляющей, но и социальными фак-
торами, вследствие чего, ею во введении в каче-
стве цели данной монографии определено выяв-
ление социально-экономической природы 

бедности, особенностей формирования данного 
феномена в России, факторов на нее воздейству-
ющих, взаимосвязи проблемы бедности и устой-
чивости развития российской экономической си-
стемы [1, c. 6]. 

Приступая непосредственно к обзору самой мо-
нографии, мы хотим отметить, что она, помимо 
введения, содержит четыре главы, девяти пара-
графов, заключения и списка использованной ли-
тературы. В частности, во введении автор, отме-
чая многообразие подходов к раскрытию различ-
ных аспектов разрабатываемой тематики, конста-
тирует практическое отсутствие экономических 
исследований феномена бедности на 

Б 
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мезоуровне, недостаточную проработанность об-
щетеоретических и методических вопросов бед-
ности, в частности, проблемы социально-эконо-
мического содержания бедности и ее факторов, 
восстановления уровня заработной платы, адек-
ватной ее стоимостному содержанию, оценки 
роли бедности в обеспечении экономической без-
опасности и устойчивости развития.  

Эти выводы позволили автору определить целью 
данной монографии выявление социально-эконо-
мической природы бедности; особенностей фор-
мирования данного феномена в России, факто-
ров, на нее воздействующих; взаимосвязи про-
блемы бедности с экономическим ростом; реше-
ние вопросов обеспечения безопасности и устой-
чивости развития российской экономической си-
стемы.  

Первая глава – «Теоретико-методологические 
подходы к проблеме бедности в экономической 
науке» состоит из четырех параграфов, посвя-
щенных исследованию классической и марксист-
ской концепций бедности, маржиналистской и 
неоклассической трактовкам бедности, а также, 
кейнсианским, монетаристским и институцио-
нальным подходам к проблеме бедности. 

Завершая главу, И.В. Снимщикова приходит к вы-
воду о том, что, несмотря на не снижающийся ин-
терес экономической науки к вопросам оптимиза-
ции механизма распределения доходов населе-
ния, и формирования на этой основе устойчивой 
рыночной системы, а также, в результате анализа 
научной литературы, до сих пор слабо разрабо-
таны механизмы: 

–  решения проблемы социально-экономиче-
ского содержания бедности и ее факторов;  

–  восстановления уровня заработной платы, 
адекватной ее стоимостному содержанию;  

–  оценки роли бедности в обеспечении экономи-
ческой безопасности и устойчивости развития.  

В этой связи, разработка теоретической концеп-
ции социально-экономического феномена бедно-
сти в России, оптимизации механизма распреде-
ления доходов выступает насущной потребно-
стью современной хозяйственной практики.  

Во второй главе – «Бедность – как социально-эко-
номический феномен трансформирующейся эко-
номики России», автор проводит комплексный 
анализ бедности, ее стратификации и институци-
онализации, факторов обеднения населения Рос-
сии в условиях рыночной трансформации, преоб-
разования распределительных отношений как 
главной причины бедности, реформирования си-
стемы социальной защиты как условия обедне-
ния населения в первом десятилетии перехода к 
рынку. 

В ее завершении автор приходит к следующим 
выводам. 

1. Российская бедность в настоящий период как 
объективное явление – это реальность, признан-
ная на уровне государства, институционально за-
креплена посредством функционирующих служб 

занятости, комитетов социальной защиты, обос-
новываемая данными институтами как общепри-
нятый факт, имеющий место в странах с рыноч-
ной экономикой.  

2. Генерации института бедности в нашей 
стране способствовала практика перманентного 
игнорирования общепринятых показателей 
уровня и качества жизни населения, характерных 
для государств с развитой рыночной экономикой – 
продолжительность жизни, качество здравоохра-
нения и образования, уровень располагаемых до-
ходов домохозяйств и размер реальной заработ-
ной платы, объем и динамика потребительского 
спроса, преодоления неравенства и поляризации 
доходов.  

3. Институционально бедность воспроизводи-
лась под влиянием ее реального роста, как по 
удельному весу, так и по категориям граждан, при 
этом доля среднего класса остается весьма не-
значительной, составляя по некоторым эксперт-
ным оценкам примерно 15–18 %. Поэтому пре-
одоление бедности, эффективная помощь, под-
держка малообеспеченных и экономически сла-
бых слоев населения является объективно необ-
ходимым условием стабильности в российском 
обществе. 

4. Возможности страны в современных условиях 
определяются не столько факторами экономиче-
ской состоятельности общества, сколько челове-
ческим потенциалом, уровнем воспроизводства 
рабочей силы с учетом удовлетворения количе-
ственно, качественно и структурно различных по-
требностей людей на территории проживания, со-
ответствующего достигнутому этапу развития 
производства. Поэтому для реализации стратеги-
ческой цели – преодоления бедности, повышения 
реального уровня доходов и качества жизни насе-
ления, необходимо не на словах, а на деле обес-
печивать приоритетное развитие России с точки 
зрения ее национальных интересов и выбранной 
модели социально ориентированной рыночной 
экономики. 

5. Борьба с бедностью стала в настоящее время 
одной из важнейших стратегических задач демо-
кратического развития российского общества. Ин-
ституционализация бедности, посредством уста-
новления официального статуса бедной семьи 
необходима, чтобы многие виды социальных по-
собий, в первую очередь, пособия на детей, дота-
ции на жилищно-коммунальные услуги, – стали 
исключительно адресными. Программы борьбы с 
бедностью должны осуществляться в комплексе 
с программами долговременного экономического 
роста и инвестиций, стабилизации кредитно-де-
нежной системы, занятости и создания рабочих 
мест. 

6. Процесс обеднения российского населения 
находится под влиянием динамики реальных до-
ходов. Противоречия рыночной трансформации, 
отсутствие стержневой стратегии реформ, углуб-
ление финансового кризиса и потеря управляе-
мости экономикой негативно сказались на разви-
тии социальной сферы. Поэтому усиление взаи-
мосвязи структурной политики доходов с 
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экономикой – настоятельное требование к управ-
лению социально-экономическими процессами, 
поскольку поляризация и дифференциация об-
рела значительные масштабы. Только разумная 
социальная, антиинфляционная и антимонополь-
ная политики, четкая фиксация гарантий, проду-
манная налоговая и политика доходов позволят 
преодолеть негативные последствия экономиче-
ского спада в стране и дальнейшее понижение 
жизненного уровня основной массы граждан. 

В третьей главе монографии – «Уровень потреб-
ления – фактор бедности населения в современ-
ной России и ее пространственная дифференци-
ация», автором проведен анализ структуры по-
требления как показателя бедности, простран-
ственной дифференциации бедности в России, в 
результате которого, она пришла к следующим 
выводам.  

1. По сравнению с развитыми зарубежными 
странами (США, Германия, Франция, Великобри-
тания) и рациональными нормами питания, у нас 
наблюдается дефицит потребления мясных и мо-
лочных продуктов, фруктов и ягод, но явно в из-
бытке потребление углеводосодержащих продук-
тов (картофеля, хлебных продуктов). Так, непол-
ноценно питаются только бедные. 

2. Разница между городским и сельским семь-
ями по сводкам данных Госкомстата, и Россий-
ского лонгитюдного мониторингового исследова-
ния (RLMS) очень большая: по данным Госком-
стата 26,4 % городских семей и 59,2 % сельских 
упали за черту бедности в среднем только в тече-
ние 2004 года, а 14 % и 39 % семей, соответ-
ственно, оказались среди семей с доходом ниже 
минимального. Но даже при таких низких показа-
телях, в стране сформировалась и существует 
значительная доля населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума, 
что свидетельствуют об устойчивом характере 
бедности в России, поскольку почти 18 % населе-
ния находятся на грани физиологического выжи-
вания. Следствием этого является низкий покупа-
тельный спрос значительной доли населения, па-
дение экономического роста, углубление демо-
графической проблемы и в целом ухудшение со-
циально-экономической безопасности страны.  

3. Все меры по перестройке хозяйственного ме-
ханизма должны быть оценены с точки зрения ин-
тересов человека, в первую очередь, по группам 
населения с различным уровнем материальной 
обеспеченности в аспектах формирования дохо-
дов (производство) и их размеров, состава (рас-
пределение) и направлений использования (об-
мен, потребление). Такой подход изменит многие 
представления и, следовательно, повлияет на 
выбор вариантов предпринимаемых действий, 
ибо меры, ориентированные на бедных, не совпа-
дают с интересами богатых: разные потребности 
и возможности – разные понятия и установки. 

4. Сегодня наивно выглядит идея реформаторов 
о том, что бедность может быть уничтожена сти-
мулированием индивидуумов к участию в своей 
собственной судьбе: через улучшение образова-
ния, получение профес-сиональной подготовки, 

проявление большей инициативы в поисках луч-
шей работы, контролирование рождаемости и 
своего здоровья.  

Таким образом, поскольку уровень жизни населе-
ния в России стано-вится всё более критиче-
скими, необходимо провозгласить борьбу с 
бедно-стью как национальную цель, при достиже-
нии которой мы сможем выйти из системного со-
циально-экономического кризиса. 

В результате работы над четвертой главой – «Ин-
ституциональные преобразования и пути преодо-
ления бедности и безопасного развития россий-
ской экономики», автор выделяет следующий 
круг проблем: 

1. В нашей стране в результате экономических 
преобразований произошло разрушение системы 
социального страхования, которая в развитых 
странах (Швеции, Франции, Германии и т.п.) иг-
рает важнейшую роль в борьбе с бедностью. В 
результате, страдает именно адресная социаль-
ная защита работника и его семьи при утрате за-
работка: копят страховые средства все, а полу-
чают их те, кто попал в кризисную зону: болезнь, 
травма, безработица. Передача этих денег в бюд-
жет означает, что социально слабые категории 
теперь утрачивают право на целевые средства, 
встают в одну очередь с другими субъектами гос-
ударственных нужд. 

2. Программа реформы социальных льгот как 
основа социально-экономической политики пра-
вительства также представляется неудачной с 
позиции борьбы с бедностью, поскольку она про-
возглашает исключительный приоритет помощи 
бедным и максимальное сосредоточение в этих 
целях всех соответствующих средств бюджета. В 
них учтено и то, что до сих пор они расходуются 
по категориальному принципу, не исключающему, 
по мнению чиновников, включение в нее средне-
обеспеченных и даже состоятельных семей. 
Сюда же предполагается направить поступления 
населению в виде дотаций производителям 
хлеба, молока, транспортных, коммунальных и 
других социально значимых товаров и услуг. По-
добная перестройка слишком серьезна и, без-
условно, требует глубоких проработок с учетом 
последствий. Предполагается отменить все дру-
гие формы помощи, предусмотренные Федераль-
ным законом «Об основах социального обслужи-
вания населения в РФ», и осуществить переход 
на единое пособие по бедности, возможно, вклю-
чающее в себя жилищную дотацию и пособие на 
детей для малообеспеченных семей. 

3. Мощным фактором обеднения является жи-
лищная реформа, в один миг превратившая ма-
лообеспеченных в пограничную по уровню дохо-
дов категорию граждан. Аргумент в пользу бед-
ных здесь несостоятелен – большая часть насе-
ления трудится, получая заработную плату, не 
включающую расходы на коммерческое жилье. 
Видимо, надо бы утвердить принцип квартирной 
платы и коммунальных тарифов по мере роста 
доходов без учета состоятельных слоев, чтобы 
не допускать роста нуждаемости в социальном 
пособии. 
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4. Переход на платное образование и здраво-
охранение, хотя в этих сферах введены некото-
рые амортизаторы налоговых льгот, также не спо-
собствует преодолению бедности. Проблемой яв-
ляются не столько получение скидки, сколько ве-
личина общей суммы, необходимой для учебы, и 
допустимые здесь затраты, которые пока даже не 
пытаются регулировать. 

5. Действующая система социальных компенса-
ций низкого уровня нуждается в упорядочении. 
Но рассматривать социальное пособие, введен-
ное Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», как некую панацею, нера-
зумно. Справедливо было бы просто говорить о 
бюджетной экономии на социальные цели как 
способе экономического облачения государ-
ственной финансовой нагрузки. Эта позиция в 
данной программе явно просматривается в те-
зисе от социального к субсидируемому государ-
ству, помогающему исключительно тем, кто не по-
лучает минимума жизненных средств собствен-
ными силами. 

6. Переход к приоритету адресного пособия по 
нуждаемости в общей системе социальной за-
щиты, в свою очередь, означает радикальную ре-
форму национального института самой социаль-
ной помощи, который, на практике, уже действует 
на местах. Получателями государственной соци-
альной помощи могут быть малоимущие одиноко 
проживающие граждане, которые, по независя-
щим от них причинам, имеют среднедушевой до-
ход ниже прожиточного минимума, установлен-
ного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации. 

Таким образом, в рамках борьбы с бедностью 
требуются изменения экономического содержа-
ния доходов, традиционных форм их распределе-
ния, корректировки системы социальной защиты. 

В заключении, сделанном автором в завершении 
работы над монографией, особого, по нашему 
мнению, внимания заслуживают следующие вы-
воды. 

1. Бедность из явления статистического превра-
тилась в осознаваемую проблему экономического 
и социального неравенства, институционали-
зиро-валась. Выделение в социальном простран-
стве группы бедных происходит двумя путями: 
«сверху» – через закрепление правового статуса 
экономически зависимых людей, достойных по-
мощи (дистанцирование); «снизу» – через форми-
рование особого стиля жизни внутри данной 
группы (самоизоляция). Таким образом, форми-
руется статусная группа, в которой есть работаю-
щие и неработающие, которые в классовой струк-
туре занимают различные позиции. 

2. В условиях бедности, включая состояние ни-
щеты, сегодня в России живет почти каждый пя-
тый. При этом сопоставление российских и обще-
европейских данных показывает, при всех объек-
тивных различиях между численностью бедных и 
принципиально разном восприятии бедности, в 
Европе быть бедным или вращаться в их среде 
стыдно, а в России бедность, скорее, 

воспринимается как несчастье, которое должно 
вызвать у окружающих сочувствие и жалость. Од-
нако и в современной России постепенно стано-
вится стыдно публично быть (или казаться) бед-
ным. 

3. В реальной действительности, разделение на 
богатых и бедных связано с потребительскими 
аспектами. По экономическим и социологическим 
меркам разрыв в душевых доходах между пред-
ставителями богатых и обездоленных достигает 
20 и более раз.  

4. Весьма распространенное суждение о том, 
что бедные – это, главным образом, пострадав-
шие от реформы пенсионеры, не отражает реаль-
ного положения дел. К ним сегодня относятся 
представители «новых бедных» – люди, занятые 
в системе образования, здравоохранения, искус-
ства, культуры, социальной сфере, дети, инва-
лиды и пр. Хроническая нехватка денег, отсут-
ствие сбережений, значимого имущества, соци-
альных связей, которые можно использовать в 
процессе выживания, препятствуют выстраива-
нию бедными каких – либо самостоятельных дол-
госрочных стратегий преодоления трудной мате-
риальной ситуации, выхода из «порочного круга 
бедности».  

5. Если скудные ресурсы бедных неспособны 
обеспечить им самостоятельную адаптацию и 
преодоление трудной материальной ситуации, то 
они и дальше будут истощаться, углубляя соци-
альную деградацию и маргинализацию, способ-
ствуя росту угрозы кризисов и социальных кон-
фликтов в российском обществе. Поэтому расши-
рение доступа к эффективной занятости, наращи-
вание материальных и социальных ресурсов, вы-
равнивание крайне дифференцированного поло-
жения различных групп населения – центральные 
задачи в рамках борьбы с бедностью. 

6. В оценке ситуации есть все основания конста-
тировать, что россиян, в большей степени, беспо-
коит не размер кошелька или банковского счета 
«соседа», а именно, то обстоятельство, что ны-
нешнее расслоение на богатых и бедных несоот-
ветственно, неограниченно и проистекает из та-
ких источ-ников, которые «разрывают» общество, 
задают антисоциальные ориентиры. 

7. Ключевым вопросом в аспекте проблемы «Бо-
гатые и бедные», является обеспечение социаль-
ной безопасности в России. В этой связи, можно 
резюмировать: с одной стороны, сформирова-
лось поколение людей, которое уже ничего не 
ждет от государства и властей, готово действо-
вать на свой страх и риск, а, с другой, произошла 
такая индивидуализация массовых установок 
среди обедневшей части населения, при которой 
говорить об осоз-нании общности групповых ин-
тересов, о каких бы то ни было солидарных дей-
ствиях не приходится.  

Таким образом, завершая экспертизу моногра-
фии И.В. Снимщиковой «Феномен бедности в со-
временной России», мы пришли к заключению о 
том, что данное исследование подготовлено на 
актуальную тему, а, благодаря высокому 
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профессионализму и научной компетентности ав-
тора, оно носит комплексный характер, потому 
что круг проблем, обозначенных в нем, позволяет 
осознать, что уровень бедности в нашей стране 
высок и служит источником многочисленных 
угроз, выходящих далеко за пределы экономиче-
ского сектора, потому что люди, долгое время 
находящиеся в состоянии бедности и не видящие 
реальных способов выхода из него, несут в своем 
мировосприятии и поведении не только высокий 
потенциал девиантности, делинквентности, но и 
являются объектами пристального внимания 
представителей организованной преступности, 
идеологов политического, религиозного и нацио-
налистического экстремизма, а, следовательно, 

содержат высокий потенциал угроз различным 
секторам национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Исходя из выше изложенного, мы полагаем, что 
данное исследование является актуальным не 
только для представителей экономических наук, 
но и для социологов, социальных философов, 
криминологов, социальных психологов. Автору 
же данного исследования мы желаем новых твор-
ческих успехов в исследовании феномена бедно-
сти в нашей стране и в поиске реальных путей в 
экономическом развитии нашей страны, направ-
ленном на повышении благосостояния россий-
ских граждан. 
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Аннотация. Реформа Центрального банка России, 

вызвана необходимость экономического регулиро-

вания, как ответ на санкционную политику западных 

стран в отношении экономических субъектов и де-

нежно-кредитной и банковской системы России. 

Объект исследования - денежно-кредитная и бан-

ковская система. Предмет исследования – экономи-

ческое регулирование, как ответные инструменталь-

ные методы реагирования на санкционное давле-

ние и изменение макро и микро экономического по-

ложения в национальной системе хозяйствования. 

Цель исследования – представить основные поло-

жения реформы Центрального банка России. Мето-

дология исследования – теоретические методы ана-

лиза официальных источников информации, обу-

словленные экономическим и общепризнанным 

научным характером познания. Результаты исследо-

вания – перечислены основные положения, состоя-

щие из ряда мероприятий монетарной и фискаль-

ной политики, реализованные Центральным банком 

России и призванные не допустить необратимые де-

структивные изменения финансовой системы госу-

дарства. 
 

Ключевые слова: банки, коммерческие организа-

ции, обменный курс, субординированный инстру-

мент, пруденциальные меры, норматив, риск. 

 

   

Annotation. The reform of the Central Bank of Russia is 

caused by the need for economic regulation as a re-

sponse to the sanctions policy of Western countries 

against economic entities and the monetary and bank-

ing system of Russia. The object of the study is the mon-

etary and banking system. The subject of the study is 

economic regulation as a response instrumental meth-

ods of responding to sanctions pressure and changes in 

the macro and micro economic situation in the national 

economic system. The purpose of the study is to present 

the main provisions of the reform of the Central Bank of 

Russia. Research methodology – theoretical methods of 

analyzing official sources of information due to the eco-

nomic and generally recognized scientific nature of cog-

nition. The results of the study – the main provisions 

consisting of a number of monetary and fiscal policy 

measures implemented by the Central Bank of Russia 

and designed to prevent irreversible destructive 

changes in the financial system of the state are listed. 
 

 

 

 

 

Keywords: banks, commercial organizations, exchange 

rate, subordinated instrument, prudential measures, 

standard, risk. 

 

                                                                       

 
кономическое регулирование включает в 
себя помимо экономических мер стимулиро-

вания и стабилизации сферы банковского хозяй-
ствования, включает в том числе «банковский 
надзор» и «банковский контроль» [2, с. 215].  

Регулирование в общем виде включает в себя не-
сколько элементов: 

–  Публичные законы, стандарты или заявления 
Центрального банка России. 

–  Процесс регистрации или лицензирования 
для утверждения и разрешения работы финансо-
вых служб. 

–  Процесс проверки или другая форма обеспе-
чения соблюдения нормативов, включая финан-
совой отчетности и управления за несоблюде-
нием нормативов.  

–  Установление контроля над резервами и капи-
талом в форме регулирования максимальной ве-
личины или нормативов, особенно, для системо-
образующих кредитных организаций. 

Санкционная политика западных стран напрямую 
затрагивает банковскую сферу России и направ-
лена на снижение эффективности взаимодей-
ствия финансовых секторов экономики и произ-
водственных комплексов страны. Необходимость 
реформирования текущей деятельности Цен-
трального банка России вызвана объективными 
причинами сложившейся современной экономи-
ческой реальности, рассмотрим основные поло-
жения реформы в части экономического регули-
рования финансовой и денежной кредитной сфер 
России. 

Реформа Центрального банка (ЦБ) России заклю-
чается в нескольких основных положениях [4]:  

Э 



279 
 

1. Разработка мероприятий по снижению рыноч-
ной волатильности. 

2. Создание условий, при которых будет соблю-
дена устойчивость финансовый, денежно – кре-
дитных институтов. 

3. Разработка программ по дополнительному 
кредитованию секторов экономики и хозяйствую-
щих субъектов. 

4. Пересмотр показателей расчёта (методика 
расчёта системы пруденциальных показателей) и 
условий соблюдения банковских нормативов, 
особенно в части достаточности капитала и 
управления рисками. 

Содержание основных положений реформы ЦБ 
России. 

1. Фиксация обменных курсов иностранных ва-
лют (шесть иностранных валют) – относительно 
рубля начиная от 18 февраля 2022 года [1]. 

2. Указано и регламентировано установление 
предельного значения процентной ставки, вклю-
чаемой в капитал субординированных инструмен-
тов, номинирование которых осуществляется в 
рублях. Величина размера установлена исходя из 
двух максимальных значений величин: пятна-
дцать процентов, либо увеличение на пять п.п. 
величины значения ставки рефинансирования 
Банка России – установлен временной промежу-
ток действия положения до 31 декабря 2022 года 
включительно (Решение принято Советом дирек-
торов Банка России 29.04.2022.). 

3. Процедура выкупа собственных еврооблига-
ций изменена для кредитных организаций в части 
исключения из расчётов пруденциального капи-
тала – переоценки, осуществляемой исходя из 
величин справедливой стоимости из значения ве-
личины обязательства по еврооблигациям (Ре-
шение принято Советом директоров Банка Рос-
сии 22.07.2022.). 

4. Снижены на пятьдесят процентов значения 
коэффициентов рисков при расчёте величины 
нормативов: Н6, Н7, Н21, Н25, касательно требо-
ваний к нефинансовым субъектам хозяйствова-
ния при увеличении уставного капитала более 
чем на десять млрд. рублей на период до 31 де-
кабря 2022 года, при этом период действия льгот-
ного снижения распространяется до 31 июня 2025 
года (Решение принято Советом директоров 
Банка России 24.06.2022). 

5. Для системообразующих предприятий при-
нято снижение весовых коэффициентов при рас-
чёте показателей риска для целей пополнения 
величины оборотного капитала за счёт субсиди-
рованных кредитов Правительства РФ (Решение 
принято Советом директоров Банка России 
29.04.2022.): 

–  85 процентов при отсутствии обеспечения га-
рантиями ВЭБ РФ, в случае, если заёмщики не от-
носятся к инвестиционным классам; 

–  65 процентов при отсутствии обеспечения га-
рантиями ВЭБ РФ, в случае, если заёмщики отно-
сятся к инвестиционным классам. 

6. Увеличения значений величины ссудного ка-
питала субъектам малого и среднего предприни-
мательства до пятидесяти миллионов рублей, 
при соблюдении следующих условий (Решение 
принято Советом директоров Банка России 
24.06.2022.): 

–  Статус финансового положения субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства не ниже 
среднего. 

–  Кредитные риски оцениваются внутренней 
оценкой банковских организаций, без требований 
рассмотрения финансовой отчётности и оценке 
финансового положения субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

7. При выкупе активов у нерезидентов (исключая 
страховые и кредитные субъекты хозяйствова-
ния) не применяются обязательные нормативы 
повышенных коэффициентов рисков и резервов 
до 01 января 2023 года.  

8. На протяжении 2022 года кредитным органи-
зациям позволяется не снижать оценки ссудного 
капитала заемщиков, которые пострадали в ре-
зультате санкционной политики западных стран 
или в случае ухудшения хозяйственной деятель-
ности экономических субъектов из-за послед-
ствий применения санкций.  

9. С целью обеспечительных мер по нейтрализа-
ции возможности наложения вторичных санкций 
для кредитных организаций вводится запрет (в 
части раскрытия информации по результатам де-
ятельности и финансовой отчётности) на осу-
ществление публичных публикаций и публичного 
раскрытия информации (Решения приняты Сове-
том директоров Банка России 14.04.2022.). 

10. Для банков реализована возможность форми-
рования резервов и порядка расчета значений 
нормативов в части заблокированных активов 
кредитных организаций и также может не учиты-
ваться сам факт их блокировки. Также, до 31 де-
кабря 2022 года может не учитываться факт оста-
новки иностранными депозитариями проведения 
операций с финансовыми активами из-за нало-
женных санкций.  

Также, Банк России откладывает осуществление 
части регуляторных новаций, по следующим 
направлениям: 

●  введение в 2023 году нормативов концентра-
ции крупных кредитных рисков (Н30); 

●  обязательность перехода банков с универ-
сальных лицензий на финализированный подход; 

●  реализация концепций управления иммобили-
зованных активов, включая риск – чувствитель-
ный лимит; 

●  установка дифференцированной надбавки к 
нормативу достаточности капитала для системно 
значимых кредитных организаций. 
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В исследовании раскрыты основные положения 
реформы ЦБ России в части экономического ре-
гулирования денежной кредитной и банковской 
сферы. Меры экономического регулирования 

носят системный характер и рассчитаны на опе-
ративное и тактическое противодействие санкци-
онной политики западных стран. 

 
Литература: 

1. Информационное письмо Банка России от 
28.02.2022 № ИН-01 – 23/17. 

2. Слепак Э.В. К вопросу о соотношении катего-
рий «банковский контроль» и «банковский 
надзор» / Э.В. Слепак // Евразийский юридиче-
ский журнал. 2022. № 3(166). С. 215–217.  

3. Тац Д.М. Практика внедрения инновационных 
технологий и новых продуктов в банковскую дея-
тельность / Д.М. Тац // Евразийский юридический 
журнал. 2021. № 6(157). С. 157–158.  

4. Центральный банк Российской Федерации // 
Банковское регулирование Информационный 
бюллетень январь-июль 2022. URL : https://cbr.ru/ 
about_br/publ/onfinmarket (дата обращения
01.09.2022). 

 Literature: 

1. Information letter of the Bank of Russia dated 
February 28, 2022 № IN-01 – 23/17. 

2. Slepak E.V. On the question of the correlation of 
the categories «banking control» and «banking su-
pervision» / E.V. Sulpak // Eurasian Legal Journal. 
2022. № 3(166). P. 215–217.  

3. Tats D.M. The practice of introducing innovative 
technologies and new products into banking / 
D.M. Tts // Eurasian Legal Journal. 2021. № 6(157). 
P. 157–158.  

4. The Central Bank of the Russian Federation // 
Banking regulation Newsletter January-July 2022.
URL : https://cbr.ru/about_br/publ/onfinmarket (date 
of the application 01.09.2022). 

  



281 
 

УДК 330.354 
DOI 10.23672/i4722-2836-2991-t  
 
Петров Сергей Валерьевич 
кандидат экономических наук,  
доцент, 
доцент кафедры управления  
и информационных технологий  
факультета права и управления, 
Владимирский юридический институт  
Федеральной службы  
исполнения наказаний России 
psv01@yandex.ru 
 

УГРОЗЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

В СФЕРЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

   
 
 
Sergey V. Petrov 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor, 
Department of Management  
and Information Technologies  
of the Faculty of Law and Management, 
Vladimir Law Institute  
Federal Settlements in Russia 
psv01@yandex.ru 
 
 

THREATS AND RISK MANAGEMENT  

IN THE FIELD OF FOREIGN TRADE 
 

                                                                      

 

Аннотация. Содержание настоящей статьи затраги-

вает один из значимых секторов внешнеэкономиче-

ской деятельности, внешнеторговой деятельности 

государств. Раскрыта сущность внешней торговли, 

её структура, а также сформулированы, исходя из 

сложившейся торговой практики на международ-

ном уровне, угрозы её экономической безопасно-

сти. В отношении Российской Федерации приведён 

комплекс основных мероприятий по предотвраще-

нию наступления негативных последствий рассмот-

ренных угроз. В ключе прогнозирования послед-

ствий наступления угроз, вероятности их наступле-

ния рассмотрена категория «риски». На уровне та-

моженного контроля, непосредственно относяще-
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кономическая безопасность является важ-
ной частью национальной безопасности 

каждой страны. 

На примере развивающихся и развитых стран, 
имеющих историю быстротекущих политических 
изменений, можно проследить, что подобные 
непредвиденные сдвиги в политике влекут серь-
ёзные последствия для производственной и тор-
говой деятельности. 

Более крайняя форма политической нестабиль-
ности образуется под воздействием гражданских 
войн и переворотов, многие из которых вызваны 
ростом национализма и сопровождающей его эт-
нической ненависти. 

Колебания валютных курсов на международных 
финансовых рынках также служат угрожающим 
фактором ослабления внешней торговли, по-
скольку создают экономическую неопределён-

ность, нестабильность, оказывают непосред-
ственное влияние на финансово-кредитную поли-
тику страны. 

К примеру, цены на газ и нефть особенно зави-
симы от валютных колебаний. Учитывая, что 
цены на нефть влияют на стоимость сырьевых то-
варов во всем мире, потребители могут непо-
средственно ощущать воздействие этих взаимо-
связанных колебаний. 

Недостаточная эффективность государственного 
управления в области таможенного регулирова-
ния. 

Данный пункт подразумевает необходимость про-
водимой на регулярной основе оптимизации та-
моженных процедур с целью их упрощения для 
таможенных органов и участников ВЭД, миними-
зации фактов физического контактирования, по-
явления большей степени «прозрачности». 

Э 
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Преобладание доли теневой экономики в сфере 
внешней торговли, недекларируемой деятельно-
сти представляет значимую угрозу экономиче-
ской безопасности ВТД. 

На государственном уровне требуется разра-
ботка комплекса мер по выявлению и ликвидации 
«теневых» проявлений, оказывающих негативное 
воздействие на развитие экономики в целом. 

Факторы эпидемиологического, биологического, 
природного характера. 

Таким образом, на основе представленной, по ви-
дению автора, классификации угроз экономиче-
ской безопасности ВТД, можно выделить суще-
ствование как внутренних, исходящих от конкрет-
ного государства, так и внешних угроз. 

Внутренние угрозы нарастают, как правило, при 
появлении признаков экономического кризиса в 
стране, нестабильности экономики. В такой ситу-
ации возрастает роль государства, так как сектор 
бизнеса начинает утрачивать долгосрочные ори-
ентиры. Внешние угрозы для конкретного госу-
дарства поступают от иных государств, участни-
ков ВТД. 

По масштабу распространения угрозы представ-
ляется возможным распределить на крупные, 
средние и малые. Аналогично другим сферам де-
ятельности, одни угрозы экономической безопас-
ности внешней торговли поддаются прогнозиро-
ванию, другие возникают спонтанно, могут быть 
потенциальными и реально существующими. 

Основным отличием является то, что в сфере 
ВТД угрозы возникают в области импортирова-
ния, экспортирования и реэкспорта товаров 
(услуг). 

Обеспечение экономической безопасности внеш-
ней торговли является одной из приоритетных це-
лей любого государства. Её достижение осу-
ществляется при активном решении руковод-
ством стран таких задач, как обеспечение и укреп-
ление экономической стабильности, суверени-
тета, повышение степени устойчивости государ-
ственной экономики к воздействию внешних и 
внутренних угроз. 

Достижению указанной цели, в частности, в Рос-
сийской Федерации, будет способствовать реали-
зация комплекса задач: 

●  принятие мер к максимально возможному 
обеспечению защиты национальной финансовой 
системы во избежание экономических сбоев; 

●  проведение на постоянной основе монито-
ринга состояния законодательства, регламенти-
рующего внешнеторговые отношения, выстраи-
вание национальной системы регулирования 
внешней торговли, одновременно отвечающей 
международным требованиям в данной области 
ВЭД; 

●  формирование и укрепление системы им-
портозамещения посредством укрепления соб-
ственных производств, поиска современных, в 

том числе инновационных технологий и их внед-
рение в сферу производства товаров и услуг, 
направление дополнительных ресурсов на экс-
портирование [6, с. 48]; 

●  противодействие «теневому» сектору эконо-
мики страны методами обязывания легализации 
трудовых отношений, снижения административ-
ных барьеров; 

●  осуществление государственного контроля 
реализации таможенного законодательства, та-
моженных процедур; 

●  обеспечение актуальной работоспособности 
системы выявления, профилактики и пресечения 
преступлений, связанных с трансграничным пере-
мещением товаров. 

Применительно к таможенной сфере наибольшая 
угроза внешней торговле исходит, в первую оче-
редь, от её субъектов и проявляется в недобро-
совестности осуществления ими действий, свя-
занных с перемещением товаров через таможен-
ные границы. 

В этой связи, проводятся мероприятия по профи-
лактике и пресечению преступлений, включаю-
щих действия по посягательству на экономиче-
скую безопасность ВТД и экономики страны, в це-
лом. 

Базу приоритетных задач в области регулирова-
ния экономической безопасности внешней тор-
говли дополняет комплекс мероприятий по про-
филактике, выявлению и пресечению преступле-
ний, совершаемых субъектами ВТД. 

В частности, наиболее распространённым в 
настоящее время преступлением, последствия 
которого наносят значительный ущерб экономике 
страны, подрывают законные устои и правила ве-
дения внешней торговли, признаётся контра-
банда. 

Ввиду того, что угроза этимологически означает 
возможную опасность, с её приходом наступают 
нежелательные события, влекущие потери, от-
клонения от ожидаемых результатов или вовсе их 
недостижение. Подобные последствия прогнози-
руемых угроз относятся к категории рисков. То 
есть, риск определяется как вероятность наступ-
ления события и его последствий. 

В таможенной сфере Российской Федерации, в 
этой связи, действует система управления рис-
ками (далее СУР), целевое предназначение и по-
рядок применения которой регламентированы ст. 
378 Таможенного кодекса Евразийского экономи-
ческого союза [2] и Федеральным законом «О та-
моженном регулировании в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [4]. 

В целом, принципы таможенного контроля с при-
менением системы управления рисками закреп-
лены в Международной конвенции об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур [1]. 
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В этих целях автором предложено совершенство-
вание СУР в таможенных органах, которая опре-
деляет степень обеспеченности таможенными 

органами экономической безопасности во внеш-
неторговых сделках и более рациональное рас-
пределение контрольно-надзорных ресурсов. 
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кономический потенциал машиностроения 
привел к бурному развитию этой отрасли во 

многих странах.  

В Китае машиностроение является одним из круп-
нейших секторов экономики, хотя еще в начале 
1980-х годов эта отрасль зависела от импортного 
оборудования, поставляемого с целью модерни-
зации данной отрасли промышленности. Однако 
дальнейшие расчеты показали, что замещение 
значительной доли импорта собственным произ-
водством могло бы значительно сократить бюд-
жетные расходы. Таким образом, к 1990 году 
около 60 % продукции машиностроения уже про-
изводилось в Китае, в связи с чем, отрасль выби-
лась в лидеры, став «ключевой» [3]. В настоящее 
время почти в каждой китайской провинции, осо-
бенно во всех крупных городах функционирует 
машиностроительное предприятие. Главными 
центрами машиностроительной промышленности 
являются Шанхай, Тяньцзинь, Шеньянг, Бейжинг, 
Харбин, Чангчун, Тайюань, Лоян, Ухань, Чунцин, 
Чэнду, Сиань и Ланьчжоу. В 2011 году 46 % про-
центов национального дохода Китая было 
направлено на развитие промышленности, в том 
числе и на машиностроение. Согласно стати-
стике, только эта отрасль приносит в националь-
ную казну КНР 20–30 % дохода от всей 

промышленности. В 2012 году Китай в 28-й раз 
продемонстрировал самые высокие в мире темпы 
роста промышленного производства – 7,9 %, 
хотя, как считают эксперты, мировой финансовый 
кризис внес свои коррективы и в развитие китай-
ского машиностроения, замедлив темпы роста 
машиностроительного производства. Но, в це-
лом, текущее состояние китайского машиностро-
ения, как и всей китайской экономики, таково, что 
позиции этой отрасли на мировой экономической 
площадке будут только укрепляться. По мнению 
МВФ (Международный валютный фонд), Китай со 
временем станет бесспорным лидером мирового 
машиностроительного рынка [3]. 

Согласно данным, представленным в отчете Тор-
говой палаты, китайское правительство плани-
рует крупные инвестиции в машиностроительную 
промышленность. Улучшение торговых отноше-
ний с Россией, Бразилией и другими странами, 
вероятно, послужит стимулированию роста этой 
отрасли, что обусловлено, в первую очередь, 
крупными инвестициями [3, с. 52]. История разви-
тия российского машиностроения служит приме-
ром успешной реализации политики по привлече-
нию знаний и технологий, реализованных част-
ным бизнесом, а также – эффективной государ-
ственной поддержки. Необходимо отметить, что 

Э 
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именно государственная поддержка, имела ре-
шающее значение для возрождения отечествен-
ного машиностроения, возможности которого 
были качественно расширены за счет передачи 
технологий и привлечения инвестиций.  

Машиностроение России включает в себя общее, 
среднее, точное и тяжелое машиностроение. 
Производство машин и оборудования, производ-
ство электрооборудования, производство транс-
портных средств являются основными отраслями 
машиностроения. Наибольшего успеха россий-
ские производители добились в сфере производ-
ства железнодорожной и сельскохозяйственной 
техники [2]. Но в 1990-е годы российское машино-
строение (особенно такое его направление, как 
автомобилестроение) оказалось в глубоком кри-
зисе. Отечественные производители отстали в 
технологическом плане и уделяли мало внимания 
контролю качества продукции, в результате чего, 
они столкнулись с резким снижением продаж во 
всех сегментах рынка, значительную часть кото-
рого составляла продукция импортного производ-
ства. Однако правительство предприняло ряд 
усилий, пытаясь улучшить ситуацию в данной от-
расли и создать ряд промышленных кластеров 
ориентированных на автомобилестроение и про-
изводство запасных частей. Для «оживления» ма-
шиностроительной промышленности широко при-
влекались иностранные компании, которые раз-
мещали в России сборочные производства. В ре-
зультате целенаправленной политики по разви-
тию локальной инфраструктуры появилось не-
сколько крупных промышленных кластеров, в ко-
торых международными поставщиками было 
налажено производство деталей и комплектую-
щих. Наиболее крупные промышленные кла-
стеры находятся в Тольятти («АвтоВаз» – Nissan), 
Калининграде («Автотор» – BMW, Chery 
Automobile, GM, Kia Motors, NAC), Елабуге (Ford), 
Санкт Петербурге (Ford, Toyota, Nissan), Калуге 
(VW, Volvo) [5, с. 52]. Машиностроительная от-
расль является одним из наиболее перспектив-
ных стратегических направлений сотрудничества 
между Россией и Китаем. Высокие темпы маши-
ностроительного производства в Китае привели к 
тому, что Россия стала многообещающим рынком 
сбыта этой продукции. Так, в машиностроитель-
ной отрасли развивается сотрудничество между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «ВТБ Ли-
зинг» и китайской компанией Honghua Group 

Limited. Партнеры планируют наладить производ-
ство тяжелых буровых установок эшелонного 
типа на территории России [4, с. 16]. 

На российском рынке также востребована авто-
мобильная продукция китайской компании Great 
Wall Motors, которая открывшей еще в 2004 году 
в Москве свое представительство. В 2005 году 
эта компания продала в России 4070 автомоби-
лей. Но, начиная с 2006 года, выпуск транспорт-
ных средств данной компании стал осуществ-
ляться в подмосковном поселке Гжель. В 2014 
году Great Wall Motors Company заключила инве-
стиционное соглашение с правительством Туль-
ской области, согласно которому на ее террито-
рии будет открыт завод по производству автомо-
билей брендай Haval. Общий объем инвестиций в 
данный проект оценивается в 18 млрд рублей. 
М.Л. Титаренко считает, что «крупномасштабное 
привлечение китайских инвестиций и подключе-
ние российских производителей… способны су-
щественно оживить российский машинострои-
тельный комплекс – поначалу на инновационном 
направлении, а затем и в форме массового про-
изводства современной продукции» [6, с. 53]. 
Правительство КНР с большим вниманием отно-
сится к сотрудничеству с РФ в сфере машино-
строения, что является важной составной частью 
укрепления межгосударственных отношений 
стратегического взаимодействия и партнерства. 
Сотрудничество между Россией и Китаем осу-
ществляется как по межправительственной ли-
нии, так и на других уровнях государственной вла-
сти [1, с. 13]. Важно отметить, что в сотрудниче-
стве РФ и КНР в области машиностроительных 
технологий китайскую сторону реально интере-
суют российские инновационные технологии. КНР 
стремится использовать имеющиеся у РФ обору-
дование и экспериментальные установки, обра-
щая внимание на условия выполнения ряда важ-
ных проектов [1, с. 14]. 

Таким образом, машиностроение является не 
только отраслью, оказывающей огромное влия-
ние на эффективность всей экономики. Данная 
отрасль является и локомотивом развития раз-
личных форм сотрудничества между странами. 
Российско-китайское экономическое сотрудниче-
ство в сфере машиностроения будет способство-
вать ускорению экономического роста националь-
ных экономик обеих стран. 
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Аннотация. Великая Отечественная война 1941–

1945 годов коренным образом изменила плановую 

экономику России. Чтобы одержать победу над фа-

шистской Германией, руководство страны приняло 

решение встать на путь мобилизационной эконо-

мики, создав условия для развития оборонно-про-

мышленного комплекса в условиях военного вре-

мени. В данной статье дается анализ развития ма-

шиностроения как отрасли, занимающей лидирую-

щее положение в военное время. Автор статьи опи-

сывает стратегии перехода машиностроения на во-

енные рельсы в период Второй мировой войны и до-

казывает, что, принятые руководством страны реше-

ния, создали предпосылки для развития машино-

строительного сектора экономики и в послевоенное 

время. 
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ционная экономика, машиностроение, военно-про-
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Annotation. The Great Patriotic War of 1941–1945 rad-

ically changed the planned economy of Russia. To de-

feat nazi Germany the country's leadership decided to 

embark on the path of a mobilization economy, creating 

conditions for the development of the military-indus-

trial complex in wartime conditions. This article ana-

lyzes the development of mechanical engineering as an 

industry that occupies a leading position in wartime. 

The author of the article describes the strategies of the 

transition of mechanical engineering to military rails 

during the Second World War and proves that the deci-

sions taken by the country's leadership created prereq-

uisites for the development of the machine-building 

sector of the economy in the post-war period. 
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торая мировая война, несмотря на колос-
сальные жертвы и разрушения, внесла весо-

мый вклад в экономическое развитие России. Уже 
в первые годы германской оккупации практически 
се регионы великого государства, именуемого в 
то время Советским Союзом, включились в пере-
стройку промышленности с учетом военного вре-
мени. К началу войны страна Советов подошла 
неподготовленной. Внезапно разразившаяся фа-
шистская агрессия, поставила советскую эконо-
мику в чрезвычайно тяжелое, а затем и весьма 
критическое положение. Уже в первые дни и не-
дели войны руководство Союза осознало, что 
технический уровень военного производства, как 
и оснащение войск вооружением, оставляет же-
лать лучшего, в связи с чем, требовалось неза-
медлительно перевести промышленность на во-
енные рельсы, максимальное увеличив выпуск 
оборонной продукции. Добиться материально-
технического превосходства Красной Армии над 
вермахтом и другими войсками фашистского 
блока, тем самым, переломив ход событий, мог 
помочь только путь мобилизационной экономики, 
под которой следует понимать состояние хозяй-
ствующего субъекта, отвечающее решению, в 

первую очередь, внеэкономических задач; напри-
мер, задач выживания страны и государства в 
условиях войны [3, с. 7]. 23 июня 1941 года руко-
водством страны были рассмотрены и приняты к 
реализации меры по мобилизации советской эко-
номики, которой в военных условиях предстояло 
удовлетворять нужды фронта, наращивать воен-
ное производство [4, с. 232]. Экономическое обес-
печение войны в сложных для страны условиях 
легло, в первую очередь, на плечи советского ма-
шиностроения, которое должно было «выковать» 
победу над врагом. Именно от состояния маши-
ностроительного комплекса во многом зависел 
уровень обороноспособности страны. Уже через 
два дня после начала войны встал вопрос об эва-
куации предприятий и заводов, находившихся в 
оккупационных регионах. Военно-хозяйственный 
план предусматривал перевод в районы Повол-
жья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и 
Средней Азии предприятий в целях производства 
боеприпасов, вооружения, танков, самолётов [1, 
с. 39–40]. С июля по ноябрь 1941 г. на Урал и в 
Поволжье было перебазировано 1523 крупных 
промышленных предприятия, большая часть ко-
торых занимались машиностроением. Эти 

В 
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предприятия в эвакуации, чаще всего, размеща-
лись самостоятельно, на собственных площадях. 
Но были случаи создания дублирующих заводов, 
чему причиной послужило расчленение оборудо-
вания эвакуированных предприятий по несколь-
ким точкам из-за невозможности размещения в 
одном месте. Так, Московский автозавод был эва-
куирован в четыре пункта, где выросли новые 
предприятия – Ульяновский автозавод, Миасский 
моторный завод (впоследствии превратился в ав-
тозавод), Шадринский агрегатный завод и Челя-
бинский кузнечно-прессовый завод. Таким обра-
зом, можно сказать, что война расширила геогра-
фию автомобильной промышленности и создала 
экономическую базу для будущего развития ма-
шиностроения [6, с. 127].  

Эвакуация машиностроительных заводов требо-
вала, по возможности, очень быстрого их ввода в 
действие на новых местах, поскольку армии тре-
бовалась военная продукция. Эта плановая за-
дача была решена. Практически все эвакуирован-
ные заводы в первом полугодии 1942 г. работали 
на полную производственную мощность, обеспе-
чивая нужды армии [6, с. 123]. Многие из них пре-
взошли уровень производства, достигнутый в до-
военное время. Так, на Уральских заводах к 1942 
году производство вооружения выросло более 
чем в 5 раз, на заводах Западной Сибири – более 
чем в 27 раз, а на заводах Поволжья – в 9 раз [6, 
с. 128–129]. В данном контексте важно отметить, 
что перестройка машиностроения для нужд воен-
ного производства происходила за счёт вытесне-
ния и ограничения производства гражданских ма-
шин. Сталелитейные и чугунолитейные базы ма-
шиностроительных заводов были перестроены 
на производство корпусов снарядов и мин. Произ-
водство мотоциклов перестроено на выпуск 
стрелкового вооружения, производство тракторов 
перестроено на изготовление танков [1, с. 81]. 

Таким образом, уже с 1942 года начался плано-
мерный подъем промышленного производства и 
экономики в целом. А главное – была решена про-
блема кадров. Примерно 30 % рабочих, имевших 
большой довоенный стаж, были демобилизованы 
из армии для работы на военных заводах. По-
этому перестройка экономики на военные рельсы 
позволила СССР производить для фронта тех-
ники больше, чем это могла сделать Германия, 

несмотря на использование труда пленных и по-
тенциала захваченных стран и территорий. При 
этом динамично, по ускоренным технологиям и с 
высокими качественными характеристиками вы-
пускалась новая техника. И к 1944 г. в стране был 
достигнут самый высокий уровень производства 
боевых машин и вооружений для фронта [2, с. 17]. 

Но на создание вооружения, военной техники, во-
енных технологий была направлена не только 
оборонная промышленность. Выпуск продукции 
военных заводов был бы невозможен без разра-
боток инженеров и конструкторов, положивших 
начало созданию научно-технических школ, неко-
торые из которых получили свое развитие только 
в годы войны. Примером тому является ураль-
ская научная школа танкостроения, которая «ро-
дилась из практики и стала результатом сплава 
интеллектуальной мысли и практической работы 
многих талантливых конструкторов и инжене-
ров». Несмотря на то, что до войны не было се-
рийного производства танков, российские изобре-
татели создавали проекты и модели танков, кото-
рым до сих пор нет аналогов в мире [5, с. 81]. В 
первую очередь, речь идет о таких прославлен-
ных и известных всему миру боевых машинах, как 
танк Т-34, применявшихся как для непосред-
ственной поддержки пехоты, так и для маневрен-
ных боевых действий. Высокая технологичность 
конструкции этого танка позволяла наладить его 
серийное производство даже с использованием 
недостаточно квалифицированной рабочей силы 
на различных по оснащению машиностроитель-
ных заводах. За время войны выпуск танков Т-34 
составил 51 тысячу машин [4, с. 222].  

Анализ экономических стратегий, поднявших в 
критическое для страны время машинострои-
тельную отрасль на высокий уровень, показывает 
эффективность советской модели мобилизацион-
ной экономики, в рамках которой стали возможны 
такие проекты как перемещение огромного коли-
чества людей и промышленного оборудования на 
дальние расстояния и обеспечение фронта высо-
кокачественной машиностроительной продук-
цией в нереально короткие сроки. Эта модель 
продемонстрировала свою жизнестойкость в про-
тивоборстве с экономическим титаном – Герма-
нией.  
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Аннотация. В 2022 году из-за изменения макроэко-

номической ситуации в мире и усиливающейся 

санкционной политики западных стран в отношении 

России, финансовая, денежно-кредитная и банков-

ские системы в значительной степени трансформи-

ровали свои содержательные и структурные эле-

менты. Подобная трансформация финансовой ре-

альности актуализирует тему данного исследова-

ния. Объект исследования – банковский сектор Рос-

сии. Предмет исследования – кредитные организа-

ции в статусе нерезидентов России, являющимися 

участниками санкционного процесса. Цель исследо-

вания – выявление и содержательное раскрытие 

научно-обоснованной информации о развитии и 

проблемах иностранных коммерческих банков в 

России. Методология исследования – теоретические 

методы анализа, обусловленные экстраспектив-

ными методами научного познания экономической 

реальности. Результаты исследования – дескрипция 

проблемной области и состояния кредитных органи-

заций – нерезидентов. 
 

Ключевые слова: финансовый сектор, валюта, бан-

кинг, рейтинг, норматив, корпоративный бизнес, 

санкции. 

 

   

Annotation. In 2022, due to the changing macroeco-

nomic situation in the world and the increasing sanc-

tions policy of Western countries against Russia, the fi-

nancial, monetary and banking systems have largely 

transformed their substantive and structural elements. 

Such a transformation of financial reality actualizes the 

topic of this study. The object of the study is the banking 

sector of Russia. The subject of the study is credit organ-

izations with the status of non–residents of Russia who 

are participants in the sanctions process. The purpose 

of the study is to identify and provide meaningful dis-

closure of scientifically–based information about the 

development and problems of foreign commercial 

banks in Russia. Research methodology – theoretical 

methods of analysis, conditioned by the extra-prospec-

tive methods of scientific cognition of economic reality. 

The results of the study are a description of the problem 

area and the state of non–resident credit institutions. 
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февраля 2022 года при изменении макро-
экономической конъюнктуры, разделения 

финансовых систем по национальному признаку, 
некоторые банковские структуры перестают ве-
сти свою экономическую деятельность в нацио-
нальной финансовой системе. Основной разде-
ление на «уходящих» и «остающихся» происхо-
дит в сфере кредитования корпоративного биз-
неса и розничной работы с клиентами. Крупные 
банковские конгломераты, связанные с корпора-
тивным бизнесом и не являющиеся резидентами 
страны, уходят с российского рынка – рисунок 1. 

Первой крупной кредитной организацией в сфере 
кредитования корпоративного бизнеса, покинув-
шей российский рынок, стал Goldman Sachs, раз-
мер капитализации бизнеса в России – 22,5 млрд 
руб., занимая 130 место в национальном секторе. 

Далее следует ведущая тройка иностранных бан-
ков:  

–  американский JP Morgan Chase; 

–  немецкий Deutsche Bank; 

–  немецкий Commerzbank [2]. 

Российское представительство Дж.П. Морган 
Банк Интернешнл – 44,2 млрд руб., 98-е место по 
объёму капитализации в России; Российское 
представительство Дойче Банк – 119,4 млрд руб., 
58-е место по объёму капитализации в России; 
Российское представительство Коммерцбанк – 
66,137 млрд руб., 83-е место по объёму капитали-
зации в России.  

 

С 
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Рисунок 1 – Состав портфелей банков в сравнении по периодам. 

Источник: составлено автором по данным [1] 
 
Кредитные организации, специализирующиеся на 
розничном обслуживании клиентов. Уходят сле-
дующие банки:  

–  Американский банк Ситигруп с весны 2022 
года сворачивает свой бизнес и уходит с финан-
сового сектора России, закрывая, как розничные 
направления, так и корпоративные направления – 
717,193 млрд руб., 19-е место по объёму капита-
лизации в России;  

–  Итальянский банк Юникредит с весны 2022 
года сворачивает свой бизнес и уходит с финан-
сового сектора России, закрывая, как розничные 
направления, так и корпоративные направления – 
1252 млрд руб., 15-е место по объёму капитали-
зации в России;  

–  Австрийский банк Райффайзенбанк с весны 
2022 года «условно» уходит с российского рынка, 
переводя свои российские отделения на сторон-
них юридических лиц, но при этом сохраняет свой 
бизнес и свои направления – 1615 млрд руб.,                            
11-е место по объёму капитализации в России;  

–  Французский банк Сосьете Женераль – Рос-
банк, также «условно» уходит с российского 
рынка, переводя все направления своего бизнеса 

на самостоятельную структуру, которая стано-
вится независимым юридическим лицом, но при 
этом сохраняет все свои направления, включая 
значительное розничное направление – 1566 
млрд руб., 12-е место по объёму капитализации в 
России;  

–  Венгерский OTП Bank, прекращает финанси-
рование российского представительства, при 
этом полностью сохраняя все направления биз-
неса, также, как Сосьете Женераль, переводя все 
направления своего бизнеса на самостоятельную 
структуру, которая становится независимым юри-
дическим лицом, но при этом сохраняет все свои 
направления – 166 млрд руб., 40-е место по объ-
ёму капитализации в России. Основным усло-
вием ухода с российского рынка кредитных орга-
низаций нерезидентов, наличие необходимой 
суммы активов для погашения всех обязательств 
перед кредиторами. Этим объясняется значи-
тельное сокращение всех видов просроченных 
обязательств у банков на конец 2022 года – рису-
нок 2. Изменяется структура направлений дея-
тельности кредитных организаций: большинство 
кредитных организаций – нерезидентов до 2022 
года специализировались на кредитование кор-
поративного бизнеса и инвестиционном банкинге.  

 
 

Рисунок 2 – Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле банков. 
Источник: составлено автором по данным [1] 
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Рисунок 3 – Направление деятельности банков: текущий и прогноз. 
Источник: составлено автором по данным [1] 

 
В настоящее время структура направлений дея-
тельности кредитных организаций меняется, так 
системообразующие предприятия кредитуются 
российскими банками, доля иностранных инве-
сторов из-за последствий санкционной политики 
западных стран снижается [3], поэтому иностран-
ные банки, которые сохраняют своё присутствие 
на российском рынке переориентируются на кре-
дитование малого и среднего бизнеса (МСБ) – ри-
сунок 3.  

Направления движения мировой экономики в 
настоящее время определяется не экономиче-
скими и финансовыми мерами регулирования, 
определяющими рыночный признак хозяйствова-
ния, а мерами политического давления, 

выражающимися в постоянном санкционном дав-
лении и санкционной политике. Наиболее постра-
давшими от подобных действий являются финан-
совые, денежно-кредитные и банковские инсти-
туты, которые вынуждены перестраивать струк-
туру и содержание своей деятельности в зависи-
мости от изменений в содержании политических 
решений. При этом в России национальная си-
стема хозяйствования остаётся устойчивой за 
счёт локализации собственных финансовых, де-
нежных и кредитных ресурсов внутри страны и 
независимости банковской системы. Основные 
проблемы испытывают кредитные организации – 
нерезиденты, которые вынуждены покидать оте-
чественный финансовый сектор из-за политиче-
ского давления западных стран. 
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Аннотация. В 2022 году произошли значительные 

изменения финансовой, инвестиционной и эконо-

мической систем, как на международном, так и на 

национальном уровнях. В большей степени, измене-

ния коснулись национальных экономик и в первую 

очередь – российской экономики. В данной работе 

исследуются изменения банковской системы России –

содержательных, структурных и результативных ве-

личин. Результаты исследования – представлены 

графические отображения изменений показателей 

банковской системы: до осуществляемых финансо-

вых реформ и после; представлены основные изме-

нения в банковской системе, которые имеют систе-

мообразующий характер. 
 

Ключевые слова: кредитные организации, финансо-

вая система, структурный профицит, ликвидность, 

задолженность, финансовая реформа. 

 

   

Annotation. In 2022, there were significant changes in 

the financial, investment and economic systems, both 

at the international and national levels. To a greater ex-

tent, the changes affected national economies and, first 

of all, the Russian economy. This paper examines the 

changes in the banking system of Russia – substantive, 

structural and effective values. The results of the study –

graphical displays of changes in the indicators of the 

banking system are presented: before the ongoing fi-

nancial reforms and after; the main changes in the 

banking system, which are of a system-forming nature, 

are presented. 
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анковский сектор России последние годы 
подвергается значительными стресс-факто-

рами от потрясений: последствия пандемии 
COVID-19, за которыми последовали более зна-
чительные и масштабные испытания: обвалы 
фондовых индексов, уход из банков вкладчиков, 
резкий рост стоимости фондирования, остановка 
кредитования. Выделим ключевые моменты, 
определяющие состояние банковского сектора 
России в настоящее время. 

Дефицит ликвидности. Паника и пессимизм 
настроений у вкладчиков весной 2022 года спо-
собствовали образованию беспрецедентного от-
тока средств клиентов из банков и банковской си-
стемы, в целом. По результатам в I квартала 2022 
года образовался рекорд значений дефицита лик-
видности. В подобном случае величина задол-
женности кредитной организации перед ЦБ РФ 
превышает величину свободных средств на депо-
зитах у регулятора. В начале марта 2022 года зна-
чение дефицита ликвидности превысило 7 трлн 
рублей [1]. Совокупная задолженность банков – 
около 10 трлн рублей, а значение величины 
остатка на депозитах составило менее 3 трлн 
рублей – рисунок 1. 

Следует отметить, что даже в течении пиковой фазы 
мировой пандемии в 2020 году у банков имелся про-
фицит ликвидности, то есть, у банков свободных де-
нег, которые находились в ЦБ РФ было больше, чем 
объём задолженности перед ЦБ РФ.  

Прямая помощь и регулирование от ЦБ РФ и 
Правительства России. 

К вариация процентных условий и реагированию 
регулятивными мерами, оказывалась помощь 
деньгами напрямую от ЦБ РФ и бюджета. Было 
представлено безлимитное рефинансирование 
на аукционах РЕПО (под залог ценных бумаг). 

По итогу февраля и начала марта, общий объём 
задолженности у банков перед ЦБ установила но-
вый рекорд в 10 трлн рублей. Существенной под-
держкой ликвидности отметился Минфин, вре-
менно предоставив банкам необходимый объём 
свободных бюджетных средств на депозиты и по-
средством сделок РЕПО Федерального казначей-
ства. В первой половине марта объём чистого 
притока средств в банковскую систему через Феде-
ральное казначейство имел величину – 1,25 трлн 
рублей [2]. Также, объём совокупного притока лик-
видности через все бюджетные каналы за этот пе-
риод времени стал выше 2 трлн рублей. 

Б 
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Рисунок 1 – Изменение значений показателей ликвидности банковского сектора России. 

Источник: составлено автором по данным Банка России [1] и расчётам Банки.ру [2] 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Значения показателей ликвидности и ключевой процентной ставки Банка России. 
Источник: составлено автором по данным Банка России [1] и расчётам Банки.ру [2] 

 
Объём средств юридических лиц остался самым 
значительным источником пополнения величины 
пассивов банковского сектора, по окончанию                               
I-го квартала 2022 года составил 40,6 трлн рублей 
(по данным [1] без учета корпоративных еврооб-
лигаций). В течение I-го квартала изменение их 
объёма имело следующую величину – +863 млрд 
рублей (+2,2 %) и большая мера объёма при-
шлась на январь (+688 млрд рублей) [2]. При этом 
февраль характеризовался сокращением приро-
ста средств в размере 177 млрд рублей.  

По сравнению с февралём 2021 года – наблюда-
лось четырёхкратное расхождение. Динамика 

марта характеризовалась незначительным отри-
цательным значением. Также, в валютных струк-
турах средств были отмечены изменения. По дан-
ным Банка России, в марте величина объёма руб-
левых средств юридических лиц выросла на                                        
1,1 трлн рублей, и приблизительно на такое же 
значение величины произошло уменьшение 
средств в зарубежной валюте. Подобные измене-
ния, это следствие реализации государством 
мер, обязывающих продавать 80 % объёма ва-
лютной выручки экспортеров – данное решение 
способствовало оперативной стабилизации ситу-
ации на валютном рынке. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения объёма средств юридических лиц, размещённых в банках. 
Источник: составлено автором по данным Банка России [1] и расчётам Банки.ру [2] 

 
В результате проведенного исследования можно 
уверенно утверждать, что, в целом, банковский 
сектор России показал хорошую устойчивость к 
внешним и внутренним шокам, вызванными кар-
динальными изменения в мировой политике и ми-
ровой финансовой системе. При этом значитель-
ную роль в стабилизации микроэкономической 

ситуации, валютного, фондового рынков сыграли 
регуляторные и контрольные органы с правильно 
подобранной финансовой политикой реагирова-
ния [3; 4]. В целом, банковская система России 
достаточно успешно справляется и преодолевает 
деструктивные факторы санкционной политики 
западных стран. 
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Аннотация. Всемирная валютная организация со-

действует международному валютному сотрудниче-

ству, активизирует международную торговлю, обес-

печивает стабильность обменного курса и создаёт 

условия устойчивого экономического роста. Через 

Всемирную валютную организацию осуществляются 

значимые виды деятельности для международной 

финансовой системы, такие как сбор статистических 

данных и анализ, наблюдение за экономикой своих 

членов и реализация определенной финансовой и 

валютной политики – всё это актуализирует тему ис-

следования. Объект исследования – международ-

ная валютная система. Предмет исследования –

функциональный и головной центр международной 

валютной системы, Международный валютный 

фонд. Цель исследования – теоретический анализ 

результатов реализации политики Всемирной ва-

лютной организации. Методология исследования –

использованы общеформальные теоретико-эконо-

мические методы анализа общедоступной и стати-

стической информации. Результаты исследования –

детекция результатов реализации политической ак-

тивности Всемирной валютной организации в пред-

ставлении Международного валютного фонда. 
 

Ключевые слова: валютная политика, обменный 

курс, либерализация торговли, деньги, кредит, про-

центная ставка. 

 

   

Annotation. The World Monetary Organization pro-

motes international monetary cooperation, activates 

international trade, ensures exchange rate stability and 

creates conditions for sustainable economic growth. 

Through the World Monetary Organization, significant 

activities for the international financial system are car-

ried out, such as collecting statistical data and analysis, 

monitoring the economy of its members and imple-

menting certain financial and monetary policies - all this 

actualizes the topic of the study. The object of the study 

is the international monetary system. The subject of the 

study is the functional and head center of the interna-

tional monetary system, the International Monetary 

Fund. The purpose of the study is a theoretical analysis 

of the results of the implementation of the policy of the 

World Monetary Organization. Research methodology –

general formal theoretical and economic methods of 

analysis of publicly available and statistical information 

were used. The results of the study are the detection of 

the results of the implementation of the political activ-

ity of the World Monetary Organization in the represen-

tation of the International Monetary Fund. 
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сновная часть. Международный валютный 
фонд (МВФ) представляет собой первичный 

центр всемирного контроля и распределения ва-
лютных активов, является центральным звеном 
международной финансовой системы, представ-
ляя собой крупное финансовое агентство Органи-
зации Объединенных Наций и международной 
финансовой организацией со штаб-квартирой в 
Вашингтоне, округ Колумбия, члены которой 
представляют 190 стран. Основные функции 
Международного валютного фонда (МВФ) заклю-
чаются: 

–  в развитии глобального валютного сотрудни-
чества;  

–  в обеспечении финансовой стабильности;  

–  в развитии торговли финансовыми активами и 
эквивалентами денежных единиц.  

Фонд был образован в 1944 г., фактическая дея-
тельность была начата 27 декабря 1945 г., как 
следствие, прошедшей Бреттон-Вудской конфе-
ренции, содержание которой было сформиро-
вано, в первую очередь, идеями Гарри Декстера 
Уайта и Джона Мейнарда Кейнса [2]. МВФ в 1945 
году включал в себя 29 стран-членов, и изна-
чально основной целью являлась реконструкция 
международной валютной системы. В настоящее 
время МВФ выполняет важную функцию в управ-
лении статьями международного платежного ба-
ланса и предотвращением последствий междуна-
родных финансовых кризисов. Страны-участники 
вносят средства в общий пул и через разработан-
ную систему квот, страны, которые испытывают 
проблемы с распределением финансовых ресур-
сов и платежным балансом, могут кредитовать 
свои экономики. 

О 
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Глобальная валютная структура сформирована 
тремя финансовыми институтами:  

1. Глобальные финансовые рынки и транснаци-
ональные компании. 

2. Национальные правительства, связанные 
друг с другом экономическими и военными сою-
зами во главе с Соединенными Штатами. 

3. Развивающиеся глобальные организации, та-
кие как Всемирная торговая организация (ВТО), 
МВФ и Всемирный банк.  

Подобная международная финансовая система 
институализирует глобальное неравенство 
между западными странами и мировым 

большинством развивающихся стран. С 2010 
года величина заимствований странами участни-
ками МВФ оставалась постоянной – рисунок 1 
первый этап, нулевой и второй этап характеризу-
ется увеличением объёмов заимствований, как 
следствия кризисов: ипотечного кризиса 2008 
года и последствия мировой пандемии 2019 года 
[1]. 

Объём мировой торговли характеризуется услов-
ным постоянством в относительных показателях 
ВВП стран-участников, которая характеризуется 
резким снижением к 2020 году и таким же резким 
восстановлением – рисунок 2. 

Сальдо текущих операций МВФ снижается до ми-
нимума с 2020 года – рисунок 3. 

 
 

Рисунок 1 – Изменение глобальных государственных обязательств МВФ, в процентах ВВП.  

Источник: составлено автором по данным [3] 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение объёма мировой торговли, в процентах ВВП. 

Источник: составлено автором по данным [3] 
 

 
 

Рисунок 3 – Сальдо текущих операций по всему миру МВФ, в процентах ВВП. 
Источник: составлено автором по данным [3] 
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Некоторые положения политики Всемирной ва-
лютной организации в 2010–2020 годах [3]: 

1. Реализация политики сокращения расходов 
или увеличения доходов, также известной как по-
литика жесткой экономии. 

2. Сосредоточение экономической деятельности 
на прямом экспорте и добыче ресурсов. 

3. Политика масштабной девальвации валют. 

4. Политика либерализации торговли или снятие 
ограничений на импорт и экспорт – рисунок 2. 

5. Политика стабилизации объёмов инвестиций 
(путем привлечения дополнения прямых ино-
странных инвестиций открытием объектов для 
внутренних рынков стран-участников). 

6. Политика балансировки бюджетов без пере-
расходования. 

7. Политика снятия контроля над ценами и госу-
дарственными субсидиями. 

8. Приватизация или отчуждение всех или части 
государственных предприятий. 

9. Политика расширения прав иностранных ин-
весторов по отношению к национальному законо-
дательству. 

10. Политика минимизации коррупционных прояв-
лений внутри локальных финансовых институтов 
и структурная перестройка деятельности между-
народных институтов заимоствований. 

В данном исследовании затрагиваются вопросы 
реализации политических инициатив Всемирной 
валютной организации, как ведущего центра кон-
троля, регулирования и распределения финансо-
вых ресурсов. Инструментальная реализация по-
ложений политики МВФ на период с 2010 года по 
2020 год – между периодом последствий ипотеч-
ного кризиса долговых обязательств США и пери-
одом последствий мировой пандемии COVID-19 – 
привела к стабилизации объёмов государствен-
ных обязательств (рис. 1), объёмов мировой тор-
говли (рис. 2), объёмов текущих операций (рис. 3). 
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Аннотация. В исследовании рассматривается акту-

альный вопрос интернационализации валютных 

национальных систем, обеспечивающее междуна-

родное участие национальных экономик в деятель-

ности крупномасштабных мировых финансовых си-

стем. Объектом исследования выступает междуна-

родная финансовая система. Предметом исследова-

ния являются национальные валютные системы. Це-

лью исследования является установление значимо-

сти признака интернационализации национальных 

валют для целей увеличения конкурентоспособно-

сти национальных валют и их эквивалентов. Мето-

дология исследования – экономико-статистический 

подход к теоретическому анализу экономического 

знания. Результаты исследования: 1. Проанализиро-

ваны данные по вкладу национальных валют в ми-

ровой оборот финансовых активов; 2. Изучена мо-

дель Манделла-Флеминга; 3. Рассмотрено условие 

Маршалла-Лернера. 
 

Ключевые слова: экспорт, импорт, валютная интер-

венция, национальные валюты, экономическая ин-

теграция, финансовая система. 

 

   

Annotation. The study examines the topical issue of in-

ternationalization of national currency systems, ensur-

ing the international participation of national econo-

mies in the activities of large-scale global financial sys-

tems. The object of the study is the international finan-

cial system. The subject of the study is national currency 

systems. The purpose of the study is to establish the sig-

nificance of the internationalization of national curren-

cies for the purpose of increasing the competitiveness 

of national currencies and their equivalents. The re-

search methodology is an economic and statistical ap-

proach to the theoretical analysis of economic 

knowledge. Research results: 1. Data on the contribu-

tion of national currencies to the global turnover of fi-

nancial assets are considered; 2. The Mandell-Fleming 

model is considered; 3. The Marshall-Lerner condition is 

considered. 
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алютная интернационализация – процесс 
масштабирования национальной валюты за 

пределы локального признака хозяйствования и 
включения в состав оборота глобальных финан-
совых систем. По данным Международного ва-
лютного фонда [1], основные десять валют, обес-
печивающих основной вклад в международный 
оборот финансовых активов:  

1) Доллар США – Код ISO 4217 – $ – 88,3 %;  

2) Евро – Код ISO 4217 – € – 32,3 %;  

3) Японская иена – Код ISO 4217 – ¥ – 16,8 %;  

4) Фунт стерлингов – Код ISO 4217 – £ – 12,8 %; 

5) Австралийский доллар – Код ISO 4217 – $ –                      
6,8 %;  

6) Канадский доллар – Код ISO 4217 – C$ – 5,0 %; 

7) Швейцарский франк – Код ISO 4217 – CHF – 
5,0 %;  

8) Китайский юань – Код ISO 4217 – 元/¥ – 4,3 %;  

9) Гонконгский доллар – Код ISO 4217 – HK$ –                                       
3,5 %;  

10) Новозеландский доллар – Код ISO 4217 – Код 
ISO 4217 – NZ$ – 2,1 %. 

В экономике оптимальная валютная зона или оп-
тимальная валютная область – это географиче-
ский регион, в котором можно максимально эф-
фективно использовать в некую условную единую 
валюту. Лежащая в основе теория, описывает оп-
тимальные характеристики для слияния нацио-
нальных валют или создания новой валюты на ос-
нове валют с локальным признаком. Положения 
теории часто используются для обсуждения го-
товности той или иной национальной территории 

В 



300 
 

войти в валютный союз, что является одним из за-
ключительных этапов экономической интеграции. 
Оптимальная валютная зона обычно имеет мас-
штаб часто больше, чем масштаб отдельной 
страны. Например, одна из причин создания евро 
заключается в том, что отдельные страны Европы 
не образуют оптимальных валютных зон, с чем 
справляется Европа, в целом [1].  

Создание евро представляет собой современный 
и самый масштабный пример попытки создания 
оптимальной валютной зоны, а также, дает срав-
нительную модель «до и после», с помощью ко-
торой можно проверить принципы теория. Мо-
дель Манделла-Флеминга, представляет собой 
экономическую модель, впервые сформулиро-
ванную (независимо) Робертом Манделлом и 
Маркусом Флемингом [2]. Модель Манделла-Фле-
минга отображает краткосрочную взаимосвязь 
между номинальным обменным курсом, процент-
ной ставкой и выпуском средств в обращении в 
экономику, в отличие от модели для закрытой 
экономики, которая сфокусирована только на вза-
имосвязи между процентной ставкой и выпуском. 
Модель Манделла-Флеминга используется, 
чтобы доказать [2]: необходимость интернацио-
нализации национальных валютных систем и, что 
экономика не может одновременно поддержи-
вать: 

1. Фиксированный обменный курс. 

2. Свободное движение капитала. 

3. Независимую денежно-кредитную политику.  

Постулируется, что национальная экономика мо-
жет поддерживать одновременно только два 
пункта из трех. Подобный принцип часто назы-
вают «политической трилеммой» [2, с. 165]. Ва-
лютная интернационализации инструментально 
находит своё отражение в деятельности экономи-
ческого и валютного союза (ЭВС) представляет 
собой тип торгового блока, в котором сочетаются 
мировой рынок, таможенный союз и валютный 
союз. Учрежденный посредством торгового пакта, 
ЭВС представляет собой один из последних эта-
пов процесса экономической интеграции. Согла-
шение об ЭВС обычно сочетает в себе таможен-
ный союз с общим рынком [1]. Типичная форма 
ЭВС устанавливает свободную торговлю и общий 
внешний тариф на всей территории своей юрис-
дикции, также предназначен для защиты свободы 
передвижения товаров, услуг и людей. Эта дого-
воренность отличается от стандартного валют-
ного союза, который обычно не предполагает об-
щего рынка. Как и экономический и валютный 
союз, созданный между 27 государствами-чле-
нами Европейского Союза (ЕС), ЭВС может по-
разному влиять на разные части своей юрисдик-
ции, но очевидно, учитывая равнозначный статус 
стран-участников – конкурентоспособность наци-
ональных экономик в финансовом секторе вырас-
тает. Некоторые районы подпадают под действие 
отдельных таможенных правил от других райо-
нов, подпадающих под действие ЭВС. Эти 

различные договоренности могут быть установ-
лены в официальном соглашении, или они могут 
существовать на основе де-факто. Например, не 
все государства-члены ЕС используют евро, уста-
новленный их валютным союзом, и не все госу-
дарства-члены ЕС входят в Шенгенскую зону, не-
которые члены ЕС участвуют в обоих союзах, а 
некоторые ни в одном. 

Для аргументации валютной интернационализа-
ции и иллюстрации увеличения конкурентоспо-
собности национальных финансовых услуг также 
используется условие Маршалла-Лернера (в 
честь Альфреда Маршалла и Аббе П. Лернера). 
Данное условие выполняется, если абсолютная 
сумма эластичностей спроса на экспорт и импорт 
страны (реакция спроса на цену) больше еди-
ницы. [3] Если оно выполняется, то страна имеет 
нулевой торговый дефицит, в этом случае, наци-
ональная валюта страны обесценивается (напри-
мер, для покупки доллара требуется меньше руб-
лей). Торговый баланс улучшится (например, 
США разовьют положительное сальдо торгового 
баланса с Россией). Импортные интервенции 
страны дорожают, а экспортные дешевеют из-за 
изменения относительных цен, а условие Мар-
шалла-Лернера подразумевает, что косвенное 
влияние на объем международной торговли пре-
вышает прямое влияние национальной эконо-
мики страны, вынужденной платить более высо-
кую цену за свой импорт и получать более низкую 
цену за свой экспорт. Эластичность спроса по об-
менному курсу, определяется как внутренняя сто-
имость национальной валюты к стоимости ино-
странной валюты. Для внутренних потребителей, 
при условии роста обменного курса, импорт ста-
новится дороже, поэтому они потребляют 
меньше, и можно наблюдать отрицательную эла-
стичность – подобный результат характерен для 
национальных валют без признака интернациона-
лизации. Для иностранных потребителей, когда 
обменный курс растет, экспортные товары, кото-
рые они покупают, обходятся им дешевле, и они 
потребляют больше, поэтому можно наблюдать 
положительную эластичность [4].  

Таким образом, валютная интернационализация 
обеспечивает переход с отрицательной эластич-
ности в фазу положительной эластичности, что, в 
целом, сказывается положительно на сальдо тор-
гового баланса и объёме экспортных и импортных 
операций. 

Валютная интернационализация аргументиро-
вана экономической моделью Манделла-Фле-
минга и условием Маршалла-Лернера, что обес-
печивает Экономический и валютный союз (ЭВС), 
представляющего собой совокупный торговый 
блок, составными элементами которого явля-
ются: общий рынок, таможенный союз и валют-
ный союз. Очевидно, что в условиях ЭВС, нацио-
нальные валюты приобретают статус мировых 
валют, что, в значительной степени, увеличивает 
конкурентоспособность национальных экономик. 
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