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Â‰‡ÍˆËË ÊÛ
Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰
‡‚ÎˇÂÚ  
˜ÎÂÌÓ‚ 
Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË 

Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 
 

Зеленский Владимир Дмитриевич, 

Карепова Светлана Геннадьевна. 

 

Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожела-
ния крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда со-
путствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых 
творческих успехов!!!  
 

Редакция журнала 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию 
предпринимательства, изучению этапов фор-
мирования и развития предпринимательства в 
Бурятии. Показаны основные признаки, харак-
теризующие людей, занимающихся предпри-
нимательством как отдельный социальный 
класс. Автор отмечает, что для каждого этапа 
характерен определенный тип предпринимате-
ля, отражающий особенности социально-
экономического развития региона. В настоя-
щее время происходит становление новых ви-
дов предпринимательской деятельности, ини-
циаторами которых становятся молодые подго-
товленные квалифицированные специалисты, 
владеющие новыми технологиями, ориентиро-
ванные на кластерные модели региональной 
экономики и социальной сферы. Данная статья 
будет интересна специалистам в области со-
циально-экономических отношений. 
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Annotation. The article is devoted to the study of 
entrepreneurship, the study of the stages of forma-
tion and development of entrepreneurship in Bu-
ryatia. The main features characterizing people 
engaged in entrepreneurship as a separate social 
class are shown. The author notes that each stage 
is characterized by a certain type of entrepreneur, 
reflecting the characteristics of the socio-
economic development of the region. At present, 
new types of entrepreneurial activity are emerg-
ing, initiated by young, trained, qualified special-
ists who own new technologies, focused on cluster 
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числу важных научных проблем, имеющих 
особое прикладное значение, относятся 

вопросы формирования и развития предприни-
мательства.  

Роль этого явления на сегодняшний день доста-
точно велика, и не ограничивается только эко-
номической значимостью. Немаловажное значе-
ние имеют также и социальные и иные характе-
ристики предпринимательства. Связано это, 
прежде всего, с тем, что предприниматели ак-
тивно способствуют решению проблем занятости 
населения, являясь при этом одним из основных 
источников пополнения среднего слоя населе-
ния.  

Именно это обстоятельство и служит причиной 
того, что за последние 20 лет предприниматель-
ству стало уделяться все более пристальное 
внимание не только со стороны ученых – спе-
циалистов в сфере экономики и социологии, но и 

также и со стороны политиков, правоведов и 
широкой общественности в различных странах. 

Как объект самостоятельного научного и при-
кладного исследования в отечественной науке 
по сравнению с мировой практикой предприни-
мательство стало рассматриваться не так давно, 
около тридцати лет назад. К настоящему време-
ни, несмотря на короткий по историческим мер-
кам срок, написано достаточно большое число 
научных трудов и публикаций, посвященных уг-
лублённому анализу этого масштабного явле-
ния, правда, главным образом, его экономиче-
скому содержанию.  

По оценке большинства исследователей, предпри-
нимательство относится к категории сложных и 
многогранных явлений, требующих, при своем изу-
чении системного подхода и представляет собой 
тип общественной деятельности, активно участ-
вующей и способствующей рыночной трансфор-

К 
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мации социально-экономической жизни общества, 
взятого безотносительно к конкретным методам и 
задачам, которые преследуют предприниматели.  

Такой подход дает возможность рассматривать 
предпринимателей как сложный, внутренне 
дифференцированный социальный класс, со-
стоящий из относительно самостоятельных со-
циальных групп, объединенных такими основ-
ными признаками как: 

● место ее представителей в системе общест-
венного производства; 

● общие цели деятельности – извлечение до-
полнительного (предпринимательского) дохода; 

● близость притязаний к занятию определенных 
статусных позиций – стремление занять высокое 
(достойное) положение в обществе; 

● наличие собственной субкультуры – общие инте-
ресы, общая деловая этика и схожесть в ценност-
ных ориентациях; 

● наличие особых личностных качеств, присущих 
предпринимателям [1, с. 17]. 

С этих позиций предприниматели являются не-
отъемлемым и важным элементом социальной 
структуры современного регионального обще-
ства. 

Становление собственно предпринимательского 
класса происходило как двусторонний процесс, с 
одной стороны предпринимательство формиру-
ется как следствие развития рыночных отноше-
ний, с другой стороны, оно само оказывает воз-
действие на формирование соответствующей 
рыночной среды. 

Процесс формирования и становления предпри-
нимательства включал в себя три взаимосвязан-
ных этапа. 

Первый этап был связан с развитием коопера-
тивного и торгового секторов экономики (1987–
1990 гг.). Вступление в силу Законов СССР «Об 
индивидуальной трудовой деятельности» (1986 г.), 
«О кооперации» (1987 г.), «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» (1990 г.) 
являлось государственно-правовой основой для 
возрождения предпринимательской деятельно-
сти в стране. Этот период характеризовался не-
стабильной политико-правовой ситуацией, воз-
никновением, главным образом, мелких негосу-
дарственных предприятий, активизацией инди-
видуально-трудовой деятельности, развитием 
кооперативного сектора экономики. Развитие 
последнего привело к формированию предпри-
нимателя – кооператора, который был одним из 
первых, кто на рубеже 80–90-х годов XX в. соз-
давал совместные предприятия, акционерные 
общества или концерны. 

Предприниматель того времени отличался сме-
лостью, чувством новизны, упорством и настой-
чивостью, хотя бы, потому что он повел за собой 
многих людей сомневающихся в возможности 
перемен. Трудности начального периода зарож-

дения рынка наложили определенный отпечаток 
на представителей этой группы предпринимате-
лей. Наряду с деятельной энергичностью для 
них характерным было упрямство, даже нередко 
в ущерб экономической выгоды. Предпринима-
тель кооперативного сектора экономики оста-
вался реальным носителем собственности него-
сударственных предприятий. Капитал этих пред-
приятий появился не путем заимствования или 
«перекачки» средств из государственных струк-
тур, а исключительно на базе собственной ком-
мерческой деятельности предпринимателя. Та-
ким образом, представители данной группы соз-
дали своего рода стартовую базу, из которой 
впоследствии выросли другие группы предпри-
нимателей. 

Второй этап (1991–1996 гг.) связан с преобразо-
ванием государственных предприятий и органи-
заций в негосударственные (преимущественно) 
акционерные общества и возникновением на 
этой основе крупного, среднего и малого пред-
принимательства.  

С 1991 года в стране стали активно создаваться 
предпринимательские структуры с различной сте-
пенью концентрации капитала – крупные, средние 
и мелкие. Основными видами их деятельности 
были торговая, биржевая и банковская. В Бурятии 
в этот период возникли торговые дома, биржи, 
коммерческие банки, посреднические организации. 
Во главе этих структур, наряду с молодыми спе-
циалистами и опытными профессионалами, стали 
также представители ВЛКСМ, КПСС и ВЦСПС.  

Начавшаяся с 1992 года массовая приватизация 
государственной собственности привела к мас-
штабному перераспределению объектов хозяй-
ствования (торговых заведений, фабрик, заво-
дов, учреждений и др.) в пользу частного сектора 
и различных акционерных обществ. Эти процес-
сы объективно сопровождались созданием не-
обходимых условий для становления массового 
предпринимательства. Нишу предприниматель-
ской сферы, наряду с представителями руково-
дства государственных предприятий стали за-
полнять и управленческие кадры среднего звена, 
инженерно-технические работники предприятий. 
По мнению многих исследователей, это был са-
мый конструктивный и плодотворный тип пред-
принимателей [2, с. 34]. Если бывшие директора 
государственных предприятий принесли в пред-
принимательскую среду опыт организационно-
управленческой и хозяйственной деятельности, 
то представители этого типа (специалисты) – 
свои профессиональные знания и новаторство. 
Для данного типа предпринимателей характерна 
последовательность, систематичность в дейст-
виях, поиск нового, высокий профессионализм. 
Хотя во многих случаях, из-за отсутствия опыта 
организаторской работы конечный эффект и ус-
ловия их могут быть несоизмеримыми, однако 
здравый ум и практическая находчивость позво-
ляют им достигать успеха. Активно участвуя в 
коммерческой деятельности, они опирались на 
малодоступные для «кооператоров» и «аппарат-
чиков» источники – интеллектуальную собствен-
ность. В то же время не всегда высокий профес-
сионализм и глубокая компетентность в опреде-
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ленной сфере может заменить предпринима-
тельскую интуицию. 

Третий этап (1997 г. – настоящее время) связан с 
созданием новых структур ориентированных на 
новейшие технологии в организации и управлении 
производственным процессом, а также сбытом 
продукции. Развитие последнего этапа связано с 
преобладанием высококвалифицированных спе-
циалистов, менеджеров, маркетологов и управлен-
цев нового поколения. Одну из важнейших групп 
современных предпринимателей составляют 
представители торгово-распорядительной сети. 
Они наиболее приспособлены к рыночной конъ-
юнктуре. Для них характерно интуиция и быстрая 
реакция на изменения рыночной ситуации. Эта 
группа предпринимателей была в основном ориен-
тирована на реализацию, прежде всего, личных и 
групповых экономических интересов.  

Предпринимателей этого периода отличает, 
прежде всего, грамотность, дисциплина, умение 
работать с людьми, широкие связи. Эти люди 
приходили в предпринимательскую среду, имея 
не только опыт организаторской работы, но и 
обладая определенным капиталом. Источником 
его было или государственное имущество или 
«фиктивная» собственность, за которой, однако, 
стояла реальная власть [2, с. 5–12].  

Между тем за 2002–2016 годы источники форми-
рования предпринимательства не претерпели 
существенной трансформации, но при этом за-
метно изменились [4, с. 27]. За это время сузи-
лись внешние экономические и инвестиционные 
возможности расширения бизнеса с западными 
партнерами, значительно возросли экономиче-
ские риски, и это происходило на фоне обеща-
ний налоговых послаблений и уменьшения ад-
министративного надзора со стороны государст-
венных органов, которые не выполнялись и, по-
прежнему оказывали большое влияние на пред-
принимательскую среду. В этих условиях все 
более затруднительным стало вести успешный 

бизнес. Этому способствовали и наступившая 
рецессия в экономике, равно как и высокий бан-
ковский кредит для ведения дела и приобрете-
ния ресурсов. Во многих случаях имело место 
быть и недоверие потребителей к продукции и 
услугам бизнесменов, а также и правовая негра-
мотность самих предпринимателей, а значит 
рост их судебных издержек.  

Многие предприниматели не имея достаточный 
опыт работы в условиях длительного кризиса, не 
просчитывая возможные риски, попадали в бан-
кротные состояния (строительство, ЖКХ, сель-
ское хозяйство). В этой ситуации те из них, кото-
рые надеялись на быстрый успех, а не на упор-
ную и целенаправленную работу вынуждены 
уходить из этой сферы. Все эти факторы, несо-
мненно, оказывают сильное воздействие на со-
став, структуру и источник формирования пред-
принимательства. Если, в известной степени, 
крупный и средний бизнес можно считать усто-
явшимся, то малые предприятия (МП) и особен-
но индивидуальное предпринимательство (ИП), 
наиболее чувствительны к указанным причинам, 
прежде всего именно они подвержены большим 
трудностям из-за конъюнктуры рынка и, часто 
нехватки ресурсов. Тем не менее, и эта часть 
подвижного предпринимательства не стоит на 
месте, а продолжает развиваться: происходит 
смена поколений, наблюдается приток молодых 
и амбициозных людей; изменяются и источники 
зарождения новых видов предпринимательской 
деятельности, инициаторами которых становятся:  

а) младшее поколение самих предпринимате-
лей;  

б) подготовленные квалифицированные спе-
циалисты после окончания вузов, владеющие 
новыми информационными технологиями;  

в) приезжие молодые энергичные люди, ориен-
тированные на кластерные модели региональ-
ной экономики и социальной сферы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы социальной работы Русской православной 
церкви (РПЦ) в Российской Федерации. Особое 
внимание обращено на демографическую со-
ставляющую социальной политики РПЦ. Выявле-
ны наиболее значимые мероприятия, проводи-
мые Церковью. Рассмотрены особенности 
взаимодействия РПЦ и органов государствен-
ной власти в сфере демографии. Выявлены 
наиболее значимые проблемы, решаемые РПЦ. 
Таковыми стали: запрещение абортов, под-
держка многодетных семей. Отдельное внима-
ние РПЦ уделяет становлению духовности моло-
дежи. Обращает на себя внимание и неодно-
кратные призывы Патриарха к увеличению ко-
личества православных волонтеров. Определе-
ны возможные векторы дальнейшего развития 
демографической политики РПЦ. Также в статье 
рассмотрены возможности более тесного 
взаимодействия церкви и государства. 
 

Ключевые слова: демографическая политика, 
русская православная церковь, депопуляция, 
Московская патриархия, социальная работа. 
 

   

Annotation. The article deals with the social work 
of the Russian Orthodox Church (ROC) in the Rus-
sian Federation. Particular attention is paid to 
the demographic component of the social policy 
of the ROC. Identified the most significant events 
held by the Church. The features of the interaction 
of the ROC and public authorities in the field of 
demography are considered. The most significant 
problems solved by the ROC are revealed. Those 
were: the prohibition of abortion, support for large 
families. The ROC pays special attention to 
the formation of the spirituality of young people. 
The attention and repeated calls of the Patriarch 
to increase the number of Orthodox volunteers 
draw attention to themselves. The possible vectors 
for the further development of the demographic 
policy of the Russian Orthodox Church have been 
identified. The article also discusses the possibilities 
of closer interaction between the church and 
the state. 
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еятельность Русской православной церкви 
(РПЦ) в Российской Федерации в социальной 

и демографической сферах имеет давнюю тради-
цию. При этом, социальное служение РПЦ наблю-
дается на протяжении веков, а направленная де-
мографическая политика наиболее активно стала 
проявляться в последнее 10–15 лет [2]. Большой 
вклад в свое время в развитие духовно-
нравственных отношений и культуры в России внес 
Патриарх Алексий II [1]. Патриарх Кирилл стал раз-
вивать данную политику и конкретизировал ее. 

Так, в октябре 2004 года в Москве состоялось одно 
из значимых событий в жизни государства – Цер-
ковно-общественный форум «Духовно-нрав-
ственные основы демографического развития 
России». На данном форуме были приняты ос-
новополагающие документы, которые во многом 
предопределили векторы социальной работы 

РПЦ [2]. Необходимо отметить, что основные 
положения форума стали перекликаться с обра-
щением Президента к Федеральному Собранию 
в 2006 году. Президент РФ в Послании отметил, 
что «… назрела необходимость в разработке 
стратегического плана законотворчества и ком-
плексных мер … в сфере демографических от-
ношений, в создании институтов государствен-
ной власти и гражданского общества, способных 
реализовать эту задачу» [4]. В одном абзаце 
было упомянуто и о причинах демографического 
кризиса в государстве: …«проблему низкой рож-
даемости невозможно решить без изменения 
отношения всего общества к семье и ее ценно-
стям. …Мы должны восстановить наши старин-
ные ценности бережного отношения к семье, к 
родному очагу» [4]. РПЦ откликнулась на этот 
призыв и политика Церкви в сфере демографии 
стала более активной. 

Д 
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Наибольшее количество мероприятий, проводи-
мых РПЦ, было отмечено в 2009–2017 гг. Так                       
5 июня 2009 года в Отделе внешних церковных 
связей Московского Патриархата состоялась 
встреча председателя Отдела внешних церков-
ных связей архиепископа Волоколамского Илла-
риона с представителем Фонда ООН в области 
народонаселения в Российской Федерации 
(ЮНФПА). На встрече обсуждались вопросы со-
трудничества и взаимодействия в проведении 
совместных образовательных программ, на-
правленных на формирование здорового образа 
жизни и здоровой семьи [5]. 

В декабре 2009 года в Москве состоялся I Форум 
православных женщин на тему «Миссия женщи-
ны в духовно-нравственном становлении Рос-
сии». Приветственное слово организаторам и 
участникам форума православных женщин на-
правила С.В. Медведева. В приветствии было 
отмечено, что: «…сегодня решение таких при-
оритетных задач, как проблемы демографии, 
укрепление института семьи, воспитание под-
растающего поколения в духе патриотизма объ-
единяет усилия государства, Церкви и самих 
граждан. И здесь важную роль должны сыграть 
православные женские организации…» [5]. 

В сентябре 2010 года под председательством 
епископа Орехово-Зуевского Пантелеймона в 
Синодальном отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению состоялось 
совещание, посвященное защите жизни нерож-
денных детей [5]. 

В феврале 2011 года митрополит Волоколам-
ский Иларион прокомментировал Предложения 
по совершенствованию национальной политики 
в сфере заботы о семье и детстве. В Предложе-
ниях упоминалось о том, что в Российской Феде-
рации сложился тяжелый демографический кри-
зис. Демография тесно связана с духовным со-
стоянием народа. Родители отказываются от 
большого числа детей не из-за бедности, а из-за 
жизненной установки. 6 апреля 2012 года в Сер-
гиевском зале кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось первое заседание Патри-
аршей комиссии по вопросам семьи и защиты 
материнства. В своем вступительном слове Пат-
риарх отметил, что «то, что мы употребляем 
слово «защита», уже есть некий сигнал неблаго-
получия [3]. С точки зрения Патриарха, у России 
есть позитивный опыт демографической полити-
ки. Меры, которые были приняты государством в 
2007–2009 годах для повышения рождаемости, 
имели значительный эффект. Особенно значи-
мыми оказались нововведения, касающиеся вы-
платы материнского капитала и поддержки мно-
годетных семей.  

При этом, в выступлении было отмечено, что в 
настоящее время «необходимо подумать и об 
иных способах и средствах преодоления острой 
демографической проблемы с позиции государ-
ства. …Для того, чтобы это произошло, необхо-
димо изменение в сознании наших политиков. 
Семья должна быть поставлена в центр озабо-

ченности, она должна стать одним из важнейших 
государственных приоритетов. …Было бы важно 
закрепить это в каком-то законодательном акте, 
пусть это будет не закон, а некое авторитетное 
заявление высшей власти о том, что состояние 
материнства, семьи и детства становится наи-
важнейшим приоритетом государственной поли-
тики» [5]. 

Далее Патриарх остановился на предложении 
конкретных мер социальной политики по улуч-
шению положения семей: «Нужно вывести се-
мью, ожидающую нового ребенка, из под угрозы 
попасть за грань бедности. Хотя бы матерям 
четырех и более детей должны выплачиваться 
какие-то пособия, а работа по воспитанию де-
тей… должна засчитываться в стаж» [5]. Также в 
выступлении было обращено внимание на необ-
ходимость усилий государства в области ин-
формации. По мнению Патриарха, на централь-
ном телевидении должны быть специальные 
программы, пропагандирующие семейные ценно-
сти, привлекательный образ многодетной семьи. 

В феврале 2012 года в Даниловом монастыре со-
стоялась встреча председателя Правительства РФ 
В.В. Путина со святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом и руководителями традици-
онных религиозных общин. В.В. Путин отметил, что 
государство церковь уже давно осуществляет со-
вместные программы, в том числе демографиче-
скую. Правительство поддерживает упрочение 
связи между государственными структурами и 
РПЦ. Например, Русская православная церковь 
организовала в Москве Дом матери. Также пред-
седатель Правительства попросил Патриарха под-
ключить церковные структуры для помощи в соци-
ально-культурной адаптации приезжающих к нам 
граждан из других государств [5].  

В свою очередь, Патриарх обратил внимание на 
еще одну нерешенную проблему – увеличение 
количества абортов в стране (3–4 млн в год). 
Второй нерешенный вопрос, по мнению главы 
РПЦ, заключается в недостаточной помощи мно-
годетным семьям. 19–20 ноября 2013 года в Мо-
скве проходил III форум Всероссийской про-
граммы «Святость материнства». Особое вни-
мание участники уделили кризису семейных 
ценностей, изменению традиционных представ-
лений о семье и браке [5].  

На региональном уровне Церковь также прово-
дит определенные мероприятия, направленные 
на улучшение демографической ситуации в 
стране. В декабре 2015 года в Законодательном 
собрании Нижегородской области в рамках                         
Х Рождественских образовательных чтений Ни-
жегородской митрополии «Традиция и новации: 
культура, общество, личность» прошли регио-
нальные Парламентские встречи, посвященные 
проблемам демографии и семейных ценностей [3]. 

В 2016 году Патриаршья комиссия по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства выступила 
с обращением к общественным организациям и 
политическим деятелям, посвященным пробле-
мам в области заботы о семье и совершенство-
вания семейного законодательства. Также особо 
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стоит отметить деятельность Общецерковных 
съездов, проведенных в 2015, 2017 гг. (V и VII) [5]. 
19 октября 2018 г. в Москве состоялось итоговое 
пленарное заседание VIII Общецерковного съезда 
по социальному служению «Координация социаль-
ного служения в епархии». В основном докладе 
Патриарх Кирилл обратил внимание на профилак-
тику абортов, полноценную поддержку семей до 
рождения ребенка и после рождения [5]. 

В целом, демографическая политика Русской 
православной церкви достаточно органично впи-
сана в политику социального служения. Церковь 
активно откликается на инициативы государства 
по улучшению демографической ситуации в 
стране. Церковные иерархи достаточно четко 
понимают угрозу депопуляции населения и вы-
ступают с предложением конкретных мер по 
улучшению ситуации в обществе.  
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изкультурно-образовательное пространст-
во вуза непрерывно развивается, однако, 

темп и качество его развития не всегда соответ-
ствуют современным требованиям. Ряд иссле-
дователей отмечают ситуацию, когда «универси-
тет не доверяет преподавателю, подозревая его 
в нежелании работать, а работник имеет еще 
меньше оснований доверять университету, рас-
сматривая его как ненадежного работодателя» 
[1, с. 123], в этих условиях достаточно сложно 
проектировать и реализовывать эффективное 
физкультурно-образовательное пространство в 
вузе. Необходимо учитывать процесс, отмечен-
ный В.П. Бабинцевым, проявляющийся в качест-
ве нарастания «взаимного недоверия как внутри 
вузовских научно-педагогических коллективов, 
так и между ними и администрацией, монополи-
зировавшей право выступать от имени учрежде-
ния» [2, с. 33]. Подобная ситуация вызывает 

снижение лояльности к университету, к его про-
ектируемым пространствам, а также ухудшает 
взаимопонимание и коммуникацию между субъ-
ектами проектируемого пространства. 

Факторы внешней среды изменяют условия раз-
вития физкультурно-образовательного про-
странства, вынуждая «проводить реорганиза-
цию, разрабатывать стратегические планы, об-
ращаться к методам управления, которые ис-
пользуют эффективно работающие вузы, искать 
инновационные формы образовательной и науч-
ной деятельности» [2, с. 18]. 

Таким образом, развитие физкультурно-образо-
вательного пространства вуза напрямую зависит 
от уровня удовлетворенности его субъектов. 
Оценивая отношение обучающихся к занятиям 
физической культурой и спортом, в целом, пре-

Ф 
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подаватели и научные сотрудники разделяют 
диаметрально разные точки зрения. Придержи-
ваются положительной оценки – 46,3 % респон-
дентов. Полностью не удовлетворены сложив-
шимся отношением обучающихся – 29 % опро-
шенных преподавателей и научных сотрудников. 
Четверть опрошенных (24,3 %) затруднились 
ответить. В наибольшей степени удовлетворён-
ность отношением обучающихся к занятиям фи-
зической культурой и спортом выражают рес-
понденты в возрасте от 41 до 50 лет (52,8 %) и в 
возрасте от 31 до 40 лет (48,8 %). Наиболее вы-
раженную неудовлетворённость демонстрируют 
респонденты в возрасте старше 60 лет               
(48 %) и в возрасте до 30 лет (32,4 %). Наиболь-
шее количество респондентов (38,2 %) в возрас-
те от 51 до 60 лет затруднились дать ответ. От-
метим, что 59,5 % респондентов, чья деятель-
ность связана с организацией физкультурно-
образовательной работой со студентами выра-
жают свою удовлетворённость отношением обу-
чающихся. В то время, как 50,5 % респондентов, 
не связанных напрямую с ФОП, затрудняются 
ответить на данный вопрос. 

Среди факторов, которые не устраивают препо-
давателей и научных сотрудников в отношении 
обучающихся к занятиям физической культурой, 
отмечается пассивность на занятиях, так счита-
ют 24,7 % респондентов. Слабую посещаемость 
дисциплины отмечают 22,7 % опрошенных. Низ-
кая физкультурно-образовательная активность 
вне дисциплины физической культуры среди 
обучающихся не устраивает 17,3 % респонден-
тов. Так же, преподавателями и научными со-
трудниками отмечается низкий уровень спортив-
ных достижений, так считает 14 % респондентов. 
Затруднились дать ответ на данный вопрос 16,7 % 
респондентов. В наибольшей степени слабую 
посещаемость обучающихся отмечают респон-
денты в возрасте до 30 лет, так считает 36,6 % 
опрошенных данной возрастной категории. Пас-
сивность на занятиях отмечает 44,1 % респон-
дентов в возрасте от 51 до 60 лет. Не устраива-
ют низкие спортивные достижения обучающихся 
40 % респондентов в возрасте от 60 лет. Среди 
респондентов, чья деятельность связана с орга-
низацией физкультурно-образовательной рабо-
той со студентами, 27,2 % отмечаются пассив-
ность обучающихся на занятиях. Респонденты, 
не осуществляющие деятельность, связанную с 
ФОП, отмечают слабую посещаемость обучаю-
щихся, так ответило 34 % опрошенных. Среди 

респондентов, которые, в целом, отметили свою 
удовлетворённость отношением обучающихся к 
занятиям физической культурой и спортом, бо-
лее четверти (27,3 %) затруднилось ответить на 
данный вопрос, таким образом проявили полную 
уверенность в своей позиции. Четверть все же 
отметила пассивность обучающихся на заняти-
ях, ещё 20,1 % упомянули низкую физкультурно-
образовательная активность вне дисциплины 
физической культуры. Приверженность своим 
убеждениям продемонстрировали преподавате-
ли и научные сотрудники высказавшие свою не-
удовлетворённость отношением обучающихся к 
занятиям физической культурой и спортом в це-
лом. Так, 97,7 % данных респондентов конкрети-
зировали свой ответ следующим образом: 29,9 % 
респондентов недовольны посещаемостью; 26,4 % 
отмечают пассивность обучающихся; 24,1 % 
респондентов не устраивают низкие спортивные 
достижения; 17,2 % респондентов отмечают низ-
кую физкультурно-образовательную активность 
вне дисциплины физической культуры. 

Среди факторов, обуславливающих сложившие-
ся отношения обучающихся к дисциплине «фи-
зическая культура», преподаватели и научные 
сотрудники, в первую очередь, называют отсут-
ствие у обучающихся интереса к этой дисципли-
не, так считает треть (33,3 %) респондентов. От-
рицательное влияние на обучающихся социаль-
ного окружения в качестве основного фактора 
выделяет 17 % респондентов. Присутствует 
мнение о негативном отношении к дисциплине 
«физическая культура» со стороны других пре-
подавателей, что сказывается и на обучающих-
ся, данное мнение разделяет 14 % респонден-
тов. Объективные факторы материально-тех-
нической базы и плохие условия в вузе для про-
ведения дисциплины физическая культура отме-
тили лишь 8 %. Каждый четвертый преподава-
тель (26 %) испытывает затруднение в процессе 
определения факторов, влияющих на отношение 
обучающихся к дисциплине физическая культура. 

Такие факторы, как незаинтересованность обу-
чающихся, недостаточное количество обяза-
тельных занятий в сетке расписания, ограниче-
ние учебного процесса по физической культуре, 
негативные результаты физического воспитания 
в школах не нашли значимого отклика среди 
респондентов. Суммарное количество ответов 
по данным фактором равняется 1,66 %. 
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становлении личности одним из важнейших 
факторов выступает выбор системы ценно-

стных ориентаций. Данная система во многом 
играет определяющую роль в поведении челове-
ка и оказывает значительное влияние на все 
стороны его деятельности.  

Вопросами ценностных ориентаций занимались 
такие отечественные и зарубежные ученые и 
психологи, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Г. Олпорт, В. Франкл др. Они 
рассматривали проблему ценностей, связывая 
ее с потребностями человека, анализировали 
мотивы выбора этих ценностей.  

Проблема ценностных ориентаций молодежи 
остается неизменно актуальной на протяжении 
всего существования социологии вообще, и со-
циологии молодежи, в частности. В каждом об-
ществе складывается своя, характерная ценно-
стно- ориентационная структура, которую инди-
вид усваивает в процессе социализации, но мы 
живем в условиях динамичного общества, где у 
людей появляются новые взгляды на жизнь, и в 
зависимости от этого меняются идеалы и ценно-
сти. Следует отметить, что ценностные ориента-
ции молодежи в последние 30–40 лет претерпе-

ли заметные изменения; особенно это касается 
значимости интересной работы, и вообще – тру-
да [1].  

В нашем регионе систематически изучаются 
ценностные ориентации студенческой молодежи: 
проводится выявление динамики ценностно-
мотивационной сферы студенческой молодежи 
РС(Я) в условиях изменения системы высшего 
образования [2], а также тенденции, относящие-
ся к национальной самоидентификации: студен-
ты саха обладают всеми признаками развитого 
этнического самосознания: сознанием своей эт-
нической общности, приверженностью к родному 
языку, территории, национальной культуре [3]. 
Исследователи зафиксировали, что этнокуль-
турная принадлежность в большей степени, чем 
пол, возраст и социальный статус определяет 
различия в ценностных ориентациях у молодых 
представителей разных этнических групп: саха, 
русских и китайцев [4].  

В последние годы в нашем современном обще-
стве отмечается направленность следования 
западным идеалам и ценностям, одобряющим 
индивидуализм, свободу и права человека, 
предпринимательство и материальное благопо-

В 
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лучие [5]. Люди стали более эгоистичными и 
меркантильными, забывая о духовных ценно-
стях, поэтому изучение ценностных ориентаций 
приобретает актуальную значимость и требует 
глубокого изучения для построения более ра-
ционального образца развития личности и соци-
альных групп.  

Одним из специфических представителей соци-
альной группы для изучения ценностных ориен-
таций выдвигается молодежь, так как она явля-
ется довольно широкой социально-демо-
графической группой, которая составляет основу 
будущего. В свою очередь, важно исследовать 
строение жизненных целей и мировоззренческих 
ориентиров учащейся молодежи и в частности, 
студентов педагогических вузов. Выбор опреде-
ленной профессиональной деятельности играет 
важную роль на ориентационные ценности бу-
дущих специалистов. Изучение ценностей буду-
щих учителей объясняется тем, что педагог для 
подрастающего поколения продолжает оста-
ваться значительно влиятельной и авторитетной 
персоной, которая играет важную роль в форми-
ровании личности, тем самым закладывая осно-
ву будущей страны. В последнее время многие 
исследователи изучают ценностную ориентацию 
будущих учителей, но понимание современной 
специфики системы личностных ценностей бу-
дущих учителей до сих пор остаются недоста-
точно изученными.  

Цель нашего исследования заключалась в выяв-
лении приоритетных ценностных ориентаций 
студентов, в котором приняли участие 100 сту-
дентов Педагогического института Северо-Вос-

точного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова. Социально-демографическая характери-
стика респондентов: распределение по полу: 
девушки составляют 69 %, юноши – 31 %. Рас-
пределение по основному месту жительства: 
выходцы из сельской местности (54 %), жители 
районных центров (29 %) и городские жители                                    
(17 %). По семейному положению: 86 % респон-
дентов холостые (не замужем), остальные 14 % 
женаты (замужем). Распределение количества 
респондентов с 1 по 4 курсы было одинаковое. 
Распределение по профилям подготовки: на-
чальное образование, дошкольное образование, 
психология и социальная педагогика, информа-
тика и вычислительная техника (в каждой группе 
по 25 респондентов).  

В качестве критериев жизненного успеха наши 
респонденты выбрали следующие: мужчины вы-
брали наличие семьи и детей – 31,6 %, достиже-
ние высокой должности и карьерный рост соста-
вил 36,5 %, на третьем месте оказался критерий – 
интересная работа – 30,2 %, у женщины на пер-
вом мест стоит так же наличие семьи и детей – 
68,4 %, на втором месте – интересная работа – 
69,8 %, и на третьем месте стоит критерий дос-
тижения высокой должности и карьерного рост а – 
63,5 %. Самым низким показателем жизненного 
успеха у обоих полов оказался достижение из-
вестности и популярности. По результатам отве-
тов данного вопроса можно констатировать, что 
и у юношей, и у девушек важное место занимают 
семья, дети и работа. Большинство респонден-
тов не стремятся к известности и популярности. 
Анализ результатов ответа представлен в таб-
лице 1.  

Таблица 1 

Критерии жизненного успеха студентов Педагогического института (%) 
 

Ранг Варианты ответов % ответивших в т.ч. мужчин в т.ч. женщин 

1 Наличие семьи и детей 20,3 31,6 68,4 

2 Достижение высокой должности  
и карьерный рост 16,2 36,5 63,5 

3 Интересная работа 16,2 30,2 69,8 
4 Богатство 15,2 28,8 71,2 
5 Крепкая дружба 13,9 29,9 70,4 
6 Жить в свое удовольствие 11,6 28,9 71,1 
7 Жить не хуже других 4,9 26,3 73,7 
8 Достижение популярности 1,8 42,9 57,1 

 
В свободное время предпочитают: юноши – иг-
рать в компьютерные игры и сидеть в интернете – 
21 %, заниматься спортом – 18% и спать – 13%. 
Девушки – сидеть в интернете – 46 %, спать –                
39 %, читать книги – 32%. Среди других ответов, 
которые дали сами респонденты, были: «прово-
дить время с друзьями», «убираться дома», «го-
товить», «играть на гитаре, пианино», «погово-
рить по телефону», «смотреть сериалы». По 
результатам, можно установить, что много сво-
бодного времени среди опрошенных студентов 
занимают интернет и сон, в том числе, у мужчин 
занятие спортом, у женщин чтение книг.  

На вопрос «Какие качества Вы больше всего 
цените в людях?»: мужчины выбрали доброту и 
юмор – 28 %, отзывчивость – 25 %, целеустрем-
ленность и ум – 24 %, женщины, выделили такие 
качества, как доброта – 61 %, ум – 54 %, юмор и 

отзывчивость – 48 %. В основном респонденты 
ценят доброту, юмор, ум и отзывчивость. Мало 
всего ценятся и у мужчин, и у женщин красота и 
инициативность (рис. 1.) 

Опрос показал, что 28 % юношей удовлетворены 
тем, что учатся в Педагогическом институте и на 
данном направлении подготовки, 3% студента не 
довольны учебой в данном институте и на дан-
ном направлении подготовки, у женщин 62 % 
удовлетворены тем, что обучаются в Педагоги-
ческом институте, 7 % не удовлетворены, в том 
числе, 12 % девушек не устраивает обучение на 
данном направлении подготовки. Обработанные 
данные показывают, что большинство студентов 
удовлетворены своим обучением, что свиде-
тельствует об осознанном выборе профессии 
педагога.  



25 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее ценимые качества для будущих учителей (%) 
 

Мотивацией обучения в Северо-Восточном фе-
деральном университете для студентов Педаго-
гического института стали: у юношей стремление 
стать квалифицированным специалистом – 24 %, 
развивать свои способности – 22 %, получить 
знания и навыки и пожить интересной студенче-
ской жизни – 19 %; девушек – стремление стать 
квалифицированным специалистом – 46 %, по-
лучить знания и навыки 42 %, развивать свои 
способности – 37 %. Самые низкие проценты у 
обоих групп занимает вариант ответа: «Утвер-
диться среди близких». Анализ ответов говорит 
о том, что большинство студентов самостоя-
тельно решились поступить в Северо-Восточный 
федеральный университет, чтобы получить же-
лаемое образование, саморазвиваться и пожить 
интересной жизнью студенчества.  

Главное место в будущей профессии у участни-
ков опроса занимают следующие показатели: у 
юношей на первом месте стоит – зарплата – 27 %, 
на втором получать удовольствие от деятельно-
сти – 22 %, на третьем – перспектива карьерного 
роста – 21 %. Среди девушек преобладают такие 
показатели, как: получать удовольствие от дея-
тельности – 52 %, зарплата – 50 %, надежность 
и стабильность работы – 37 %. По результатам 
ответов можно увидеть, что респондентам в бу-
дущей профессии важны занятие любимым де-
лом, зарплата, в том числе, юношей привлекает 
перспектива карьерного роста, а девушек – ста-
бильность и надежность. 

Наиболее острые переживания в жизни респон-
дентов вызывают следующее: у юношей мате-
риальные проблемы – 24 %, взаимоотношения в 
семье – 15 %, то, что происходит в стране – 14 %; у 
девушек – материальные проблемы – 31 %, 
взаимоотношения в семье – 27 %, дела, связан-
ные с учебой и отношения с другими людьми – 
26 %. Менее всего юношей волнует воздействие 
музыки, фильма и книги – 6 %; девушек то, что 
происходит в республике – 8 %. Среди других 
ответов были такие: «мероприятия», «одиноче-
ство». По полученным результатам можно сде-
лать вывод, что в данное время студентов вол-
нуют материальные проблемы и взаимоотноше-
ния в семье, в том числе, юношей волнуют со-
бытия, происходящее в стране, а девушки боль-
ше озабочены учебой и взаимоотношением с 

другими людьми. Такое различие выбора отве-
тов показывает, что мужчины думают о более 
масшьтабных проблемах, чем женщины.  

На вопрос «Чего Вы опасаетесь в будущем?» 
юноши выбрали следующие варианты ответов: 
неизлечимую болезнь – 20 %, остаться без 
средств существования – 18 %, проблемы с уст-
ройством на работу – 7 %, у девушек так же на 
первом месте стоит такой вариант ответа, как 
неизлечимая болезнь – 41 %, на втором месте – 
проблема с устройством на работу и смерть – 
28 %, на третьем месте – не встретить любимого 
человека – 18 %. Юноши реже всего выбрали 
смерть – 6 %, девушки преступность – 9 %. Сре-
ди других ответов респонденты написали сле-
дующее: «деградацию», «ничего не боюсь». От-
веты говорят о том, что студенты Педагогическо-
го института в своем будущем больше всего 
беспокоятся о своем здоровье, о работе и мате-
риальных расходах, а женщины боятся не встре-
тить своего партнера.  

Вопрос об этнической идентификации показал, 
чем респонденты определяют свою националь-
ность. Варианты ответов были следующие: 
юноши больше всего соотнесли свою нацио-
нальность с языком – 27 %, с близостью к тради-
циям своего народа – 23 %, национальным соз-
нанием – 18 %; девушки так же - с языком – 61 %, с 
близостью к традициям своего народа – 56 % и 
национальным самосознанием – 30 %. Выбран-
ные варианты ответов опрашиваемых мужчин и 
женщин указывает на одинаковую идентифика-
цию своей национальности.  

Представление о счастье у наших респондентов 
следующие: мужчины выбрали: семью, любовь и 
здоровье – 33 %, верных друзей – 33,3, матери-
альное благополучие – 35 %; девушки предпо-
чли: семью, любовь и здоровье – 67 %, верных 
друзей – 66,7 % (табл. 2). Несчастье студенты по-
нимают следующим образом: юноши (всего 31 %) 
выбрали болезнь близких – 28 %, потерю близ-
кого человека – 27 %, войну – 18 %; студентки 
отметили болезнь близких, – 64 %, потерю близ-
кого человека – 63%, одиночество – 41 %. По 
полученным данным можно констатировать, что 
истолкование о счастье и несчастье у наших 
опрашиваемых одинаковые. 
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Таблица 2 

Представления о счастье студентов Педагогического института (%) 
 

Ранг Варианты ответов % ответивших в т.ч. мужчин в т.ч. женщин 

1 Семья и любовь 21,7 33 67 
2 Здоровье 21,2 33 67 
3 Верные друзья 15,6 33,3 66,7 
4 Материальное благополучие 14,8 35 65 
5 Любимая работа 13,8 34 66 
6 Достижение мечты 12,8 34,6 65,4 

 
Идеальную семью интервьюируемые характери-
зуют одинаково: юноши – здоровье всех членов 
семьи – 29 %, любовь и понимание в семье – 24 %; 
девушки – любовь и понимание в семье – 62 %, 
здоровье всех членов семьи – 60 %. Оптималь-
ным для вступления в брак большинство рес-
пондентов считают возраст от 22 до 25 лет.  

Таким образом, по результатам нашего исследо-
вания наиболее ценными являются для будущих 
учителей здоровье, семья и любимая работа, а 
также такие духовные ценности, как доброта, ум, 
отзывчивость. Профессию педагога респонденты 
выбрали осознанно.  
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Аннотация. В статье на материалах ведомст-
венного издания – газеты УФСИН России по 
Забайкальскому краю «Резонанс» и сайта 
краевого суда представлен маленький фраг-
мент большой проблемы ФСИН России – про-
блемы ресоциализации осужденных. Уникаль-
ный опыт центра по социальной реабилитации 
лиц, отбывших наказания в местах лишения 
свободы, созданный краевым благотворитель-
ным фондом «Возвращение», необходим для 
его осмысления с целью поиска оптимальных 
форм организации социальной реабилитации 
осужденных. Опыт фонда ценен и как данность, 
но еще больший интерес вызывает его деятель-
ность, успехи и причины поражения, которые 
коренятся главным образом, в организацион-
ной несогласованности ряда ведомств, госу-
дарственных и общественных организаций, а 
также в нарушении фондом правовых норм и 
требований.  
 

Ключевые слова: ресоциализация осужден-
ного, труд как ценность, социально ориентиро-
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Annotation. The article on the materials of 
the departmental publication – the newspaper 
UFSIN of Russia in the Trans-Baikal Territory «Reson-
ance» and the site of the regional court presents a 
small fragment of the major problem of the Feder-
al Penitentiary Service of Russia – the problem of 
the re-socialization of convicts. A unique expe-
rience of social rehabilitation of persons who have 
served sentences in places of deprivation of liber-
ty, the regional charitable foundation «Return», is 
necessary for its comprehension in order to find 
the best forms of organizing social rehabilitation for 
convicts. The fund’s experience is valuable as a 
given, but its activities, successes and causes of 
defeat, which are rooted mainly in the organiza-
tional inconsistency of a number of departments, 
state and public organizations, as well as the vi-
olation of legal norms and requirements by 
the foundation, are of even greater interests. 
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атегория «ресоциализация осужденного» 
представляет весьма сложный предметно-

практический феномен и не меньшую сложность 
она представляет на уровне понятийном. В рос-
сийской юридической практике уголовно-испол-
нительного права процедура операционализации 
категории «ресоциализация осужденного» продол-
жает интенсивно развиваться [4, 5 ]. Однако это не 
мешает сохраняться неопределенности и отсутст-
вию ясности в понимании самого процесса ресо-
циализации осужденного [1, с. 261]. Ресоциализа-
ция осужденного – процесс многоэтапный, начина-
ется он с момента совершения искомым преступ-
ления и продолжается далее и, «при освобожде-
нии осужденного следует передать его под наблю-
дение ответственной государственной службе»                   
[6, с. 16]. В реальной действительности по факту 

освобождения осужденного начинается полоса 
отчуждения между должным и сущим. Место госу-
дарственной службы занимают социально ориен-
тированные некоммерческие организации. 

В Забайкальском крае в 2009 г. начал деятель-
ность негосударственный социально-реабилита-
ционный центр для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и наркозависимых. Центр был 
создан благотворительным фондом «Возвраще-
ние». Целью центра являлось создание условий 
для социальной реабилитации и адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. На 
момент создания центра в крае насчитывалось 
12 учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, в которых содержалось около 10 тысяч че-
ловек. Фондом «Возвращение» была создана 

К 
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система оказания реабилитационной помощи. 
Фонд заключил соглашение с УФСИН России по 
Забайкальскому краю о социальной реабилита-
ции лиц освободившихся из мест лишения сво-
боды. Осужденные задолго до освобождения 
знали о том, что они могут прибыть в реабили-
тационный центр [3]. Центр полагал предостав-
ление мест временного содержания лишь нача-
лом ресоциализации людей. Основной принцип 
его деятельности заключался в лозунге: «хлеб и 
кров надо заработать». Только труд способен 
вернуть осужденному социальную связь с окру-
жающим миром.  

Труд в исправительно-трудовых учреждениях в 
советский период истории России рассматри-
вался не как внутриведомственный, а как имею-
щий статус государственного уровня. Это позво-
ляло, по данным начальника НИИ ФСИН России 
генерала А.В. Быкова, например, в 1979 г. пол-
ностью обеспечить работой 88,4 %, а в 1989 г. – 
91,9 % осужденных в местах лишения свободы. 
Труд как основное средство исправления позво-
лял заключенным не только покрывать расходы 
на содержание и погашать иски, но и материаль-
но помогать семье. Труд давал им возможность 
получать рабочие профессии и быть востребо-
ванными после освобождения [2, с. 20]. На сего-
дняшний день государство, к сожалению, в на-
рушении статьи 10 Закона РФ «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г.              
№ 5473-1 не обеспечивает исправительные уч-
реждения заказами в таком объеме, при котором 
100 % трудоспособных осужденных были бы 
заняты на производстве. В силу абсолютной 
значимости труда как средства исправления и 
ресоциализации, фонд «Возвращение» заклю-
чил договор с крестьянско-фермерским хозяйст-
вом (КФХ) «Егор», расположенным на севере 
Читинского района Забайкальского края в              
50 километрах от ближайшего населенного пунк-
та, отделенного от КФХ естественными трудно-
проходимыми тропами и перелесками. На базе 
хозяйства оказывалась помощь людям, освобо-

дившимся из мест лишения свободы, и наркоза-
висимым. За семь лет здесь жили и работали 
более 150 человек. Есть среди них – и те, кто 
живет там уже несколько лет. Реабилитируемым 
предоставлялась психологическая, юридическая 
помощь, проводились мероприятия по восста-
новлению документов, налаживании социальных 
и семейных связей. Четыре человека за это 
время создали семьи и живут на территории За-
байкальского края. Несколько человек после 
полутора – двухгодичной реабилитации полно-
стью прекратили приём наркотических средств. 
Необходимо отметить, что среди лиц, работаю-
щих в КФХ, не было случаев рецидивной пре-
ступности. За все время функционирования 
фонда – с 2010 по 2017 годы его неоднократно 
посещали представители УФСИН, государствен-
ные чиновники края, представители средств 
массовой информации. Все они положительно 
отзывались об опыте работы фонда, и призна-
вали его уникальность. Тем не менее, фонд пре-
кратил существование по решению суда в 2018 г. 
[7]. Установлено, что фонд неоднократно нару-
шал устав; собрания коллектива не проводи-
лись; руководитель фонда не отчитывался перед 
коллективом ни по финансам, ни по организаци-
онным вопросам, соответственно не принима-
лись коллегиальные решения о результатах тру-
да; президент фонда не издавал распоряди-
тельных документов; не были соблюдены сроки 
действия попечительского совета и т.д. Более 
того, отчеты о деятельности фонда в 2014 – 
2016 гг. не представлялись. Вместе с тем, на 
сайте Управления фондом представлены сведе-
ния о продолжении деятельности в 2014–2017 
годах. Мы привели здесь далеко не полный пе-
речень допущенных руководством фонда нару-
шений. Проблема взаимоотношения социально 
ориентированной организации и государства 
продолжает сохраняться в российской действи-
тельности. Возможно, причина в принципиаль-
ной несостоятельности идеи ресоциализации 
осужденных усилиями негосударственных орга-
низаций и учреждений!? Вопрос остается откры-
тым. 
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание 
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мость более широкого использования данного 
метода в исследованиях социальных процессов. 
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иждивенчества и паразитизма в современном 
российском социуме на примере Иркутской об-
ласти. На основе проведенного многофакторного 
SWOT-анализа предложены стратегические на-
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проявления и реализации практик социального 
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етод SWOT-анализа, будучи широко при-
меняемым в современной науке и практи-

ке, появился сравнительно недавно – в конце XX 
в.1 Несмотря на свою «молодость», метод отно-
сится к числу достаточно хорошо разработан-
ных, а описание самого метода и результатов 
его применения встречается во многих научных 
публикациях, в том числе российских [1]. 

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ 
проекта № 17-03-00477-ОГН «Влияние идей патер-
нализма на поведенческие стратегии: исследование 
практик социального иждивенчества и социального 
паразитизма отдельных категорий населения». 

Данный тип анализа можно представить как ме-
тод неформализованной систематизации знаний 
на основе сбора, анализа и оценивания инфор-
мации о сильных и слабых сторонах, возможно-
стях и ограничениях исследуемого социального 
процесса, направленный на изучение и структу-
рирование текущих социально-экономических 
тенденций [2]. В ходе многолетнего применения 
SWOT-анализ зарекомендовал себя как дейст-
венный инструмент подготовки управленческих 
решений и выработки рекомендаций по совер-
шенствованию изучаемого социально-эконо-
мического процесса или явления. 

М 



31 

В самом общем виде методика анализа предпо-
лагает определение сильных сторон изучаемого 
объекта (S – strength), его слабых сторон                            
(W – weakness), возможностей развития                          
(O – opportu-nities) и угроз, либо ограничений                        
(T – threats), при этом сильные и слабые стороны 
относят к внутренним факторам воздействия на 
объект исследования, а возможности и угрозы – 
к внешним. Получившуюся матрицу анализиру-
ют, выявляя взаимосвязи и взаимовлияние меж-
ду внутренними и внешними факторами. 

К наиболее значимым и востребованным воз-
можностям метода SWOT-анализа относят: вы-
явление причинно-следственных связей изучае-
мого социального процесса; определение на-
правлений деятельности исследуемых субъек-
тов, которые входят в перечень слабых сторон и 
нуждаются в корректировке или улучшении; вы-
явление возможностей более эффективного ис-
пользования сильных сторон изучаемого соци-
ального процесса или явления; прогноз тенден-
ций развития социального процесса в случае 
снижения влияния слабых сторон и укрепления 
сильных сторон [2; 3, с. 27; 4, с. 34]. 

В то же время, нельзя не упомянуть о недостат-
ках и ограничениях самого метода SWOT-ана-
лиза. К числу важнейших из них относятся:  

– слабая формализация метода, отсутствие кри-
териев оценки полноты и качества информации 
для проведения анализа; 

– возможный недостаток необходимой исходной 
информации; 

– субъективный характер метода, что делает 
зависимым качество полученных результатов от 
компетентности и профессионализма аналити-
ков и экспертов [4, с. 35–36]. 

Несмотря на указанные недостатки, метод SWOT-
анализа получил широкое распространение, преж-
де всего, в исследованиях экономических процес-
сов и объектов на разных уровнях управления, а 
также для разработки на основе результатов ана-
лиза управленческих решений. В гораздо меньшей 
степени можно наблюдать использование данного 
метода для анализа социальных и социокультур-
ных аспектов жизнедеятельности. По нашему мне-
нию, именно в этой сфере SWOT-анализ наиболее 
применим, поскольку абсолютная точность оценок, 
необходимая для проведения экономического ана-
лиза и принятия решений в сфере экономики, не 
является определяющим условием при рассмот-
рении социальных процессов. В то же время дея-
тельность по выявлению факторов внутреннего и 
внешнего свойства, составляющая содержание 
SWOT-анализа, позволяет определять склады-
вающиеся тенденции и формулировать возможные 
сценарии развития социальной ситуации, что яв-
ляется основой для принятия решений в сфере 
социального управления. 

Кроме того, по мнению М.В. Демидовой, субъек-
тивный характер процедуры оценки методом 
SWOT-анализа может быть нивелирован в рамках 
применения рекурсивной парадигмы социального 
знания, которая основана на фактах социальной 

реальности. Ее основным принципом является 
«соответствие знания о факте наличию самого 
факта, удостоверяющего в своей реалистичности. 
В этом случае полученные знания будут отличать-
ся большей объективностью» [5]. 

В настоящее время авторами в составе научного 
коллектива реализуется проект «Влияние идей 
патернализма на поведенческие стратегии: иссле-
дование практик социального иждивенчества и 
социального паразитизма отдельных категорий 
населения». Одним из методов изучения пробле-
мы социального иждивенчества в данном проекте 
является многофакторный SWOT-ана-лиз. Приме-
нение данного метода в рамках реализуемого про-
екта стало возможным, поскольку информацион-
ную основу для проведения SWOT-анализа соста-
вили материалы масштабного эмпирического ис-
следования, проводимого в Иркутской области. 
Отличительной чертой данного социологического 
исследования стало сочетание качественных и 
количественных методов сбора информации о 
масштабах распространенности и укоренения, со-
держании и специфике практик социального ижди-
венчества и паразитизма в современном россий-
ском социуме на примере отдельного региона. 

Экспертные оценки были получены в ходе полу-
структурированного интервью и фокус-группы, 
проведенных во второй половине 2017 г. В каче-
стве экспертов выступили руководители и спе-
циалисты социозащитной сферы региона в коли-
честве 84 чел. [6, с. 125–126]. Оценки экспертов 
были дополнены мнением населения, которое 
нашло отражение в результатах количественно-
го исследования, проведенного методом анкети-
рования во второй половине 2018 г. Выборочная 
совокупность в 1200 чел. стратифицирована по 
признаку пола, возраста и места проживания. 
Структура респондентов по данным признакам в 
целом соответствует демографическим характе-
ристикам населения региона. В выборке было 
представлено городское и сельское население, 
работающие и неработающие граждане. 

На основе анализа результатов эмпирического 
социологического исследования проблемы со-
циального иждивенчества и паразитизма в мат-
рице SWOT-анализа были систематизированы 
основные факторы возникновения и поддержа-
ния социального иждивенчества, а также проти-
водействия ему (табл. 1). 

Сопоставляя перечень сильных и слабых факто-
ров с возможностями и угрозами, можно сделать 
ряд выводов: 

Воспитывая в обществе ценности, которые бы 
способствовали стремлению людей к независи-
мости и достаточно высокому уровню и качеству 
жизни, обеспечивая адресность и обоснован-
ность социальных выплат, делая упор на самых 
нуждающихся, даже при существующем мента-
литете русского народа возможно сократить 
масштабы социального иждивенчества [7; 8]. 

Однако несовершенство законодательства и 
принятие «рамочных» законов сохранят условия 
предоставления социальной помощи, провоци-
рующие иждивенческие настроения населения. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ проблемы социального иждивенчества 
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S (сильные стороны) О (возможности) 
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Увеличение числа клиентов учреждений 
социальной защиты населения. 
Намеренное желание жить за счет общества, 
отсутствие у иждивенца стремления к само-
стоятельному функционированию, решению 
возникающих жизненных проблем. 
Государственный патернализм самым широ-
ким группам населения. 
Привычка решать проблемы своего матери-
ального благополучия за счет государства 
и общества. 
«Образ жизни» социальных иждивенцев. 
«Благосклонное» отношение в обществе 
к иждивенцам и «социальным паразитам». 
Менталитет российского народа. 
Исторические истоки социального  
призрения, нищелюбия. 
Возросшая пассивность населения 

Социально-экономическая политика государства, 
направленная на искоренение социального иж-
дивенчества. 
Развитие «адекватной» адресной помощи нуж-
дающимся с одновременным контролем за ее 
реализацией. 
Воспитание в обществе ценностей, которые бы 
способствовали стремлению людей к независи-
мости; формирование активной жизненной пози-
ции и ответственности. 
Борьба с безработицей, организация рабочих 
мест, развитие самозанятости, повышение уров-
ня жизни населения. 
Совершенствование законодательства в сфере 
пенсионного обеспечения граждан, социального 
обслуживания и социальной защиты населения. 
Поднятие престижа труда, изживание тунеядства 
и усиление трудовой мотивации. 
Регламентация общественных отношений в сфе-
ре социального обеспечения, постоянный кон-
троль со стороны государства за потребителями 
социальных услуг. 
Пересмотр организации системы исполнения 
наказаний за социальный паразитизм 

W (слабые стороны) T (угрозы) 
Сложная социально-экономическая ситуация 
в стране. 
Высокий уровень безработицы, низкий уро-
вень и качество жизни социально уязвимых 
групп населения. 
Несовершенство законодательства, приня-
тие «рамочных» законов. 
Отсутствие трудового элемента в воспита-
нии и образовании населения, разрушение 
семьи как социального института. 
Несовершенная система государственных 
льгот и пособий. 
Бюрократизация социальной сферы, несо-
вершенные экономические механизмы пре-
доставления льгот и выплат. 
Слабо развита система профилактики труд-
ных жизненных ситуаций, низкий уровень 
межведомственного взаимодействия. 
Существование возможностей сокрытия ре-
альных доходов физическими лицами по 
причине недостатков в работе налоговых 
органов. 

Стойкое желание иждивенцев жить за счет дру-
гих, нежелание выполнять свои социальные обя-
занности, низкий культурный уровень населения. 
Усиление криминогенной обстановки, противо-
правное поведение социальных «паразитов». 
Условия предоставления социальной помощи, 
провоцирующие иждивенческий настрой лично-
сти. 
Отсутствие системы социального сопровождения 
со стороны государства (в случае проявлений 
социального паразитизма).  
Отсутствие наказаний за тунеядство. 
Отсутствие системы социальной диагностики 
неблагополучных групп населения. 
Отсутствие инструментов, стимулирующих граж-
дан к трудовой деятельности. 
Слабо проработанная нормативно-правовая база 
в социальной сфере 

 
Недостатки выстроенной системы социального 
сопровождения со стороны государства в случае 
умышленного иждивенчества (паразитизма) и 
отсутствие какого-либо наказания за тунеядство 
сохранит у социальных «паразитов» намеренное 
желание жить за счет общества. 

Анализ содержания матрицы еще раз подчерки-
вает необходимость разделения понятий «ижди-
вение» и «иждивенчество». Обязанность госу-
дарства в рамках современной социальной по-
литики поддерживать экономически зависимых, 
реализовывать широкомасштабные социальные 
программы в целях поддержки малообеспечен-
ных слоев населения [9, с. 432]. В то же время, 

грань между иждивением и иждивенчеством 
весьма тонка, и современная социальная рос-
сийская реальность демонстрирует множество 
примеров, в которых государственная социаль-
ная поддержка, оказываемая объективно нуж-
дающимся, порождает у них в дальнейшем не-
обоснованные иждивенческие ожидания, что 
требует выработки механизмов противодействия 
данному явлению. Еще более очевидна необхо-
димость преодоления иждивенческих настрое-
ний среди различных категорий населения, на-
ходящихся в экономически активном возрасте и 
трудоспособном состоянии, приводящих к разви-
тию практик социального паразитизма.  
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Опираясь на результаты проведенного SWOT-
анализа, можно сформулировать основные на-
правления деятельности государства и социума 
по ограничению масштабов социального ижди-
венчества и предотвращению формирования 
практик социального паразитизма. Самым тру-
доемким и длительным с точки зрения периода 
реализации является приложение усилий обще-
ства на всех уровнях к формированию среди 
детей и молодежи соответствующих ценностных 
ориентаций и морально-этических норм, препят-
ствующих порождению иждивенческих настрое-
ний и соответствующего поведения, то есть ос-
новные направления деятельности относятся к 
регулированию процессов в социокультурной 
сфере.  

В то же время, существует ряд конкретных мер, 
реализация которых должна сократить масшта-
бы проявления практик социального иждивенче-
ства. В экономической сфере к ним относятся, 
прежде всего, мероприятия в области активной 
политики занятости: создание новых эффектив-

ных рабочих мест, развитие возможностей для 
предпринимательства, формирование соответ-
ствующей мотивации в сфере труда. 

В области социозащитной деятельности необхо-
дим пересмотр оснований для оказания мер со-
циальной поддержки, обеспечение принципа 
адресности, повышение социальной ответствен-
ности и экономической активности самих полу-
чателей социальных услуг [10, с. 461], например, 
посредством расширения практики заключения 
социальных контрактов.  

Реализация мер противодействия социальному 
иждивенчеству экономического и социозащитно-
го характера невозможна без усовершенствова-
ния законодательной базы путем, например, 
уточнения и универсализации в законодательст-
ве оснований получения социальной помощи 
[11], или широким внедрением экспертизы дей-
ствующих нормативно-правовых актов на пред-
мет создания возможностей для реализации 
практик социального иждивенчества.  
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Аннотация. Ценность жизни формируется в 
пространстве смыслового пространства жизни, 
т.е. какие смыслы жизни выступают образую-
щими жизнедеятельность тех или иных социаль-
ных групп и общества в целом. В данных об-
стоятельствах стратегия исследования предпо-
лагает выявление тех жизненных смыслов, кото-
рыми руководствуется молодое поколение в 
процессе жизненной самореализации и кото-
рые конструируют в ее сознании восприятие 
жизни как ценности. Но в данной статье акцент 
делается на особенностях формирования и 
изменения ценности жизни у российской моло-
дежи, что осуществляется с помощью обраще-
ния к социокультурной традиции становления 
ценности жизни и отношения к ней в России, 
которая находит отражение в ментальных уста-
новках современных россиян, в модели соци-
ального поведения, а также к эмпирическим 
данным, позволяющим проследить специфику 
отношения молодежи к ценности жизни в усло-
виях современных российских реалий. 
 

Ключевые слова: молодежь, ценности, жизнь, 
ценности жизни, социокультурная среда, рос-
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Annotation. The value of life is formed in 
the space of the semantic space of life, i.e. what 
are the meanings of life that act as generators of 
the livelihoods of certain social groups and society 
as a whole. In these circumstances, the research 
strategy involves the identification of those vital 
meanings that guide the young generation in 
the process of vital self-realization and which con-
struct in its consciousness a perception of life as 
values. But this article focuses on the peculiarities 
of the formation and change in the value of life 
among Russian youth, which is done by referring to 
the sociocultural tradition of establishing the value 
of life and attitudes towards it in Russia, which is 
reflected in the mental attitudes of modern Rus-
sians, also to the empirical data, which allows trac-
ing the specificity of the attitude of young people 
to the value of life in the conditions of modern 
Russian realities. 
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ормирование ценности жизни в среде рос-
сийской молодёжи, согласно нашей иссле-

довательской концепции, происходит в про-
странстве сложившейся в российском обществе 
социокультурной традиции становления ценно-
сти жизни и отношения к ней. Но следует учиты-
вать и факторы трансформации системы ценно-
стей россиян, которая происходит в пространст-
ве влияния ментальных установок в отношении 
восприятия ценностей и вызовов современной 
реальности, определенной кризисным состояни-

ем российского общества и общемировыми 
трендами в динамике ценностей.  

Прежде всего, необходимо обратить внимание 
на ментальные установки россиян, формирую-
щие ценностные ориентации, в том числе и в 
отношении к такой ценности, как жизнь. В Рос-
сии, в рамках ментальной специфики, сложилась 
такая модель социального поведения, которая 
не характеризуется высокой ответственностью 
за свою жизнь и судьбу, поступки и действия, 

Ф 
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которая, согласно мнению ученых и подтвер-
ждающих его эмпирических данных [1], перекла-
дывается на общество и государство, что и по-
рождает пространство нормативной неопреде-
ленности, когда отсутствуют четкие предписания 
в отношении того, как следует себя вести, к чему 
стремиться и какие использовать средства для 
достижения поставленных жизненных целей [2].  

Как видим из данных Левада-Центра (2018 г.), 62 % 
россиян убеждены в том, что заботиться обо 
всех своих гражданах, обеспечивая им достой-
ный уровень жизни, должно государство, на ре-
гулятивную роль государства в этом процессе 
указывают 30 % опрошенных россиян и только             
6 % считают, что граждане должны сами нести 
ответственность за свою жизнь, и государство не 
должно вмешиваться. А отсюда – и низкий уро-
вень ответственности за свою жизнь и судьбу. И, 
хотя, согласно исследованиям Левада-Центра 
2018 года, в последнее время наблюдается не-
который рост социальной ответственности среди 
россиян относительно того, что происходит в 
российской социальной реальности, этот уро-
вень ответственности еще не позволяет гово-
рить о высокой ответственности за свою жизнь 
как сферу индивидуальной ответственности, 
включенную в масштаб всего общества [3]. Рос-
сияне ощущают высокий уровень ответственно-
сти за происходящее только в пространстве их 
микромиров – в семье (92 %), на работе (49 %), 
во дворе, в доме, в котором они проживают          
(53 %), в городе/районе проживания (32 %), но 
на уровне страны показатели достаточно низкие, 
хотя за последний год наблюдается значитель-
ный рост числа социально ответственных граж-
дан.  

При этом наблюдается достаточно парадоксаль-
ная ситуация, когда при столь низком уровне 
социальной ответственности граждане России 
готовы к значительным жертвам ради страны, 
что отражается в данных социологических ис-
следований, посвященных изучению патриотиз-
ма [4], кризисной ситуации [5], связанной с санк-
циями. И для молодежи указанные жертвенные 
сюжеты также характерны, как и для остальных 
поколений россиян, но при этом следует заме-
тить, что постепенно высвечивается так назы-
ваемый гражданский компонент, связывающий 
патриотические чувства со стремлением улуч-
шить ситуацию в стране, сделать все для про-
цветания страны – эта позиция заняла вторую 
строчку после традиционно доминантной пози-
ции «любить свою страну» (64 %) в иерархии 
мнений-предпочтений россиян относительно 
того, что значит быть патриотом в исследовании 
ВЦИОМ 2018 года [6]. И, тем не менее, как сле-
дует из данных всероссийского исследования, 
проведенного коллективом ФНИСЦ РАН, стрем-
ление сделать мир лучше, выполнить свой граж-
данский долг практически отсутствует в россий-
ской среде, так как только 10 % опрошенных 
россиян в 2016 г. стремятся к этому [7].  

1. В этой ситуации, вероятно, правомерен вы-
вод о том, что патриотизм в России и в моло-
дежной среде в том числе является, своего ро-
да, возможностью почувствовать себя частью 

общего, включиться в пространство общей кол-
лективной жизни, стать частью «великой стра-
ны», за которую большинство россиян, согласно 
данным ВЦИОМ, испытывают гордость (90 %) 
[8], прежде всего, из-за ее прошлого, героиче-
ских страниц. Однако, как показывают эмпириче-
ские данные, в большинстве случаев молодые 
люди, проявляя достаточно высокое чувство 
патриотизма как любви к Родине и гордости за 
нее, не связывают его с проявлением активной 
гражданской позиции [9] при всем том, что среди 
всех поколений россиян молодежь отличается 
более высокой социальной активностью на фоне 
крайне низких показателей в этом отношении в 
России, когда социальную активность в целом 
демонстрируют, согласно данным ФНИСЦ РАН, 
не более 1 % россиян (молодежь же более ак-
тивна в интернет-сообществах – 16 %, в дея-
тельности экологических или благотворительных 
организаций – 8 %, а также в волонтерских дви-
жениях – 7 % [10].  

2. Данные ВЦИОМ также показывают, что среди 
значимых качеств современной молодежи назы-
вается активность, причем молодежь в возрасте 
18–24 лет в большей степени склонна считать 
себя активной, нежели представители других 
возрастных групп [11]. Вообще, следует заме-
тить, что молодежь о себе более позитивного 
мнения, нежели старшее поколение думает о 
ней, хотя, в целом, молодежь достаточно адек-
ватно оценивает себя, и особенно заметно это в 
отношении такой важной позиции, как ориента-
ция на духовные или материальные ценности – 
последние были признаны и молодежью и стар-
шими поколениями определяющими в молодеж-
ной среде, но молодежь в возрасте 18–24 лет 
считает себя более духовной, нежели ее вос-
принимает более взрослое население страны. 
Тем не менее, она сама считает, что материаль-
ные ценности для современной молодежи игра-
ют определяющую роль, и эта ситуация вполне 
вписывается в общую динамику ценностной 
трансформации российского общества, так как 
главным маркером для россиян, определяющим 
статус человека в обществе, на протяжении все-
го постсоветского периода, как пишет Н. Тихоно-
ва, выступает их материальное благосостояние 
[12].  

В исследовании социологов, проводившемся 
среди молодежи страны Центром научной поли-
тической мысли и идеологии, материальные 
ценности заняли вторую позицию после ориен-
тации на сферу межличностных, семейных от-
ношений [13], но, тем не менее, можно констати-
ровать, что в тройку важнейших смысложизнен-
ных ценностей молодежи входят ценности, свя-
занные с материальным достатком. 

Значимой характеристикой молодежи выступает 
общительность. И, действительно, как отмечают 
Ю.А. Зубок и В.И. Чупров, значимость ценности 
общения в российской среде и молодежной в 
том числе не только не утраивает своего значе-
ния, но и сохраняется на уровне терминальной 
ценности как самоценности, связанной с внут-
ренней потребностью, удовольствием, которое 
молодежь получает от общения, с привычкой 
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общаться, т.е., как утверждают социологи, в ус-
ловиях кризиса общение остается для большин-
ства россиян терминальной ценностью, хотя ее 
терминальная значимость во всех возрастных 
группах, и прежде всего среди молодежи, посте-
пенно снижается, уступая место инструменталь-
ным признакам общения как ценности, когда с 
помощью общения достигаются какие-либо цели 
и планы [14]. 

Сохраняет свою терминальную значимость и 
ценность семьи, которая входит в тройку самых 
важных ценностей россиян и молодых в том 
числе. Так, данные ВЦИОМ (2017 г.) показывают, 
что среди различных сторон жизни для жителей 
России наиболее значимыми остаются здоровье 
(99 %), отношения в семье (98 %) и безопасность 
(96 %) [15]. Ж.Т. Тощенко также отмечает, что за 
25 лет, последовавших за распадом СССР, 
смыслы поведения человека в социальной сфе-
ре изменились незначительно, и по-прежнему 
первые места занимает семья и здоровье, но 
вот, в отношении второго ситуация более слож-
ная, как он полагает, и связано это с тем, что 
зачастую декларируемое желание вести здоро-
вый образ жизни далеко не всегда оказывается 
претворенным в реальной жизни, в которой бо-
лее половины россиян не занимаются спортом, 
более трети не обращаются к врачу в плане 
профилактики заболеваний, высокий уровень 
потребления алкоголя и табачных изделий [16].  

Такая ситуация определяется Ж.Т. Тощенко как 
противоречивой и непоследовательной государ-
ственной политикой в области здравоохранения, 
так и слабой ответственностью самих людей за 
выполнение декларируемых ими смыслов. Веро-
ятно, с этим мнением стоит согласиться, под-
черкнув тот факт, что низкая ответственность за 
происходящее в стране, о которой мы уже писа-
ли, отражается и на отношении к здоровью: оп-
рос ВЦИОМ 2017 года зафиксировал ситуацию, 
согласно которой россияне винят за проблемы 
со здоровьем у себя и своих близких, прежде 
всего, работу и стресс (35 %), нехватку денеж-
ных средств на лекарства и профилактику забо-
леваний (35 %) и плохое состояние (32 %) [17]. 

3. Если жизнь в ее биологическом аспекте дана 
человеку как биологическому существу, то цен-
ность жизни есть процесс ее становления, кото-
рый связан с фактом «общественного признания 
значимости индивидуального биологического 
существования, то есть существования индиви-
дуального биологического объекта» [18]. И хотя 
уже давно признается завоеванием современно-
го человечества признание ценности индивиду-
альной жизни, реальность рисует совсем другую 
картину, и российская реальность в том числе, а 
именно в ней происходит становление ценности 
жизни у молодежи, включенной в социокультур-
ное пространство общества с особенностями 
социально-экономического, политического, ду-
ховно-нравственного развития. Всероссийские 
исследования фиксируют негативную ситуацию в 
российских регионах в области развития соци-
альной сферы: в самом негативном состоянии, 
как показывают результаты опроса, находится 
отрасль социального обеспечения (40 %) и здра-

воохранения (42 %) [19]. Данные по отдельным 
регионам столь же неутешительны: в Ростовской 
области, согласно данным опроса Южнороссий-
ского филиала ФНИСЦ РАН, остро стоят про-
блемы снижения качества образования и меди-
цины, социальной справедливости, роста соци-
ального расслоения, цен и, в целом, снижения 
благополучия граждан, как в социальном, так и 
материальном плане [20].  

Неудивительно, что в этой ситуации динамика 
изменения смысложизненных ценностей моло-
дежи, прослеживающаяся с 1990-х гг., развива-
лась по кризисной траектории с точки зрения 
баланса приоритетных жизненных ценностей и 
целей, определяющих ценностное отношение к 
жизни молодых поколений россиян. Так, Е.А. Ала-
каев провел анализ динамики смысложизненных 
ценностей российской молодежи за период 1990-х 
и 2000-х и пришел к ряду выводов, которые мож-
но свести к одному центральному, согласно ко-
торому важнейшей жизненной целью молодежи, 
которая определилась в качестве таковой еще в 
конце 1990-х гг., сохраняется обеспечение мате-
риального благополучия и на протяжении после-
дующего десятилетия менялось лишь соотноше-
ние средств достижения этой цели и ее смысла, 
т.е. того, на что ориентировано материальное 
благополучие [21]. В процессе этой динамики 
прослеживается изменение к труду, который у 
значительной части молодежи стал ассоцииро-
ваться исключительно со стремлением зарабо-
тать, а альтруистические мотивы в деятельности 
молодежи постепенно стали сходить на «нет», 
как и приверженность моральным принципам в 
процессе достижения социального успеха, ради 
которого молодежь, согласно ее мнению, счита-
ет возможным закрыть глаза на некоторые их 
них. 

Молодежь сегодня, как пишут специалисты, 
замкнута на себе, на себя ориентируется, себе 
подражает, создавая свой уникальный мир [22], 
который по-разному оценивается учеными, и, 
вероятно, в этом также кроется источник ее цен-
ностно-нормативной непохожести, в котором нет 
кумиров, образцов для подражания, что под-
тверждают данные эмпирических исследований. 
Так, опрос ВЦИОМ показывает, что у 57 % моло-
дежи нет кумиров, а среди той молодежи, кото-
рая все же высказала позицию об их наличии, 
таковыми стали родственники и близкие люди 
[23]. 

4. Для современной молодежи не являются об-
разцами для подражания, героями российские 
ученые, воины и космонавты, что позволило 
ученым сделать вывод об отсутствии в сознании 
молодежи национальных героев, которые слу-
жили бы неким эталоном поведения, образа 
жизни [24]. Но тем и кажется современная моло-
дежь интересной и несущей в себе много неиз-
вестного. Она «не смотрит на поведение других 
с позиций клишированности. Этому способствует 
и гуманизация межличностных отношений, и 
признание прав других на свободу поведения и 
проявления себя» [25].  

Итак, можно сделать вывод о том, что для со-
временного российского общества, с одной сто-
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роны, характерна коллективная модель соци-
ального поведения этатистского содержания, в 
рамках которой ответственность за судьбу об-
щества и личную жизнь перекладывается на го-
сударство и общество. На уровне этой коллек-
тивной модели социального поведения по-
прежнему в качестве идеальных сохраняются 
смысложизненные ценности, которые разделя-
ются также и молодежью – ценности семьи и 
здоровья, но разрушено то ценностно-
нормативное пространство, которое определяло 
способы и модели социального поведения в 

процессе достижения жизненно важных целей, а 
потому зачастую фиксируется единство между 
разными поколениями в сфере ценностей, а по-
коленческий разрыв происходит на уровне прак-
тик. К такому выводу приходят и эксперты [26], 
что позволяет говорить о кризисе ценности жиз-
ни в молодежной среде как результате противо-
речий в модели социального поведения, в кото-
рой нерефлексивные структуры (представления 
о смысложизненных ценностях) не сочетаются с 
рефлексивными структурами, отражающими по-
веденческие установки. 
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олодежная субкультура – это объединение 
молодёжи, которое имеет собственные 

элементы культуры, такие как внешний образ, 
символику, традиции, стиль жизни, нормы и цен-
ности [4]. Представители молодежных субкуль-
тур – статистически значимая группа; они играют 
большую роль в эффективном функционирова-
нии современной общественной системы. Это 
можно объяснить тем, что молодежные субкуль-
туры являются одним из наиболее предпочитае-
мых каналов самовыражения молодежи и стано-
вятся формой замещения традиционных спосо-
бов социализации на современном этапе разви-
тия общества [2]. 

Город Якутск – административный центр Рес-
публики Саха (Якутия). Якутск является круп-
нейшим городом на северо-востоке России и 
самым большим городом в мире, расположен-
ным в зоне вечной мерзлоты. Население города 
с каждым годом имеет тенденцию увеличения, и 
на 1 января 2018 г. население составило 311760 
человек (увеличилось с 1 января 2017 г. на 4000 
человек) [1]. 

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха (Якутия) ко-
личество молодежи в г. Якутске (от 14 до 30 лет) 
составляет: с 14–19 лет – 18000 чел.; с 20–24 лет – 
19000 чел.; с 25–30 лет – почти 29000 чел. Итого, 
количество молодежи на 1 января 2018 г. соста-
вило 66000 человек (около 21 % от всего насе-
ления). Здесь большую долю занимает моло-
дежь с 25 до 30 лет – около 44 % от общего ко-
личества молодежи.  

Нами было проведено социологическое иссле-
дование, посвященное изучению молодежных 
субкультур в г. Якутске, в котором приняли уча-
стие 100 респондентов: 60 женщин и 40 мужчин. 
Возраст молодежи, принявших участие в иссле-
довании, распределился следующим образом: 
44 % – молодежь от 17 до 21 года, 42 % – от 22 
до 26 лет, 9 % – до 16 лет, наименьшая доля 
ответивших 5 % – 27 лет и старше. Если распре-
делить их по национальности, то большую долю 
составили саха (якуты) – 78 %, русские – 19 %, а 
также эвены – 2 % и тувинцы – 1 %. Из них, в 
основном, были холостые (не замужем) – 79 %, 
состоявшие в гражданском браке – 11 %, жена-
тые (замужем) – 10 %. 

М 
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Респондентов распределили по 7 субкультурам, 
основываясь на том, какие субкультуры преоб-
ладают в нашем городе. Наиболее распростра-
ненными субкультурами в г. Якутске являются 
следующие: 

1. Панки. У них обычно прическа – «ирокез». 
Панки носят рваную, грязную одежду. Их также 
можно отличить тем, что они предпочитают «ды-
рявые» джинсы, закрепленными булавками и 
цепочками. 

2. Рэперы. Это музыкальная субкультура, для 
которой характерна своя музыка (рэп). Они 
обычно носят штаны-трубы, балахоны, толстов-
ки, длинные футболки, рубашки навыпуск и 
кроссовки с развязанными шнурками. 

3. Рокеры. Они по внешнему виду являются 
самыми узнаваемыми, так как обычно носят чер-
ную одежду с различными мелкими и большими 
«железками». Также рокеров можно узнать по 
самому главному атрибуту – мотоциклу (байк). 
Обычно у них длинные волосы или ирокезы, на-
чесы.  

4. Геймеры. Представителями этой субкультуры 
являются люди, которые увлекаются компьютер-
ными играми.  

5. Просто неформальный стиль – это молодеж-
ная мода. Главный девиз этой субкультуры: на-
рушаем устои, свергаем все привычное и обы-
денное.  

6. К-поп – относительно новая субкультура. 
Представителей этой субкультуры движет инте-
рес к современной южнокорейской моде и сти-
лям. К-поп интенсивно развивается не только в 
нашем городе, но и во всем мире. В Якутске 
представителей направления к-поп очень много, 
и с каждым годом это направление становится 
все популярней среди молодежи, особенно сре-
ди подростков. 

7. Аниме – это, прежде всего, название анима-
ционных картин, которые производятся в Япо-
нии. Представители этой субкультуры пытаются 
воссоздать в реальной жизни то, что увидели на 
экране, например, через рисование, сочинение 
текстов, косплей и др. [3].  

На вопрос «В какой субкультуре Вы принадлежи-
те/принадлежали?» можно было выбрать не-
сколько вариантов ответа. Результаты распре-
делились следующим образом (табл. 1). В таб-
лице 1 представлены ответы, расположенные по 
порядку числа ответов – от самого большого к 
меньшему.  

Таблица 1 

Принадлежность молодежи г. Якутска к различным субкультурам,% 
 

Ранг Варианты ответов % ответивших в т.ч. мужчин в т.ч. женщин 
1 аниме 17,7 24 76 
2 к-поп 15,6 4,5 95,5 
3 геймеры 14,9 62 38 
4 просто неформальный стиль 14, 9 23,8 76,2 
5 рокеры 14,2 40 60 
6 панки 12,8 61,1 38,9 
7 рэперы 9,9 85,7 14,3 

 
По данным таблицы 1, можно сделать вывод, 
что преобладающую долю занимают представи-
тели аниме субкультуры. А на втором месте – 
представители к-поп. Среди мужчин наиболее 
распространенными субкультурами являются: 
геймеры и рэперы. Среди женщин – к-поп и                  
аниме.  

1/3 опрошенных респондентов, т.е. 33 %, заин-
тересовались субкультурами в 12–14 лет. Это 
ровно тот возраст, когда психика наиболее вос-
приимчива к внешним факторам. 31 % выбрали 
ответ 15–16 лет. Отсюда следует, что в подрост-
ковом периоде проявляется наибольший инте-
рес, закладывается основа вступления в ту или 
иную субкультуру. 

В вопросе «Как Вы узнали о существовании суб-
культур» почти половина или 46 % выбрали от 
своих друзей, 30 % из журналов, фильмов, мас-
совой культуры, 23 % через интернет и 1 % на 
уроке обществознания. 

Далее, респонденты ответили на вопрос «По 
какой причине Вы выбрали именно эту субкуль-
туру». В этом вопросе можно было выбрать не-
сколько вариантов ответа. 

Данные таблицы 2 показывают, что почти 1/3 
опрошенных респондентов выбрало определен-
ную субкультуру по тому, насколько она близка 
по духу. Второй немаловажной причиной выбора 
определенной субкультуры стала ее идея.  

Идея субкультуры, по мнению респондентов, 
заключается в следующем: (можно было вы-
брать несколько вариантов ответа) – мы вы-
строили ответы по рангу: свобода выражения 
чувств – ответили 27 %, из них – 15 мужчин и                               
25 женщин; отсутствие норм – 18 %, из них                        
13 мужчин и 13 женщин; следование идеалам – 
16 %, из них – 6 мужчин и 17 женщин; отсутствие 
ограничений в самовыражении – 15 %, из них –                            
9 мужчин и 13 женщин; вызывающий внешний 
вид – 12 %, из них – 5 мужчин и 13 женщин; про-
тест против системы – 8 %, из них - 7 мужчин и                                  
4 женщин; осуждение и неприятие общества – 2 %, 
из них – 1 мужчина и 1 женщина. Среди других 
ответов, которые дали респонденты, были «по-
лучать удовольствие от жизни» и «проявлять 
интерес к окружающему миру». Также можно 
отметить, что представителям субкультур в 
большей степени нравится то, что они могут 
свободно выражать свои чувства и следовать 
идеалам. 
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59 % опрошенных респондентов испытывали 
чувство безразличия, находясь в субкультуре, и 
36 % чувство гордости. Также, среди других от-
ветов были: «веселье», «защиту», «интерес» и 
«радость».  

На вопрос «какой опыт Вы приобрели, находясь 
в субкультуре» 65 % опрошенных респондентов 
связывают только с приятными воспоминаниями. 
19 % – опыт в отношениях со сверстниками,                      
14 % – умение справляться со сложными жизнен-
ными ситуациями. Среди других ответов были: 
«понимать и принимать то, что люди разные». 

64 % опрошенных респондентов вообще не 
сталкивались с проблемами из-за того, что отли-
чаются от всех. 31 % сталкивались иногда и 
только 5% ответили, что сталкивались с пробле-
мами.  

Далее, респондентам предлагалось ответить на 
вопрос: «Почему люди не всегда адекватно реа-
гируют на представителей различных субкуль-
тур?». Можно было выбрать несколько вариан-
тов ответа. В таблице 3 представлены ответы, 
расположенные по порядку числа ответов – от 
самого большого к меньшему. 

Таблица 2 

Причина выбора определенной субкультуры, в % 
 

Ранг Варианты ответов % 
1  она близка мне по духу 28,4 
2  мне понравилась идея субкультуры 23 
3  мне понравился имидж 21,6 
4  это модно 10,1 
5  я чувствовал себя не таким, как все 7,4 
6  я нуждался в поддержке единомышленников 5,1 
7  хотелось пойти против системы 4,4 

 
 

Таблица 3 
Реакция людей на представителей различных субкультур, в % 

 

Ранг Варианты ответов % 
1  все, что отличается от нормы, вызывает неоднозначную реакцию 28,2 
2  их может отталкивать вызывающий внешний вид 18,8 
3  мне кажется, что все вполне адекватно реагируют 18 
4  они боятся всего нового и непонятного для них и потому отвергают 17,9 
5  возможно, они не согласны с идеями определенных субкультур 17,1 

 
По данным таблицы 3, можно сделать вывод о 
том, что почти 1/3 опрошенных респондентов 
считают, что все, что отличается от нормы, вы-
зывает неоднозначную реакцию. А на втором 
месте, т.е. почти 19 % считают, что людей может 
отталкивать вызывающий внешний вид предста-
вителей молодежных субкультур. 

Далее рассмотрим на реакцию родителей на 
взгляды ребенка – представителя молодежной 
субкультуры. У большей доли или у 86 % опро-
шенных респондентов родители нейтрально от-
носятся к взглядам своего ребенка. 10 % пози-
тивно, т.е. они поддерживают, одобряют сделан-
ный выбор. И только 4 % негативно относятся к 
тому, что их ребенок состоит в той или иной суб-
культуре. 

Ответы респондентов на вопрос «Сколько было 
представителей различных субкультур среди 
Ваших знакомых/друзей?» распределились сле-
дующим образом: много – 47 %; мало – 37 %; 
почти все, кто меня окружал – 16 %; не было 
вообще – 0 %. 

В г. Якутске почти у половины опрошенных рес-
пондентов большинство друзей являются пред-
ставителями различных молодежных субкультур. 
Тем не менее, на улицах Якутска встречают не-
формально выглядящих людей, представителей 
субкультур: редко – 42 %, иногда – 39 %, посто-
янно – 19 %. 

В регионе проводятся не очень много исследо-
ваний именно современной столичной молодежи 
[5], поэтому по теме молодежных субкультур 
наша работа является одним из первых опытов. 

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что в г. Якутске преобладающую долю 
занимают представители аниме субкультуры. А 
на втором месте – представители к-поп. Среди 
мужчин наиболее распространенными субкуль-
турами являются: геймеры и рэперы. Среди 
женщин – к-поп и аниме. Это может быть связа-
но с тем, что к-поп и аниме, прежде всего, при-
шли из азиатских стран, а Республика Саха (Яку-
тия) занимает почти весь северо-восток Азиат-
ского материка, поэтому азиатские страны нахо-
дятся близко с Якутией и есть возможность по-
знакомиться с их культурами поближе. Также 
можно отметить, что в Якутске каждый год про-
водится самый масштабный фестиваль попу-
лярной культуры «Ykt Geek Fest», который при-
зван объединить максимальное количество мо-
лодежных течений и увлечений и собрать в рам-
ках одного крупного фестиваля. Аудитория этого 
фестиваля в основном состоит из представите-
лей таких субкультур, как аниме, к-поп, геймеры, 
неформальный стиль. Поэтому в Якутске пред-
ставители этих субкультур заметно преоблада-
ют, чем представители других. 
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Аннотация. Развитие пляжного туризма как 
одного из наиболее востребованных видов 
рекреации сдерживается воздействием внеш-
них негативных групп факторов рискогенного 
характера. Основными группами рисков пляж-
ного курортного отдыха являются: санитарно-
гигиенические, экономические, социально-
политические, экологические, промышленные, 
транспортные, дефицит квалифицированных 
кадров.  
 

Ключевые слова: пляжные курорты, пляжная 
рекреация, Краснодарский край, риски внут-
реннего туризма, инновационное развитие.  
 

   

Annotation. The development of beach tourism 
as one of the most popular types of recreation is 
constrained by the impact of external negative 
groups of risk factors. The main groups of risks of 
beach resort recreation are: sanitary and hygie-
nic, economic, socio-political, environmental, in-
dustrial, transport, shortage of qualified personnel. 
 

 
 
 
Keywords: beach resorts, beach recreation, 
the Krasnodar Territory, the risks of domestic tour-
ism, innovative development. 
 

                                                                       

 
раснодарский край – лидер внутреннего 
пляжного туризма среди российских регио-

нов: богатые рекреационные возможности этого 
региона позволяют предложить туристам широ-К 
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кий спектр развлечений – от классического 
пляжного направления до экстремальных видов 
отдыха1. 

Развитие пляжного туризма как одного из глав-
ных видов внутреннего туризма среди прочих 
отраслей непроизводственной сферы экономики 
в большей степени сдерживается воздействием 
внешних негативных групп факторов рискогенно-
го характера [1], в числе которых: 

1. Группа санитарно-гигиенических и здраво-
охранительных рисков. Так, отсутствие ком-
плексного взгляда на регион как туристскую дес-
тинацию т.е. как центр, территорию, в т.ч. и 
пляжную, со всевозможными удобствами, сред-
ствами доступного гигиенического обслуживания 
и услугами пляжного сервиса для обеспечения 
рекреационных нужд туристов; наряду с загру-
женностью пляжей Черноморского побережья: 
например, при общей площади пляжей в 
1246035 м. кв. в среднем приходится 3,38 чело-
века на один м. кв., а площадь пляжной террито-
рии Туапсинского района на 1 чел., 1 кв. м. со-
ставляет 4,86 [2].  

Стоит подчеркнуть, что действующие сегодня 
два документа «Гигиенические требования к зо-
нам рекреации водных объектов» и «Санитар-
ные правила устройства, оборудования и экс-
плуатации пляжей» предписывают санитарно-
эпидемиологическим службам начинать пляжный 
сезон задолго до теплого солнца и моря. Однако 
данные предписания на практике не реализуют-
ся в полной мере. Санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация на пляжной акватории явля-
ется серьезным фактором риска для соматиче-
ского здоровья: как известно, в пляжном песке и 
прибрежной зоне обитает множество разновид-
ностей паразитов. И в последние «высокие» се-
зоны участились случаи массового инфицирова-
ния туристов, отдыхающих на пляжах, острыми 
кишечными инфекциями, лямблиозом, лептос-
пирозом и другими паразитарными заболева-
ниями.  

Еще одним немаловажным фактором риска для 
здоровья туристов являются сеть быстрого об-
щественного питания, прилегающая к террито-
рии пляжей, и зачастую оставляющая желать 
лучшего в плане санитарно-гигиенических норм 
приготовления пищи и качества продуктов. Так-
же серьезным риском для здоровья любителей 
пляжного отдыха является покупка у пляжных 
торговцев экзотических блюд, рыбы, сладостей.  

Все эти факторы в совокупности, безусловно, 
способствуют возникновению рисков гигиениче-
ского и здравоохранительного характера. 

2. Группа экономических рисков. Основными 
проблемами, сдерживающими экономический 
рост и устойчивое инновационное развитие 
пляжных курортов Краснодарского края, являет-
ся недостаточность инвестиционного капитала в 
регионе и крайне низкий уровень платежеспо-

                                                             
1 Результаты работы были получены при поддержке                                    
 РФФИ (грант № 17-55-40014). 

собного спроса основной массы российского на-
селения. Высокая стоимость отдыха на побере-
жье вблизи пляжной акватории и неуклонный 
рост этой стоимости в период «высокого сезона» 
оказывает сдерживающее влияние на рекреаци-
онный спрос [3].  

Недостаточное развитие туристской инфра-
структуры вследствие влияния экономического 
кризиса: в частности, дефицит гостиниц среднего 
класса, расположенных в районе пляжной аква-
тории, а также отрицательное влияние кризиса 
на размеры пляжной территории. Как отмечают 
Л.Л. Авдеева, Е.С. Дмитриева, И.К. Кузнецов, в 
тех пансионатах и здравницах, у которых аренд-
ные платежи за прибрежные пляжные земли 
достаточно высокие (это связано с большим зе-
мельным участком), «начала складываться тен-
денция по избавлению от лишней площади – 
сдача в аренду, продажа», что, конечно же, не 
способствует инновационному развитию пляж-
ных курортов Краснодарского края [4, с. 6]. По-
этому потенциальные туристы, предпочитающие 
пляжный отдых на курортах Краснодарского 
края, рискуют потратить финансовые средства 
на отдых в местах, не обеспеченных комфортной 
пляжной рекреационной инфраструктурой. 

Другим фактором, препятствующим развитию 
пляжных курортов, является несбалансирован-
ный механизм хозяйствования, который прояв-
ляется в несовершенстве законодательной базы 
и в особенности земельной налоговой политики, 
правил прибрежного землепользования, качест-
вом пляжного курортного продукта.  

На данном этапе развития экономические и 
юридические условия не благоприятствуют за-
креплению позитивных тенденций в инвестиро-
вании инновационного развития пляжных курор-
тов Краснодарского края. Совершенствование 
налоговой политики и законодательства в облас-
ти землепользования является необходимым 
условием, в частности, для привлечения ино-
странного капитала в рекреационную сферу [3].  

3. Кроме того, экономический кризис влечет за 
собой социально-политическую напряженность и 
конфликтогенность [5], а поток негативной ин-
формации в средствах массовой информации о 
криминальной ситуации в Краснодарском крае в 
целом, и на пляжных курортах Черноморского 
побережья, в частности, снижает туристические 
потоки как внутреннего, так и внешнего, въездно-
го туризма. По причине криминогенной обста-
новки на курортах Краснодарского края, неста-
бильной экономической ситуации, снижения 
уровня и качества жизни, возникновения социо-
культурных рисков для здоровья [6], возрастает 
агрессия населения, что может привести даже к 
столкновениям между туристами и местным на-
селением Краснодарского края. В такой ситуации 
туристы опасаются попасть в эпицентр конфлик-
та, переживая за свою физическую сохранность 
и безопасность [7].  

Таким образом, экономические риски напрямую 
связаны с возникновением социально-полити-
ческих рисков пляжного туризма. 
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4. Особую группу рисков инновационного разви-
тия пляжных курортов Краснодарского края со-
ставляют экологические риски, связанные с на-
растающей урбанизацией, интенсивной эксплуа-
тацией земель в окрестностях пляжных курор-
тов, расширением виноградников с применением 
ядохимикатов, загрязнениями сточными водами, 
впадающими в море. Все это наряду с наплывом 
неорганизованных любителей пляжного отдыха 
в летнее время намного превышает допустимый 
уровень нагрузки на пляжные рекреационные 
территории, что привело к нарушению экологи-
ческого равновесия в экосистеме Черноморского 
побережья [3].  

Более того, некоторые пляжные зоны Черномор-
ского побережья превращаются сегодня в зону 
экологического бедствия, представляющего 
серьезную опасность для пляжного отдыха и 
туристического проживания людей. Например, 
это касается прибрежной зоны района Малой 
Земли и Суджукской косы. Кроме того, экологи-
ческому состоянию пляжей Краснодарского края 
угрожают шумовые загрязнения (морскими 
предприятиями и базами Черноморского побе-
режья, морским судоходством, воздушным 
транспортом и пр.).  

Необходимо отметить, что ведомственный под-
ход к использованию пляжей, нарушение требо-
ваний природоохранного, водного и земельного 
законодательства при их эксплуатации, отсутст-
вие мониторинга их состояния со стороны соот-
ветствующих государственных служб ведет к 
возникновению ситуации, при которой на от-
дельных участках Черноморского побережья 
Краснодарского края стали резко уменьшаться 
размеры пляжной полосы. Это отмечалось и в 
постановлении Законодательного собрания 
Краснодарского края «О развитии пляжных тер-
риторий Краснодарского края» [8]. В частности, 
такого рода случаи отмечены в курортном горо-
де Анапа и практически всей береговой (пляж-
ной) линии от г. Туапсе до г. Сочи. Так, на про-
тяжении от Туапсе до Адлера пляжная террито-
рия, прилежащая к железной дороге как гидро-
техническое сооружение (120 км охраняемых 
территорий), «Северо-Кавказская железная до-
рога считает своей полосой отвода, что приво-
дит к возникновению конфликтов между Мини-
стерством путей сообщения РФ, санаторно-
курортными организациями и администрациями 
курортных территорий при использовании пля-
жей для целей рекреации» [8, с. 129].  

В группу экологических рисков внутреннего 
пляжного туризма вполне можно отнести и по-
годно-климатический риск – сочетание вероят-
ности опасного природного явления в пляжной 
акватории и последствий наступления неблаго-
приятного события. О погодно-климатическом 
риске можно говорить, если на пляжной терри-

тории наблюдаются опасные или неблагоприят-
ные метеорологические явления (штормовой 
ветер, морской шторм) и существует реципиент 
риска (местное население, отдыхающие), нахо-
дящийся под их вероятным воздействием и уяз-
вимый к ним [9, с. 106].  

5. Группа промышленных рисков: противоречия 
в размещении и развитии промышленных пред-
приятий в образовании большого портового хо-
зяйства, с одной стороны, и использовании 
пляжных рекреационных ресурсов – с другой 
[10]. Так, источники промышленных рисков, от-
ражающихся на пляжной территории курортов 
Черноморского побережья, связаны: во-первых, 
с опасными загрязнениями при добыче и пере-
возке нефти, а также отходами промышленного 
производства; во-вторых, захоронения ядерного 
оружия и космических спутников; в-третьих, за-
грязнением производственными отходами судо-
ходных предприятий, расположенных в при-
брежных районах и минеральными удобрениями, 
применяемыми на сельскохозяйственных полях; 
в-четвертых, загрязнением бытовым мусором, 
складируемым населением, проживающим вбли-
зи от пляжной территории, и туристами, отды-
хающими на Черноморском побережье; в-пятых, 
загрязнением сточными речными водами, впа-
дающими в море и отражающимися на побере-
жье пляжных курортов.  

6. Группа транспортных рисков. Отсутствие 
развитой сети современных транспортных маги-
стралей наряду с неудовлетворительной рабо-
той транспортных предприятий. Инфраструктура 
пляжного туризма требует решения транспорт-
ной проблемы как основного условия доставки 
туристов в места пляжной рекреации [11]. 

7. Группа рисков, связанных с профессиональ-
ной подготовкой кадров пляжного туризма. Не-
достаточная профессиональная подготовка ра-
ботников индустрии пляжной туристической дея-
тельности, что осложняет рекреационный пляж-
ный туризм. Как подчеркивает Д.Н. Фокин, факт 
нехватки квалифицированных кадров в индуст-
рии особенно сказывается в гостевом секторе 
побережья Черноморских пляжей [11]. 

Таким образом, в рамках данной статьи в ре-
зультате анализа социологической литературы 
мы, не претендуя на окончательность анализа 
рискогенного потенциала инновационного разви-
тия пляжных курортов Черноморского побере-
жья, описали семь групп рисков внутреннего ту-
ризма: социально-политические, экономические, 
социально-политические, экологические, про-
мышленные, транспортные, дефицит квалифи-
цированных кадров. Эти риски, безусловно, яв-
ляются глубоко проблемными для инновацион-
ного развития пляжных курортов Краснодарского 
края.  
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гиона в 2017 году. Анализ показал, что офици-
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материального положения населения Ставро-
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ны государства. 
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ровень и качество жизни являются базовы-
ми понятиями, характеризующими меру 

удовлетворения основных жизненных потребно-
стей людей. Часто данные категории путают друг 
с другом или вообще отождествляют. Принято 
считать, что «уровень жизни» отражает, главным 
образом, материальную составляющую жизни 
человека, в то время как «качество жизни» имеет 
более широкую трактовку и дополняется степе-
нью удовлетворения духовных и социальных 
потребностей населения. Различие также заклю-
чается в форме представления данных. При 
оценке уровня жизни специалисты привыкли 
оперировать лишь объективными статистиче-
скими данными, в то время как оценка качества 
жизни может опираться на субъективные вос-
приятия людей и зависеть от системы ценно-
стей, культурных особенностей, социальных 

стандартов и привычек, существующих в обще-
стве1. 

Уровень и качество жизни являются не только 
социально значимыми характеристиками, но и 
индикаторами проводимых в стране реформ, 
свидетельством эффективности или неэффек-
тивности управленческой деятельности в субъ-
ектах федерации. В данной статье мы предпри-
мем попытку проанализировать как официаль-
ные статистические данные основных показате-
лей уровня жизни, так и субъективные оценки 
самих граждан, полученные в результате социо-

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта                                         
 «Перспективы социокультурного развития Ставро- 
 польского края», № 17-03-00259-ОГН. 
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логического исследования, проведенного в 2017 
году коллективом кафедры социологии Северо-
Кавказского федерального университета по ти-
повой методике «Социокультурный портрет ре-
гиона», разработанной Центром изучения социо-
культурных изменений Института философии 
РАН.1 

Уровень жизни населения определяется, в пер-
вую очередь, реальными доходами людей, их 
заработной платой. Как показано в таблице 1, 
динамика доходов населения Ставропольского 

края в сопоставлении с соответствующими дан-
ными по стране и Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (СКФО) за период 2005–2016 гг. 
свидетельствует об их постепенном росте 
вплоть до 2014 г. Начавшийся в 2014–2015 гг. в 
России очередной экономический кризис, спро-
воцированный во многом извне в ответ на при-
соединение Крыма к России, стал переломным 
периодом, характеризующимся резким снижени-
ем темпов роста реальных денежных доходов, 
начисленной заработной платы, размера назна-
ченных пенсий.  

 
Таблица 1 

Доходы населения РФ, СКФО и Ставропольского края (в процентах к предыдущему году) [1, с. 236–241] 
 

Годы 

Реальные доходы населения Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 

Реальный размер назначенных 
пенсий (на конец года) 

РФ СКФО 
Ставро-
польский 
край 

РФ СКФО Ставрополь-
ский край РФ СКФО 

Ставро-
польский 
край 

2005 111,7 – 116,9 112,6 – 106,1 112,9 114,1 113,3 
2010 105,4 110,0 108,1 105,2 101,6 102,7 112,2 107,2 109,8 
2011 101,2 104,9 102,9 102,8 101,4 103,5 104,6 105,8 106,4 
2012 105,8 109,0 112,7 108,4 115,0 114,0 103,3 103,2 103,5 
2013 104,8 104,1 108,8 104,8 108,8 105,2 103,3 104,5 102,8 
2014 99,5 103,6 102,5 101,2 101,6 102,4 97,5 99,4 99,6 
2015 95,9 96,1 92,0 91,0 89,1 88,9 101,1 100,3 100,9 
2016 94,4 95,8 91,4 100,8 98,9 99,1 137,3 144,8 141,4 

 
Однако с 2016 г. стали заметны положительные 
изменения в динамике реальной начисленной 
заработной платы и пенсионных выплат. Это 
связано, прежде всего, с индексацией зарплат 
бюджетников и единовременными денежными 
выплатами пенсионерам 1 января 2017 года.  

Анализируя докризисный период, можно отме-
тить ряд пиковых временных отметок в динамике 
роста рассматриваемых показателей по Ставро-
польскому краю, которые совпадают в целом с 
реализацией федеральной бюджетной политики. 
Так, наиболее благоприятные годы с точки зре-
ния роста реальных доходов и заработных плат 
населения Ставропольского края приходятся на 
2012 и 2013 годы, что во много объясняется эф-
фектом от индексации заработной платы работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с май-
скими указами Президента РФ в 2012 году. Рез-
кий же рост реального размера назначенных 
пенсий отмечается в 2010 и 2011 годах, когда 
индексации пенсий проводились соответственно 
4 и 3 раза в год. 

По предварительным данным Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу, реальные 
денежные доходы населения Ставропольского 

края за январь – июль 2018 года составляют в 
среднем на одного жителя 22443 рубля, что со-
ответствует 99,8 % к предыдущему году. Реаль-
ная начисленная заработная плата работников 
организаций края за январь – июль 2018 года 
составила 27854 рубля или 109,6 % к предыду-
щему году за аналогичный период. Положитель-
ным фактом является отсутствие задолженно-
стей по выплате заработной платы у предпри-
ятий и организаций региона по состоянию на                     
1 сентября 2018 года [2].  

При анализе структуры денежных доходов насе-
ления Ставропольского края была выявлена 
более высокая доля доходов от предпринима-
тельской деятельности по сравнению с данными 
доходами жителей РФ (табл. 2). Однако, начиная 
с 2013 г., наблюдается небольшая тенденция к 
снижению доли предпринимательских доходов. 
Объясняется этот факт, прежде всего, сокраще-
нием количества хозяйствующих субъектов и 
численности занятых работников в некоторых 
чувствительных отраслях края, например, сель-
ском хозяйстве, оптовой и розничной торговле 
(снижение в 2012–2013 гг.).  

Обращает на себя внимание высокая доля 
«скрытых» доходов населения не только Став-
ропольского края, но и всего Северо-Кавказского 
федерального округа, которая значительно пре-
вышает и без того высокие показатели по Рос-
сии.  

По данным исследования международной Ассо-
циации дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (ACCA), показатель теневой эконо-
мики в России – один из самых высоких в мире, 
он почти на 84 % выше, чем в среднем по миру. 

1 Исследование осуществлялось методом формализо-
ванного интервью лиц старше 18 лет, постоянно про-
живающих на территории Ставропольского края. Об-
щее количество точек наблюдения составило 35, 
в том числе 26 муниципальных районов и 9 городских 
округов. Выборка стратифицированная с использова-
нием метода случайно-бесповторного отбора рес-
пондентов и процедуры квотирования по гендерному 
и возрастному признакам (n = 996). 
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В 2017 году Россия вошла в пятерку крупнейших 
теневых экономик, заняв четвертое место в рей-
тинге, куда были включены 28 стран. Ее объем 

составляет 33,6 трлн руб., или 39 % от ВВП 
страны 2016 года [3].  

 
Таблица 2 

Структура денежных доходов населения РФ, СКФО и Ставропольского края [1, с. 264–265] 
 

Годы 

Доходы от  
предпринимательской  

деятельности 
Оплата труда Социальные выплаты 

РФ СКФО 
Ставро-
польский 
край 

РФ СКФО Ставрополь-
ский край РФ СКФО 

Ставро-
польский 
край 

2005 11,4 19,4 15,6 39,6 25,1 31,7 12,7 14,5 15,3 
2010 8,9 17,1 13,3 40,3 21,4 31,8 17,7 18,5 20,4 
2012 9,4 19,2 15,6 41,3 22,2 31,5 18,3 18,2 20,5 
2013 8,6 17,9 13,2 41,4 23,0 31,1 18,6 18,5 20,1 
2014 8,4 16,8 12,7 41,6 22,4 30,5 18,0 17,4 19,1 
2015 7,9 17,6 12,5 38,3 20,3 29,0 18,3 17,0 19,1 
2016 7,8 17,8 12,1 40,0 20,2 29,9 19,1 18,3 21,0 

 

Годы 
Доходы от собственности 

Другие доходы  
(включая «скрытые»,  
от продажи валюты,  

денежные переводы и пр.) 
РФ СКФО Ставропольский край РФ СКФО Ставропольский край 

2005 10,3 2,1 4,0 26,0 38,8 33,4 
2010 6,2 1,8 4,0 26,9 41,2 30,5 
2012 5,1 1,0 2,3 25,9 39,4 30,1 
2013 5,5 1,4 3,0 25,9 39,2 32,6 
2014 5,8 1,5 3,4 26,2 41,9 34,3 
2015 6,2 1,8 4,4 29,3 43,3 35,0 
2016 6,5 1,9 5,0 26,6 41,8 32,0 

 
Статистика показывает, что положительная дина-
мика сокращения теневых доходов населения 
Ставропольского края была нарушена в период 
кризиса. Логично, что в тяжелые для бизнеса вре-
мена, часть предпринимательского сектора вынуж-
дена «уходить в тень». Для многих это является 
условием их выживания в кризисный период. Меж-
ду тем, доходная деятельность, не подверженная 
налогообложению, лишает бюджет и значимые 
направления социальной сферы весомых финан-
совых средств, а граждане, занятые в неформаль-
ном секторе экономики, лишены законных соци-
альных льгот и пенсионных накоплений.  

Анализируя статистические отчеты Междуна-
родного Валютного Фонда по размеру теневой 
экономики в различных странах, можно сделать 
вывод, что допустимое присутствие теневого 
сектора в экономике должно находиться на 
уровне 10–15 %. Предлагаемый Правительством 
новый налоговый режим для самозанятых лиц, 
предусматривающий ставку в 4 %, при одновре-
менном повышении НДС до 20 %, на наш взгляд, 
не будут способствовать достижению рекомен-
дуемых показателей теневой экономики в бли-
жайшие несколько лет.  

Весьма неоднозначно может быть оценен уро-
вень бедности в регионе. Несмотря на тенден-
цию к его сокращению с 2008 года, доходы почти 
каждого 7-ого (13,9 %) жителя Ставропольского 
края, по официальной статистике, ниже величи-
ны установленного прожиточного минимума, что 
в абсолютном выражении составляет более 388 
тыс. человек. Причем, фиксируемый уровень 

бедности устойчиво превышает среднероссий-
ский показатель (рис. 1).  

Заработная плата отдельных категорий работни-
ков социальной сферы и науки, в отношении 
которых предусмотрены мероприятия по повы-
шению средней заработной платы в соответст-
вии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» [4], продолжает 
оставаться ниже средней заработный платы по 
Ставропольскому краю. За 2016 год она состав-
ляла 24652 рублей, в то время как заработная 
плата младшего медицинского персонала со-
ставляла 14475 рублей, а социальных работни-
ков – 15064 рубля. 

Таким образом, выполнение к концу 2018 года Ука-
за Президента РФ в части повышения средней 
заработной платы социальных работников, вклю-
чая социальных работников медицинских органи-
заций, младшего медицинского персонала, средне-
го медицинского (фармацевтического) персонала – 
до 100 %, а работников медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги, – до 200 % от сред-
ней заработной платы в соответствующем регионе, 
для Ставропольского края, в большей своей части, 
останутся невыполнимыми.  

По результатам социологического исследования 
«Социокультурный портрет Ставропольского 
края» свое материальное положение жители 
региона оценили следующим образом (табл. 3). 
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Рисунок 1 – Доля населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъектах Российской Федерации (%) 

 

Таблица 3 

Какое из следующих высказываний лучше всего  
характеризует материальное положение сегодня – Ваше, Вашей семьи? (%) 

 

Варианты ответа Показатель, % Условные слои 
Денег не хватает на повседневные затраты  16,5 «нищие» 
На повседневные затраты уходит вся зарплата  18,9 «бедные» 
На повседневные затраты хватает, но покупка одежды  
затруднительна  21,9 «необеспеченные» 

В основном хватает, но для покупки дорогостоящих  
предметов нужно брать в долг  28,3 «обеспеченные» 

Почти на все хватает, но затруднительно приобретение 
квартиры, дачи, машины  10,5 «зажиточные» 

Практически ни в чем себе не отказываем  3,9 «богатые» 
 
Как видно из приведенных результатов, больше 
половины опрошенных так или иначе испытыва-
ют затруднения в обеспечении повседневных 
нужд и покупке одежды, а следовательно нуж-
даются в социальной поддержке со стороны го-
сударства. При этом официальная статистика по 
оценке уровня бедности и материального поло-
жения населения Ставропольского края оказы-
вается слегка заниженной по сравнению с субъ-
ективными ощущениями самих жителей.  

Одной из значимых характеристик социокуль-
турного потенциала региона выступает качество 
потребления базовых продуктов питания – мяса, 
молока, яиц, овощей, картофеля, хлеба и др. 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
19 августа 2016 г. утверждены рекомендации по 
рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающих современным требова-
ниям здорового питания [5]. Согласно данным 
Росстата, уровень потребления в Ставрополь-
ском крае почти всех категорий продуктов пита-
ния превышает как средние российские показа-
тели, так и рекомендованные нормы. Сельское 
хозяйство и животноводство – одни из важней-
ших отраслей экономики края. По уровню по-
требления растительного масла Ставрополье 
занимает 3 место в России, хлебных продуктов – 
6 место, овощей и бахчевых культур – 6 место 
[1, с. 300–307]. В структуре потребления мяса 
преобладает мясо птицы, что связано с доступ-

ной ценовой политикой и традициями кавказской 
кухни.  

Между тем, низким остается потребление моло-
ка и молочных продуктов. Норма потребления 
(325 л.) как в крае, так и в целом по России, пока 
не достигнута и составляет соответственно 65 % 
и 73 %. В этой связи, на Ставрополье заплани-
ровано строительство нескольких молочных 
комплексов. Благодаря программе импортоза-
мещения и созданию в декабре 2017 года в гра-
ницах города Невинномысска территории опе-
режающего социально-экономического развития 
с привлекательным льготным налоговым режи-
мом, в марте 2018 года ТОР «Невинномысск» 
получила первого резидента – ООО «Казьмин-
ский молочный комбинат».  

В структуре расходов жителей Ставропольского 
края растет удельный вес расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. По итогам выбо-
рочного обследования бюджетов домашних хо-
зяйств в 2016 году, жители региона стали пла-
тить за услуги ЖКХ больше, что в процентном 
соотношении составляет 11,5 % от всех потре-
бительских расходов. При этом, начиная с 2014 
года, фиксируется тенденция к их увеличению                          
[1, с. 328]. 

Нельзя не отметить, что абсолютной катастро-
фой для жителей Ставрополья грозил обернуть-
ся конфликт региональных властей с «Газпро-
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мом» осенью 2018 года. Из-за миллионных за-
долженностей за поставки тепла и электричест-
ва жители Лермонтова, Пятигорска и Невинно-
мысска рисковали остаться в преддверии холо-
дов без газа и тепла. Проблема просроченных 
долгов поднималась руководством газового ги-
ганта еще в 2014 году, тогда еще новым главой 
Ставрополья В.В. Владимировым. Однако, как 
оказалось, за прошедшие 4 года разрешить си-
туацию с накопленными долгами губернатору не 
удалось, а суммарный долг края за поставку газа 
вырос на 53 % и составляет на 01.09.2018 года 
5518,5 миллиона рублей. При этом основными 
должниками являются электроэнергетические 
компании, теплоснабжающие организации, а 
также организации бюджетной сферы, по кре-
дитным долгам которых поручителями выступа-
ет правительство Ставрополья. 

Не добавляет баллов в оценке эффективности 
региональной власти и ситуация в сфере благо-
устройства и жилищного строительства. На ко-
нец 2016 года жилищный фонд Ставропольского 
края составлял 67,1 млн кв. м, что больше уров-
ня 2015 года лишь на 1 %. На городскую мест-
ность приходится 63,2 % жилищного фонда. 
Средняя обеспеченность населения жильем за 
2016 год возросла на 1,6 % и составила в 2016 
году – 26,0 кв.м на одного человека. У городских 
жителей она на 4,9 кв.м больше, чем у сельских. 

В 2016 году в целом по краю доля общей пло-
щади жилых помещений, оборудованной всеми 
видами благоустройства, составила 71,7 %. Од-
нако, если городской жилищный фонд оборудо-
ван канализацией и горячей водой на 90 % и                        
80,9 %, то в сельской местности эта доля со-
ставляет 69,7 % и 60,6 % соответственно                         
[6, с. 71–72]. 

Слабыми темпами идет в крае переселение гра-
ждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, 
а также предоставление семьям, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении ус-
ловий проживания, соответствующих жилых по-
мещений. Реализация краевой адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 
2013–2017 годах» сопровождалась срывами сро-
ков сдачи домов для переселенцев, недовольст-
вом граждан размерами предоставляемых жи-
лых помещений, отсутствием необходимой ин-
фраструктуры, судебными исками.  

По данным статистики с 2010 года темпы улуч-
шение жилищных условий населения Ставро-
польского края заметно падали (табл. 4), не-
смотря на поручения Президента РФ и выде-
ляемые на это направление немалые средства 
из федерального Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Таблица 4 

Улучшение жилищных условий населения Ставропольского края [2] 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Число семей, состоящих на учете в качест-
ве нуждающихся, всего, единиц 

45207 43887 43394 41894 43200 41473 40104 39374 

в процентах от общего числа семей 4,8 4,6 4,6 4,4 4,6 4,4 4,2 4,1 
Число семей, получивших жилую площадь 
и улучшивших жилищные условия в отчет-
ном году, всего, единиц 

2748 1900 2145 1417 1318 1219 824 756 

в процентах от общего числа семей, со-
стоявших на учете на получение жилья 6,1 4,2 4,9 3,3 3,1 2,8 2 1,9 

 
Продолжают сохраняться в крае многоквартир-
ные дома с высокой степенью технического из-
носа, которые не были признаны аварийными, и 
не вошли в программы по переселению и капи-
тальному ремонту. В основном они сосредото-
чены в Ставрополе, Ессентуках, Невинномысске, 
Пятигорске, Минераловодском городском округе. 

В целом, по данным опроса, более трети жите-
лей Ставропольского края (36,7 %) считают, что, 
по сравнению с прошлым годом, в их жизни и их 

семьи ничего не изменилось, для 28,0 % респон-
дентов жизнь изменилась в лучшую сторону, а 
для 20,4 % – в худшую (табл. 5).  

Полученные результаты следует оценивать 
сквозь призму экономического кризиса и связан-
ные с ним рост цен на некоторые жизненно важ-
ные категории товаров, транспортные услуги и 
оплату ЖКХ. На этом фоне столь пессимистич-
ные оценки населения не выглядят особо кри-
тично.  

 
Таблица 5  

Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом или хуже? (%) 
 

Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом или хуже? Всего (%) 
Стали жить лучше 28,0 
Ничего не изменилось 36,7 
Стали жить хуже 20,4 
Не знаю 14,9 
Всего 100,0 
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Можно сказать, что очередной кризис продемон-
стрировал, что часть жителей Ставрополья 
смогли не только пережить этот сложный пери-
од, но и адаптироваться к новым условиям, 
скорректировав свою трудовую активность. Дей-
ствительно, почти треть респондентов (35,7 %) в 
период кризиса старались как можно более ус-
пешно работать на своей основной работе, поч-
ти каждый 8 житель Ставрополья (12,9 %) был 
вынужден заниматься подсобным хозяйством, 
почти столько же опрошенных искали дополни-
тельные приработки (12,0 %) или работали в 
нескольких местах (10,1 %). Ничего не предпри-
нимало лишь незначительное количество опро-
шенных – 6,5 %.  

Подводя итоги анализа, можно говорить о посте-
пенном преодолении кризисных тенденций в 
экономике Ставропольского края и медленном 
выравнивании материального положения граж-
дан. Однако слишком низкие темпы роста не 
позволяют говорить об эффективности работы 
региональной власти. На фоне соседних южных 
регионов Ставропольский край не может похва-
статься особыми достижениями или прорывами. 
Сохранение положительной динамики в отдель-
ных направлениях жизни людей является, на 
наш взгляд, скорее «движением по инерции», 
нежели следствием специальных мер по улуч-
шению жизни граждан.  
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Аннотация. В статье проводится анализ прояв-
ления форм девиантного поведения, раскры-
вается содержание понятий, нарушений опти-
мального функционирования организации. Оп-
ределены методологические основы изучения 
проблем девиантного поведения в профессио-
нальной деятельности. Анализ результатов тео-
ретико-методологического исследований по-
зволил выделить формы девиантного поведения
на рабочем месте, их взаимосвязь с нравст-
венными нормами и степенью групповой спло-
ченности коллектива. Статья содержит основ-
ные результаты эмпирического исследования, 
проведенного на примере конкретного пред-
приятия. 
 

Ключевые слова: девиантное поведение, 
профессиональная сфера, стагнации, откло-
няющеесяслужебное поведение, нормы пове-
дения в организации, производственные стан-
дарты, предвзятое отношение, собственность 
организации, нравственные нормы, степень 
групповой сплоченности коллектива. 
 

   

Annotation. The article analyzes the manifestation 
of forms of deviant behavior, reveals the content 
of concepts, violations of the optimal functioning 
of the organization. The methodological founda-
tions of studying the problems of deviant behavior 
in professional activity are determined. Analysis of 
the results of theoretical and methodological re-
search allowed us to identify forms of deviant be-
havior in the workplace, their relationship with 
moral norms and the degree of group cohesion of 
the team. The article contains the main results of 
an empirical study conducted on the example of 
a particular enterprise. 
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роисходящие преобразования в нашей 
стране в последние десятилетия оказыва-

ют воздействие на все сферы жизнедеятельно-
сти общества, включая профессиональную дея-
тельность в частности. Формирование трудовых 
отношений между работниками и работодателя-
ми в современных условиях, влияют в целом на 
нравственно-ценностные установки, на соблю-
дение норм регуляции делового поведения со-
трудников организации. 

Опираясь на опыт, накопленный в области про-
филактики девиантного поведения в различных 
сферах жизнедеятельности общества, как мы 
полагаем, актуальным сегодня становятся такое 
направление как девиантное поведение в про-
фессиональной сфере, которые со временем не 
только не обнаруживает тенденции к понижению, 
но и находят новые формы проявления.  

В профессиональной деятельности организации 
возможны возникновения нарушений оптималь-

ного функционирования, которые проявляются в 
отходе от целей, стагнации, отклоняющемся 
служебном поведении [2]. Формой девиантного 
поведения в профессиональной среде является 
господство структуры над функцией, стремление 
организационной системы к самодавлеющему 
поведению, способствуя превращению цели в 
средства, а средств в цель. Нормативное соот-
ношение определяет первичной – функцию, под 
которую уже подстраивается организационная 
структура, отклонение от указанной нормы воз-
никает тогда, когда органы управления начинают 
формировать собственные цели так, чтобы под-
чинить работу управляемых [1].  

Методологические основы изучения проблем 
девиантного поведения представлены в трудах 
таких отечественных учёных, как Е.Д. Зманов-
ская, Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделевич (с позиции 
коррекции и реабилитации девиантности лично-
сти), С.А. Беличева (с точки зрения превентив-
ной профилактики отклонений в поведении),                    

П 
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Я.И. Гилинский (с точки зрения социологии пре-
ступности), Н.Ю. Синягина, С.В. Косарецкая,                         
С.Г. Косарецкий (личностно-ориентированный 
подход), О.И. Поверенная, Р.С. Немов, А.Б. Пет-
рова, А.В. Гоголева, С.В. Книжникова (с позиции 
психолого-педагогического воздействия на раз-
вивающуюся личность). 

Несмотря на многообразие проведенных иссле-
дований по проблеме девиантного поведения, 
основные направления проявления и профилак-
тики форм девиантного поведения в профессио-
нальной среде недостаточно разработаны. 

Анализ теоретико-методологических направле-
ний позволил определить девиантное поведение 
как поведение, которое несоответствует некото-

рым нормам, идет в разрез с ними, либо проти-
воречит им. В процессе профессиональной дея-
тельности отклонением является поведение со-
трудников, основанное на доброй воле, нару-
шающее нормы организации и представляющее 
собой угрозы для нее. По подсчетам зарубежных 
исследователей, 30 % всех банкротств происхо-
дят из-за нарушений персоналом организации 
соответствующих норм поведения [3]. 

Исходя из вышеизложенного, следует обратить 
внимание на тот факт, что понятие девиантное 
поведение находится в тесной взаимосвязи с 
понятием «норма». Анализ взаимосвязи указан-
ных терминов позволил нам выделить следую-
щие формы проявления девиантного поведения 
на рабочем месте, представленные в схеме. 

 

 
 
Проанализировав формы девиантного поведе-
ния в организации, следует обратить внимание 
на то, что они так или иначе представляют собой 
нарушения трудовых отношений между работни-
ком и работодателем, приводят к возникновению 
проблем при взаимодействии с клиентами, со-
трудниками, поставщиами, хищению, разруше-
нию собственности организации и другие. Все 
вышеперечисленные проявления отклоняюще-
гося поведения находятся под воздействием 
нравственных норм и степени групповой спло-
ченности коллектива.  

Взаимосвязь нравственных норм поведения, 
групповой сплоченности коллектива с формами 
девиантного поведения можно обнаружить на 
примере исследования по конкретному предпри-

ятию. С целью анализа соблюдения нравствен-
ных норм, предпочитаемых сотрудниками орга-
низации, установления влияния их на поведение 
персонала в процессе трудовой деятельности, 
нами было проведено исследование на базе 
организации, оказывающей сервисные услуги в 
области транспортного снабжения. По просьбе 
руководства организации мы не будем публико-
вать ее название, а остановимся лишь на упо-
минании сферы деятельности. Объем выборки 
составил 168 человек, из которых 6 руководите-
лей отделов и 162 сотрудника; 112 женщин и                    
56 мужчин.  

Для сбора данных нами были использованы 
следующие методики: Экспресс-методика ОССН 
«Отношение менеджеров к соблюдению нравст-
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венных норм» А.Б. Купрейченко, которая позво-
лит исследовать уровень отношения субъекта к 
нормам правдивости, справедливости, ответст-
венности, принципиальности, терпимости; мето-
дика определения индекса групповой сплочен-
ности Сишора. Данная методика позволяет вы-
вить уровень групповой сплоченности и степень 
интеграции группы. 

Анализ данных с помощью экспресс-методики 
ОССН показал следующие данные, представ-
ленные в таблице 1. 

Установлено, что у сотрудников рассматривае-
мой организации, отношение к соблюдению 
нравственных норм распределяется следующим 
образом: максимально средний балл получила 
шкала «правдивость» (М = 11,0). При этом нрав-
ственная норма «правдивость» получила высо-
кий уровень отношения к соблюдению. Получен-
ные данные показывают, что сотрудники рас-
сматриваемой организации крайне редко спо-

собны солгать. Не ставят свои интересы выше 
других. Сотрудники которые отдали низкий балл 
по шкале «принципиальность», могут найти оп-
равдание несоответствия личностных принципов 
с принципами других людей, подчиняются авто-
ритету, даже если уверенны в своей правоте. 
Принимают ответственность за дело и за других 
людей 96 сотрудников, когда потребуется, гото-
вы предложить помощь (М = 8,0). Остальные                         
72 респондента берут ответственность на себя 
только в редких случаях, оговоренных офици-
ально. На последнем месте нравственная норма 
«терпимость» (М = 7,5). Это свидетельствует о 
том, что большинство сотрудников данной орга-
низации крайне редко способны солгать или со-
вершить нечестный поступок, и то только ради 
других людей. 

Анализируя полученные в ходе исследования 
результаты исследования групповой сплоченно-
сти, можно сделать следующий вывод (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Результаты экспресс-методики ОССН 
 

Шкалы (М) (М) % Высокий балл чел. Низкий балл чел. 
Правдивость  11,0 73,3 105 63 
Справедливость  10,8 72,0 92 76 
Ответственность  8,0 53,3 96 72 
Принципиальность  9,8 65,3 84 84 
Терпимость  7,5 50,0 86 82 

 

Таблица 2 

Результаты методики определения индекса групповой сплоченности 
 

Число респондентов (n) Низкий уровень 
5–19 

Средний уровень 
20–45 

Высокий уровень 
46–69 

n = 168 n = 18 n = 84 n = 66 

100 % 10,7 50 39,3 

 
84 человека (50 %) считают, что групповая спло-
ченность на «среднем уровне»; предполагается 
что сотрудники (руководители), дружны, спло-
ченны, но не всегда решают проблемы коллек-
тивно, и взаимодействуют друг с другом. 66 рес-
пондентов (39,3 %), считают, что группа очень 
сплоченная и показатель равен «высокому уров-
ню», а это значит, что коллектив развивается, 
как единое целое. Также мы выявили, что пока-
затели групповой сплоченности, находящиеся на 
«высоком уровне», означает то, что члены про-
изводственного коллектива не акцентируются на 
лидерстве, умеют конструктивно взаимодейст-
вовать, а следовательно находятся в благопри-
ятном, дружном коллективе. 18 человек (10,7 %), 
отдали свои предпочтения «низкому уровню», 
что свидетельствует о плохой групповой спло-
ченности. 

В целом полученные данные говорят о том, что 
психологический климат в организации наблю-
дается положительный. Сотрудники рассматри-
ваемой организации считают свой коллектив 
сплоченным, чувствуют себя комфортно, совме-
стно решают возникающие недоразумения, кон-
фликтные ситуации, опираясь и руководствуясь 
сплоченностью группы. 

Результаты проведенного исследования показа-
ли, что подтолкнуть к девиантному поведению 
могут и личностные факторы и особенности, так 
и обстоятельства, происходящие внутри органи-
зации. Среди внутренних факторов организации 
можно выделить и ошибки в действиях руково-
дителя. 

Как видим, исходя из примера проведенного ис-
следования в конкретной организации, деятель-
ность руководителя способствует понимаю пер-
соналом как своих действий, так и действий дру-
гих, не только ориентируя на сиюминутный ре-
зультат. Соответственно, персонал организации 
понимает результат, к которому может привести 
то или иное действие, полезность (вредность) 
его проявления для компании, оценивая зависи-
мость вознаграждения от конечных показателей 
эффективности деятельности всей структуры; 
осознавая последствия своих действий и кон-
тролируя негативные формы проявления в по-
ведении. 

Таким образом, проведенное исследование по-
казало взаимосвязь и влияние отношения к со-
блюдению нравственных норм, степени группо-
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вой сплоченности коллектива на проявление 
различных форм девиантного поведения в орга-
низации, к которым следует отнести: непонима-
ние, разногласия, возникновение конфликтов, 
ухудшение психологической атмосферы, что в 

свою очередь приводит к снижению доверия, 
уровня взаимопомощи и готовности к справед-
ливому, ответственному и честному поведению в 
организации.  
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Аннотация. В последние годы проблематика 
счастья обрела феноменальную популярность, 
особенно в формате мировых рейтингов. В 
результате, сегодня накоплен огромный массив 
опросных данных, на основе которых по итогам 
межстранового сопоставительного анализа 
формируются рейтинги стран по критерию 
«счастливости» их населения. Подобные опро-
сы используют традиционный набор вопросов и 
закрытий, оставляя без внимания соотношение 
понятий свободы и счастья и не учитывая того, 
что коды свободы/несвободы и счастливо-
сти/несчастливости содержатся во внешнем 
облике респондентов. В статье представлен 
методический подход, сочетающий элементы 
традиционного «измерения» свободы и сча-
стья, качественного подхода и семиотического 
анализа, что позволяет уточнить и дополнить 
общепринятые варианты социологической 
оценки свободы и счастья в эмпирических ис-
следованиях.  
 

Ключевые слова: свобода; счастье; социоло-
гический анализ; измерение; интервью; наблю-
дение; разработка и апробация методики. 
 
 

   

Annotation. In recent years, the issues of happi-
ness have become phenomenally popular espe-
cially for different global rankings. There is a wide 
range of surveys that allow to characterize 
the population of different countries by their level 
of happiness and present international rankings of 
countries according to this level. Such polls use the 
traditional sets of questions and answers and ig-
nore both the interrelation of the concepts of free-
dom and happiness and the fact that there are 
codes of freedom/non-freedom and happi-
ness/unhappiness in the appearance of respon-
dents. The article presents a methodological ap-
proach that combines elements of the traditional 
‘measurement’ of freedom and happiness, qualita-
tive approach and semiotic analysis, which allows 
to clarify and extend the generally accepted so-
ciological assessments of freedom and happiness 
in empirical studies. 
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овременный этап развития социологическо-
го знания характеризуется не только рас-

ширением технических возможностей эмпириче-
ского поиска в условиях глобализации, инфор-
матизации и цифровизации социального взаи-
модействия, но и новым витком методических 
дискуссий о том, насколько социология в прин-
ципе в состоянии справиться со сбором, обра-
боткой и анализом все возрастающих объемов 
данных, обеспечив соблюдение традиционных 
требований надежности, валидности, объектив-

ности, репрезентативности и т.д.1 К сожалению, 
нынешние концептуальные и методические дис-
куссии игнорируют тот факт, что множество мо-
ниторинговых исследований на протяжении де-
сятилетий и в межстрановом сопоставительном 
контексте некритически (т.е. не задаваясь вопро-
сом о корректности теоретических, эмпирических 
и операциональных определений предмета изу-
чения) «измеряют» такие сложные и неодно-
                                                             
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект                                        
 № 18-011-00993 «Счастье как междисциплинарный                                    
 конструкт: варианты социологической концептуали-                                       
 зации и операционализации». 

С 
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значные феномены, как счастье или свобода, 
хотя по результатам опросов общественного 
мнения формируются мировые рейтинги и от-
слеживается динамика положения разных стран 
в этих ранжированных списках. Проблема состо-
ит не столько в том, что понятия «свобода» и 
«счастье» излишне абстрактны или, наоборот, 
субъективны (все зависит от интерпретации), а в 
том, что изучать их на эмпирическом уровне 
крайне сложно в силу их одновременно универ-
сальности (каждый из нас, независимо от про-
фессионального и жизненного опыта, улавлива-
ет суть данных понятий) и неуловимости (вряд 
ли кто-то может дать им исчерпывающее и об-
щезначимое определение). «Не существует ме-
тодов фиксации свободы [и счастья] ни в себе, 
ни в другом человеке, есть лишь внутренняя 
субъективная убежденность, которая момен-
тально растворится, как только к ней применят 
инструмент научного анализа» [1, с. 114–115]. 

Слово «счастье» имеет множество трактовок [2], 
которые объединяет акцент либо на «причастно-
сти», либо на «удаче». В первом случае речь 
идет об обусловленности счастья членством в 
некоторой социальной общности, во втором слу-
чае достаточно вспомнить выражение «вот это 
мне удача привалила», т.е. подразумевается 
покровительство неких высших сил, дарующих 
человеку его долю благоденствия, благополучия 
и покоя. В целом, социальные представления о 
счастье постепенно менялись в направлении 
отхода от его трактовки как знака судьбы в сто-
рону личной удовлетворенности жизнью, неза-
висимо от сопричастности социальным группам 
и практикам, т.е. в сторону признания взаимо-
связи счастья с уровнем и качеством личных 
свобод. Сегодня счастье рассматривается пре-
имущественно как определенное состояние че-
ловека, свидетельствующее о наибольшей внут-
ренней удовлетворенности условиями своего 
существования, полноте жизни и осознании сво-
его предназначения [3, с. 12]. Соответственно, в 
качестве основных эмпирических индикаторов 
счастья выступают семейное положение, уро-
вень дохода, дружеские отношения, состояние 
здоровья, удовлетворенность жизнью и др., ко-
торые обычно оцениваются в сопоставительном 
контексте (в разных городах [4] или в разных 
странах [5]). 

Изучение феномена свободы затруднено в связи 
с более широким полем ее междисциплинарных 
трактовок, практических отсылок и философских 
истоков, а «философские проблемы становятся 
таковыми, если ставятся под луч одной пробле-
мы – конечного смысла» [6, с. 57]. Так, в фило-
софии тема свободы распадается на три от-
дельные проблемы – свободы действия, свобо-
ды выбора и свободы воли: в большинстве слу-
чаев акцент делается на последней [7, с. 12], но 
все три в той или иной степени связаны с про-
блемой счастья. Свобода действия считается 
«внешней», поскольку ее ограничения связаны 
со свободой выбора, т.е. внешнее принуждение 
переплетается с внутренним, и по мере развития 
общества первое часто заменяется вторым. В 
свою очередь, свобода выбора неизменно свя-
зана с внутренними ограничениями: «способна 

ли человеческая воля выбирать между мотива-
ми или она исключительно регистратор, приво-
дящий в действие наиболее сильный мотив?»              
[8, с. 533]. На данный вопрос нет единого ответа: 
одни авторы убеждены в победе сильнейшего 
мотива, другие – в способности выбора между 
мотивами (и муках выбора); одни авторы опре-
деляют волю как звено в сложной цепи мировой 
причинности (тогда она несʙ?бодна), другие – 
как чудесную способность к самопроизвольным 
актам (может нарушать причинность, внося в нее 
прерывность и непредвиденность [7, с. 14–15].  

Несмотря на широту философской трактовки 
свободы, она не отвечает на вопрос о «практи-
ческой» связи свободы со счастьем – он харак-
терен для более субъективной интерпретации 
обоих феноменов в психологии, которую интере-
суют причины отказа индивида от свобо-
ды/счастья или, наоборот, стремления к ним с 
учетом возрастных, профессиональных и ген-
дерных различий [9, с. 120–162], что позволяет 
видеть во многих социальных процессах (напри-
мер, революциях и восстаниях) влияние «психи-
ческих факторов исторического процесса» [9,                  
с. 17]. Объяснение этих факторов в психологии 
различается: одни авторы отрицают возмож-
ность свободного выбора, апеллируя к неосоз-
наваемым внутренним силам или, наоборот, к 
внешней детерминации поведения (например, в 
оперантной теории подкрепленного поведения 
[10, с. 352]); другие авторы убеждены, что чело-
век сам творит свою судьбу, пусть на него и ока-
зывают влияние окружение и наследственность 
(так, представители гуманистической психологии 
разработали иерархическую модель потребно-
стей, феноменологической психологии – утвер-
ждали, что люди свободны в определении хода 
своей жизни, потому что поведение человека 
всегда согласуется с его Я-концепцией). В целом 
психологический подход конкретизировал трак-
товку свободы, внеся в нее субъективный ком-
понент, а социологический подход дополнил ее 
оценкой влияния социальных процессов на сво-
боду индивида (и общества). 

В социологии можно выделить два аспекта ис-
следования феномена свободы – внутренний и 
внешний [10]. В первом случае акцент делается 
на оценке субъектом уровня и динамики своей 
свободы, исходя из жизненных ценностей, целей 
и возможностей их достижения: важна не сама 
по себе оценка изменений своего положения в 
социальном пространстве, но и соответствие 
этой оценки реальному положению дел, т.е. со-
отношение восприятия свободы и внутренней 
свободы (понимание самого себя и способность 
быть самим собой, хотя следует помнить о неиз-
бежном прошлом влиянии среды на самовос-
приятие). Фокусировка на внешнем аспекте сво-
боды предполагает оценку той области реальной 
и/или потенциальной свободы (гарантии свобо-
ды, подкрепление социальными институтами, 
ограничения, динамика колебания границ и со-
циальное распределение свободы), которую 
предоставляют социальные системы разных 
типов или одна и та же социальная система в 
разные исторические периоды. Несмотря на то, 
что «различия между индивидами в каждом об-
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ществе кажутся значительными, в любом обще-
стве существует определенный предел индиви-
дуализации, за который нормальный индивид 
выйти не может» [12, с. 256].  

Иными словами, особенность социологической 
трактовки как свободы, так и счастья состоит в 
сочетании междисциплинарной «оптики» с эмпи-
рическими попытками «измерить» оба феномена 
и зафиксировать их социальную дифференциа-
цию, поскольку свобода и счастье весьма нерав-
номерно распределены в обществе, хотя это не 
означает, что все богатые счастливы и свобод-
ны, а бедные – наоборот. Несомненны как объ-
ективные детерминанты счастья и свободы, так 
и различия в уровне осознания и понимания та-
ковых, в частности, своих реальных прав и сво-
бод. Кроме того, у разных социальных субъектов 
имеется свой образ свободы/счастья и пред-
ставления о допустимых способах их достиже-
ния и благоприятствующих им условиях. В ре-
зультате ряд авторов отрицает возможность со-
циологического анализа свободы, объясняя 
свою позицию отсутствием у нее причинности, 
что верно применительно только к свободе воли, 
но не к свободе действия или выбора, поскольку 
социология изучает не столько феномен свобо-
ды, сколько феномен несвободы в зависимости 
от разных социальных причин, т.е. меру (боль-
шую или меньшую) несвободы. 

Представители «объективистских» подходов 
исключают из рассмотрения проблему индиви-
дуальной свободы, считая, что она социально 
детерминирована: «большинству из нас ярмо 
общества не слишком трет шею, так как в боль-
шинстве случаев мы сами желаем того, чего об-
щество ждет от нас; мы сами хотим подчиняться 
правилам, которые диктует нам общество… 
группы заключенных сами озабочены тем, чтобы 
тюремные стены оставались неповрежденными» 
[1, с. 89]. Сторонники «субъективизма» видят в 
обществе не столько объективную структуру, 
сколько результат деятельности множества лю-
дей, обладающих свободой выбора (мышление 
индивида социально обусловлено, а не жестко 
детерминировано), поэтому убеждены, что по-
знание общества должно происходить через че-
ловека, а не познание человека – через общест-
во [13].  

Наличие разных точек зрения приводит к тому, 
что до сих пор нет единого общепринятого опре-
деления свободы. Наиболее общепризнаны 
следующие трактовки: способ реализации своего 
«Я» (так, Спиноза называл «свободною такую 
вещь, которая существует и действует по необ-
ходимости, вытекающей исключительно из ее 
собственной природы» [14, с. 584–585]); неогра-
ниченность действия (так, Т. Гоббс считал сво-
бодой «отсутствие всяких препятствий к дейст-
вию, поскольку они не содержатся в природе и 
во внутренних качествах действующего субъек-
та» [15, с. 608]), и сегодня свобода определяется 
как способность «делать нечто определенное 
при условии, если никто не мешает мне это де-
лать или не наказывает меня за совершенное, а 
также не активно заставляет или не обязывает 
меня это делать» [16, с. 129]. Оба определения 

подчеркивают важность способности человека 
понять, свободен он или нет, и оценить границы 
этой свободы: «только такая свобода и заслужи-
вает названия свободы, когда мы можем совер-
шенно свободно стремиться к достижению того, 
что считаем для себя благом, и стремиться теми 
путями, какие признаем за лучшие, – с тем толь-
ко ограничением, чтобы наши действия не ли-
шали других людей их блага, или не препятство-
вали бы другим людям в их стремлениях к его 
достижению» [17, с. 299].  

Сложившиеся сегодня трактовки свободы можно 
разделить на «индивидуалистические» и «кол-
лективистские»: для первых характерно понима-
ние «Я» как данности и убежденность, что инди-
видуальные действия (при условии полного не-
вмешательства со стороны государства и обще-
ства) сами собой ведут к достижению общего 
блага; вторые полагают, что «Я» и индивидуаль-
ная свобода – не данность, а результат соци-
альных действий, поэтому человек может чувст-
вовать себя свободным только в группе. Оба 
определения верны в том смысле, что каждое 
(или их сочетание) оказывается наиболее вер-
ным в отдельные исторические периоды, но не 
является универсальным. Соответственно, со-
циологическое определение свободы учитывает 
ее взаимосвязь с системой социальных отноше-
ний и институтов, жизненные цели разных групп 
и представления о допустимых способах их дос-
тижения, а также динамику ограничителей сво-
боды (внешних и внутренних). 

Удовлетворенность жизнью считается парамет-
ром измерения и уровня счастья, и уровня сво-
боды. Как правило, основным вопросом для из-
мерения этой удовлетворенности выступает 
просьба к респонденту указать свое положение 
на условной лестнице из десяти ступеней, где                    
10 – «наилучшая жизнь», а 0 – «наихудшая». 
Иногда предпринимаются попытки установить 
взаимосвязь свободы и счастья: например, в 
дополнение к вопросам о счастье в анкету вклю-
чается просьба к респонденту выразить свое 
согласие/несогласие с утверждением «я доволен 
предоставленной мне свободой выбирать собст-
венную жизнь» [18]. Результаты международного 
проекта 2016 года показали, что если люди счи-
тают себя свободными в выборе и контроле сво-
ей жизни, то оказываются счастливее, чем рес-
понденты в странах, подобную свободу своим 
гражданам не предоставляющих. Взаимосвязь 
свободы и счастья подтвердилась и рейтингом 
свободы за 2010 год (коэффициент корреляции – 
0,54 [19]), причем, свобода как самореализация 
оказалась связана с ощущением счастья в го-
раздо большей степени, чем с другими показа-
телями, т.е. свобода самоопределения играет 
важную роль в ощущении себя свободным и 
счастливым. 

Опросы общественного мнения в той или иной 
степени «измеряют» свободу и счастье, но толь-
ко качественный подход позволяет выявить ти-
пичные обоснования тех или иных трактовок 
свободы и счастья, а также паттерны самоиден-
тификации респондентов в этих категориях. Оп-
тимальной методической стратегией является 
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сочетание элементов качественного и количест-
венного подходов, и мы апробировали такую 
методику, опираясь на исследование М. Конова-
ловой, посвященное оценке идеальной и реаль-
ной свободы человека в экономической, полити-
ческой и личной сферах [20]. Для апробации ин-
струментария были выдвинуты следующие гипо-
тезы (подтвержденные в ходе разведывательно-
го исследования): респонденты, допускающие 
наибольший объем личных свобод для всех, 
наиболее искренни, спонтанны в самовыраже-
нии, спокойно относятся к самовыражению окру-
жающих и чувствуют себя счастливыми; чем 
больше свобод человек реализует в повседнев-
ной жизни, тем меньше он стремится соответст-
вовать социально-желаемым типажам, не боится 
выделиться и чувствует себя счастливым; внеш-
ний облик человека (прежде всего одежда) неиз-
бежно содержит коды свободы/несвободы и сча-
стья/несчастья, которые люди умеют считывать. 
Предположение, что одежда способна отражать 
уровень личной свободы и счастья, опирается на 
семиотический подход, согласно которому одеж-
да содержит в себе массу социально значимых 
кодов, поскольку является материальным пред-
метом, встроенным в социокультурный контекст 
и повседневные практики. 

В разведывательном исследовании была апро-
бирована методика, сочетающая модифициро-
ванный инструментарий М. Коноваловой и про-
ективные вопросы Пейджа-Фиске [21] в полу-
структурированном интервью с описанием 
внешнего вида респондентов. В гайд были вклю-
чены вопросы про трансформацию внешнего 
вида (одежды) респондента на протяжении всей 
жизни и оценку внутренней и внешней свободы. 
Интервью проводилось по месту жительства 
респондентов и сопровождалось фотографиро-
ванием: до интервью их не предупреждали о 
необходимости фотографироваться, а для по-
вышения достоверности наблюдения задава-
лись вопросы о комфортности и обычности оде-
жды, выбранной на время интервью (не все рес-
понденты согласились сфотографироваться, как 
правило, это были те, кто позитивно восприни-
мает дресс-код и для кого важно хорошо выгля-
деть в любой ситуации, но позже они прислали 
свои повседневные фотографии). Было опроше-
но 14 человек, не занимающихся одеждой/модой 
профессионально, и эта небольшая выборка 
была дифференцирована по признакам пола, 
поколенческой принадлежности (три возрастные 
группы – 18–30, 31–54, 55 – старше 65), матери-
ального достатка (использовалась традиционная 
шкала от градациями от нехватки денег на про-
дукты питания до отсутствия ограничений в тра-
тах), места жительства (богатые и бедные рай-
оны Москвы), также в выборку были включены 
два эксперта, чтобы реконструировать особен-
ности «экспертного» дискурса по теме исследо-
вания (специалисты по истории костюма и в об-
ласти законодательного обеспечения прав и 
свобод).  

Безусловно, полученные данные не могут пре-
тендовать на обобщающий характер – речь идет 
лишь об апробации методики выявления типич-
ных поведенческих, идентификационных и миро-

воззренческих моделей в категориях свободы и 
счастья, чтобы впоследствии использовать тако-
вые для разработки и уточнения инструментария 
массовых опросов. Так, результаты исследова-
ния подтвердили различия в трактовках свободы 
и счастья по критериям возраста, пола и места 
жительства. Например, женщины чаще и уве-
реннее говорили о взаимосвязи свободы с от-
ветственностью, которую осознали в раннем 
возрасте; пожилые реже задумываются о про-
блемах свободы и счастья и редко дают им раз-
вернутые определения. Также, был получен спи-
сок трактовок свободы, начиная с пессимистич-
ного отрицания самой ее возможности – «свобо-
ды никогда не было и не будет», разных версий 
доступности «заниматься тем, что нравится, 
жить там, где хочется, выбирать интересно-
го для тебя человека», «делать то, что хо-
чешь и когда хочешь», «встать и пойти в лю-
бом направлении, куда хочется, в любой сфе-
ре», «быть с тем, с кем ты хочешь в плане 
друзей, с людьми, которые тебя понимают, 
которые каким бы ты вспыльчивым ни был, 
принимают тебя любого, свобода выражать 
свои чувства», и заканчивая признанием огра-
ничений подобных порывов – «свобода – это 
осознанная необходимость», «сиюминутное 
явление, нечто непостоянное», «когда я могу 
делать то, что я хочу в данный момент, а не 
кто-то другой, а это бывает редко», «свобода – 
это делать то, что я считаю нужным, и брать 
ответственность за свои поступки», «воз-
можность делать то, что хочешь, но не оби-
жая других людей, не ограничивая их», «это 
свобода выбора, но рациональная», «свобода 
выбора в пределах законодательства», «сво-
боды должно быть в меру, многие люди от сво-
ей свободы сходят с ума, свобода – это воз-
можности, перспективы, должна быть сила 
воли, чтобы эта свобода получила хороший 
фон», «это возможность делать то, что ты 
хочешь, но в пределах, например, есть обяза-
тельства перед семьей, но эти обязательст-
ва… ты выбираешь сам». Поскольку значимые 
ограничения свободы имеют объективный харак-
тер, связанный с возрастными возможностями, 
наиболее свободными себя чувствуют, по край-
ней мере декларативно, респонденты среднего 
возраста – независимо от пола, материального 
положения и места проживания. 

Счастье респонденты действительно определя-
ли через соотношение со свободой, однако не 
сводили его к свободе, а мыслили как нечто пре-
восходящее ее: «свобода – одна из составляю-
щих счастья, но не единственная», «необходи-
мый компонент, но для счастья только свобо-
ды недостаточно». Треть опрошенных заявили, 
что свобода для счастья не нужна, и это были 
самые обеспеченные респонденты, для которых 
характерно позитивное отношение к дресс-
кодам, включая повседневную одежду, негатив-
ное отношение к свободе как самоценности, а 
также отсутствие ощущения себя свободным на 
момент интервью без каких-либо негативных 
эмоций по этому поводу. Как правило, о тожде-
ственности свободы и счастья заявляли самые 
молодые респонденты.  
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Опрошенные весьма консолидировано назвали 
коды свободы и несвободы в одежде, не всегда 
связывая таковые с дороговизной и качеством: 
коды несвободы – «ненужные и несовременные 
вещи», «одежда с претензией, слишком наряд-
ная», «некомфортная одежда», «дресс-код», 
«бесцветная, блеклая одежда», «военная фор-
ма», «типичная, однообразная одежда», «кото-
рая не идет», «зависимая от моды, а не от 
комфорта», «доставляющая физический дис-
комфорт»; коды свободы – «дорогая, элегант-
ная», «одежда деревенских жителей», «бога-
тая, но не вычурная», «яркая», «креативные и 
смелые вещи», «всегда комфортная, без огляд-
ки на окружающих», «безвкусная», «одежда в 
скандинавском стиле», «из приятных тканей», 
«одежда ученых». Маркерами свободы/ несво-
боды в одежде выступают и цвет, и тип/качество 
ткани, и профессиональные коды, и стоимость, и 
модность, и место проживания ее носителя, и 
ощущения человека в ней. Ограничителями сво-
боды в одежде считаются не дресс-код и форма 
как таковые (поскольку существуют формальные 
требования разных профессий), а если они дос-
тавляют человеку дискомфорт или заставляют 
его плохо выглядеть (не идут ему). 

Самые низкие баллы идеальным личным свобо-
дам поставили обеспеченные респонденты, ут-
верждающие, что свобода для счастья не нужна, 
и не чувствующие себя свободными людьми. В 
одежде они предпочитают строгую классику, 
стремятся выглядеть собранно и неярко как в 
домашней одежде, так и в костюме на выход, им 
не нравится, когда окружающие выражают себя 
посредством одежды. Интерпретировать эти 
данные сложно, но в рассуждениях респонден-
тов прослеживается следующая логика: они дос-
тигли материального достатка (или имеют такой 
опыт в семье – например, так разбогатели их 
отцы) с помощью упорного труда, жестких рамок 
и постоянных самоограничений, поэтому несво-
бода в их восприятии вполне может привести к 
счастью. В целом, те респонденты, кто позитив-
но воспринимает свободное самовыражение 
окружающих во внешнем облике (прежде всего в 
одежде), высоко оценивают идеальную личную 
свободу и готовы предоставить людям большое 
число свобод во всех сферах (экономической, 
политической и пр.). Реальная личная свобода 
не всегда соответствует материальному поло-
жению: оценки богатых и необеспеченных рес-
пондентов нередко совпадали в том, что они 
вполне довольны своим положением или при-
выкли к нему и не считают ограничением, а по-
тому чувствуют себя счастливыми, несмотря на 
отсутствие денег. Обоснованием часто выступа-
ли отсылки к советскому времени – периоду де-
фицита, когда сложно было найти вещи своего 
размера или то, что нравится, но люди не виде-
ли в этом ущемление своей свободы, поскольку 
в большинстве своем сталкивались с такими 
проблемами в одинаковой мере и сообща их 
решали (шили сами, доставали вещи через зна-
комых и т.п.). 

Все опрошенные мужчины не хотели бы выгля-
деть как их родители, женщинам нравилось или 
нравится, как выглядели их мамы, но носить 

аналогичную одежду они бы не хотели. Хорошо 
обеспеченные с детства респонденты имели 
возможность попробовать разные стили и вы-
брать наиболее подходящий себе вариант. В 
семьях, где родители долгое время запрещали 
определенный вид одежды, дети, взрослея, на-
чинали испытывать к нему особый интерес (речь 
может идти и об общем облике, когда под запрет 
попадала любая яркая или открытая женская 
одежда как «неприличная»). Почти все респон-
денты в той или иной ситуации носят костюмы и 
классическую одежду, даже если им важен ком-
форт в одежде, что говорит о недостаточности 
прямого вопроса о комфорте и необходимости 
дополнить его анализом фотографий. Сочетание 
этих двух методик позволило выделить два типа 
«классического костюма»: строгий – плотная 
ткань, монохромность, отсутствие декора, неяр-
кие цвета, форма, которая не подчеркивает осо-
бенности тела, а скрывает, как бы довлея над 
ним, закрытая одежда с простым силуэтом, вы-
сокое качество ткани (костюмы-двойки, тройки, 
брюки/юбка и блуза); и удобный – более стрей-
чевая ткань, подчеркивающая фигуру, лаконич-
ные формы, мягкие оттенки, сочетание строгих 
предметов одежды с образчиками из кэжуал 
стиля (свободный силуэт, спортивные или мили-
тари детали, сочетание разных цветов и фактур, 
например, классический пиджак из джинсы, тви-
да или джерси, многослойность), минимализма 
или, наоборот, гламура. Как правило, строгой 
классики придерживаются женщины и пожилые 
люди, а мужчины и молодежь отдают предпоч-
тение иным стилям, а если и выбирают классику, 
то удобного типа. В целом, внешний вид респон-
дентов зависит от того, насколько важна для их 
окружения статусность и знание брендов, что 
подтверждает существенное влияние круга об-
щения на ощущение счастья и свободы. Впро-
чем, все пожилые респонденты признались, что 
дома чувствуют себя комфортнее, поэтому 
предпочитают удобную одежду, а в гости счита-
ют необходимым наряжаться, независимо от 
того, каков уровень материального достатка хо-
зяев и приглашенных. 

Таким образом, апробация методического под-
хода подтвердила его важность для уточнения 
инструментария массовых опросов, призванных 
«измерять» столь ускользающие от однозначных 
дефиниций феномены, как свобода и счастье. 
Представленные выше взаимосвязи (например, 
люди, не готовые предоставлять много свободы 
во внешнем виде окружающим, считая свободу 
ненужной, предпочитают костюмы и классиче-
ский стиль, не связывают свободу со счастьем, 
поскольку для них оно заключается в иных ве-
щах, в частности, в долге, ответственности и 
прочих счастливых «несвободах»; люди, акцен-
тирующие важность личной самореализации, в 
том числе, в одежде, позитивно воспринимают 
все проявления подобных поисков, для них сво-
бода и счастье – понятия рядоположенные и 
тесно связанные со сферой общения) подтвер-
ждают, что в ответах на традиционные вопросы 
анкеты люди склонны выражать социально-
стереотипные мнения, но если речь в интервью 
заходит о «безопасных» повседневных вещах, то 
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подробно и основательно объясняют свое пони-
мание реальных и идеальных личных свобод, а 
также счастья и несчастья – вне или в связи с 
уровнем свобод. Дополняя массовые опросы 
подобными «качественными» методиками, пусть 
лишь на уровне апробации и разведывательных 
исследований, мы можем впоследствии скоррек-
тировать стандартный опросный инструмента-
рий таким образом, чтобы не просто получать 
ожидаемые подтверждения гипотез (что нормы и 

идеалы общества, особенности биографической 
ситуации и жизненного опыта родителей и окру-
жения, а также институциональные и прочие ог-
раничения личных свобод и возможностей опре-
деляют понимание индивидом свободы и сча-
стья, а также оценку их уровня), но и вводить 
уточняющие вопросы и варианты ответов, а так-
же вспомогательные методики (интервью и фо-
тографирование), чтобы понимать, почему 
именно мы получаем такие подтверждения. 
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Аннотация. В статье рассматривается госу-
дарственная идеология как теоретическое яв-
ление, для чего привлекаются в основном рабо-
ты обществоведов, придерживающихся консер-
вативной методологии. Отмечается «древний» 
возраст идеологии, которая выступала неотъ-
емлемой составляющей политогенеза. Доказы-
вается мифологическая природа идеологии, а 
также тезис о том, что государственная идео-
логия преодолевает социальные антагонизмы 
посредством обращения к национальным инте-
ресам. Автор приходит к выводу, что государ-
ственная национальная идеология представляет 
собой систему идей, направленную на тоталь-
ный охват общественных интересов и стремле-
ний, и разработанную с опорой на националь-
ную мифологию. 
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Annotation. The article considers state ideology 
as a theoretical phenomenon, for which the work 
of social scientists, who adhere to conservative 
methodology, is involved. It is noted that the «an-
cient» age of ideology was an integral part of 
political genesis. The mythological nature of ideol-
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liance on national mythology. 
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сли в статьях и официальных выступлениях 
2014–2017 гг. В.В. Путин ставил вопросы 

особой цивилизационной идентичности России, 
ее возрастающей роли в мировом раскладе, то в 
последнем своем Послании к Федеральному 
Cобранию им охарактеризован спектр задач, 
которые обобщенно определяются как «нацио-
нальный прорыв». При этом справедливо под-
черкивается, что главным условием успешного 
осуществления этого является сплоченность [1]. 
Безусловно, национальное единство – очень 
важный фактор, без которого вряд ли возможно 
выработать эффективную стратегию для страны 
в условиях усиливающихся глобальных процес-
сов. Кроме того, следует иметь в виду, что со-
временная глобализация проходит не по сцена-
рию России, которая в свое время отказалась от 
попыток сформировать собственный глобальный 
мир (речь идет о социалистическом лагере), ин-

тегрировавшись в капиталистическую мировую 
систему, разумеется, на условиях последней. 
Это в определенной степени усугубляет пробле-
му выработки адекватных «ответов» на «вызо-
вы» глобального мира, тем более, что его оче-
видная недружественность довольно выпукло 
была продемонстрирована в ходе крымско-
украинских событий.  

Очень важным условием поддержания общест-
венного единства выступает национальная 
идеология. По поводу значимости этого явления 
согласия среди обществоведов не существует. 
Среди преимущественно либерально настроен-
ных западных ученых идеология часто рассмат-
ривается как временное явление, которое было 
востребовано на момент аномизации в резуль-
тате трансформации традиционного общества в 
индустриальное (У. Матц), или выходило на пер-

Е 
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вый план в эпоху так называемого «века идеоло-
гий» (П. Бергер, Ф. Фукуяма). Неслучайно, в 60-х 
годах, когда либерализм, добившись перевеса в 
идеологической борьбе, преобразовывал собст-
венные теоретические положения в бытийствен-
ную сущность, ряд западных мыслителей взя-
лись отстаивать тезис о деидеологизации, не 
получивший, правда, дальнейшего распростра-
нения. Ученые, придерживающиеся методологии 
марксизма, видят в идеологии продукт классово-
го противостояния, полагая, что с его преодоле-
нием возможно идеологическое изживание              
(Г. Лукач, Б. Кагарлицкий, А. Бузгалин). Правда, 
в последние десятилетия даже среди марксист-
ских исследователей сокращается число тех, кто 
всерьез верит в возможность исчезновения 
идеологии. Наконец, особое отношение к идео-
логии у мыслителей, которых можно причислить 
к методологическим консерваторам. Они счита-
ют, что идеология есть неотъемлемый элемент 
общественной системы, особенно в той, где про-
исходят государственно-национальные процес-
сы. «Без идеологии нация перестает быть наци-
ей, парализуя свою политическую волю и безро-
потно отдавая власть, и рискует вовсе прекра-
тить свое историческое бытие даже как народ» 
[2]. 

Настоящая статья нацелена на выявление прин-
ципов и источников формирования государст-
венной национальной идеологии, реально спо-
собствующей интеграции общества. В рамках 
этой задачи методологически более предпочти-
тельным будет подход консервативно ориенти-
рованных ученых. Изначально мы поддерживаем 
точку зрения о том, что формирование государ-
ственной идеологии выступает обязательным 
компонентом политогенеза. В работах Л. Грини-
на излагается обобщенная точка зрения на гене-
зис и эволюцию государства как социального 
института. Показательно, что роль идеологиче-
ского обеспечения отмечается уже на стадии 
протогосударства и раннего государства. Некая 
система государственных идей была нацелена 
на объяснение и оправдание имеющихся управ-
ленческих структур, социального неравенства, а 
также формирование осознания общности в тер-
риториальных рамках государства [3]. Позже по 
ходу развития общественных отношений соот-
ветственно усложнялись государственно-управ-
ленческие структуры, что не могло не отразиться 
на идеологии. В последней со временем проис-
ходила десакрализация верховных властей, со-
кращение религиозной компоненты, а основной 
упор стал делаться на рациональную аргумен-
тацию. В то же время подобный процесс не был 
доведен до конца по ряду причин, остановив-
шись на синтезе рациональной и иррациональ-
ной компоненты, придав государственным идео-
логиям форму новых светских религий [4]. О том 
же пишут правоведы-государственники А. Хаби-
булин, Р.Рахимов, утверждая обязательное на-
личие идеологического бытия при существова-
нии любого государства [5]. 

Социолог и политолог М. Афанасьев предпочи-
тает анализировать проблематику идеологии с 
позиции либерально-консервативного синтеза. С 
его точки зрения, государственная политика все-

гда руководствовалась правой идеей политиче-
ской философии, отождествляясь «с социаль-
ным господством и властвующей элитой» [6]. 
При этом, со временем внутреннее содержание 
правой идеи менялось в зависимости от сдвигов 
в правящих группах. Так абсолютистская доктри-
на после оттеснения аристократии от рычагов 
управления крупной буржуазией, уступила свои 
государственно-идеологические позиции либе-
рализму. Однако классовая сущность последне-
го где-то мешала практической реализации госу-
дарственных функций в отношении общества в 
целом. Поэтому в проектном плане либеральные 
идеи были синтезированы с положениями про-
свещенного консерватизма, который получил 
философское обоснование в трактатах Г. Гегеля, 
а более социологический уклон консерватизма 
разрабатывался Э. Берком. Подобный либе-
рально-консервативный синтез нашел отраже-
ние в трудах и политических документах знаме-
нитых «отцов-основателей» США – Т. Джеффер-
сона, Т. Мэдисона, А. Гамильтона и др. По мне-
нию М. Афанасьева, такой несколько либерали-
зированный просвещенный консерватизм придал 
национально ориентированный характер государ-
ственной политике Б. Дизраэли, Наполеона III,             
О. Бисмарка [7].  

М. Афанасьев признает за правой идей (высту-
пающей, по его мнению, обоснованием государ-
ственной политики), естественную гибкость вви-
ду необходимости примеряться к изменяющейся 
обстановке. Но, он явно склонен полагать, что 
философской базой государственной идеологии 
должны выступать сочетание либеральных и 
консервативных принципов [8]. 

Тем самым названный ученый несколько абсо-
лютизирует просвещенный консерватизм, легко 
вбирающей в себя элементы других идеологий 
(прежде всего, либерализма). Подобная гиб-
кость, способность поддерживать «открытый 
сценарий» государственной идеологической по-
литики ввиду необходимости адаптации к ме-
няющейся обстановке определяют преимущест-
во именно консервативной доктрины перед дру-
гими идеологиями. Тем не менее некоторые 
факты свидетельствуют о гибкости и других 
идеологических доктрин – того же либерализма, 
который во второй трети двадцатого столетия 
приобрел социально ориентированный, кейнси-
анский смысл, или социалистической доктрины 
Китая, которая сохраняя основные принципы, 
приобрела явный неолиберальный уклон.  

В еще более консервативном ключе строят свои 
рассуждения И.А. Исаев, А. Хабибулин и Р. Ра-
химов, работающие в области политологии и 
правоведения. Интересно, что в их трудах диф-
ференцируются категории национальной идео-
логии и национальной идеи. В национальной 
идее видится двигатель нации, тогда как идеоло-
гия интерпретируется в качестве системы ориен-
тиров в ходе национального движения. Базовой 
основой единения нации эти исследователи (как 
свойственно консерваторам) считают не рацио-
нальные программы, но почвеннические тради-
ционные элементы. Национальная идея «всегда 
уже присутствует в сознании и институциях на-
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рода и нации», выступая здесь структурной ор-
ганичной частью. Причем она сохраняет свое 
ценностное ядро на любых исторических этапах, 
хотя и может модифицироваться в разных вари-
антах. А вот национальная идеология представ-
ляет собой внешнюю форму национальной идеи 
и в отличие от нее оказывается куда более гиб-
кой. На разных исторических этапах националь-
ная идеология вынуждена применяться к дина-
мике исторических обстоятельств и жизненных 
условий, что соответственно сказывается на ее 
формах. Вновь сложившаяся идеология являет 
собой реальный факт, навязывающий попавшим 
в ее сферы влияния субъектам определенное 
мировоззрение и поведение. Как пишет И. Иса-
ев, народные массы подпадают под идеологиче-
ское влияние «в силу того, что сами они оказы-
ваются неспособными сформулировать собст-
венное и независимое представление о мире и 
истории» [9].  

Национальная идея, в отличие от идеологии, 
«растворена в быту» и менее уловима. А. Хаби-
булиным и Р. Рахимовым подчеркивается значи-
тельно более целостный и завершенный харак-
тер национальной идеологии, тогда как в нацио-
нальной идее не имеется строгой системности – 
она куда более эскизно обрисована [10]. В идео-
логии же обязательно наличествует «ложное 
сознание», в силу того, что национальные при-
оритетные ценности здесь представлены в оп-
ределенном видении, отражающем интерес 
элит, которые сами же и выступают творцами 
идеологических постулатов. Зачастую нацио-
нальная идеология представляет собой резуль-
тат компромисса общественных сил, так как 
обобщенно отражать устремления всего нацио-
нального сообщества ей затруднительно.  

В то же время, главным субъектом идеологиче-
ского производства неизбежно является нацио-
нальное государство. Только оно в силах пре-
одолеть разъедающую критику «косвенных сил», 
обозначив цели реализации национальных инте-
ресов в программных идеологических докумен-
тах, а также на практике [11]. Другими словами, 
речь здесь идет о том, что функциональная сущ-
ность государства предполагает его способность 
подняться над неизбежными социальными анта-
гонизмами и сформировать картину мира, охва-
тывающую цели общества в целом, а не каких-то 
отдельных его групп. Это делается при опоре на 
национальные интересы, которые в качестве 
научной категории рассматриваются обычно в 
работах политологов и геополитиков А. Задохи-
на, А. Дугина, О. Арина, А. Цыганкова и др.  

Так, с точки зрения ученого-международника              
О. Арина, государственный интерес есть «субъ-
ективная форма выражения объективных по-
требностей общества». Несомненно, что интере-
сы отдельно взятых государств различаются в 
виду ряда обстоятельств, кроме того, каждое 
общество не лишено внутренних противоречий и 
его социальные группы могут по-разному пони-
мать объективные общественные потребности. 
Тем не менее некоей константой выступают 
фундаментальные интересы, определяемые            
О. Ариным следующим образом: территориаль-

ная целостность, политическая независимость 
или суверенитет, сохранение политико-эконо-
мического режима или господствующего строя, 
экономическое развитие, благосостояние и про-
цветание, наконец национально-культурная са-
мобытность [12]. 

Государственная политика, нацеленная на прак-
тическую реализацию интересов государства, 
обязательно строиться с учетом обозначенных 
фундаментальных потребностей, что находит 
отражение в официальной идеологии. То есть, в 
государственной идеологии упомянутые общест-
венные потребности выражаются как нацио-
нальные государственные интересы. Согласно 
рассуждениям А. Хабибулина, Р. Рахимова, го-
сударственная власть распространяет ценности, 
которые есть «следствие исторического и социо-
культурного развития данного государства и на-
рода» [13]. Эти ценности адекватны объектив-
ным потребностям (интересам) всего социума, 
на основе чего формируется идеология, интег-
рирующая и охватывающая всю общественную 
систему.  

Нельзя отрицать, что точка зрения по поводу 
социальных антагонизмов преодолевающихся 
посредством обращения к национальным инте-
ресам является дискуссионной. На практике бы-
вают случаи, когда официальная государствен-
ная идеология не только неадекватна стремле-
ниям общественного большинства, но и прямо 
им противоречит (либеральный конституциона-
лизм ельцинской России). Однако мы считаем 
возможным использовать в качестве идеального 
типа понятие «государственная национальная 
идеология», имея в виду более или менее пол-
ный охват именно общественных интересов в 
виде политических программ, воззваний, Посла-
ний и других идеологических документов. Тем 
самым, характеристикой государственной идео-
логии выступает (разумеется, в обобщенном 
виде) максимальный обзор спектра потребно-
стей и проблем общества.  

Однако подход данных авторов весьма поверх-
ностно затрагивает проблематику источника 
ценностей, на базе которых действительно воз-
можно построить государственную националь-
ную идеологию, разделяемую социальным 
большинством. Данный пробел преодолевается 
в концепции философа и религиоведа Вячесла-
ва Полосина. Будучи жестким сторонником кон-
сервативной методологии, он отталкивается от 
понятия национальный миф, который, так или 
иначе, составляет основной источник государст-
венной идеологии. По мнению В. Полосина, миф 
представляет собой социокультурное образова-
ние, возникшее естественным путем на базе 
архетипов. Последние представляют собой пси-
хологические формы коллективного бессозна-
тельного, а именно некие предрасположенности, 
схемы восприятия окружающего мира. Миф яв-
ляет собой архетип, уже заполненный эмпириче-
скими образами-символами, имеющими смысло-
вое содержание. То есть миф есть форма позна-
ния действительности, имеющий в первую оче-
редь психологическую природу (архетип), а во 
вторую – эмпирическую составляющую, посколь-
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ку миф формируется в результате реального 
практического опыта [14].  

Признавая наличие общественных противоре-
чий, В. Полосин считает возможным их преодо-
ление, для чего им вводится понятие «нравст-
венный идеал», который по смыслу весьма бли-
зок понятию «национальная идея», употребляе-
мого А. Хабибулиным, И. Исаевым. Нравствен-
ный идеал выступает первичным, общим и объ-
единяющим началом по отношению к различным 
социальным мировоззрениям, возникающим на 
почве вполне конкретных интересов и стремле-
ний. Именно разрушение нравственного идеала 
ведет к разрушению национальной идентичности 
и к исчезновению народа [15].  

Закономерно, что государство стремится ис-
пользовать нравственный идеал исходя из внут-
ренних и внешних задач. Без обращения к нрав-
ственному идеалу государственная власть не 
будет легитимизирована народом. Исходя из 
этого, любая политическая власть вынуждена, в 
первую очередь, решать задачу рациональной 
интерпретации национальной мифологии под 
задачи профессионального управления. Продук-
том подобной операции и является идеология. 
Отсюда В. Полосин трактует государственную 
идеологию как признанную нацией правительст-
венную программу осуществления, развития и 
сохранения национального идеала. «Государст-
венная идеология есть сформулированный кол-
лективный опыт политического сознания, обра-
щенный в завтрашний день, это закон (правь) 
актуализации «вчера» в «сегодня» [16]. Таким 
образом, в национальной идеологии возникшие 
естественным путем народные мифы приобре-
тают новое более рациональное и адекватное 
моменту выражение. Например, центральные 
образы национальной мифологии – образ Роди-
ны-Матери и сверхчеловека в рамках идеологии 
переплетаются в одно целое, трансформируясь 
в образ национальной державы, империи и в 
образ главы государства – «персонифицирован-
ную актуализацию абсолютной стабильности, 
политического посредника между нацией и Аб-
солютом». Кроме того, для поддержания нацио-
нальной и политической мифологии, в структуру 
государственной идеологии включено учение об 
истории, пространстве и будущности нации, 
формах ее государственного устройства, ритуа-
ла и символики [17]. 

Государственная идеология опирается на ряд 
механизмов, направленных на поддержание на-
ционального самосознания и идентичности. 
Важнейшее значение в этом плане имеет госу-
дарственный ритуал, который являет собой 
«публичное воспроизведение в символических 
действиях национально-политической мифоло-
гии». В ходе успешного совершения государст-
венного ритуала, происходит осознание индиви-
дами собственной принадлежности к политиче-
скому сообществу – нации. В отдельных цивили-
зационных обществах ритуал фактически служил 
главной основой правовой и политической над-
стройки (речь идет прежде всего о Китае). Древ-
некитайский мыслитель Конфуций еще в сере-
дине первого тысячелетия до н.э. отмечал, что 
рационально разработанный закон не будет ра-
ботать без опоры на ритуал – в этом случае на-

род будет бояться, но не стыдиться, тогда как с 
опорой на ритуал, «народ не только устыдиться, 
но и выразит покорность» [18]. 

Наиболее распространенным является вид госу-
дарственного ритуала, который стремится вос-
произвести национальный идеал посредством 
активирования архетипа великой Семьи. Такого 
вида ритуал можно наблюдать практически по-
стоянно – это национальные праздники, дни 
официальных выборов, доски почета или разно-
образные аллеи воинской славы. Закономерно, 
что искусственность национального ритуала вос-
требована в период рутины, то есть когда отсут-
ствуют непосредственные угрозы, а центростре-
мительная энергия нуждается в стимулировании. 
В таких условиях часто происходит «мирное мо-
делирование национального сплочения, через 
символическое проигрывание ситуаций борьбы с 
«образом врага» [19]. И здесь подобную функ-
цию выполняет международный спорт, несо-
мненно, имеющий ритуальное значение. В этом 
плане наибольший эффект вызывает игра в 
футбол. Как точно пишет современный немецкий 
философ К. Хюбнер «Победа или поражение 
является... победой или поражением каждого из 
зрителей. Национальная команда временно пер-
сонифицирует собой всю нацию, при этом инди-
вид как бы полностью растворяется в ней. А раз-
вевающиеся флаги символизируют некую иде-
альность, которая придает им как бы ореол свя-
тости. Звучит национальный гимн. Стоя, люди 
слушают его, и в одно мгновение у них мелькает 
мысль, что именно они и представляют величие 
нации. Ими овладевает чувство гордости за соб-
ственную принадлежность к истории, хотя их 
вклад в ее достижения ничтожен...» [20]. 

Тем самым, подход В. Полосина (его идеи полу-
чили развитие в работах А. Кольева, в некоторой 
степени А. Дугина) констатирует, что при фор-
мировании государственной идеологии необхо-
димой точкой опоры выступает национальная 
мифология. Вне ее мировоззренческая система, 
ориентированная на обеспечение общественно-
го единства, осознание стратегий и при необхо-
димости обеспечивающая мобилизационный 
порыв социального большинства, не сможет об-
разоваться. В этом случае общество будет об-
речено на существование в своего рода идеоло-
гическом вакууме (аномизацию), следствием 
чего обычно становится социальная атомизация, 
работающая на общественную дезинтеграцию.  

Таким образом, государственная национальная 
идеология представляет собой систему идей, 
направленную на тотальный охват обществен-
ных интересов и стремлений и разработанную с 
опорой на национальную мифологию. Следстви-
ем, а также в какой-то мере фактором государст-
венной национальной идеологии выступает на-
циональная идентичность, поддерживаемая вос-
производящейся системой национально-поли-
тических ритуалов. Подобные процессы в более 
или менее последовательном виде наблюдают-
ся в последние годы в современной России, что 
дает основание для сдержанно оптимистических 
оценок относительно возможности выработки 
адекватных «ответов» на «вызовы» глобализа-
ции.  
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Аннотация. В данной статье художественное 
образование рассматривается как фактор 
формирования культуры и развития творческих 
возможностей молодежи. Авторами показана 
полифункциональность художественного обра-
зования и в качестве функций приведены: куль-
турно-гуманистическая, познавательно-нравст-
венная, коммуникативно-трансляционная, со-
циально-преобразовательная, культурно-инно-
вационная, аккумулирующая, социально-прог-
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Annotation. In this article, art education is consi-
dered as a factor in the formation of culture and 
the development of the creative possibilities of 
youth; polyfunctionality of art education is shown 
and the following are given as functions: cultural-
humanistic, cognitive-moral, communicative-
translational, social-transformative, cultural-innova-
tive, accumulating, social-prognostic, creative-
developing are given as functions. 
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роцесс развития российского общества 
неразрывно связан с поиском оптимальных 

механизмов совершенствования образования 
как важнейшего социального института, посколь-
ку именно с эволюцией, качеством и доступно-
стью образования связываются стабилизация и 
устойчивое развитие общества [1].  

Сегодня Российской Федерацией проводится 
целенаправленная государственная политика, 
ориентированная на системную поддержку и 

развитие института художественного образова-
ния. Об этом свидетельствуют проводимые на 
государственном уровне межведомственные 
мероприятия, на которых обсуждаются разнооб-
разные вопросы, касающиеся роли культуры и 
искусства в развитии творческих способностей и 
возможностей молодежи [2]. Законодательство в 
данной сфере постоянно совершенствуется с 
учетом вызовов и угроз, стоящих перед совре-
менным российским социокультурным простран-
ством, а также происходящих скачкообразных 

П 
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изменений в понимании социокультурной роли 
художественного образования, его значимости 
для формирования культуры и развития творче-
ского потенциала личности молодых людей. 

В сложившейся системе художественного обра-
зования молодежь выступает не в качестве про-
стого потребителя культуры и искусства, а в ка-
честве творца, активно развивающего и форми-
рующего сложившиеся культурные традиции и 
участвующего в создании российской художест-
венной культуры. 

Художественное образование в области искусст-
ва и культуры, в полном соответствии с идеями и 
атмосферой программ ЮНЕСКО, рассматрива-
ется «в качестве основы для сбалансированного, 
творческого, когнитивного, эмоционального, эс-
тетического и социального развития детей и мо-
лодежи» [3]. Такого рода задачи решает истори-
чески сложившийся и постоянно развивающийся 
институт высшего художественного образования. 
Ядром его охватывающей всю образовательную 
«вертикаль», начиная с дошкольных учреждений 
и заканчивая системой подготовки кадров выс-
шей квалификации, является трехуровневая 
система подготовки специалистов для сферы 
культуры, творчества и искусства. Причем, глав-
нейшей целью художественного образования 
является формирование целостной, гармониче-
ски развитой и творческой личности в процессе 
овладения и освоения художественной культуры.  

В этой связи одним из приоритетных направле-
ний современного образования в целом, и худо-
жественного, в частности, является развитие 
интеллектуально-творческой личности (вне за-
висимости от сферы потенциальной профессио-
нальной деятельности молодежи), что, так или 
иначе, объективно предполагает усиление гума-
нитарной и культурной составляющих профес-
сионального образования на всех его ступенях, в 
том числе, актуализацию образовательного по-
тенциала творчества и искусства [4].  

Художественное образование, будучи фунда-
ментом российской культуры, в целом, трансли-
рует свойственные ей социальные и культурные 
нормы, ценности, этические и эстетические 
идеалы, образцы поведения, содействует разви-
тию творческих возможностей и творческому 
освоению молодыми людьми окружающего ди-
намичного, поликультурного мира и достижению 
культурного и социального благополучия [5].  

Для понимания специфики художественного об-
разования важно осознание того, что оно явля-
ется наглядным примером органичного синтеза 
образования, культуры и творчества. Основными 
задачами художественного образования, безус-
ловно, являются развитие способностей и реа-
лизация творческих возможностей личности мо-
лодых людей, получение ими профессиональ-
ных теоретических и практических знаний, уме-
ний и навыков, творческого отношения к данной 
сфере деятельности.  

Образование в сфере культуры и искусства, то 
есть, процесс овладения молодым человеком 

ценностями художественной культуры общества, 
их присвоения и интериоризации, является од-
ним из важнейших способов формирования це-
лостной личности, развития ее творческой инди-
видуальности, приращения ее интеллектуально-
го, эмоционального и духовного богатства. 

Как отмечено в «Дорожной карте художественно-
го образования», практически все молодые люди 
имеют творческий потенциал. Искусство и твор-
чество создают особую социокультурную среду и 
подлинные молодежные практики, благодаря 
которым молодежь в той или иной мере включа-
ется в творческую деятельность, тем самым 
способствуя развитию и реализации своих твор-
ческих возможностей. Художественное образо-
вание в области творчества и искусства, и обра-
зование посредством творчества и искусства 
содействуют также формированию профессио-
нальной культуры, развитию познавательных и 
творческих способностей молодежи, способст-
вуют достижению большего соответствия между 
потребностями современного социума, с одной 
стороны, и содержанием и методиками художе-
ственного образования, с другой [6]. 

Художественное образование, будучи важней-
шим фактором формирования молодежной куль-
туры и развития творческих возможностей уча-
щейся и студенческой молодежи, обладает ря-
дом функций, причем, заметим, в научной среде 
пока не сложился единообразный теоретико-
методологический подход к содержанию и функ-
циям инновационного художественного образо-
вания. Вероятно, это связано с тем, что его спе-
цифика полифункциональна. 

Проанализировав и обобщив различные типы 
функциональных классификаций художественно-
го образования, культуры и искусства, мы, в со-
ответствии с ракурсом данной статьи и рассмот-
рением художественного образования как фак-
тора формирования молодежной культуры и 
развития творческих возможностей молодежи, 
хотим обозначить целый ряд функций: культур-
но-гуманистическую, познавательно-нравствен-
ную, коммуникативно-трансляционную, социаль-
но-преобразовательную, культурно-инновацион-
ную, аккумулирующую, социально-прогностичес-
кую, креативно-развивающую.  

Благодаря культурно-гуманистической функции у 
молодежи развивается образное мышление, 
активизируется развитие творческого воображе-
ния, что позволяет познавать окружающую дей-
ствительность и анализировать ее посредством 
художественных образов. Кроме того, культурно-
гуманистическая функция позволяет устанавли-
вать причинно-следственные связи, что расши-
ряет у молодежи представления о мире. 

Познавательно-нравственная функция художе-
ственного образования заключается в том, что 
молодежь обучается знаниям, традициям, уме-
ниям и навыкам, а также тому социокультурному 
опыту, который так необходим ей для дальней-
шей жизнедеятельности.  

Коммуникативно-трансляционная функция явля-
ется средством художественного общения, ком-
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муникации молодежи с социумом, что позволяет 
молодым людям обмениваться творческими об-
разами и идеями, приобщает к культурно-
историческому, социальному и национальному 
опыту, наконец, позволяет передавать, трансли-
ровать этот опыт (т.е. знания, умения, ценност-
ные ориентации, нормы и пр.) [7].  

Социально-преобразовательная функция прояв-
ляется в том, что образование в сфере культуры 
и искусства оказывает креативно-идейное влия-
ние на общество, тем самым способствует пре-
образованию социальной реальности.  

Культурно-инновационная функция способствует 
введению социокультурных инноваций и разви-
вает творческие возможности и способности 
личности молодого человека. 

Аккумуляционная (или аккумулирующая) функ-
ция художественного образования заключается в 
том, что в образовательном процессе постиже-
ния художественной культуры молодежь наде-
ляется способностью аккумулировать социаль-
но-культурный опыт предыдущих поколений и 
переводить его в личный опыт, развивая собст-
венную духовность и творчество. Знакомство 
учащейся и студенческой молодежи с социаль-
но-культурными ценностями позволяет ей, по 
мнению, В.Ф. Зива, совершенствовать свои 
творческие способности и возможности, аккуму-
лировать, «культивировать в себе нравственные 
и эстетические идеалы, понимать единство и 
многообразие культур, направлять свои усилия 
на создание произведений искусства, т.е. «тво-
рить культуру» [8, с. 41]. 

Социально-прогностическая функция художест-
венного образования отражает способность ху-
дожественной культуры и искусства строить со-
циальные прогнозы и предвосхищать вероятный 
вектор развития культуры и творческих возмож-
ностей молодежи в будущем. 

Креативно-развивающая функция художествен-
ного образования заключена в том, что, посколь-
ку важнейшей целью современного художест-
венного образования является развитие и вос-
питание человека творящего (Homo creans), т.е. 
развитие у молодежи умений и навыков само-
стоятельного креативного мышления и творче-
ского подхода к деятельности, опирающихся на 
совокупность полученных знаний и опыта в про-
цессе получения художественного образования.  

Здесь, на наш взгляд, стоит уточнить, что в рам-
ках российского художественного образования 
«творчество» тесно переплетается с понятием 
«креативность», однако не является тождест-
венным ему. Так, если под творчеством принято 
понимать процесс, имеющий определенную спе-
цифику и приводящий к созданию уникального, 
нового, неповторимого, то креативность рас-
сматривается как потенциал, внутренний ресурс 
человека, его способность и возможность отка-
заться от стереотипных способов мышления или 
способность обнаруживать новые варианты ре-

шения проблем. При этом, важно подчеркнуть, 
что креативность также вполне можно опреде-
лить как определенную способность личности 
молодого человека к конструктивному, нестан-
дартному мышлению и поведению, осознанию и 
развитию своего опыта. 

Все функции художественного образования как 
фактора формирования культуры и развития 
творческих возможностей молодежи обеспечи-
ваются институтом художественного образова-
ния в производстве новых знаний, умений и на-
выков, материальных и духовных ценностей, в 
использовании молодыми людьми достижений 
культуры для формирования и развития своей 
творческой деятельности.  

Таким образом, художественное образование 
представляет собой сложносоставной и поли-
функциональный социокультурный феномен, 
включающий в себя образование и культуру. А 
образование (и художественное образование в 
том числе) и культура, находясь в тесной взаи-
мосвязи, приобщают молодежь к социокультур-
ному опыту конкретного общества, в котором 
живет и социализируется молодежь и способст-
вуют развитию творческого потенциала молоде-
жи [9]. 

Как определено в аналитическом докладе «Ху-
дожественное образование в странах СНГ: раз-
витие творческих возможностей в XXI веке», ху-
дожественное образование представляет собой 
«процесс формирования навыков освоения и 
воспроизведения мира в образах, способствую-
щий развитию творческого потенциала личности, 
формированию ее целостности, духовного и 
эмоционального богатства» [10, с. 6]. Централь-
ным компонентом художественного образования 
как фактора развития творческих возможностей 
молодежи является процесс создания образа как 
концептуальное, психологическое и социокуль-
турное основание искусства, в котором образ (в 
единстве фактора и условия, общего и индиви-
дуального, содержания и формы, процесса и 
результата) выступает формообразующим фак-
тором культуры, ее всеобщим мировым языком 
[10, с. 24].  

Таким образом, в образовательной парадигме 
все более утверждается точка зрения о роли 
художественного образования как факторе фор-
мирования молодежной культуры и развития 
творческих возможностей молодежи. 

Образование в области культуры и искусства в 
образовательных учреждениях творческой на-
правленности является условием построения 
образованного и творчески ориентированного 
молодежного сообщества и общества в целом. В 
этой связи необходимы согласованные, парт-
нерские усилия всех заинтересованных сторон с 
целью решения ключевых социальных и куль-
турных задач и, в конечном счете, с целью удов-
летворения потребностей молодежи и развития 
ее творческого потенциала.  
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есправедливые обвинительные приговоры – 
в частности те, которые выносятся на ос-

новании закона, но по чисто формальным об-
стоятельствам, то есть, в случае, если в деянии 
лишь формально содержатся все признаки со-
става преступления. Про такие приговоры обще-
ство (миллионы людей) узнаёт уже не просто из 
уст в уста или спустя много времени из СМИ, а в 
кратчайшие сроки по сети Интернет, что может 
изнутри угрожать национальной безопасности. 
Вот примеры таких современных приговоров.  

Ч. 1 ст. 282 УК РФ предусматривает ответствен-
ность, в т.ч., за действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно на 
унижение человеческого достоинства, совер-
шенное с использованием сети «Интернет».  

Зеленоградским районным судом вынесен при-
говор 19-летнему К. за картинку, которую он со-
хранил на своей странице в социальной сети: 
«…за один клик мышки 19-летнего молодого че-
ловека приговорили к году колонии за «разжига-
ние ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ)» [1].  

Уже немало аналогичных примеров несправед-
ливой уголовной ответственности за размеще-
ние лицами на своих страничках в Интернете, 
которые никто, кроме единичных пользователей 
сети не посещает, информации, которую право-

охранитель формально ввиду диспозиции ч. 1                        
ст. 282 УК РФ считает публичной – с использо-
ванием сети «Интернет» [2]. А ведь ещё четыре 
года назад Федеральным законом Российской 
Федерации от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам упорядочения обмена информацией с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей» к СМИ были приравнены только 
те лица, у которых на персональном сайте или 
странице в социальных сетях зафиксированы 
Роскомнадзором более 3000 посещений в сутки. 
А с 1 января 2017 г. вступила в действие статья 
10.4 Федерального закона от 27 июля 2006 г.         
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», в соот-
ветствии с которой владельцем новостного агре-
гатора, приравненного к СМИ, является владе-
лец программы для ЭВМ, владелец сайта и (или) 
страницы сайта в сети «Интернет», доступ к ко-
торым в течение суток составляет более одного 
миллиона пользователей сети «Интернет». Дис-
позиция же ч. 1 ст. 282 УК РФ остается неизмен-
ной – «с использованием сети «Интернет» без 
какого-либо ограничения, что порождает неспра-
ведливое уголовное правосудие.  

Н 
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Аналогичная ситуация сложилась в случаях с 
установлением вины лиц в совершении подоб-
ных деяний как обязательного признака субъек-
тивной стороны всех преступлений. Например, 
диспозиция ч. 1 ст. 242.1 УК РФ хотя и содержит 
обязательный признак публичности демонстра-
ции детской порнографии, однако, п. «г» ч. 2 
данной статьи сводит для правоприменителя 
этот признак «на нет» ввиду квалифицирующего 
установления: «с использованием средств мас-
совой информации, в том числе информацион-
но-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»)». Ведь под такое квалифицирую-
щее обстоятельство формально подпадает рас-
пространенное явление сохранения и пересылки 
другому лицу (знакомому лицу, с целью поде-
литься информацией без преступного умысла) 
любых видеоматериалов.  

Так, после общественного освещения неспра-
ведливого приговора, заместитель Генпрокурора 
России внес в Верховный Суд РФ кассационное 
представление об отмене приговора Е. Чудно-
вец, которую осудили за «репост» видео с изде-
вательствами над ребенком и прекращения уго-
ловного дела за отсутствием в ее действиях со-
става преступления. Е. Чудновец была пригово-
рена к шести месяцам лишения свободы по об-
винению в распространении детской порногра-
фии. Она сделала репост в соцсети видеоролика 
с ребенком, в отношении которого совершались 
действия сексуального характера. Так она по 
своему хотела привлечь внимание к этому во-
пиющему случаю, а всколыхнули обществен-
ность другие обстоятельства [3].  

Общественные институты, институты граждан-
ского общества бурно и часто безапелляционно 
реагируют на такую несправедливость, что не 
содействует укреплению внутренней националь-
ной безопасности страны: «Силовые ведомства – 
вот кто стоит за всеми чудовищными новациями, 
которые позволяют бросить человека в камеру 
за репост в Интернете, за СМС и т.д. Зачем им 
это? Для имитации бурной деятельности, чтобы 
объяснить огромные траты на содержание ар-
мии полицейских, следователей и прокуроров» 
[4].  

Сильнейшее социальное напряжение общаю-
щихся по сети Интернет граждан по всей стране, 
вызвавшееся всего-то несколькими десятками 
таких явно несправедливых приговоров, привел 
3 октября 2018 года к Президентскому законо-
проекту (№ 558345-7) об изменении диспозиции 
части 1 статьи 282 УК РФ, которая не содержит 
квалифицирующих признаков. В пояснительной 
записки к данному проекту Федерального закона 
говорится: «Анализ правоприменительной прак-
тики показывает, что не во всех случаях привле-
чение к уголовной ответственности за деяния, 
предусмотренные частью первой статьи 282 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства» Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, является 
обоснованным» [5]. Ссылка при этом делается 
на постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20 сентября 2018 г. № 23 «О внесении изме-
нений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленно-
сти», в котором судам указывается на необхо-
димость при правовой оценке действий, направ-
ленных на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по названным выше признакам, ис-
ходить из характера и степени общественной 
опасности содеянного.  

Однако для разработчиков данного законопроек-
та очевидно, что в настоящее время (а может 
быть и во все времена) даже обязательных для 
судей разъяснений высшей судебной инстанции 
страны недостаточно для последовательного 
справедливого правоприменения, если в самом 
уголовном законе не будут заложены для этого 
четкие и требовательные формулировки. Тем 
более, если это касается установления важней-
ших для квалификации деяния как преступного, 
но совсем не достаточно законодательно опре-
деленных качественной и количественной харак-
теристик деяния – характера и степени его об-
щественной опасности.  

Наверное поэтому данным проектом федераль-
ного закона компромиссно предусматривается 
изложить в новой редакции статью 282 УК РФ, в 
соответствии с которой указанные в части пер-
вой этой статьи деяния будут признаваться уго-
ловно наказуемыми в случае, если они соверше-
ны лицом после его привлечения к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в 
течение одного года.  

Другой пример не совсем справедливой редак-
ции статьи УК касается диспозиции ч. 1 ст. 283 
УК РФ, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну.  

Данный состав обоснованно формальный, одна-
ко, с целью реализации уголовно-правовой 
справедливости, диспозицию данной статьи 
можно было бы дополнить возможностью насту-
пления общественно опасных (вредных) послед-
ствий, дабы избежать привлечения к уголовной 
ответственности за незначительные и неумыш-
ленные деяния, как, например, гражданин указал 
в гражданской (не секретной, не для служебного 
пользования) анкете прошлое место работы, 
формально относящееся к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну [6]. И такие слу-
чаи не единичны (бывшие работники указывают 
подобные сведения в общем порядке в пенсион-
ном фонде и т.п.).  

Этот пример несправедливого уголовно-право-
вого отношения, конечно, вряд ли может угро-
жать национальной безопасности, однако фор-
малистский подход правоприменителя по при-
влечению лиц к уголовной ответственности за 
такое «разглашение» сведений, составляющих 
государственную тайну, может существенно за-
труднять (тормозить, расхолаживать) работу 
органов по привлечению к уголовной ответст-
венности действительно виновных лиц, чьи дей-
ствия реально угрожают безопасности государ-
ства.  
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Далее мы приведем пример, касающийся ч. 2                     
ст. 146 УК РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за незаконное использование 
объектов авторского права или смежных прав, 
носит уже массовый характер. «Применение не-
лицензионного софта – не основание для уго-
ловной ответственности» – об этом заявил пред-
ставитель Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей в сфере ин-
теллектуальной собственности А. Семёнов. 
«Благодаря расширительному пониманию суда-
ми положений частей 2–3 статьи 146 Уголовного 
кодекса возникла ситуация, когда само по себе 
пользование нелицензионным программным 
обеспечением для, например, рисования, проек-
тирования и печатания текстов, является пре-
ступлением» [7].  

Основная проблема, по мнению эксперта, за-
ключается в неверном толковании судами тер-
мина «использование объектов авторского и 
смежных прав» при рассмотрении уголовных 
дел.  

Так, частями 2–3 ст. 146 УК РФ предусматрива-
ется уголовная ответственность за незаконное 
использование объектов авторского права или 
смежных прав. При этом уголовный закон не ус-
танавливает, что именно можно считать неза-
конным использованием таких объектов. Ответ 
можно найти в Гражданском кодексе РФ, кото-
рый к использованию относит, например, изго-
товление копий, распространение, доведение до 
всеобщего сведения и т.д. (ст. 1270 ГК РФ). «То 
есть пользование программным обеспечением 
не является способом его использования с точки 
зрения закона. Пользование и использование – 
разные вещи», – пояснил эксперт. Однако такой 
сравнительный анализ норм ГК и УК РФ, к сожа-
лению, видится не очень востребованным в со-
временной правоприменительной уголовно-
процессуальной практике. Справедливость же 
норм уголовного закона должна определяться и, 
в том числе, их действенностью (эффективно-
стью), а не формальным установлением (для 
доктринального толкования и пр.).  

При этом, А. Семёнов почти бесспорно уточнил, 
что, кроме того, УК РФ устанавливает ответст-
венность за те деяния, которые обладают при-
знаком общественной опасности, и нельзя при-
влечь к уголовной ответственности в том случае, 
когда в деянии отсутствует признак обществен-
ной опасности.  

В данном случае, для того чтобы так и было на 
практике, а не в теории уголовного права, необ-
ходима более полная и последовательная реа-
лизация справедливости в нормах не только 
Особенной, но и Общей части УК РФ, в частно-
сти устанавливающей понятие преступления.  

Понятие преступления определяется в двух час-
тях статьи 14 УК РФ. Его определение в части 1 
закреплено прямо: «Преступлением признается 
виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 
угрозой наказания». А в части 2 определение 
происходит от обратного (что не является пре-

ступлением): «Не является преступлением дей-
ствие (бездействие), хотя формально и содер-
жащее признаки какого-либо деяния, предусмот-
ренного настоящим Кодексом, но в силу мало-
значительности не представляющее обществен-
ной опасности».  

Думается, что для придания положению ч. 2 ст. 
14 УК РФ неразрывной связи с определением 
преступления, содержащегося в ее первой час-
ти, с целью большего правоприменительного 
значения малозначительности деяния (отсутст-
вия общественной опасности) подошла бы сле-
дующая формулировка части 1 ст. 14 УК РФ: 
«Преступлением признается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное 
настоящим Кодексом под угрозой наказания, за 
исключением, не представляющего реальной 
общественной опасности, малозначительного 
деяния».  

Положение же части 2 ст. 14 УК РФ можно изло-
жить, например, в следующей редакции: «Не 
является преступлением малозначительное 
деяние – действия (бездействие), хотя фор-
мально и содержащие признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, 
но не представляющие реальной опасности для 
личности, общества или государства».  

Похожая законодательная формулировка части 
2 ст. 14 УК РФ была до 1998 г. (содержалось до-
полнение «то есть не причинившее вреда и не 
создавшее угрозы причинения вреда личности, 
обществу или государству»). Однако под поня-
тие вреда подходил любой вред (а не хоть 
сколь-нибудь значительный или существенный, 
или в какой-либо степени). Поэтому можно было 
бы и вернуться к этой редакции, но с более яс-
ной и требовательной формулировкой для пра-
воприменителя.  

Ведь А.Э. Жалинский в комментарии к ст. 14                          
УК РФ назвал норму о малозначительности дея-
ния «гарантийной, или подстраховочной», чтобы 
правоприменителю для признания деяния пре-
ступлением было необходимо устанавливать, 
«является ли общественная опасность более, 
чем малозначительной» [8]. Вот, в том числе, эта 
конкретная цель и должна реализовываться в 
уголовном законе, чтобы правоприменение было 
справедливым.  

В действующей статье 11 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, определяющей понятие 
преступления установлено: «Не являются пре-
ступлением действия или бездействие, фор-
мально содержащие признаки какого-либо дея-
ния, предусмотренного настоящим Кодексом, но 
в силу малозначительности не обладающие об-
щественной опасностью, присущей преступле-
нию. Малозначительным признается деяние, 
которое не причинило и по своему содержанию и 
направленности не могло причинить существен-
ного вреда охраняемым уголовным законом ин-
тересам» (ч. 4 ст. 11 УК РБ) [9].  

О необходимости соответствующей корректи-
ровки нынешней части 2 статьи 14 УК РФ для 
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закрепления в ней более развернутого опреде-
ления понятия малозначительности деяния ука-
зывает проф. З.Б. Соктоев, предлагая формули-
ровку: «не может признаваться преступным дея-
ние, хотя формально и содержащее признаки 
предусмотренного Особенной частью настояще-
го Кодекса действия (бездействия), но в силу 
малозначительности не представляющее обще-
ственной опасности, т.е. не причинившее и не 
создавшее угрозу причинения присущего пре-
ступлению вреда личности, обществу или госу-
дарству» [10].  

Для большей последовательности и ясности, что 
в целом отражается на справедливости уголов-
ного закона, статью 14 УК РФ можно было бы 
дополнить и частью 3: «Не являются преступле-
ниями деяния, совершенные при обстоятельст-
вах, установленных в главе 8 настоящего Кодек-
са» (обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния).  

В заключении хотелось бы напомнить, что в По-
слании Федеральному Собранию Российской 
Федерации на 2017 год Президент России В.В. 
Путин указал, что: «Принципы справедливости, 
уважения и доверия универсальны. Мы твердо 
отстаиваем их – и, как видим, не без результата 

на международной арене. Но в такой же степени 
обязаны гарантировать их реализацию внутри 
страны, в отношении каждого человека и всего 
общества. Любая несправедливость и неправда 
воспринимаются очень остро» [11].  

Уголовный же закон юридически играет, возмож-
но, самую важную роль в обеспечении нацио-
нальной безопасности страны не только как за-
кон, задачами которого являются охрана прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и общественной безо-
пасности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных по-
сягательств, обеспечение мира и безопасности 
человечества (ч. 1 ст. 2 УК РФ), но и как закон, 
восстанавливающий значимую для общества 
социальную справедливость.  

Однако, даже если уголовно-правовым нормам в 
совсем небольшой степени будет не хватать 
справедливости (в диспозициях или санкциях 
статьей, при установлении обстоятельств при-
влечения к уголовной ответственности или осво-
бождения от нее и др.), при их формальном при-
менении в современное телекоммуникационное 
время может реально угрожать национальной 
безопасности государства.  
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опрос является одним из распространенных 
инструментом получения доказательств. В 

каждом деле при расследовании преступлений, 
связанных с незаконным отчуждением земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в обязательном порядке допра-
шивается потерпевший.  

В уголовно-процессуальном законодательстве 
Российской Федерации закреплено, что потер-
певшим является как физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущест-
венный, моральный вред, а также юридическое 
лицо в случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации. Показания 
потерпевшего являются важным доказательст-
венным материалом. Особенно, на первона-
чальном этапе расследования они могут осве-
тить различные обстоятельства, и способствует 

получению максимально полной информации о 
совершенном преступлении.  

Для следователя показания – источник доказа-
тельств, а содержащиеся в них фактические 
данные – доказательства [1, с. 624]. 

В данном случае немаловажное значение имеет 
тактика допроса потерпевшего с целью даль-
нейшей оценки полученных показаний. Зачастую 
в научной литературе при исследовании вопроса 
о допросе потерпевших, свидетелей делается 
акцент на умение следователя отличить в пока-
заниях граждан правду от лжи [2, с. 191]. Тактика 
проведения допроса строится, исходя из процес-
сов восприятия людьми тех или иных событий. 
Восприятие же событий у всех людей происхо-
дит по-разному, по-разному дается оценка вре-
мени и пространству, свойствам предмета и т.д. 
Причина такого восприятия кроется не только во 

Д 
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внутренних аспектах (страх, гнев, радость в оп-
ределенный период времени), но и внешних (по-
годные условия, освещенность и т.д.). Когда же 
потерпевшим является юридическое лицо, так-
тика проведения допроса отличается: юридиче-
ское лицо «не умеет воспринимать явления», 
«запоминать воспринятое», у юридического лица 
нет таких способностей и нет «ошибок памяти».  

Допрос потерпевшего – публично-правового об-
разования (в данном случае, муниципального 
образования) имеет свою специфику. 

Широкое распространение в настоящее время 
получили преступления в сфере земельных от-
ношений. Земля является достаточно привлека-
тельной для преступного сообщества по причине 
ее большой ценности, прибыльности от совер-
шения сделок по перепродаже земельных участ-
ков и т.д. Особое место в структуре преступле-
ний в сфере земельных отношений занимают 
преступления, посягающие на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти.  

Допрос потерпевшего – публично-правового об-
разования (в данном случае, муниципального 
образования) имеет свою специфику. 

Преступные посягательства на земельные уча-
стки, находящиеся в публичной собственности, 
приводят к нарушению порядка осуществления 
отдельных полномочий публичными органами, к 
затруднительности реализации возложенных 
законодательством на органы местного само-
управления задач, в результате чего наносится 
вред непосредственно населению, проживаю-
щему на данной территории, муниципальному 
образованию и государству в целом. 

При расследовании преступлений, связанных с 
незаконным отчуждением земельных участков из 
муниципальной собственности, принадлежность 
этого имущества (земельных участков) опреде-
ленному субъекту (в случае если преступлением 
причинен имущественный вред) и предопреде-
ляет, кто будет являться потерпевшим. Объек-
том исследуемого вида преступления является 
земельный участок, находящийся в муниципаль-
ной собственности, соответственно, потерпев-
ший – муниципальное образование.  

В соответствии со статьей 212 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации имущество мо-
жет находиться в собственности граждан и юри-
дических лиц, а также Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований. 

Распоряжение земельными участками, собст-
венность на которые не разграничена осуществ-
ляется органами местного самоуправления в 
отношении всех земельных участков, располо-
женных на территории соответствующего муни-
ципального образования [3].  

На практике зачастую при расследовании пре-
ступлений, связанных с незаконным отчуждени-
ем земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, следователем издается 

постановление о признании потерпевшим адми-
нистрации муниципального образования.  

На наш взгляд, это не совсем верно: потерпев-
шим является муниципальное образование, а не 
администрация муниципального образования. 
По общему правилу, структуру органов местного 
самоуправления составляют представительный 
орган муниципального образования (городская 
Дума, Совет и т.д.), глава муниципального обра-
зования, местная администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального 
образования), контрольно-счетный орган муни-
ципального образования [там же]. 

 На уровне муниципального образования компе-
тенция между органами местного самоуправле-
ния регламентируется Уставом муниципального 
образования [там же]. Как правило, представи-
тельным органом местного самоуправления (на-
пример, городской Думой муниципального обра-
зования) полномочия по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом возлагают-
ся (передаются) на местную администрацию в 
лице уполномоченного структурного подразде-
ления (комитеты по управлению имуществом, 
управление имущественных и земельных отно-
шений и др.). Иными словами, администрация 
муниципального образования в лице уполномо-
ченного структурного подразделения хоть и об-
ладает полномочиями (переданными) по управ-
лению и распоряжению муниципальным имуще-
ством, собственником такого не является. Соб-
ственником имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, является исключительно 
муниципальное образование, в связи с чем по-
терпевшим необходимо признавать муници-
пальное образование.  

Выше отмечалось о распределении полномочий 
между органами местного самоуправления в 
муниципальном образовании по вопросу управ-
ления и распоряжения муниципальным имуще-
ством. Этот вопрос неразрывно связан с подго-
товительной стадией допроса представителя 
потерпевшего, на которой следователю необхо-
димо удостовериться в полномочиях руководи-
теля органа местного самоуправления, на кото-
рого в силу нормативного правового регулирова-
ния возложены полномочия по распоряжению 
земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности (как правило, глава 
муниципального образования), или представи-
теля такого органа. Как показывает практика 
расследования дел указанной категории, в до-
просе принимает участие представитель органа 
местного самоуправления по доверенности. В 
доверенности должны быть отражены полномо-
чия представителя на участие в уголовном судо-
производстве, а также доверенность должна 
быть подписана уполномоченным лицом – руко-
водителем органа местного самоуправления (на 
которого возложены полномочия по осуществле-
нию управления и распоряжению муниципаль-
ным имуществом), а именно - главой муници-
пального образования или главой местной ад-
министрации, в случае если он не является гла-
вой муниципального образования. Доверенность 
также может быть подписана иным лицом, на 
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которого муниципальным правовым актом воз-
ложены такие полномочия.  

Таким образом, полномочия на подписание до-
веренностей подтверждаются Уставом муници-
пального образования – при выдаче доверенно-
сти главой муниципального образования, и му-
ниципальным правовым актом – в случае, если 
главой муниципального образования право под-
писи доверенности делегировано другому лицу 
(как правило, глава может делегировать такие 
полномочия путем издания постановления о де-
легировании или распределении полномочий 
между заместителями главы муниципального 
образования). 

Допрос потерпевшего (представителя) муници-
пального образования позволяет выявить об-
ширный круг обстоятельств.  

Так, при допросе потерпевшего следователю 
необходимо выяснить, является земельный уча-
сток, являющийся предметом преступного пося-
гательства, собственностью муниципального 
образования. Данные показания должны под-
тверждаться свидетельством о государственной 
регистрации права собственности муниципаль-
ного образования на земельный участок. В слу-
чае отсутствия государственной регистрации 
права собственности муниципального образова-
ния на земельный участок, полномочия по рас-
поряжению органом местного самоуправления 
земельным участком подтверждаются нормами 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», согласно которым рас-
поряжение земельными участками, государст-
венная собственность на которые не разграни-
чена, осуществляется органами местного само-
управления городского округа в отношении всех 
земельных участков, расположенных на терри-
тории соответствующего городского округа. 

Преступления, связанные с незаконным приоб-
ретением прав на имущество, как правило, обра-
зуют состав преступлений, предусмотренный ст. 
159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотреб-
ления доверием.  

После того, выяснения обстоятельств о том, что 
земельный участок является муниципальной 
собственностью или полномочия по его распо-
ряжению принадлежат муниципальному образо-
ванию, необходимо от потерпевшего (его пред-
ставителя) получить сведения относительно вы-
бытия земельного участка помимо и против воли 
муниципального образования.  

Особенностью расследуемых преступлений яв-
ляется то обстоятельство, что преступниками 
при приобретении прав на земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, 
совершаются действия, направленные на под-
делку (фальсификацию) официальных докумен-
тов. Это могут быть: 

– постановление главы администрации о выдаче 
государственного акта о закреплении в собст-
венность земельного участка; 

– государственный акт на право собственности 
на землю, пожизненного, наследуемого владе-
ния, бессрочного (постоянного) пользования 
землей; 

– чертеж границ земель, находящихся в собст-
венности, владении, пользовании, количествен-
ной характеристике земель, предоставленных в 
собственность;  

– схема расположения участка в кадастровом 
квартале; 

– протокол садового некоммерческого товари-
щества о приеме гражданина в члены такого 
товарищества и др. (копии вышеуказанных доку-
ментов, как правило, уже имеются в материалах 
уголовного дела).  

Незаконно завладевая земельными участками, 
преступники стараются как можно быстрее реа-
лизовать данное имущество: внешне происходит 
создание «видимости» легальных гражданско-
правовых сделок путем введения контрагентов 
по сделкам в заблуждение относительно закон-
ности приобретения титула собственности на 
похищенное имущество. Поэтому на стадии до-
проса потерпевшего (его представителя) необ-
ходимо выяснить, предоставляло ли муници-
пальное образование в лице уполномоченного 
органа на каком-либо праве земельные участки. 
Для этого следователю надлежит выяснить, 
принимались ли в муниципальном образовании 
правовые акты, назвав реквизиты копий актов, 
имеющихся в материалах уголовного дела, об 
отчуждении земельного участка. Практика рас-
следования уголовных дел такой категории пока-
зывает, что муниципальным образованием такие 
акты не принимались, а под реквизитами актов, 
имеющихся в материалах уголовного дела, на 
основании которых в последующем было заре-
гистрировано право собственности на данный 
земельный участок, на хранении в муниципаль-
ном образовании имеются акты, не относящиеся 
к расследованию уголовного дела и регламенти-
рующие иную сферу правоотношений. На стадии 
допроса, выяснив данное обстоятельство, сле-
дователь может сделать вывод о том, что зе-
мельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, выбыл из муниципальной собст-
венности незаконно и помимо его воли.  

Все преступления в сфере недвижимости явля-
ются многостадийными, сложноструктурирован-
ными, отличаются «особой технологичностью», 
связаны с большим комплексом не только мате-
риальных, но и интеллектуальных затрат при 
подготовке, совершении и сокрытии следов пре-
ступления. Надо отметить, что основания для 
приобретения прав на земельные участки, нахо-
дящиеся, например, в муниципальной собствен-
ности, отличаются от тех, которые установлены 
для частной собственности, поэтому на стадии 
допроса могут возникнуть вопросы и уточняюще-
го характера.  
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В одном из уголовных дел право собственности 
на земельный участок, находящийся в собствен-
ности муниципального образования, было заре-
гистрировано за гражданином на основании ре-
шения суда о признании за ним права собствен-
ности на указанный земельный участок по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 234 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации (приобре-
тательная давность), в связи с чем, при прове-
дении допроса следователем представителю 
потерпевшего были заданы уточняющие вопро-
сы в части возможности приобретения прав на 
земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, на основании приобрета-
тельной давности.  

Представителем потерпевшего на допросе были 
даны показания о том, что, согласно Постанов-
лению Пленума Верховного суда РФ № 10, Пле-
нума ВАС № 22 от 29.04.2010 «О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», при раз-
решении споров в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, следует учитывать, 
что они приобретаются в собственность в поряд-
ке, установленном Земельным кодексом РФ. 
Порядок приобретения права на земельные уча-
стки, находящиеся в муниципальной и государ-
ственной собственности, закреплен исключи-
тельно Земельным кодексом Российской Феде-
рации. Земельным кодексом Российской Феде-
рации не предусмотрено приобретение права на 
земельные участки на основании приобрета-
тельной давности, что позволяет сделать вывод 
о том, что по таким основаниям земельный уча-
сток не мог быть приобретен лицом.  

Данный пример свидетельствует о том, что пре-
жде чем устанавливать способ совершения пре-
ступлений, связанных с незаконным отчуждени-
ем земельных участков из муниципальной соб-
ственности, необходимо знать процедуру 
оформления прав землепользования в соответ-
ствии с нормами действующего земельного за-
конодательства. При дальнейшем расследова-
нии это позволит выявить преступное завладе-
ние земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности.  

Содержательным моментом в проведении до-
проса представителя потерпевшего также может 
служить выяснение следующих обстоятельств: 

– стоит ли земельный участок на кадастровом 
учете, его месторасположение?  

– есть ли на земельном участке строения, по-
стройки или таковых не имеется; какой вид раз-
решенного использования у земельного участка 
и к какой территориальной зоне он отнесен? 

– используется ли земельный участок, если да – 
то кем; является ли это использование целе-
вым?  

– причиненный ущерб муниципальному образо-
ванию от совершенного преступления.  

Допрос представителя потерпевшего муници-
пального образования вооружает следователя 
информацией об объекте преступного посяга-
тельства, о принадлежности его муниципально-
му образованию, о выбытии его из владения 
муниципального образования, об официальных 
документах, находящихся в распоряжении муни-
ципального образования.  
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а сегодня за нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий предусмотрена 

уголовная ответственность ст. 148 УК РФ. Наи-
большие споры и затруднения в правопримени-
тельной практике вызывает применение норма-
тивных предписаний ч.1 рассматриваемой нор-
мы. Постараемся уяснить действительную волю 
законодателя и конкретизировать букву закона 
применительно к фактически совершаемым дея-
ниям. 

Основным непосредственным объектом престу-
пления, предусмотренного ст. 148 УК РФ являет-
ся само право на свободу совести и вероиспове-
даний во всем своём многообразии, а также об-
щественные отношения, возникающие по поводу 
его реализации. 

Нельзя умалять значение соотношения тех об-
щественных отношений, которые охраняются 
уголовно-правовой нормой и тех отношений на 

причинение вреда которым направлено преступ-
ление.Так, например, М. был осужден по ч. 2               
ст. 214 и ч. 1 ст. 167 УК РФ за то, что находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, разбив окно, 
незаконно проник в помещение храма где умыш-
ленно совершил порчу имущества. Вырвал сиг-
нализацию, разбил стекло окна классы воскрес-
ной школы, разбросал иконы, святое масло, на 
полу и столах, поломаны кресты, копие, взломал 
замки двери алтаря, входной двери настоятеля, 
сейфа и шкафа. Не смотря на то, что деяние 
было совершено в помещении храма, частично 
повреждены предметы религиозного значения 
суд правильно определил объект посягательства – 
собственность. 

Предмет преступления в действующей редакции 
законодателем не выделен, а значит квалифи-
кационного значения не имеет.  

Объективная сторона рассматриваемого престу-
пления характеризуется деянием которое состо-

Н 
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ит в совершении публичных действий, выра-
жающих явное неуважение к обществу. 

Применительно к ст. 148 УК РФ «явное неуваже-
ние к обществу» имеет общепризнанное значе-
ние, описанное в п. 1 ППВС РФ от 15 ноября 
2007 г. № 45 «О судебной практике по уголов-
ным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений». То 
есть «явное неуважение к обществу» есть 
умышленное нарушение общепризнанных норм 
и правил поведения, продиктованных желанием 
виновного противопоставить себя окружающим, 
продемонстрировать пренебрежительное отно-
шение к ним. 

По сути это могут быть любые по характеру дей-
ствия (в том числе жест, слово, демонстрация 
рисунка). Такие действия могут нарушать любые 
нормы и правила поведения, не обязательно 
религиозные. Во-первых, это положение не про-
тиворечит диспозиции ч. 1 ст. 148 УК РФ, а на-
против следует из ее буквального толкования. 
Во-вторых, оскорбление религиозных чувств 
верующих является только целью, а не послед-
ствием рассматриваемого состава преступле-
ния. 

Если осквернение, порча или уничтожение рели-
гиозной или богослужебной литературы, пред-
метов религиозного почитания, знаков или эмб-
лем мировоззренческой символики и атрибутики 
совершаются наряду с иными действиями, вы-
ражающими явное неуважение к обществу в це-
лях оскорбления религиозных чувств верующих 
содеянное обладает большей степенью общест-
венной опасности и квалифицируется по соот-
ветствующей части статьи 148 УК РФ. 

Так, например, верной представляется квалифи-
кация по ч. 1 ст. 148 УК РФ действий К. и Ш. ко-
торые при помощи шурупов-саморезов размес-
тили на поклонном православном освещенном 
кресте, установленном у дороги в дер. Старая 
Малиновка Вятскополянского района Кировской 
области на открытой местности около автодоро-
ги предварительно изготовленное ими чучело 
человеческой фигуры в виде распятия, устано-
вив над верхней частью креста маску клоуна и 
шапку. После этого маркерами черного и красно-
го цветов сделали на кресте следующую над-
пись: «Аллах Акбар Смерть Неверным». Суд 
верно пришел к выводу что осквернение и порча 
креста как символа православной веры в данном 
контексте свидетельствует о неуважении к об-
ществу, пренебрежительном отношении к право-
славной вере, высмеивании почитаемому ве-
рующими религиозному символу (2016 г. миро-
вой судья Кировская область) [1]. 

О квалификации публичных действий выражаю-
щихся в высказываниях, совершаемых в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих упо-
мянуто выше. Лишь кратко повторюсь, данные 
действия подпадают под признаки ч. 1 ст. 148                    
УК РФ, однако каждый подобный случай должен 
быть тщательно изучен на предмет малозначи-
тельности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

По ч. 1 ст. 148 УК РФ квалифицируются публич-
ные действия, выражающие явное неуважение к 
обществу в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих, совершенные вне мест, спе-
циально предназначенных для проведения бого-
служений, других религиозных обрядов и цере-
моний, т.к. последние образуют квалифициро-
ванный состав этого преступления, предусмот-
ренный ч. 2 ст. 148 УК РФ. 

Доведение до сведения верующих информации 
о другой религии или другого ее течения не со-
держат признаков явного неуважения к обществу 
и имеет своей целью пополнение рядов своей 
религиозной организации, а потому не могут 
быть квалифицированы по ч. 1 ст. 148 УК РФ. 
Так, например, отсутствует общественная опас-
ность и противоправность в агитационных бесе-
дах адептов религиозной организации «Свиде-
тели Иеговы» (2012 г. Вилюченский городской 
суд Камчатского края) [2]. 

Действия, выражающие явное неуважение к об-
ществу и совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих являются уголов-
но наказуемыми, только если совершены в пуб-
личной обстановке. При оценке публичности 
следует исходить из трех обстоятельств. 

Во-первых, само по себе совершение таких дей-
ствий в общественных местах, например, на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, на всех 
видах общественного транспорта, на остановоч-
ных пунктах его движения (в том числе на стан-
циях метрополитена), на автозаправочных стан-
циях; в детских, образовательных, медицинских 
организациях; на объектах спорта, на прилегаю-
щих к ним территориях; в организациях культу-
ры; на оптовых и розничных рынках; на вокзалах, 
в аэропортах, в иных местах массового скопле-
ния граждан также на прилегающих к таким мес-
там территориях, но в отсутствии других лиц (т.е. 
публики) не может свидетельствовать о публич-
ности совершаемых действий. 

Во-вторых, о публичности можно говорить толь-
ко в случае совершения действий в присутствии 
посторонних, т.е. третьих лиц. Для признания 
действий публичными необходимо присутствие 
2-х или более лиц [3]. Таким образом, публич-
ными в ч. 1 ст. 148 УК РФ всегда следует при-
знавать действия, если они совершенны на соб-
раниях, митингах, демонстрациях, концертах, 
фестивалях, презентациях и других мероприяти-
ях предполагающих присутствие большого коли-
чества людей. 

В-третьих, публичность действий, за счет того, 
что информация становится доступной для на-
блюдения широкой аудиторией может быть 
обеспечена посредством вещания по телевиде-
нию и радио, а также посредством использова-
ния сети интернет или путем распространения 
листовок, вывешивания плакатов, размещения 
обращений в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования, включая 
сеть Интернет, например, на сайтах, форумах 
или в блогах, распространение обращений путем 
массовой рассылки электронных сообщений и 
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т.п. При этом количество просмотров и в связи с 
этим число ознакомившихся на квалификацию 
не влияет. Так, в приговорах по обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 148 УК РФ публичными, справедливо при-
знаны: опубликование работником одного из 
вузов Оренбурга статьи на собственном сайте [4] 
и размещение рисунка на странице ВКонтак-
те(2015 г. Первомайский районный суд г. Ижев-
ска) [5]. 

Содеянное не образует состав ч. 1 ст. 148 УК РФ 
по причине отсутствия признака публичности, 
если действия, выражающие явное неуважение к 
обществу, совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих совершаются: 

1) в отсутствии публики (в таком случае и при 
наличии к тому оснований содеянное квалифи-
цируется по нормам ст. 167 УК РФ за умышлен-
ное уничтожение или повреждение имущества 
или ч. 2 ст. 214 УК РФ за вандализм, совершен-
ный по мотиву религиозной ненависти или враж-
ды); 

2) в присутствии единственного очевидца (что 
осознает виновное лицо) и направлены на ос-
корбление именно его религиозных чувств (со-
деянное при наличии к тому оснований квали-
фицируется по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, предусмат-
ривающей административную ответственность 
за оскорбление. Если при этом было повреждено 
или уничтожено чужое имущество необходимо 
рассмотреть вопрос о наличии в совершенном 
деянии признаков преступления предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 167 УК РФ). 

Другие признаки объективной стороны: послед-
ствия, время, способ, орудия, средства совер-
шения преступления на квалификацию не влия-
ют (но могут быть учтены судом при назначении 
наказания, а потому тоже подлежат установле-
нию). 

Состав ч. 1 ст. 148 УК РФ – формальный. Пуб-
личные действия, выражающие явное неуваже-
ние к обществу и совершенные в целях оскорб-
ления религиозных чувств верующих следует 
считать оконченным преступлением с момента 
совершения самого деяния (действия: размеще-
ние информации в сети интернет, размещение 
рисунка на рекламном щите, устное выступление 
перед аудиторией и др.) независимо от того, 
удалось оскорбить религиозные чувства верую-
щих или нет. 

Квалификация по ч. 1 ст. 148 УК РФ за приготов-
ление, которое может состоять в приискании, 
изготовлении средств совершения преступле-
ния, например изготовление листовок или плака-
тов, нанесение соответствующей надписи или 
изображения на футболку, написание текста 
выступления, а также приискание соучастников, 
сговор на совершение преступления исключает-
ся. Согласно положениям ч. 2 ст. 30 УК РФ не-
возможной уголовную ответственность за приго-
товление делает категория рассматриваемого 
преступления. 

Уголовная ответственность за покушение на 
преступление предусмотренное ч. 1 ст. 148 УК 
РФ допускается (однако в практике таких случа-
ев нет), если преступление было не доведено до 
конца по не зависящим от этого лица обстоя-
тельствам, например вещание при отключенном 
эфире или микрофоне, когда окружающие не 
только не слышали, но и не могли слышать вы-
ступление. В этом случае содеянное следует 
квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 148                  
УК РФ. 

Субъективная сторона преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ характеризуется 
прямым умыслом [6] и специальной целью. 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности, если будет установлено (доказано), 
что оно: 

1) осознает, что совершаемое им действие вы-
ражающие явное неуважение к обществу нару-
шает общепризнанные нормы и правила пове-
дения; 

2) осознает, что совершает действия публично, 
т.е. в присутствии двух или более посторонних 
лиц или, что это действие станет доступным для 
наблюдения широкой аудиторией; 

3) осознает, что целью совершаемых им дейст-
вий является оскорбление религиозных чувств 
верующих, т.е. оно рассчитывает, что совер-
шаемые им действия позволят продемонстриро-
вать пренебрежительное отношение к ним как 
представителям той или иной религии; 

4) желает совершения указанных действий в 
указанных целях. 

Целью преступления является оскорбление ре-
лигиозных чувств верующих. О наличии или от-
сутствии такой цели свидетельствует само со-
вершенное действие. Оскорбительный эффект 
может возыметь проявления богохульства: от-
рицательная оценка исповедуемой религии и ее 
канонов, почитаемых святынь, оскорбительным 
для чувств верующих может быть действие иду-
щее в разрез с устоями той или иной религии; 
святотатства… и кощунства…. 

При установлении преступной цели в ст. 148                    
УК РФ важное значение имеет оценка такого 
объективного признака как место совершения 
преступления, например, проведение публичных 
мероприятий, размещение текстов и изображе-
ний, оскорбляющих религиозные чувства граж-
дан, вблизи объектов религиозного почитания. 

При этом следует учитывать, что на территории 
Российской Федерации зарегистрировано мно-
жество религиозных организаций представляю-
щих совсем разные религии, их направления и 
течения (христианство (православие, католи-
цизм, протестантизм); ислам; иудаизм, буддизм, 
индуизм). Одни и те же действия могут задевать 
чувства верующих, исповедующих одну религию 
и не задевать чувства представителей других 
религий. Вопрос о способности тех или иных 
действий оскорбить религиозные чувства ве-
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рующих должен решаться в каждом конкретном 
случае узкими специалистами в ходе религио-
ведческой экспертизы. 

Здесь также следует отметить, что одно и то же 
действие не может образовывать совокупность 
двух преступлений имеющих в своем составе 
разные цели. 

Так, например, суд излишне наряду с ч. 1 ст. 148 
УК РФ вменил О. ч. 1 ст. 282 УК РФ за содеянное 
при следующих обстоятельствах:2 апреля 2016 
года дагестанский спортсмен О., приехавший в 
Элисту на соревнования по вольной борьбе, 

вместе с товарищами по команде зашел в буд-
дийский храм, помочился там и ударил ногой в 
нос статую Будды. Видео с записью акта ванда-
лизма он опубликовал в интернете. (2016 Эли-
стинский городской суд, Республика Калмыкия) 
[7]. 

К уголовной ответственности по ч. 1 ст. 148               
УК РФ может быть привлечено (субъект пре-
ступления) физическое вменяемое лицо, дос-
тигшее к моменту совершения преступления            
16-летнего возраста. При этом не имеет значе-
ния, какую религию исповедует это лицо или же 
является атеистом. 
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нализируя развитие социально-полити-
ческой и экономической ситуации в стране, 

мы выделили ряд факторов, благоприятно 
влияющих на рост организованной преступности.  

К наиболее серьёзному фактору, по нашему 
мнению, относится именно ослабление государ-
ственной власти. Существует презумпция того, 
что организованная преступность обычно подра-
зумевает скрытый сговор с государственным 
сектором или его непосредственное участие. В 
1994 году Неапольская декларация Организации 
Объединенных Наций официально признала, что 
организованная преступность оказывает «разла-
гающее влияние на основные социальные, эко-

номические и политические институты» и что 
распространенная практика организованных 
преступных сетей заключается в использовании 
«насилия, запугивания и коррупции для получе-
ния прибыли или контроля территории, или рын-
ков» [1]. 

Как считает Е.А. Мохов, ослабление организую-
щего воздействия государства на общество усу-
губляется усилением влияния чиновничьего ап-
парата (зараженного коррупцией) при резком 
снижении доверия населения к государственным 
органам, призванным обеспечивать безопас-
ность общества и самого государства [2]. 

А 
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Общее ослабление государственной власти, 
влияющее на рост организованной преступности, 
можно раскрыть через следующие аспекты: 

1. Принятие законов и иных нормативно-
правовых актов без полного и планомерного изу-
чения криминологических и статистических дан-
ных о причинах появления организованной пре-
ступности, в результате чего возникает полная 
«оторванность» данных нормативно-правовых 
актов от реальных условий борьбы с организо-
ванной преступностью, а также отсутствие пони-
мания правоприменительной практики.  

2. Существенной базой для воспроизводства и 
укрепления организованной преступности слу-
жит разрастание коррупции на всех уровнях как 
государственной, так и муниципальной власти, 
так как это препятствует реализации таких прин-
ципов уголовного права, как принципа равенства 
граждан перед законом, принципа справедливо-
сти. 

3. Отсутствие на практике реально действую-
щего механизма декларирования доходов помо-
гает преступным организациям легализовывать 
добытые преступным путем денежные средства 
и, помимо этого, способствует развитию корруп-
ции. 

4. Участие самых разных уровней государст-
венных служащих в масштабных коррупционных 
схемах, а от того и отсутствие реальной заинте-
ресованности в проведении политики, направ-
ленной на борьбу с организованной преступно-
стью. 

5. Неэффективность, а в некоторых случаях и 
полное отсутствие механизма контроля за выде-
ляемыми льготными государственными креди-
тами, дотациями, а также контроля за их целе-
вым использованием. Несовершенство финан-
сового и уголовного законодательства в данной 
сфере приводит к получению бюджетных денег 
организациями, «приближенными» к должност-
ным лицам, что способствует их развитию на 
фоне конкурентов, а также растратами государ-
ственных денежных средств юридическими ли-
цами «однодневками». 

6. Чрезмерно высокое налогообложение пред-
принимателей толкает их на сокрытие реальных 
доходов, а также на сокрытие численности ра-
ботников и их реальной заработной платы. 

7. Путаница, вызванная постоянными реоргани-
зациями органов правопорядка и безопасности, 
упразднением одних и появлением других. 

8. Непроработанная и недальновидная мигра-
ционная политика государства, приводящая к 
появлению этнических преступных сообществ, 
выходящих за рамки одного государства; 

9. Также, Ю.Н. Адашкевич выделял как аспект 
ослабления государственной власти несформи-
рованность института российского гражданства в 
90-е годы прошлого столетия, что, по его мне-
нию, ослабляло борьбу с организованной пре-
ступностью и способствовало ее дальнейшему 

распространению, результаты которой мы ощу-
щаем до сих пор [3]. 

Помимо этого, мы выделили ряд иных факторов, 
способствующих развитию и укреплению органи-
зованной преступности. 

В условиях недостаточной урегулированности и 
стабильности рыночных отношений, склады-
вающихся в период перехода от командной к 
рыночной экономической системе, происходил 
ярый раздел собственности, порою, совершенно 
незаконными методами. Существующий в на-
стоящее время «дикий рынок», где спекулятив-
ные операции преобладают над коммерческими, 
предоставляет возможность некоторым лицам в 
не прецедентных ранее масштабах и без особых 
усилий получать сверхдоходы за счёт государст-
венной и муниципальной собственности. В осо-
бенности, непоправимый урон интересам обще-
ства и отдельным гражданам принесла прове-
дённая в огромном количестве случаев с грубы-
ми нарушениями, установленных законами пра-
вил, приватизация государственного и муници-
пального имущества (распродажа объектов не-
движимости, в том числе и крупных промышлен-
ных предприятий, имеющих высокую стоимость, 
по цене в несколько раз ниже их реальной стои-
мости; под предлогом приватизации имущества 
различных предприятий трудовым коллективом 
этого предприятия, покупка данного имущества 
различными частными лицами; самопроизволь-
ное и противозаконное изменение направления 
и режима работы приватизированного имущества).  

Кроме того, большой вред общественным отно-
шениям приносит и использование своего слу-
жебного положения, а также злоупотребление 
им для экономического обогащение в финансо-
во-кредитной сфере:  

– самовольное пользование целевыми кредита-
ми и ссудами для задач, не представленных в 
кредитном договоре;  

– противозаконное использование оборотных 
дебетовых средств кредиторов, введение в за-
блуждение и обман вкладчиков коммерческими 
банками;  

– противозаконное и никому не подконтрольное 
обналичивание денежных средств; запуск в обо-
рот общества не имеющих юридической силы 
финансовых документов; отмывание денежных 
средств от криминальной деятельности и другие 
правонарушения. 

Также, отсутствие отрегулированного механизма 
рыночных отношений, кроме нарушений на внут-
реннем рынке, производит и злоупотребления во 
внешней экономической деятельности: незакон-
ному экспорту полезных ископаемых, сырья за 
территорию страны; сокрытию денежных средств 
в оффшорных зонах иностранных государств, 
сопряженное с фиктивным созданием иностран-
ных юридических лиц; спекуляций на валютном 
рынке вследствие низкой стабильности котиро-
вок курса рубля и т.п. Данная ситуация характе-
ризуется грубейшими нарушениями прав потре-
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бителей: продажей некачественной, фальсифи-
цированной продукции, нарушениями порядка 
ценообразования, сертификации, лицензирова-
ния торговли и другое. 

Колоссальное имущественное неравенство в 
обществе в результате сосредоточения высоких 
доходов у лиц, занимающихся коммерческой, а 
также посреднической деятельностью, которые 
не оказывают значительное влияние на рост 
реального сектора экономики, создание рабочих 
мест и соответственное падение реальных до-
ходов, а также жизненного уровня большинства 
граждан страны. «Сегодня Россия занимает ли-
дирующее место в мире по имущественному 
неравенству. Если во всем мире миллиардеры 
обладают только 1–2 % дохода домохозяйств, то 
в России 35 % всех личных богатств населения 
приходится на 110 человек. На долю 10 % самых 
богатых россиян приходится 30,5 % общего объ-
ема денежных доходов населения, а на долю 10 % 
самых бедных – лишь 1,9 %. Причем доходы 
самых обеспеченных россиян растут на 70–90 % 
в год – темпами, абсолютно недостижимыми для 
бедных соотечественников» [4]. 

Результатом подобного неравенства стало воз-
никновение десятков и сотен тысяч возможно-
стей для совершения корыстных и корыстно-
насильственных преступлений криминальными 
организациями, возникновение и улучшение 
взаимовыгодных преступных взаимосвязей в 
целях противодействия конкурентам или их лик-
видации, применение одних преступных спосбов 
для защиты от других, коллективной деятельно-
сти по получению максимального дохода из ле-
гитимных финансовых операций, узаконивание и 
инвестирование средств, добытых противоза-
конным путем; формирование нелегального 
рынка с целью выполнения гражданами антисо-
циальных действий (участие в азартных играх, 
проституция, употребление наркотиков, извра-
щенные эротические удовольствия и др.). Эко-
номическое различие общества приводит кроме 
того к люмпенизации существенной доли насе-
ления, повышению числа маргинальных элемен-
тов, свободно вовлекаемых в преступное сооб-
щество в качестве охранников, боевиков, испол-
нителей в совершении преступлений. 

Безработица, а также недостаток у людей гаран-
тий устройства на работу, внезапная перемена 
социального статуса людей, никак не сумевших 
адаптироваться к новым финансовым обстоя-
тельствам, приводит к формированию и популя-
ризации преступных и насильственных способов 
решения общественных противоречий и кон-
фликтов. Проанализировав данные Росстата за 
2016–2017 года, мы пришли к выводу, что 
уменьшение безработицы на 4,7 % вызывает 
уменьшение преступности на 6,5 %. Так показа-
тель совершенных преступлений в 2016 году 
равен 2160,1 тысяч, а в 2017–2058,5 тысяч заре-
гистрированных преступлений. В то же время, 
численность безработных снизилась с 4168,2 
тысячи на конец 2016 года до 3893,5 тысяч в 
конце 2017 года [5]. Причём, вся энергия крими-
нального слоя безработных ориентирована не на 
классическую общеуголовную преступность, а в 

большинстве своем на вступление в криминаль-
ную среду, преступную организацию, соверше-
ние помимо должностных и финансовых престу-
плений вымогательств, убийств, уничтожение 
имущества, похищение людей, бандитизм и т.п. 
Подспорьем для увеличения количества органи-
зованных преступных сообществ становятся 
бывшие спортсмены, служащие правоохрани-
тельных органов, военнослужащие, уволенные в 
запас, специалисты различных областей, в на-
стоящее время никак не востребованные обще-
ством, имещие познания, умения, необходимые 
для противозаконных деяний в разных областях 
преступной ориентированности. Главным ката-
лизатором при этом оказывается огромное фи-
нансовое поощрение, выдаваемое этим лицам 
преступными организациями, в разы превышает 
среднестатистическую заработную плату. 

Увеличение виктимности в действиях граждан в 
общественной и финансовой областях взаимо-
отношений, отсутствие у подавляющего боль-
шинства населения финансовых познаний в об-
стоятельствах зарождающихся рыночных взаи-
моотношений, недостаток данных о правилах и 
процедурах совершения сделок и иных граждан-
ско-правовых действий способствует сокраще-
нию степени безопасности общественой и лич-
ной собственности, формированию преступных 
структур, совершению тяжких корыстно-
насильственных преступлений преступными со-
обществами. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что глав-
ными факторами развития организованной пре-
ступности являются: ослабление государствен-
ной власти, процесс криминализации экономиче-
ской сферы общества, выраженный в наличии 
множества нарушений и разбалансированности 
финансово-кредитной сфере, увеличении степе-
ни монополизации при относительно свободной 
системе ценообразования, инфляции. Также, 
огромное влияние оказывает неразвитость и 
несовершенство системы налогообложения, не-
законных операциях с ценными бумагами, сла-
бой регулировке отношений собственности, не-
достаточном контроле за легитимностью проис-
хождения капитала, используемого в ходе при-
ватизации и т.п. 

Движущей силой деятельности преступных со-
обществ является стремление к получению не-
контролируемой государством прибыли в срав-
нительно короткие сроки. Наличие потенциаль-
ных источников сверхдоходов, отсутствие ре-
ального противодействия (а в некоторых случаях 
и способствование) и стали одним из условий 
возникновения и функционирования организо-
ванных преступных структур. 

В следствие этого, следует, в первую очередь, 
устранить финансовые потоки, спонсирующие 
незаконную деятельность. Долгое время напра-
шивается дополнение статьи 210 УК РФ нормой, 
предусматривающей ответственность за финан-
сирование деятельности преступного сообщест-
ва. Так, введение данной нормы решает многие 
проблемы борьбы как с преступными сообщест-
вами, так и организованной преступностью в 
целом: 
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1. Устранение сверхдоходов преступного сооб-
щества сильнейшим образом уменьшает коли-
чество его участников. Преступника в погоне за 
большими деньгами не страшит возможное на-
казание, но если убрать то, за чем он «гонится», 
ему не будет смысла рисковать получить уго-
ловное наказание.  

2. Серьезное уменьшение доходов преступной 
организации нивелирует ее способность нахо-
дить выход из ситуации, используя высокий уро-
вень коррупции – ей просто нечего будет пред-
ложить взамен на «покровительство» государст-
венных и муниципальных служащих. 

3. В настоящее время существует проблема с 
привлечением к ответственности лиц, занимаю-
щих высшее положение в преступной иерархии 
по ч. 4 ст. 210 УК РФ, так как данное деяние тя-
жело наказуемо, а доказывание этого через сви-
детельские показания зачастую невозможно. Эту 
проблему можно решить лишь ослаблением 
влияния преступного сообщества, посредством 
закрытия каналов финансовой поддержки.  

Исходя из вышеизложенного, дополнительную 
норму статьи 210 УК РФ можно оформить частью 
5 и сформулировать следующим образом: 

Финансирование преступного сообщества 
(преступной организации), то есть предос-
тавление или сбор средств либо оказание фи-
нансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования или иного 
материального обеспечения преступного со-
общества (преступной организации). 

В связи с этим, возникает логичный вопрос при 
введении в действие настоящей части статьи: не 
будет ли привлекаться к ответственности по 
данной норме человек, который в ходе вымога-
тельства со стороны преступной организации 
передает денежные средства ее участникам, 
ведь его действия подпадают под понятие «пре-
доставление финансовых услуг»?  

В данном случае имеет смысл ввести в данную 
норму Приложение: лицо не подлежит уголов-
ной ответственности за совершение деяния, 
предусмотренного ч. 5 ст. 210 УК РФ в случае, 
если оно совершенно под угрозой применения 
насилия либо уничтожения или повреждения 
имущества, а равно под угрозой распростра-
нения сведений, позорящих его или его близких, 
а также в результате применения физическо-
го или психологического насилия. 

Исходя из вышеизложенного, данная норма по-
зволила бы привлечь к ответственности лиц, 
предоставляющих материальное обеспечение 
на добровольной основе за «покровительство» 
преступной организации, за решение различных 
проблем правового характера, путем противоза-
конных действий, устранение конкурентов. 

Помимо этого, решается проблема с финансо-
вым сопровождением преступных сообществ, так 
как, доказав осведомлённость лица в происхож-
дении денежных средств от преступной дея-
тельности, появляется возможность привлекать 
к ответственности «бухгалтеров» преступной 
организации, действия которых формально не 
являются преступлением.  

Безусловно, все эти меры будут эффективно 
работать лишь в комплексе других мер. Остает-
ся еще много препятствий в борьбе с организо-
ванной преступностью, одними из основных, на-
пример, являются высокий уровень коррупции 
при высоком уровне расслоения общества, а 
также крайне низкие уровни доходов большинст-
ва населения. Однако, принятие и даже слабая 
реализация перечисленных мер поможет значи-
тельно уменьшить заинтересованность преступ-
ников в создании и организации преступного 
сообщества (преступной организации), хотя бы 
даже по причине того, что получение незаконно-
го дохода в сообществе будет значительно 
уменьшено и затруднено, при этом наказание 
будет строже, нежели за совершение того же 
преступления в «одиночку».  
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орьба с теневым производством фальси-
фицируемой алкогольной продукции явля-

ется приоритетным направлением для правоох-
ранительных органов. Появлению на рынке 
фальсифицированного сырья способствует без-
наказанность и доступность приобретения де-
шевой и некачественной спиртосодержащей 
продукции, и ее отдельных составов, замаскиро-
ванных под известные бренды. Большинство 
потребителей, догадываясь о низкой стоимости 
алкогольного сырья и осознавая, что во многом 
оно является небезопасным для здоровья, все 
равно совершают сделки купли-продажи, под-
вергая себя и своих близких риску. Этот факт 
является решающим для производителей фаль-
сификата, желающих получить максимальную 
прибыль и уйти от ответственности в нарушение 
положений ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, 
а также п. 1 Правил маркировки алкогольной 

продукции федеральными специальными мар-
ками, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке 
алкогольной продукции федеральными специ-
альными марками», устанавливающих обяза-
тельную маркировку алкогольной продукции, 
производимую на территории Российской Феде-
рации. 

Об этой негативной тенденции свидетельствуют 
и статистические данные. По данным ГИАЦ МВД 
России в 2014 г. зарегистрировано 35, в 2015 г. – 
40, в 2016 г. – 46, в 2017 г. – 37 преступлений, 
связанных с производством, приобретением, 
хранением, перевозкой или сбытом товаров и 
продукции без маркировки и нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации [1]. В этой связи, иссле-
дование проблемы, касающейся особенностей 

Б 
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выявления указанной категории преступления, а 
также использования специальных познаний, 
крайне значимо и имеют свою специфику. 

Выявлением указанной категории преступления 
занимаются сотрудники оперативных служб, ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности 
добываются в ходе проведения оперативно-
розыскного мероприятия – проверочная закупка. 

Проверочная закупка – это оперативно-
розыскное мероприятие, в ходе проведения ко-
торого происходит совершение сделки купли-
продажи или осуществление иного способа при-
обретения товаров, предметов или иных мате-
риальных ценностей у объекта проводимого ме-
роприятия с целью обнаружения и фиксации 
совершенного преступления, задержания лица с 
поличным, а также получения образцов продук-
ции. 

Как следует из судебно-следственной практики, 
наиболее используемым (востребованным) ос-
нованием проведения проверочной закупки, в 
целях выявления указанной категории преступ-
лений является «ставшие известные органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, сведения о признаках подготавли-
ваемого, совершаемого или совершенного про-
тивоправного деяния, а также о лицах, его под-
готавливающих, совершающих или совершив-
ших, если нет достаточных данных для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Результаты проверочной закупки оформляются в 
виде акта [2, с. 10]. В ходе ее проведения, в рам-
ках рассмотрения сообщения о преступлении 
оперативными сотрудниками выполняются сле-
дующие действия: 

1) приобретаются с помощью сотрудников об-
щественности, либо сотрудников полиции об-
разцы алкогольных фальсификатов, расплачи-
ваются с продавцом промаркированными де-
нежными купюрами;  

2) изымается алкогольная продукция с призна-
ками фальсификации, обнаруженная в результа-
те проведения ОРМ, а также документация, со-
держащая следующую информацию:  

а) о количестве продукции и таре;  

б) об ассортименте;  

в) об источнике поступления, производителе;  

г) о местах сбыта.  

Обнаруженная продукция пересчитывается, по-
мещается в отдельную упаковку (упаковка, цело-
стность которой не нарушена, опечатывается и 
удостоверяется подписями участников прове-
рочной закупки – представителей общественно-
сти и иных лиц; 

3) в акте проверочной закупки указывается на-
личие или отсутствие документов, дающих право 
на осуществление указанной предприниматель-
ской деятельности, лицензий, договоров аренды, 

сведений о регистрации индивидуальным пред-
принимателем. 

4) изымаются товарно-транспортные наклад-
ные, в которых имеются сведения о грузоотпра-
вителе, грузополучателе, плательщике; прайс-
листы с указанием цен на алкогольную продук-
цию, ценники, все фиксируется в акте провероч-
ной закупки. 

5) отражается в акте использование кассового 
аппарата в ходе расчетов, если такой факт имел 
место; указать реквизиты чеков, выданных поку-
пателю. 

Так, сотрудниками полиции была пресечена дея-
тельность преступной группы, в составе Л., М., 
Г., занимающейся приобретением, хранением, 
перевозкой в целях сбыта и продажи немаркиро-
ванной алкогольной продукции, подлежащей 
обязательной маркировке акцизными марками, 
через интернет сайт www.freeduty.ru. Действуя в 
рамках оперативно-розыскного мероприятия 
проверочная закупка сотрудники оперативного 
подразделения приобрели (осуществили сделку 
купли-продажи) немаркированную алкогольную 
продукция на сумму коло 65 тысяч рублей. По ее 
результатам были оформлены следующие доку-
менты (акты): 

1) проверочной закупки; 

2) добровольной выдачи Г. немаркированной 
алкогольной продукции; 

3) установки технического средства – видеока-
меры и чистого CD-диска; 

4) добровольной выдачи денежных средств [3]. 

По мнению опрошенных респондентов, субъек-
тов оперативных подразделений, проводящих 
проверочную закупку наибольшие трудности в 
ходе ее проведения возникают:  

1) при организации и инструктаже участвующих 
лиц, а также подготовке технических средств 
фиксации – примерно 9 % случаев;  

2) при фиксации и составлении актов и доку-
ментации – около 23 % случаев;  

3) при использовании специальных познаний 
для описания алкогольного фальсификата – чуть 
больше 68 % случаев. 

Из приведенных данных, очевидно, что основная 
проблема возникает у оперативных сотрудников 
в ходе проведения проверочной закупки при ис-
пользовании дополнительных сведений в облас-
ти фальсификата алкогольной продукции. Необ-
ходимо уточнить, что данными знаниями обла-
дают сотрудники экспертно-криминалистических 
подразделений. 

На наш взгляд, после фиксации проверочной 
закупки, сотруднику оперативного подразделе-
ния целесообразно уведомить дежурного по 
подразделению о выявленном правонарушении, 
для дальнейшего формирования следственно-
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оперативной группы (СОГ) и выезда ее для про-
изводства осмотра места происшествия. При 
этом СОГ в ходе дальнейшего осмотра необхо-
димо изъять алкогольную продукцию с призна-
ками фальсификации и отсутствием акцизных 
марок. Все действия СОГ должны быть отраже-
ны в протоколе осмотра места происшествия. 
Оперативный сотрудник, проводивший прове-
рочную закупку, не может быть участником СОГ, 
осуществляющей первоначальные следствен-
ные действия по данному факту. 

После проведения проверочной закупки изъятые 
образцы алкогольной продукции, упакованные 
по правилам, с соответствующими печатями и 
подписями представителей общественности, 
оперативного сотрудника и иных лиц передаются 
в ЭКЦ МВД России для производства санитарно-
эпидемиологической экспертизы. Целью прове-
дения данного экспертного исследования явля-
ется установления состава исследуемых алко-
гольных напитков, соответствия их стандартам, 
рецептуре, определение технологии производст-
ва, способов фальсификации алкогольной про-
дукции, а также уровень концентрации вредных 
химических веществ. 

Перед сотрудниками ЭКЦ МВД России ставятся 
следующие вопросы: Чем является представ-
ленная на исследование жидкость? Соответст-
вует ли представленная на исследование жид-
кость требованиям ГОСТ? Отвечает ли пред-
ставленная жидкость требованиям безопасности 
для жизни и здоровья потребителя? Имеются ли 
в представленной жидкости токсичные микро-
примеси?  

Изучая алкогольную продукцию, эксперт опреде-
ляет следующее: процент содержания этилового 
спирта в представленном на исследование про-
дукте, вид и качество этилового спирта (пище-
вой, технический и синтетический), соответствие 
заявленного напитка алкогольному классифика-
тору, настойка, ликер, коньяк, водка. Особенно-
сти исследуемого напитка, отсутствие или нали-
чие пищевых добавок, усилителей вкуса, краси-
телей, ароматизаторов, отсутствие факта раз-
бавления напитка дешевым аналогом или закре-
пление спиртосодержащими компонентами.  

В ходе проведения исследования алкогольной 
продукции эксперт устанавливает объем жидко-
сти, исследует органолептический показатель, 
проводит качественную реакцию на сахар, на 
этиловый спирт и его долю в образце, определя-
ет массовую концентрацию сахаров, летучих 
кислот, железа, наличие или отсутствие танина, 
фурфурола, газохроматографическое исследо-
вание жидкости. 

Так, согласно справке, об исследовании ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю ЭКЦ решить 
вопрос о соответствии представленной жид-

кости требованиям ГОСТ не представляется 
возможным ввиду отсутствия индивидуальных 
признаков, позволяющих отнести жидкость к 
конкретному виду спиртных напитков [4]. 

Кроме того, сотрудник ЭКЦ МВД России, раскла-
дывая на химические составляющие представ-
ленный на исследование продукт, не дает за-
ключение о вредности и опасности такового.  

Данными возможностями обладают сотрудники 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека, 
в соответствии с их опытом и компетенцией.  

После проведения исследования ЭКЦ МВД Рос-
сии, полученные результаты предоставляется в 
вышеуказанный орган, перед сотрудниками ко-
торого ставится вопрос: является ли жидкость, 
содержащая указанные примеси, соответствую-
щей требованиям для жизни и здоровья потре-
бителей? 

Так, согласно экспертному заключению спир-
тосодержащая жидкость, представленная на 
исследование, представляет опасность для 
жизни и здоровья, в ходе лабораторного иссле-
дования и анализа нормативно-правовой доку-
ментации [5]. 

Достаточно примечательным, является тот факт, 
что в исследовательской части указанного за-
ключения дается анализ действующего законо-
дательства, согласно которому у рассматривае-
мых спиртосодержащих образцов отсутствует 
информация, подтверждающая качество, безо-
пасность и соответствие действующим стандар-
там РФ. 

Таким образом, очевидно, что процесс получе-
ние доказательственной информации, материа-
лы которой служат основанием возбуждения 
уголовного дела по рассматриваемому виду пре-
ступлений крайне сложен. Использование спе-
циальных познаний в ходе расследования фак-
тов, связанных с производством, приобретени-
ем, хранением, перевозкой или сбытом товаров 
и продукции без маркировки, предусмотренной 
законодательством РФ является необходимо-
стью для успешного выявления и расследования 
преступления. Как нам кажется, получение вы-
шеуказанной информации напрямую зависит от 
грамотного и скрупулёзного проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия – проверочная 
закупка. Пренебрежение тактическими приема-
ми, средствами фиксации и несоблюдение тре-
бований законодательства в ходе проведения 
оперативно-розыскного мероприятия может при-
вести к потери всей доказательственной инфор-
мации. Также производство исследований со-
трудниками разных структурных подразделений 
крайне значимо и позволяет сделать комплекс-
ный вывод о наличии признаков состава совер-
шенного преступления. 
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Аннотация. Покушением на преступление 
признаются умышленные действия (без-
действие) лица, непосредственно направ-
ленные на совершение преступления, если при 
этом преступление не было доведено до конца 
по не зависящим от этого лица обстоя-
тельствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Покушение на 
преступление может быть выражено как в дей-
ствии, так и в бездействии. Примером покуше-
ния, выраженного в форме бездействия, может 
быть умышленный отказ от кормления матерью 
ребенка с целью его убийства. Несмотря на то, 
что уголовное законодательство никак не выде-
ляет виды покушения на преступление, в лите-
ратуре рассматривают различные критерии 
его видового подразделения.  
 

Ключевые слова: покушение на пресс-
тупление, объективно-субъективный критерий 
покушения на преступление, годность поку-
шения на преступление. 
 

   

Annotation. An intentional act (inaction) of a per-
son directly aimed at committing a crime is an 
attempt to commit a crime, unless the crime was 
completed due to circumstances beyond the con-
trol of the person (part 3 of article 30 of the Crimi-
nal Code of the RF). An attempted crime can be 
expressed both in action and inaction. An exam-
ple of an attempt, expressed in the form of inac-
tion, could be the deliberate refusal of the mother 
to feed the child for the purpose of killing him. 
Despite the fact that the criminal law does not 
single out the types of attempted crime, the litera-
ture considers various criteria for its specific subdi-
vision. 
 

 
 
Keywords: attempted crime, objective-subjective 
criterion of attempted crime, suitability of at-
tempted crime. 
 

                                                                       

 
Объективно-субъективный критерий.  
В зависимости от этого основания покуше-

ние на преступление подразделяется на окон-
ченное и неоконченное. М.П. Редин именует их 
как полное и неполное покушение на преступле-
ние [1, с. 75]. 

Неоконченным является покушение на преступ-
ление, в котором лицо не выполнило требуемых, 
по его мнению, действий, необходимых для со-
вершения оконченного преступления по незави-
сящим от него обстоятельствам. Например, ли-
цо, совершающее хищение денежных средств 
посредством использования электронных 
средств платежей, не доводит преступление до 
конечного результата поскольку в момент со-
вершения необходимых действий отключили 

Интернет, что явилось препятствием для выпол-
нения всех действий объективной стороны пре-
ступления.  

Оконченным покушением на преступление явля-
ется ситуация, когда виновный, по его мнению, 
выполнил все необходимые действия для со-
вершения преступления, но оно оказалось неза-
конченным по независящим от него причинам. 
Например, лицо, пытавшееся совершить хище-
ние денежных средств, находящихся в собст-
венности чужой организации, не смогло их вы-
вести на подконтрольный счет по причине при-
остановления, а затем ограничении банком опе-
рации в соответствие со ст. 7 Федерального за-
кона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, получен-

1. 
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ных преступным путем, и финансированию тер-
роризма» [2]. При этом, злоумышленник полно-
стью подготовил и оформил платежное поруче-
ние по перечислению денег, получил доступ к 
клиент-банку чужой организации, отправил пору-
чение банку, обслуживающему расчетный счет, 
тем самым выполнил весь комплекс мероприя-
тий по совершению преступления.  

Классификация на неоконченное и оконченное 
покушение не влияет на квалификацию содеян-
ного, в то же время, она имеет значение для ре-
шения вопроса о том, имеется ли в действиях 
лица добровольный отказ от преступления в 
случае не доведения его до конца по собствен-
ной инициативе. Так, не может быть признано 
добровольным отказом оконченное покушение 
на преступление по причине того, что лицо осоз-
навало, что выполнило все необходимые дейст-
вия или бездействия, ведущие к преступному 
результату.  

2. Годность покушения на преступление.  

По указанному признаку выделяют годное и не-
годное покушение на преступление. Годным яв-
ляется покушение на преступление, которое на-
правлено на реальный объект и предмет, со-
вершено годными средствами преступления. 
Негодное покушение характеризуется тем, что 
лицо совершает преступление, посягая на не-
годный объект, предмет преступления или со-
вершает преступление негодными средствами 
или орудиями.  

В этой связи необходимо выделить следующие 
виды негодного покушения на преступление. 

2.1 Покушение на негодный объект или пред-
мет имеет место, когда действия преступника 
вследствие его ошибки не причиняют вред об-
щественным отношениям, являющимся объек-
том посягательства. Примером этого может быть 
хищение ценных бумаг, обладающих высокой 
номинальной ценой, но в то же время не пред-
ставляющих никакой реальной ценности. В этом 
случае лицо заблуждается относительно стои-
мости похищенного имущества и соответственно 
размера причиненного ущерба собственнику.  

2.2 При покушении с негодными орудиями 
или средствами лицо, заблуждается применяя 
их, полагая что они могут причинить вред охра-
няемым уголовным законом интересам. В дейст-
вительности же используемые орудия и средст-
ва преступления таковыми не являются и по 
своим качествам не способны причинить вред 
объекту преступления. Примером покушения на 
преступление с негодными орудиями или сред-
ствами является совершение покушение на не-
законное получение кредита (ст. 176 УК РФ) пу-
тем предоставления не соответствующих требо-
ваниям справок, содержащих заведомо ложную 
информацию о балансовой стоимости предпри-
ятия, что послужило банку отказать в предостав-
лении кредита. 

Покушение на преступление и приготовление к 
нему имеют отличительные черты. При этом, 
определение при квалификации стадии совер-
шения преступления имеет важное практическое 
значение. Так, при назначении наказания в соот-
ветствие со ст. 66 УК РФ срок или размер нака-
зания за приготовление к преступлению не мо-
жет превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ за оконченное преступ-
ление, тогда как указанная доля срока и размера 
предусмотренного наказания не может превы-
шать трех четвертей при назначении наказания 
за покушение на преступление. 

Правильное определение стадии неоконченного 
преступления небольшой и средней тяжести 
находится в прямой зависимости с возможно-
стью привлечения лица его совершившего к уго-
ловной ответственности, поскольку уголовной 
ответственности подлежит лицо, совершившее 
преступление вне зависимости от его тяжести, 
тогда как уголовная ответственность за приго-
товление к преступлению небольшой или сред-
ней тяжести не наступает (ч. 2 ст. 30 УК РФ). 

Так, например, по приговору Промышленного 
районного суда г. Смоленска от 13 января 2005 г. 
С. осужден за совершение совокупности престу-
плений, включающей преступление, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Кассацион-
ным определением судебной коллегии по уго-
ловным делам Смоленского областного суда от 
19 апреля 2005 г. приговор изменен и действия 
С. переквалифицированы с ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 
161 УК РФ на ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 161 
УК РФ.10 июня 2009 г. президиум Смоленского 
областного суда согласился с такой юридиче-
ской оценкой действий осужденного. С учетом 
внесенных в приговор изменений С. признан 
виновным в организации приготовления к со-
вершению грабежа. 

Судебная коллегия отменила состоявшиеся су-
дебные решения в части, касающейся осужде-
ния С. по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 161              
УК РФ, и прекратила уголовное дело на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, так как в силу ч. 2         
ст. 30 УК РФ уголовная ответственность насту-
пает за приготовление только к тяжкому и особо 
тяжкому преступлениям [3]. 

А.Н. Трайнин полагал, что покушение на престу-
пление отличается от оконченного преступления 
тем, что в первом отсутствуют последствия пре-
ступления [4, с. 546; 5, с. 53]. В современной 
юридической литературе распространена точка 
зрения, согласно которой основное отличие по-
кушения на преступление от приготовления со-
стоит в том, что при совершении покушения на 
преступление виновный начинает исполнять 
объективную сторону преступления. Приготов-
ление же к преступлению находится вне границ 
объективной стороны преступления. Таким об-
разом, покушение на преступление является 
реальным посягательством на охраняемые уго-
ловным законом общественные отношения.  
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США при численности населения в 5 про-
центов от общемирового (по данным на 

2017 год в стране проживало 325145963 чел. [1]) 
содержится четверть всех заключённых мира. В 
таблице приведены данные по количеству осуж-
денных к лишению свободы (в частности, указа-
ны тройка «лидеров» и место в данном рейтинге 
России) [2].  

И именно в этой стране впервые были созданы 
частные тюрьмы. Что же это такое? Начнем с 
истории. Впервые частные исправительные уч-

реждения появились в данной стране еще в                
XIX веке. После Гражданской войны в США в 
южных штатах на плантациях и производствах 
не осталось рабов и предпринимателям не хва-
тало дешёвой рабочей силы, а тюрьмы в это 
время оказались переполнены. В 1868 г. губер-
натор штата Джорджия Томас Раджер решил 
передать нескольким местным предприятиям 
первую партию заключённых «в аренду» на год – 
за 100 рабочих штат получил $2500. «Арендато-
ры» должны были обеспечивать заключённых 
едой и кровом. 

В 
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16 человек из этого числа заключённых умерли, 
но с точки зрения администрации штата сделка 
оказалась финансово выгодной. В 1869 г. уже 
393 осужденных данного штата строили желез-
ную дорогу для частной компании. Следующие 
пять лет аренда заключённых стала главным 
источником дохода для Джорджии. В 1876 г. 
здесь даже был принят закон о том, что в аренду 
таких лиц должны были брать как минимум на 20 
лет. В контрактах, которые частные компании 
заключали с властями штата, говорилось, что 
обращаться с узниками должны по-человечески. 
Но на самом деле их заставляли работать до 
изнеможения и зверски избивали. СМИ и право-
защитники всё чаще говорили, что передача за-
ключённых в аренду – узаконенное рабство. В 
1908 г. эту практику в штате Джорджия запрети-
ли. Возрождение частных тюрем, в частности, в 
США, началось в 80-х годах прошлого столетия. 
И вот с чем это было связано. Во-первых, начи-
ная с 70-х годов XX века, в США происходит 
процесс деиндустриализации в виде переноса 
промышленных предприятий в страны с гораздо 
более дешёвой рабочей силой (например, в Ни-
герию, в Конго, в Китай, где стоимость рабочей 
силы гораздо ниже, чем в США, а товары, произ-
водимые местными рабочими, будут покупаться 
по достаточно высокой цене). И это прекрасный 
бизнес! В связи с этим, финансовые руководите-
ли США стали искать выход как привлечь инве-
стиции в свою страну, конкурируя с мизерными 
зарплатами тех же китайцев. Выход оказался 
найден в создании тюремно-промышленного 
комплекса, где заключённые трудятся иногда за 
несколько центов в час, производя товары на 
мировой рынок. Во-вторых, в 1980-е г. американ-
ские тюрьмы оказались переполнены из-за про-
граммы «Война с наркотиками», которую в 1971 
году объявил президент Ричард Никсон. Если в 
1980 году в Штатах было всего 50000 заключён-
ных, осуждённых за ненасильственные преступ-
ления в сфере наркотиков, то к 1997 году их ста-
ло уже 400000. И вот в США стали вновь появ-
ляться частные тюрьмы. Как это было. 

В 1983 году юристы Том Бизли и Роберт Кранц – 
представили крупной венчурной компании (ком-
пания, конечным продуктом деятельности кото-
рой является инновация) Massey Burch 
Investment Group (MSI Group) свой бизнес-план. 
Они работали над этим планом целый год, по-
думав, что частная инициатива могла бы решить 
проблему перенаселения тюрем. MSI Group к 
тому моменту успела хорошо заработать, вло-
жившись в медицинскую компанию, управляю-
щую частными больницами. Глава компании Лю-
циус Берч был очень вдохновлён этим успехом и 
как раз искал бизнес, который развивался бы по 

похожей схеме. Переговоры длились всего                 
15 минут: на развитие CCA – Correctional 
Services Corporation (компании, созданной Бизли, 
Кранцем) тут же выделили $500000. Дела у ком-
пании сразу пошли очень хорошо: согласно биз-
нес-плану, CCA должна была заключить свой 
первый контракт через два года, но уже через 
полгода, в 1984 г., предприниматели получили 
контроль над тюрьмой округа и центром содер-
жания несовершеннолетних в Теннесси. Основа-
тели CCA утверждали, что их услуги могут обой-
тись властям штатов дешевле, чем содержание 
государственных тюрем, и что они могут спра-
виться с задачей лучше: у частной компании 
меньше бюрократических ограничений, поэтому 
она будет быстрее и проще строить новые зда-
ния для тюрем и даже закупать для заключённых 
необходимые предметы обихода. «Ты просто 
продаёшь эти услуги так же, как продавал бы 
автомобили, недвижимость или бургеры», - рас-
сказывал в 1988 г. о своём бизнесе Томас Бизли. 
В течение следующих 20 лет в США появилось 
больше сотни частных тюрем в разных штатах 
США. Исправительными учреждениями управ-
ляли уже 18 частных корпораций – они либо за-
ключали контракты на управление уже сущест-
вующими тюрьмами, либо строили новое поме-
щение. Предполагается, что, заключая контракт, 
компания, владеющая частными тюрьмами, обя-
зуется сама нанимать персонал и присматривать 
за заключёнными: обеспечивать питание, меди-
цинское обслуживание и т.д. При этом компания 
может использовать их в качестве дешёвой ра-
бочей силы. К началу 2010-х годов под управле-
нием частных компаний в США находились око-
ло 16 % заключённых федеральных тюрем, при-
мерно 6 % заключённых в тюрьмах штатов и 
примерно половина всех нелегальных мигран-
тов, задержанных полицией. В 2014 году выруч-
ка CCA составила $1,6 млрд, а чистая прибыль – 
примерно $200 млн. Американские тюрьмы 
удовлетворяют, например, львиную долю запро-
сов армии. Тюремный труд используют такие 
гиганты, как IBM, IT&T, Microsoft.  

Для властей частные тюрьмы были выгоднее, 
чем государственные: в 2000-е г. в Техасе со-
держание одного заключённого в частной тюрь-
ме обходилось на 15 % дешевле, чем в государ-
ственной. В среднем на одного заключённого в 
день в частной тюрьме уходило по $37,47, а в 
государственной – $44,12. Бизнес был доволен. 
Но это одна сторона медали. Крест на судьбе 
всех частных тюрем чуть не был поставлен в 
2016 году. Журнал Mother Jones опубликовал 
скандальный репортаж журналиста Шейна Бау-
эра, который на четыре месяца устроился рабо-
тать охранником в тюрьму, принадлежащую 
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CCA. Бауэр в своей статье подробно рассказал о 
тех ужасах, которые творились в частной тюрь-
ме, о незамеченных охранниками случаях побе-
гов, об издевательствах над заключенными. 
Вскоре после выхода репортажа Бауэра Мини-
стерство юстиции США заявило, что собирается 
закрыть все частные тюрьмы в стране. Замести-
тель генпрокурора Салли Йейтс сказала, что 
частные исправительные учреждения справля-
ются со своей задачей хуже, чем государствен-
ные. Она добавила, что теперь, когда проблема 
перенаселения тюрем отпала, «с частными 
тюрьмами нужно что-то делать». Помимо этого, 
в одном из последних исследований ученых из 
университета штата Юта, был сделан вывод о 
том, что предыдущие расчеты себестоимости и 
качества содержания в частных тюрьмах в их 
сравнении с государственными (было проведено 
и опубликовано более 20 таких исследований) не 
соответствуют действительности. Частные 
тюрьмы дешевле государственных всего на 2,2 %, 
а не на 15 %, как утверждалось ранее. Даже ес-
ли бы частные тюрьмы не скомпрометировали 
себя, скорее всего, они постепенно пришли бы в 
упадок. Несмотря на все попытки ужесточения 
наказания, о которых сказано было выше, в не-
скольких штатах легализовали марихуану, при-
говоры за распространение наркотиков стали 
мягче, численность тюремного населения впер-
вые за 30 лет стала сокращаться. С 2013 года в 
государственных тюрьмах США стало примерно 
на 13 % меньше охраны и заключённых, а насе-
ление частных тюрем сократилось на четверть. 

Но тут опять случилось чудо. Во время предвы-
борной кампании Дональд Трамп называл аме-
риканскую тюремную систему «катастрофой» и 
утверждал, что на улицах США царит криминал и 
неконтролируемое насилие: «Я думаю, мы мо-
жем открыть много частных тюрем. Кажется, они 
работают намного лучше [чем государствен-
ные]». После его победы на президентских вы-
борах, акции CCA подорожали на 40 %. Выясни-
лось, что новый американский президент и част-
ные тюремные корпорации хотят одного и того 
же: чтобы законы стали жёстче, а сроки наказа-
ний – длиннее. В итоге, в феврале 2017 г., новый 
генпрокурор Джефф Сешнс отменил предыду-
щий приказ Министерства юстиции о постепен-
ном закрытии частных тюрем. Только теперь 
тюремное население в данной стране растет за 
счет мигрантов (политика США в отношении них 
заметно ужесточилась после терактов 2011 г.). 
По мнению Джона Сандвига, бывшего директора 
миграционной таможенной службы США, с при-
ходом Трампа повторится та же история, что 
была в США в 80-е годы прошлого века, во вре-
мя войны с наркотиками, когда тюрьмы были 
перенаселены и коммерческие исправительные 
учреждения от этого выиграли. Новая политика 
Трампа может обойтись американским налого-
плательщикам от $400 млрд до $600 млрд и ча-
стные тюрьмы могут рассчитывать на часть этой 
суммы. Таким образом, у частных тюрем в США 
есть как сторонники, так и противники. Бизнес и 
заинтересованные коррумпированные чиновники – 
«за», правозащитники – «против». 
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уществует огромное количество форм го-
сударственной поддержки семей в Россий-

ской Федерации. Материнский капитал – это од-
на из форм государственной поддержки семей 
РФ, у которых есть дети, действующая на терри-
тории Российской Федерации с 1 января 2007 
года. Она предназначена она для семей с двумя 
и большим количеством детей. Представленная 
разнoвидность мaтериальной поддержки явля-
ется целевой, оснoвное преднaзначение капита-
ла представляет собой: погaшение ипoтечного 
займа; улучшение жилищных условий путем 
проведения ремонта или приобретения нoвой 
недвижимости; строительство недвижимости; на 
oбучение ребенка. На сегодняшний день особо 
актуальными являются вопросы противодейст-
вия мошенническим действиям при обналичива-
нии денежных средств «материнского капитала». 

Анализ материалов судебно-следственной прак-
тики, результатов исследования отдельных уче-
ных [1] показал, что поводами к возбуждению 
уголовного дела по фактам хищения денежных 
средств материнского (семейного) капитала яв-
ляются:  

– заявление руководителя (уполномоченного 
представителя) Управления Пенсионного фонда 
РФ по соответствующему субъекту Российской 
Федерации о выявленном факте хищения де-
нежных средств материнского (семейного) капи-
тала либо о фактах получения материнского 
(семейного) капитала при отсутствии или пре-
кращении действия обстоятельств, установлен-
ных законом;  

– заявление физических или юридических лиц о 
ставших им известными фактах хищения;  

– рапорт сотрудника органов внутренних дел о 
выявлении преступного деяния. 

Преступления, связанные с хищением материн-
ского капитала, условно можно разделить на две 
группы. К первой группе относятся преступления, 
связанные с неправомерным получением мате-
ринского капитала, ко второй – преступления, 
связанные с его незаконным распоряжением 
(обналичиванием).  

Как показывают материалы оперативно-
следственной практики, среди преступлений 
первой группы наиболее распространены: 

С 
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– хищения материнского капитала лицами, ли-
шенными родительских прав; 

– получение материнского капитала на не суще-
ствующих (не рожденных) детей. В этом случае в 
органы Пенсионного фонда РФ преступниками 
представляются фиктивные свидетельства о 
рождении детей либо используются фиктивные 
свидетельские показания об их рождении. 

Среди преступлений первой группы наиболее 
распространены хищения материнского капита-
ла лицами, лишенными родительских прав. Ука-
занные преступления характерны для всех ре-
гионов России, и совершаются, в основном, 
женщинами, ведущими асоциальный образ жиз-
ни (злоупотребляющими алкоголем, употреб-
ляющими наркотические средства, судимыми и 
т.д.). 

Алгоритм действий сотрудников ОВД по выявле-
нию хищений материнского капитала лицами, 
лишенными родительских прав, должен быть 
следующим: 

● получить в территориальном подразделении 
Пенсионного фонда РФ список лиц, получивших 
сертификаты на материнский (семейный) капи-
тал за интересующий период (оптимально, за 
последние 5 лет). 

● получить в администрации муниципального 
образования (отдел опеки и попечительства) 
список лиц, лишенных родительских прав. 

● получить в подразделении по делам несовер-
шеннолетних ОВД список лиц, лишенных роди-
тельских прав. 

● изучить список лиц, получивших сертификаты 
на материнский (семейный) капитал (полученный 
из территориального подразделения Пенсионно-
го фонда РФ), на предмет наличия в нем лиц, 
лишенных родительских прав. 

В случае выявления указанного факта:  

● получить в суде решение о лишении получате-
ля материнского капитала родительских прав. 

● получить в территориальном подразделении 
Пенсионного фонда РФ копии документов, пред-
ставленных лицом, лишенных родительских 
прав. 

● получить объяснение от проверяемого лица.  

● направить материалы проверки в следствен-
ное подразделение для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. 

Характеризуя преступления второй группы, к 
которым относится различные виды неправо-
мерного распоряжения (обналичивания) мате-
ринского капитала, необходимо отметить, что 
они совершаются, в основном, из-за того, что 
законодательством предусмотрено расходова-
ние материнского капитала только в следующих 
целях: 

– улучшение жилищных условий; 

– получение образования ребенком (детьми);  

– формирование накопительной части трудовой 
пенсии для матери ребенка. 

Как показывают материалы оперативно-следст-
венной практики, основным способом обналичи-
вания материнского капитала является совер-
шение мнимой сделки, якобы совершенной об-
ладателем сертификата в целях улучшения его 
жилищных условий. 

Видами указанного способа являются: 

– представление фиктивного свидетельства о 
праве собственности на приобретенное жилое 
недвижимое имущество в органы Пенсионного 
фонда РФ, и получение денежных средств якобы 
в связи с приобретением указанного жилья; 

– покупка жилья, непригодного для проживания 
(за незначительную сумму покупается уже ре-
ально несуществующий, но еще не исключенный 
из реестра недвижимости дом). 

– составление фиктивного договора купли-
продажи, зачастую стороной договора являются 
близкие родственники, при этом сделка в дейст-
вительности не совершается; 

– производство фиктивного ремонта, в данному 
случае предоставляется договор со строитель-
ной компанией и акт приёмки выполненных ра-
бот о якобы проведенном капитальном ремонте 
жилья и др. 

Так, по одному из изученных уголовных дел в 
сентябре 2015 года в ст. Выселки Выселковского 
района Краснодарского края, гр Ш. вступила в 
преступный сговор с неустановленным лицом на 
совершение хищения путем обмана средств ма-
теринского (семейного) капитала , переведенных 
из федерального бюджета в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, посредством 
предоставления заведомо ложных сведений. 
Заранее распределив между собой роли, со-
гласно которым неустановленное лицо, должно 
было подыскать лицо, имеющие на праве собст-
венности жилое помещение, и путем уговоров и 
введения в заблуждение относительно истинных 
намерений и не посвящая в разработанный им 
совместно с Шестаковой А.А. преступный план 
по хищению бюджетных денежных средств, 
склонить такое лицо, принять участие в заклю-
чении с Шестаковой А.А. мнимого договора куп-
ли-продажи жилого помещения без фактической 
передачи денежных средств и жилого помеще-
нии [2]. 

Характеризуя лиц, незаконно обналичивающих 
материнский капитал, можно отметить, что к их 
числу, в основном, относятся родители с невы-
соким уровнем доходов, матери-одиночки, как 
правило, не имеющие высшего образования и 
хорошо оплачиваемой работы. 

Типичными данными об обстановке мошенниче-
ства со средствами материнского капитала яв-
ляются следующие:  
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1) в ходе подготовки: – создается видимость 
острой необходимости улучшения жилищных 
условий лица-владельца сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал (получаются справ-
ки о нуждаемости в жилье и др.);  

– создаются условия для максимальной легали-
зации деятельности организаций, оказывающих 
посреднические услуги по получению средств 
материнского (семейного) капитала (обеспечи-
вается получение необходимых разрешительных 
документов, для осуществления прикрытия ве-
дется иная коммерческая деятельность);  

– преступниками формируются наглядные ин-
формационные ресурсы о своей посреднической 
деятельности;  

2) на этапе совершения преступления преступ-
никами также обеспечивается конспирация де-
ловых и личностных контактов, дистанцирование 
от непосредственных исполнителей преступления;  

3) после совершения преступления: преступни-
ками с целью сокрытия следов преступной дея-
тельности и противодействия расследованию 
проводится тщательный и подробный инструк-
таж непосредственных исполнителей преступле-
ния (владельцев сертификатов, собственников 
жилых помещений), а также участников органи-
зованной группы о том, какие показания необхо-
димо давать сотрудникам пенсионного фонда и 
правоохранительных органов в обоснование 
реальности заключенных договоров займа и куп-
ли-продажи недвижимости [3; с. 71]. 

Алгоритм выявления и документирования пре-
ступной деятельности по незаконному обнали-
чиванию сертификатов на материнский капитал 
выглядит следующим образом:  

Осуществить поиск объявлений с предложения-
ми обналичивания материнского (семейного) 
капитала в региональных СМИ, в том числе, в 
сети «Интернет». Целесообразно осуществить 
поиск в социальной сети «Вконтакте»: для этого 
необходимо ввести в строку поиска слова «Ма-
теринский капитал», затем выбрать соответст-
вующий регион. Интересно, что результаты бу-
дут как в разделе «Сообщества», так и в разде-
лах «Лица» и «Все».  

Провести опрос лица, предлагающего услуги по 
обналичиванию сертификата на материнский 
капитал – это возможно сделать как по телефо-
ну, так и в ходе личной встречи. 

При подтверждении информации о возможности 
незаконного обналичивания материнского капи-
тала, установить владельца мобильного теле-
фона, указанного в объявлении, завести в отно-
шении него дело оперативного учета. Иницииро-
вать проведение в отношении фигуранта ОРМ 
«Прослушивание телефонных переговоров» и 
«Наблюдение».  

Организовать проведение ОРМ «Оперативный 
эксперимент» в отношении лица, предлагающего 
услуги по обналичиванию сертификата на мате-
ринский капитал. В ходе ОРМ задокументиро-
вать предложение преступника оформить доку-
менты о совершении мнимой сделки, якобы 
осуществляемой для улучшения жилищных ус-
ловий «заказчика». После получения преступни-
ком оговоренного вознаграждения осуществить 
его задержание с поличным. 

Таким образом, предложенные нами рекоменда-
ции будут способствовать более эффективному 
раскрытию и расследованию мошенничества при 
получении материнского (семейного) капитала. 
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щей правовой формой. Формирующие содер-
жание закона правовые нормы, создаются го-
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четкое проявление воли властвующих.  
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российском правоведении наиболее вид-
ным представителем юридического позити-

визма был Габриэль Феликсович Шершеневич. 
Имя Г.Ф. Шершеневича тесно связывают с тео-
рией юридического позитивизма и относят к рос-
сийским представителям «второго позитивизма» 
[2, c. 217]. С начала 80-х годов и до конца 19 века 
усилиями таких ученых, как Г.Ф. Шершеневич, 
С.В. Пахман, Е.В. Васьковский, Д.Д. Гримм,          
Н.И. Палиенко, А. Рождественский и другие, 
юридический позитивизм в России являлся гос-
подствующим направлением, как в общей теории 
права, так и в отраслевых юридических дисцип-
линах. По высказываниям российского юриста, 
судьи В.Д. Зорькина, именно правовые труды 
ученного в наибольшей степени дают знания 
российским гражданам о юридическом позити-
визме [1, с. 9].  

Исследователь позитивистского учения, П.С. Шку-
ринов, изучая правовые воззрения Шершеневи-               
ча Г.Ф., отмечал, что его позитивистская направ-
ленность являлась консервативной, а для нача-
ла 20 века реакционной. Исходя из его размыш-
лений, государству необходимо закрепить не 
только монополию принуждения, но и монопо-
лию правотворчества. От государства зависят 
судебная система и будущее граждан. В догма-
тически позитивистских воззрениях ученого нет 
необходимости в поисках истины, она закрепле-
на в законности, в правовой догме. Восприятие 
государства как основы права, правоустановли-
вающего механизма абсолютизировалось. Не 
хватало нескольких этапов от абсолютного госу-
дарства к абсолютному божеству.  

Закон в учении Г.Ф. Шершеневича является од-
ной из форм права, включающий в себя разно-

В 
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образные виды права, отличные по методу фор-
мирования содержания норм. Закон характери-
зуется как поддерживаемая государственной 
властью правовая норма, является правилом 
общежития, распространяемая в предваритель-
но определенной последовательности. Закона 
распознается от других форм права методом 
формирования содержания присущих норм. От-
метим, что государственной властью напрямую 
определяется содержание норм. Закону харак-
терны отличительные признаки. Закон есть нор-
ма права, т.е. общее правило, обоснованное 
неограниченным количеством событий. Приве-
денный признак закона произволен от признака 
нормы права. Любая правовая норма у ученого 
обусловлена признаком общности. Ученый под-
держивал немецкую теорию закона Лабанда – 
Еллинека, в которой закон в материальном 
смысле обуславливается как общая норма. С 
формальной точки зрения закон состоит из лю-
бого другого проявления воли государственных 
органов, обладающее законодательной формой, 
к примеру, так называемое индивидуальное ве-
ление. Автор учения отмечал, что законы с ма-
териальной и формальной стороны не совпада-
ют. Как юридическая норма закон в материаль-
ном контексте отличается от закона формально-
го контекста, т.е. распорядительной мерой, кото-
рая принимается в данный момент, и которая, 
ввиду ее важности, следует законодательному 
порядку, к примеру, как отчуждение государст-
венного имущества, утверждение бюджета             
[6, с. 46].  

Применение признака общности норм в понятии 
закона является следом предыдущего понима-
ния права, и является противоречивым во взгля-
дах ученого, не увязываясь с государственно-
волевой формой закона, которая будет пред-
ставлена далее, и применяемой им формально-
догматической методологией. Общая форма 
закона является требованием, и данное требо-
вание общей формы закона сдерживает госу-
дарственную власть в произвольном его уста-
новлении. Данный факт принципиален в воззре-
ниях ученого. Государственная власть формиру-
ет правовые нормы, определяющие содержание 
закона и представляющие собой яркое проявле-
ние воли власти. Дынными признаками закон у 
Г.Ф. Шершеневича отличается от других форм 
права. Отметим, что в законе содержание нормы 
исходит от государственной власти так же, как и 
санкция. В этом понимании он отличен от более 
логичной позиции Ю.С. Гамбарова и П. Лабанда, 
которые утверждали, что период государствен-
ного властвования включает только санкцию 
закона, а содержание нормы вырабатывается с 
помощью разных подходов.  

Шершеневич Г.Ф. представлял закон как право-
вую норму, принятую в предварительно установ-
ленном порядке. Данный факт необходим для 
определения закона, так как высказанная не в 
установленной форме воля органов государст-
венной власти не может быть признана как под-
линная.  

Ученый утверждал о существовании разницы 
между законом как актом государственной вла-
сти и личным актом представителя власти. На 

критику Л.И. Петражицкого означающей, что 
данный признак не включает из группы законов 
конституционные законы, потому что они не ук-
ладываются в заранее установленную форму, 
ученый утверждал, что, конституционные законы 
не являются правовыми нормами [5, с. 333–344]. 
Объяснение ученого, почему правила содержа-
щиеся в конституционных законах, не содержат 
характера норм права, заключается, в том, что 
им отрицается за конституционными актами ха-
рактер норм права ввиду того, что они не наде-
лены санкцией. Неотделимой составляющей 
нормы права является санкция. Санкция есть 
принятие государственной властью той или иной 
формы необходимого поведения, и где основой 
данной необходимости представляется веление 
государственной власти. Государственная 
власть не может себя обязать выполнять свои 
же собственные веления под угрозой принужде-
ния. Ученый утверждал, что государственная 
власть не подчинена праву, в связи с тем, что 
требование, направленное к самому себе под 
угрозою, не содержит никакого смысла. На са-
мом деле государственная власть содержится 
под санкцией общественного мнения, и этим 
условия ее функционирования сводятся к мора-
ли [4, с. 206–208].  

Важное значение для точного объяснения пра-
вовых воззрений Г.Ф. Шершеневича имеет во-
прос о сущности государственной власти. Уче-
ный следовал реалистической и волевой теории 
власти. Власть является однозначным основа-
нием подчинить к своей воле подвластных. При-
чиной данного принуждения и подчинения, по 
мнению Г.Ф. Шершеневича, являлись страх и 
вера. Под страхом подразумевается то, что по-
ведение, не подчинившегося воли другого, пре-
следуется и карается. Под верой понимается 
поведение, вызванное принуждением волею 
другого лица, и предполагающее определенные 
выгоды. Распространение данного отношения к 
власти от одного поколения к другому, от одного 
индивида к другому в массах образовывает кол-
лективное психологическое основание государ-
ственной власти. В правовом учении Г.Ф. Шер-
шеневичем данное отношение к власти называ-
ется «чувством законности», которое приходит 
на помощь страху, формируется из него, когда 
законное поведение становится привычным                 
[3, с. 18–19]. Однако уже с этого момента можно 
заметить направление, поддерживающее психо-
логическую теорию власти. С другой стороны, 
Г.Ф. Шершеневич обозначал неполноценность 
формулировки власти всего лишь как воли, по-
тому как, по мнению ученного, воля может быть 
и слабой, а властью подразумевается умение 
выставить свою волю как причину поведения 
других. Ввиду этого, власть считается сочетани-
ем силы и воли. Государственная власть пред-
ставляет собой силу воли властвующих, которая 
подчиняет волю подвластных. На вопрос, почему 
подвластный глубоко убежден, что представите-
ли власти могут лишить или предоставить благо, 
Г.Ф. Шершеневич объяснял это физической си-
лой власти, такой как армия и полиция, поддер-
живающие приказы власти. Основной причиной 
силы, стоящей в источнике государственной 
власти, представляется традиция, сила образо-
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вавшегося порядка. Г.Ф. Шершеневич полагал, 
что на убеждение подвластных влияет наличие 
материального богатства властвующих и непо-
средственно государственная организация. Ос-
новным же ресурсом силы является сострадание 
людей, включающее осознание потребности в 
государственном порядке и принятие реальной 
формы государственной организации. В этом 
объяснении ученый придерживался психологи-
ческой теории власти [4, c. 228–230].  

Закон у Г.Ф. Шершеневича непосредственно ис-
ходит от государственной власти. Данное разъ-
яснение, исходящее от рассмотренных выше 
воззрений ученого о государственной власти, 
может быть истолковано в социологическом кон-
тексте как данные правила идут от общества и 
утверждены им или, опираются на сострадание и 
согласие общества. Именно так и может быть 
интерпретирована необходимость реализации 
закона. В воззрениях о законе Г.Ф. Шершеневича 
волевая интерпретация закона не сходится с 
предлагаемым значением государственной вла-
сти. Можно сказать, что ученый оказался слу-
чайным предшественником абсолютистской эта-
тистской теории права, которую создал А.Я. Вы-
шинский, ставшей главной в России в советское 
и постсоветское время. Также, необходимо от-
метить верность изречения В.Д. Зорькина о том, 
что выхода на социологическое понятие права 
не получилось. В целом, Г.Ф. Шершеневич ос-
тался в рамках формально-догматического поня-
тия права. Он отказался от исследования сущ-
ности и содержания права, от исследования 
права в связи с другими социальными явления-
ми и дал сугубо формалистическое понятие пра-
ва. И в соответствии с этим он ограничил теорию 
права формально-догматическим аспектом                 
[1, с. 69].  

В формировании закона Г.Ф. Шершеневичем 
определяются законодательная инициатива, 
обсуждение законопроекта, утверждение зако-
нопроекта, обнародование закона. Г.Ф. Шерше-
невич отмечал что, законодательная инициати-
ва, предусматривает внесение готового законо-
проекта, а не простого пожелания законодатель-
ных изменений. Основным элементом законода-
тельной инициативы ученый признавал прави-
тельство, а возможность общественной активно-
сти учитывает лишь как способ воздействия на 
правительство и законодательное учреждение. 
Неоднократное чтение законопроектов, по мне-
нию ученого, определяется двумя факторами. 
Во-первых, данный способ определяет макси-
мальную результативность рассмотрения зако-
нов, и сводятся к минимуму неэффективные ре-
шения. Во-вторых, только процесс комплексного 
изучения законопроекта определяет позицию к 
его конкретным статьям, то есть редакция пер-
вых статей закона предоставляет возможность 
внести коррективы в результате принятой ре-
дакции дальнейших статей [4, с. 383–385].            
Г.Ф. Шершеневич писал о важности продуманно-
сти законов, потому что «плохие» законопроекты 
либо бесполезно связывают свободу человека, 
либо не предоставляют достаточной степени 
свободы.  

Г.Ф. Шершеневича определял стадию внедрения 
законопроекта главой государства. С точки зре-
ния теории разделения властей глава государ-
ства представляет главу исполнительной власти, 
и в законодательной власти не принимает уча-
стия. Если он и подписывает его, нельзя сказать, 
что он утверждает принятый закон. По опреде-
лению принципа разделения властей глава госу-
дарства лишь возражает против принятого зако-
на, если не сопереживает ему. Здесь и возник 
термин «veto», указывающий на негативный ха-
рактер действия главы государства в процессе 
создания закона. В процессе обнародования 
закона ученый подчеркивает две ее стороны: 
промульгацию, определенную как приказ ответ-
ственного министра привести закон к исполне-
нию, и обнародование текста закона в конкрет-
ном органе печати. При этом, Г.Ф. Шершеневич 
отмечал, что обнародование закона является 
важным фактором. Определенно, что воззрения 
Г.Ф. Шершеневича на формирования закона и на 
другие проблемы теории закона носят рацио-
нальный и прогрессивный характер.  

В учение о разновидности законов Г.Ф. Шерше-
невичем выдвигались четыре основные класси-
фикации закона: форма выражения закона, со-
держание закона, последствия закона и объем 
действия закона. Формы закона, в которой про-
являются требования законодателя, подразде-
ляются на приказы и запреты. Тем самым, при-
сутствие дозволительных законов, является не-
возможным, в чем ученый, без сомнения был 
прав. Абсолютно все законы как нормы права 
являются приказами, утверждал Г.Ф. Шершене-
вич, однако, они могут носить положительную 
или отрицательную форму. Приказы, носящие 
положительную форму, стимулируют к осущест-
влению каких-либо действий. Приказы, носящие 
отрицательную форму, так называемые запреты, 
ограничивают от исполнения действий. Законы 
по своей сути, что касается приказов, подразде-
ляются на принудительные и восполнительные, 
дифференцированные по мере настойчивости в 
исполнении требований. Данные виды законов 
или правовых норм в современной правовой 
теории, определяются как императивные и дис-
позитивные. Законами принудительного харак-
тера формируется значение юридической пози-
ции, а восполнительные законы диктуют свои 
правила условно, и в том случае, если позиция 
не определилась волей его сторон, отраженной 
в правовом акте.  

У Г.Ф. Шершеневича классификация законов в 
области гражданского права выражена следую-
щим образом: законы, которые устанавливают 
недействительность действий, обращенных на 
конкретный юридический результат и исполнен-
ных с нарушением закона; законы, которые уста-
навливают сверх недействительности действий 
дополнительно и уголовное наказание; законы, 
признающие реальность действий, исполненных 
с нарушением закона, но одновременно уста-
навливающие для исполнителей уголовное на-
казание.  

В зависимости от объема действия, законы мож-
но подразделить на общие и специальные. Спе-
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циальные законы делятся на исключительные, 
которые сдерживают влияние общих законов в 
процессе некоторых событий, таких как снятие 
налогов с некоторых предприятий. Особенные 
законы заменяют общие законы в конкретных 
случаях. Приведем пример особенных уголов-
ных законов для кочевого населения: индивиду-
альные законы, регулирующие отношения кон-
кретных лиц, объектов или отношений, например 
привилегии. Возможность признания первой и 
последней формы специальных законов сложно 
принять даже с точки зрения учения о законе 
Г.Ф. Шершеневича, если только не отказаться от 
признака общности норм и закона [4, с. 395–397].  

Важнейшие концепции юридического позитивиз-
ма вложены в разрешении вопросов о взаимо-
связи закона с другими правовыми формами. 
Закон является главенствующей правовой фор-
мой, остальные же обладают второстепенным 
значением. С позиции ученого, действие обычно-
го права возникает в тот момент, когда закон 
бездействует, хотя законом и допускается, что 
обычай может быть причиной послабления фак-
тического применения закона, противного обще-
ственному убеждению. В учении различие зако-
на от указа определяется только по формально-
му признаку. Закон – это норма права, которая 
исходит от законодательной власти, указ исхо-
дит от исполнительной власти. Суть указа долж-
на соответствовать действующему законода-
тельству, определяемое как начало подзаконно-
сти.  

Судебное решение представляется актом при-
менения закона, а значит, данный акт подзако-
нен. В ведении государственной власти нахо-
дится обязательная сила судебной практики. В 
зависимости от воли законодательных органов 
судебные решения могут быть приравнены к 
правовым формам и также выведены из них. 
Ученый последовательно отвергал возможность 
судейского усмотрения, обоснованного прави-
лами справедливости при применении общего 
закона к конкретному делу. Г.Ф. Шершеневич 
писал о том, что закон стоит выше справедливо-
сти. Ученый утверждал, что тенденция принятия 
судейского усмотрения при решении конкретных 
дел носит вредоносный характер для чувства 
законности у граждан. Такого рода практика яв-
ляется губительной для законного порядка. Чув-
ство законности обязывает абсолютного следо-
вания общих правил поведения, предписанных 
законом, несмотря на обстоятельства конкретно-
го дела.  

Ученый пояснял, что «особенно опасным для 
чувства законности является стремление судов 
стать на сторону справедливости и целесооб-
разности вместо строгого применения закона. К 
сожалению, эта тенденция замечается в практи-
ке судов, как высших, так и низших, и ученый 
опасался, что новое веяние, которое внесли но-
вые суды в жизнь, будет парализовано подры-
вом чувства законности в обществе, чего можно 
ожидать от указанной точки зрения. Слова 
«правда и милость», которыми были напутство-
ваны новые суды, были поняты именно в смысле 
справедливости, сменяющей формализм, тогда 

как в действительности они означали законность 
и неподкупность, идущие на смену произволу и 
взяточничеству» [3, c. 31].  

Г.Ф. Шершеневич объединял обязательность 
закона для граждан с моментом введения его в 
действие и высказывается за единовременное 
вступления его в силу на всей территории госу-
дарства. После публикации закона, но до момен-
та вступления его в действие, существует воз-
можность пересмотреть закон, то есть закон 
вступит в действие уже с поправками. В зависи-
мости от момента окончания действия закона 
выделяются законы постоянные, временные и 
переходные. Воздействие постоянного закона 
может завершиться отменой или заменой зако-
на. Временные законы лишаются своей силы по 
окончании заранее установленного срока их 
действия, а переходные теряют силу поэтапно, 
по мере прекращения определенных отношений, 
на которые они были ориентированы [5, с. 400–
402]. Вопрос об обратной силе закона Г.Ф. Шер-
шеневичем рассматривался принципом законо-
дательной деятельности и принципом судебной 
и административной деятельности. Приведен-
ные принципы ни в коем случае не должны пе-
ресекаться. Принцип «закон обратной силы не 
имеет» ученым определялся как безусловное 
догматическое положение, но в тоже время уче-
ный признавал, что в силу целесообразности 
законодатель может его не соблюсти. Воля зако-
нодателя ставится выше права, и означает, при 
желании законодателя, новому закону придается 
обратная сила, что означает воля законодателя 
и есть право. Г.Ф. Шершеневич не поддерживал 
утверждение, что законодатель зависит от прин-
ципа «закон обратной силы не имеет». Напро-
тив, ученый был уверен в независимости зако-
нодательной воли от принципов. В действитель-
ности, законодатель имеет возможность встре-
титься с неприемлемостью или недопустимости 
обратного применения законов. При этом, при-
меняется принцип целесообразности действий 
законодательной власти. В некоторых случаях 
неразумно придавать закону обратную силу. 
Здесь Г.Ф. Шершеневич поместил их в рамки 
обеспечения твердости правопорядка. В данном 
месте, размышляя о правопорядке, ученый точ-
но не подразумевал волю законодателя. Пози-
ция ученого заключалась в том, что потребность 
обеспечения твердости правопорядка обосновы-
вается целесообразностью. Г.Ф. Шершеневич 
писал о том, что основная ценность правового 
порядка заключается в том, что каждый может 
координировать свое поведение с заранее уста-
новленными правилами. По мнению Г.Ф. Шер-
шеневича, главная ценность правового порядка 
сосредоточена в непреклонности воли государ-
ственной власти. В итоге ученый полагал, что 
допустимость и даже целесообразность прида-
ния закону обратной силы с политической пози-
ции обсуждению не подлежит [5, с. 406].  

Органы управления, в отличие от законодатель-
ных органов, не в состоянии придать закону об-
ратной силы, только когда самим законом им не 
приписано в обязанность, распространить дей-
ствие нового закона на случаи, предшествовав-
шие его формированию. При уточнении дейст-
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вия вновь созданного закона возникают сложно-
сти в разграничении новых юридических взаимо-
отношений от предыдущих. Г.Ф. Шершеневичем 
была предложена новая теория. Ученый пола-
гал, что для разрешения вопроса, какой закон, 
новый или старый, необходимо применять к 
данному юридическому отношению, нужно уз-
нать, было ли место юридическому факту, яв-
ляющимся основанием, до вступления нового 
закона в силу или после этого момента. Г.Ф. Шер-
шеневич разъяснял, что в первом случае будет 
применен старый закон, во втором случае при-
меняется новый. По мнению ученного, догмати-
ческая позиция запрещает применять новый 
закон к событиям, которые возникли на юриди-
ческих фактах, уже произошедших до того пе-
риода, когда новый закон вступил в силу. Юри-
дические факты являются основой приобретения 
прав.  

В соответствии с отстаиваемой теорией, ученым 
вопросы действия законов по месту, исследова-
лись системно. В соответствии государственни-
ческой волюнтаристской теорией закона и права 
на территории государства могут применяться 
только те юридические нормы, которые им под-
держиваются. Государственная власть не вправе 
обязать к применению установленные ею нормы 
за пределами границ государства. Следуя пра-
вилам экономики, государство может позволить 
в отношении иностранных граждан отклониться 
от собственных законов, но подобные отклоне-
ния возможны только по распоряжению государ-
ственной власти.  

Г.Ф. Шершеневич связывал возможность приме-
нения законов иностранных государств или норм 
международного права на территории государ-
ства, велением государственной власти, прямым 
указанием закона. Равнозначное применение 

касается, как уголовных, так и гражданских зако-
нов. Г.Ф. Шершеневич не соглашался с иными 
основаниями, предлагаемыми современной ему 
наукой для применения норм международного 
или иностранного права, таких, например, как 
соображения справедливости. В схожем направ-
лении решается проблема соотношения общего 
и местного законодательства. Органы управле-
ния в выборе закона в применении обязаны уяс-
нить веление положительного законодательства, 
определяющего полное отношение между об-
щими и местными законами [5, с. 408–419].  

Отметим, что применяемая формально-догма-
тическая методология, направленная на иссле-
дование конкретных эмпирических данных, не 
предоставила возможности ученому передать 
последовательную и логичную систему знаний о 
законе. Отсутствие единства в его теории также 
требуют разъяснения общей черты закона и со-
циологических мотивов в толковании государст-
венной власти. Волюнтаристская теория закона, 
стремясь к реалистичности, предоставляет ли-
цам, отождествляемых с государственной вла-
стью, особое положение, отводит из-под дейст-
вия закона и права, объединяя с ними независи-
мость, аргументирует различие статуса граждан 
по признаку отношения к государственной вла-
сти. Данные исследования представлены в уче-
нии Г.Ф. Шершеневича непоследовательно, тео-
рия ученного уже не соответствовала явлениям 
начала 20 века, требованиям конституционализ-
ма, правовому статусу государства, обеспече-
нию прав человека. Закон в правовом учении 
Г.Ф. Шершеневича является примером перелом-
ного периода позитивистского толкования основ-
ных государственных и правовых позиций, в це-
лом реализовавшегося в законоведческих по-
строениях советского периода.  
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современного социально-экономического 
феномена легализации (отмывания) пре-

ступных доходов глубокие исторические корни, а 
определенные «современные» модели легали-
зации денежных средств, полученных преступ-
ным путем, с определенными видоизменениями, 
заимствованы из далекого прошлого.  

Рассмотрим ряд исторических примеров. В пе-
риод экономического расцвета династии Тан 
(618–907 гг.) в Китае использовались «летящие 
деньги». Они представляли собой свидетельст-
ва, выдаваемые центральным правительством 
Китая торговцам с Юга, за внесенные в прави-
тельственную казну денежные средства, выру-
ченные от продажи чая, меди и шелка. Когда 
торговец возвращался домой, он представлял 

это свидетельство провинциальному правитель-
ству и получал эквивалентную сумму денег. 
Этим способом и торговец, и правительство из-
бегали риска и неудобства в расчетах, налого-
вых платежах и предотвращали грабежи торгов-
цев. Подобная система была модифицирована 
наркоторговцами Китая, Пакистана и Бирмы. 
Именно они впервые создали подпольное бан-
ковское дело и сделали наркоторговлю процве-
тающим ремеслом. Так, наркоторговец из Бир-
мы, сделав запасы сырого опиума, передавал 
его контрабандным путем покупателю в Китай, 
для дальней переработки и сбыта. Взамен опиу-
ма он получал серебро, но не от покупателя 
опиума в Китае, а от его кузена в Бирме, который 
специально копил серебро для подобных и дру-
гих сделок. В свою очередь, покупатель опиума 

У 
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погашал долги своего кузена в Китае на сумму 
выданную продавцу опиума, не перемещая се-
ребро через границу с Бирмой и Китаем, и тем 
самым легализовал доходы от продажи опиума. 
В торговых книгах подобная операция отража-
лась, как погашение долгов и китайские власти, 
как и власти соседних стран, не могли увидеть 
истинные торговые операции с опиумом [1]. 

В середине XIX столетия южные сельскохозяй-
ственные провинции Китая полностью перешли 
на производство монокультуры – опиумного ма-
ка, а затем развернули широкую торговлю опиу-
мом с английскими и французскими наркодель-
цами. Естественно, это подрывало экономику 
государства, его суверенитет. Правящими мо-
нархами Цинской династии под угрозой смерти 
дважды вводились запреты на указанный про-
мысел и использование доходов от него. Как 
следствие, разразились две опиумные войны 
Китая с Англией и Францией (1839–1842, 1856–
18602 гг.), в конечном итоге завершившиеся ко-
лонизацией великой державы.  

Отмывание «грязных» денег тесно связано и с 
историй образования финансовых убежищ и пи-
ратством. В начале XVII века пираты, грабившие 
европейские торговые суда в Атлантике, тратили 
награбленные деньги в различных городах-
государствах Средиземноморья [2[. Между эти-
ми городами-государствами шла конкуренция за 
привлечение денег добытых пиратством, путем 
предоставления пиратам постоянного места жи-
тельства и гарантий неприкосновенности. От-
дельные пираты неоднократно использовали 
свою добычу, чтобы купить прощение и вернуть-
ся на родину. Известны случаи прямого покрови-
тельства пиратам со стороны английской коро-
левы Елизаветы I. Так, известный пират Ф. 
Дрейк (1540–1596), разоривший многие при-
брежные города Чили, Перу и Панамы, переда-
вал в английскую казну основную долю своей 
добычи. В Англии его встречали как героя, а на 
причитающуюся ему долю от награбленного, 
Дрейк купил Баклендский замок. Известно по-
кровительство английской королевы и другому 
пирату Р. Хокинсу (1562–1622). Хокинсу и Дрейку 
были жалованы чины вице-адмиралов [3]. 

В 1612 году была проведена первая амнистия в 
отношении доходов, полученных преступным 
путем: Англия предложила пиратам, прекратив-
шим свой преступный промысел, полное поми-
лование и право сохранить свои доходы [4]. 

Есть и еще один весьма важный аспект пиратст-
ва. В истории мирового криминального предпри-
нимательства в период XII–XVIII вв. особое ме-
сто занимает каперство [5], как разновидность 
пиратства и самым интенсивным его периодом 
были XVI–XVIII вв. [6]. 

В истории сохранились свидетельства об отмы-
вании преступных доходов в рыночной сфере. 
Так, в средние века католическая церковь осуж-
дала ростовщичество, что в настоящее время 
сравнимо по тяжести лишь с торговлей наркоти-
ками. Одновременно ростовщичество являлось 
не только смертным грехом, но и тяжким престу-

плением, однако купцы и ростовщики прибегали 
к различным уловкам для получения ссудного 
процента. Например, купцы договаривались о 
платежах через длительный период времени, а 
поэтому искусственно завышали обменный курс 
в той мере, чтобы покрыть также уплату процен-
тов. Они уверяли, что уплата процентов являет-
ся специальным страховым взносом для ком-
пенсации риска. Уплата процентов представля-
лась в виде штрафа за просроченный платеж, 
при чем о такой задержке платежа кредитор и 
заемщик договаривались заранее [7]. 

 Исторический анализ ряда правовых и религи-
озных источников России позволил российским 
ученым сделать вывод, что у данного явления 
имеется и российская «родословная» [8]. Зако-
нодательство Древней Руси (ст. 37, 38 и 39 Про-
странной Правды) предусматривало процедуру 
разбирательства по делам о приобретении и 
пользовании краденым имуществом, если вла-
делец вещи не являлся вором [9], а статья «О 
человеце» устанавливала ответственность за 
получение путем обмана денег и последующий 
побег в другую землю [10], рассматривая бегле-
ца как вора [11]. В более поздний период, в ст. 
56 Псковской Судной грамоты 1467 г., стали раз-
личаться законный и незаконный пути приобре-
тения имущества [12]. По Соборному уложению 
1649 г. приобретение заведомо добытого пре-
ступным путем называлось «поклажа», а именно 
устанавливалось, что «прием, хранение вещей, 
добытых преступлением, покупка таких вещей 
или продажа ведет «…» к тюремному заключе-
нию» [13]. 

В соответствии с положениями Псковской Суд-
ной грамоты 1467 г. в ряде случаев требовалось 
подтверждение законности совершаемых сделок 
купли-продажи, которое осуществлялось в фор-
ме произнесения присяги о том, что новое иму-
щество приобретено законным путем, ограничи-
вая тем самым круг сделок, требующих под-
тверждения законности, сделками купли-продажи 
новых вещей. В ст. 46 Судебника 1497 г. подтвер-
ждения законности сделки требовалось на осно-
вании показаний свидетелей, в присутствии ко-
торых совершалась сделка купли-продажи и в 
тоже время при отсутствии свидетелей допуска-
лась присяга [14]. В Судебнике 1550 г. было 
расширено требование доказывания законности 
приобретения как нового, так и старого имуще-
ства («что поношено у носящего или с лавки») и 
как условие правомерности сделки выступало 
наличие поручительства за продавца [15]. Со-
борное уложение 1649 г. предусматривало от-
ветственность за куплю-продажу вещей, совер-
шенную без поруки, а также устанавливало от-
ветственность не только за укрывательство пре-
ступников, но и за прием, хранение или продажу 
похищенного имущества [16]. Тем самым юриди-
чески устанавливается запрет на легализацию 
имущества, добытого незаконным путем [17]. 

С развитием товарно-денежных отношений в 
России возникли различные формы накопления 
купеческого капитала, в том числе и криминаль-
ные, когда преступные доходы активно внедря-
лись в экономику. Самыми опасными преступле-
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ниями этого периода, которые многократно при-
водили экономику страны к упадку и расшатыва-
ли денежное хозяйство, были преступления свя-
занные с легализацией преступных доходов от 
фальшивомонетничества.  

Древняя Русь знала фальшивые деньги и сурово 
наказывала мастеров под делки: им вливали в 
горло расплавленное олово, отсекали руки и 
ноги. Так, например, денежники [18] в Великом 
Новгороде в 1447 г. начали портить чистую мо-
нету: если первоначально из гривны они чекани-
ли 216 денег, то после подделки уже по 240 и 
270 денег. В результате такой фальсификации 
деньги на рынке стали быстро обесцениваться, а 
цены на товары расти. Возму щенные новгород-
цы жестоко расправились с виновниками: их 
сбросили в реку Волхов, а имущество конфиско-
вали [19]. 

В начале 30-х г. XVII в. перед московским прави-
тельством обострилась проблема борьбы с «во-
ровскими деньгами». Подделка монет особенно 
процветала в Козлове, Вологде, Воронеже, Рос-
тове, Белозере и других городах [20]. В 1637 г. 
появился царский Указ о введении смертной 
казни для фальшивомонетчиков и Уложение 
1649 г. определяло: «Которые денежные масте-
ры учнут делати медные или оловяные, или ук-
ладные денги, или в денежное дело, в серебро 
учнут прибавливати медь или олово или свинец, 
и тем государеве казне учнут чинити убыль, и 
тех денежных мастеров за такое дело казнити 
смертию, залити горло» [21]. 

Наиболее сильные потрясения в экономике рос-
сийского государства были вызваны фальшиво-
монетничеством в период проведения денежной 
реформы царем Алексеем Михайловичем. В 
1653 г. был проведен первый выпуск медных 
денег и введено обязательство для населения, 
принимать их по одинаковой цене с серебряны-
ми деньгами. Воспользовавшись ситуацией, бо-
гатые купцы, которым государство поручило 
надзирать за проведением денежной реформы, 
скупали медь, привозили ее на денежный двор и 
переделывали в монету. Это явление приобрело 
массовый характер. Указанных купцов за взятки 
покрывали сановники из царского окружения, в 
том числе тесть царя боярин И.Д. Милославский. 
В результате таких махинаций и легализации 
«воровских денег» на рынке, последний был на-
воднен медной монетой, серебряные деньги 
стали исчезать из обращения, так как их стали 
скупать и прятать, а медные деньги стали обес-
цениваться.  

С исчезновением серебра из обращения рас-
строился внутренний рынок, наступил финансо-
вый кризис, который сказался не только на го-
родском населении, но и на купечестве. Все за-
вершилось Медным бунтом в 1662 г. в г. Москве, 
который был жестоко подавлен. По историче-
ским свидетельствам, около 7 тыс. человек было 
казнено и более 15 тыс. человек были подверг-
нуты другим наказаниям [22]. 

Малоэффективными оказались и попытки Петра I 
бороться с этим злом путем ужесточения нака 

заний. На рубеже XVII–XVIII вв., в условиях ве-
дения российским государством Россией войн с 
соседними государствами, в огромных масшта-
бах совершались притеснения, а так же грабежи, 
незаконное присвоение и растрата военной до-
бычи со стороны воинских частей, процветало 
каперство, а сподвижники Петра I занимались 
казнокрадством. Особенно проявил себя Алек-
сандр Меньшиков, которого можно назвать од-
ним из первых кто «успешно» занимался легали-
зацией (преданием законного вида) украденным 
им средствам, используя западную банковскую 
систему [23]. Из исторических источников из-
вестно, что фаворит Петра Первого тайно вывез 
из страны 9 миллионов рублей и еще миллион 
драгоценностями, разместив их в голландских и 
английских банках, не смотря на то, что вывоз 
серебра за границу частными лицами по Указу 
Петра I карался смертной казнью. В сегодняш-
них ценах это составляет около 80 миллиардов 
долларов [24]. 

С середины 1769 г. в России впервые появились 
бумажные деньги – ассигнации и вместе с ним 
наступил новый этап денежных подделок [25] и 
одновременно карательных мер правитель ства 
направленных на противодействие их легализа-
ции.  

Удивляет своим размахом попытка подделки 
бумажных денег в 1771 г. на общую сумму                  
300 тыс. руб., предпринятая тремя русскими дво 
рянами в сговоре с французским подданным. 
Двое из указанных дворян занимали видные 
должности в цент ральном аппарате [26]. 

Спустя пять лет, секретная служба Российской 
империи предотвратила еще одну попытку под-
делке русских ассигнаций [27], а именно 13 ок-
тября 1776 г. в Петербургском порту были кон-
фискованы фальшивые ассигнации на сумму – 
свыше 12 млн руб.[28]  

Основываясь на выше изложенном, необходимо 
сделать следующие выводы применительно к 
криминологической характеристики феномена 
отчуждения, присвоения и использования товар-
но-общественного продукта периода от средне-
вековья и до конца XIX века: 

1. Стихийно развивавшиеся на основе частной 
собственности этнотерриториальные, нацио-
нальные и международные рынки товаров и ус-
луг, существовавшие промыслы запрещенной 
продукции, рост преступности, неуклонно порож-
дали такие виды деятельности, как легализация 
преступных доходов, что в свою очередь деста-
билизировало денежное обращение, порождая 
все новые виды преступной деятельности. Одна-
ко, несмотря на то, что в финансово-эконо-
мической сфере наиболее опасным и распро-
страненным оставалась легализация преступных 
доходов, в предшествующей истории уголовного 
права такая деятельность как самостоятельный 
вид преступления не выделялась, т.к. преступ-
ный промысел в рассмотренных примерах не 
подрывал экономических основ и политических 
устоев государств, а поэтому был «не замечен». 
Преступления квалифицировались по видовым 
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признакам, характеризующим способ преступно-
го обогащения. 

2. Деспотичность государственных режимов, 
безграничность правил или неопределенность 
функций государственно-чиновнического аппа-
рата в сфере регулирования постоянно возни-
кающих экономических проблем, бесконтроль-
ность чиновников в осуществлении ими власт-
ных полномочий способствуют росту преступных 
доходов, вероятности их легализации. 

3. Исторически сложившийся в банковской сис-
теме порядок осуществления платежных опера-
ций, посреднического поручительства в реали-
зации платежа, тайна (анонимность) банковских 

операций, заинтересованность и участие банков 
собственной предпринимательской коммерче-
ской деятельности серьезно осложняли выявле-
ние и пресечение легализации преступных дохо-
дов. 

4. Прогрессирующие увеличение неконтроли-
руемого обществом и государством товарного 
производства и потребительского рынка неук-
лонно влечет за собой рост преступного пред-
принимательства и теневой экономики. В свою 
очередь, накопленные денежные средства, или 
иное имущество, приобретенное преступным 
путем, в указанных сферах, многократно исполь-
зовалось для провоцирования межнациональных 
конфликтов, и даже войн. 
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гами: Финансовая летопись царской России. М., 
1999. С. 46–50. 

 
26. В состав преступной группы входили – фран-
цуз Луи Барро Бротарь отставной капитан Сер-
гей Алексеевич Пушкин, коллежский советник 
Михаил Алексеевич Пушкин и вице-президент 
Мануфактур-коллегии Федор Иванович Сукин. 
Михаил Пушкин в той же коллегии служил совет-
ни¬ком. Сергей и Михаил, сыновья Алексея Ми-
хайловича Пушкина, тайного советника, сенато-
ра, губернатора в Воронеже при Петре III, были 
предками Александра Сергеевича Пушкина. 

27. Речь идет о французской подданной Шам-
паньоло, вступившей в преступный сговор с ни-
дерландскими граверами, которые наладили 
подделку русских банкнот. 

28. Манько А.В. Казна красна деньгами: Финан-
совая летопись царской России. М., 1999. С. 51. 

23. See: Bantysh-Kamensky D. Biographies of Rus-
sian generalissimos and field marshal generals : 
in 4 parts. Parts one and two. M., 1991. P. 73–120, 
Kostomarov N.I. Russian history in the biographies 
of its main figures : in 4 volumes. / Introduction by 
A.F. Smirnov; Composition, comments, index by 
A.M. Kuznetsov. M., 1998. Vol. 4. P. 112–113, 
Konstantinov A.D. Corrupt Petersburg : Documenta-
ry Essays. SPb., 1997. P. 29–30. 

 
 
24. In the 18th century, all Dutch banks were worth 
three times less than the money exported by 
A. Menshikov. 

25. The first fact of the paper money falsification 
refers to the beginning of 1771 for a total amount of 
5 thousand rubles. For more details, see: Gilmutdi-
nov A.R. History of the fight against counterfeiting 
(legal and organizational aspects // History of 
the internal affairs bodies of Russia. Issue 4 : collec-
tion of research papers. M. : Scientific-Research 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
2001. P. 76–79, Manko A.V. The treasury is fine 
with money: The financial chronicle of Tsarist Rus-
sia. M., 1999. P. 46–50. 

26. The criminal group consisted of Frenchman 
Louis Barrot Brotar, retired captain Sergey Aleksee-
vich Pushkin, college adviser Mikhail Alekseevich 
Pushkin, and vice-president of the Manufacturing 
College Fedor Ivanovich Sukin. Mikhail Pushkin was 
an advisor in the same College. Sergei and Mikhail, 
the sons of Alexei Mikhailovich Pushkin, Privy 
Counselor, Senator, Governor of Voronezh under 
Peter III, were the ancestors of Alexander Sergeye-
vich Pushkin. 

27. We are talking about the French citizen Cham-
pagnolo, who entered into a criminal conspiracy with 
the Dutch engravers, who established counterfeiting 
in Russia. 

28. Manko A.V. The treasury is fine with money: 
The financial chronicle of Tsarist Russia. M., 1999. 
P. 51.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы определения понятия и правовой природы 
такого института уголовного права, как инсти-
тут освобождения от уголовной ответственно-
сти. Автором проанализированы его основные 
характеристики, особенности и функции. Им 
высказано предложение о выделении в его 
рамках субинститутов вследствие сложного 
характера рассматриваемого института. В 
результате осуществленного анализа сформу-
лировано авторское определение института 
освобождения от уголовной ответственности. 
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Annotation. In article questions of definition of a 
concept and the legal nature of such institute of 
criminal law as institute of release from criminal 
liability are considered. The author analysed his 
main characteristics, features and functions. 
The offer on allocation in its framework of sub-
institutions owing to the difficult nature of the con-
sidered institute is stated to them. As a result of 
the carried-out analysis author's definition of insti-
tute of release from criminal liability is formulated. 
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осягательство на охраняемые законом бла-
га, интересы и отношения влечет законо-

мерную реакцию со стороны общества и госу-
дарства в виде определенных негативных по-
следствий. Центральным из них выступает уго-
ловное наказание. Принцип восстановления со-
циальной справедливости требует воздать пре-
ступнику «равным за равное». Однако такой 
подход, без учета иных правил и принципов реа-
лизации уголовной ответственности, особенно-
стей личности преступника, его поведения до, во 
время и после совершения преступления, будет 
сугубо механистическим и несправедливым. Вы-
дающийся русский правовед И.А. Ильин писал: 
«Справедливо обходиться с неодинаковыми 
людьми – именно неодинаково; и было бы, на-
оборот, величайшей несправедливостью, если 
бы стали обходиться со всеми равно: с больны-
ми и здоровыми; с малолетними и взрослыми; с 
женщинами и мужчинами; если бы людям стали 
давать одинаковые права – душевно здоровым и 
сумасшедшим, образованным и необразован-
ным, доблестным героям и заведомым мошен-
никам» [1]. 

В определенных случаях целесообразно, спра-
ведливо и гуманно не применять наказание к 
лицу, совершившему общественно опасное дея-
ние. Поэтому уголовный закон предусматривает 
широкий спектр иных мер уголовно-правового 
воздействия, призванных, в конечном итоге, ин-
дивидуализировать уголовную ответственность 
либо служащих альтернативой ей. В ряде ситуа-
ций задачи уголовного права достижимы и в ре-
зультат освобождения лица, совершившего пре-
ступное деяние, от уголовной ответственности, 
причем не менее эффективно и при меньших 
социальных затратах [2; 3]. Пленум Верховного 
суда РФ обращает внимание судов на то, что 
освобождение от уголовной ответственности 
является отказом государства от ее реализации 
в отношении лица, совершившего преступление 
(в частности, от осуждения и наказания такого 
лица). Посредством применения норм гл. 11               
УК РФ реализуются принципы справедливости и 
гуманизма [4]. 

Решение вопроса о правовой природе освобож-
дения от уголовной ответственности напрямую 

П 



120 

увязано с пониманием уголовной ответственно-
сти как таковой. И здесь возникают серьезные 
трудности, так как ни уголовный закон, ни наука 
уголовного права не дают однозначного понима-
ния того, что представляет собой этот феномен. 
По данному вопросу с 60-х годов XX в. ведется 
оживленная дискуссия и накоплен солидный на-
учный материал. Однако это играет и злую шутку 
с исследователем – в «море» мнений и сужде-
ний легко утонуть, что совершенно не способст-
вует достижению конечной цели исследования – 
установлению понятия и правовой природы ос-
вобождения от уголовной ответственности. 

В литературе сложилось несколько подходов к 
определению уголовной ответственности. Так, 
одни авторы определяют ее как обязанность 
лица, совершившего преступление, претерпеть 
меры государственного принуждения, другие – 
как применение и реализацию санкций уголовно-
правовых норм. Иногда ответственность отожде-
ствляется с уголовно-правовым отношением. 
Существует и широкий подход, в рамках которо-
го уголовная ответственность видится межот-
раслевым институтом, образованным, помимо 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальными 
и уголовно-исполнительными нормами. Кроме 
того, выделяют ответственность в позитивном 
плане [5; 6]. В современной науке господствует 
мнение о том, что уголовная ответственность – 
это воздаяние за совершенное преступление, 
принуждение, негативная оценка преступления и 
преступника. 

С нашей точки зрения, необходимо разделять 
привлечение к уголовной ответственности и ее 
реализацию. Первое – начальный этап уголовно-
го преследования виновного. Он предполагает 
установление факта совершения преступного 
посягательства и лица, его учинившего. Процес-
суальный аспект в данном случае заключается в 
возбуждении уголовного дела (или по факту со-
вершения преступления, или в отношении опре-
деленного лица), в придании лицу процессуаль-
ного статуса подозреваемого, привлечении его в 
качестве обвиняемого. Таким образом, это пред-
варительное установление виновности лица. На 
данном этапе возможно освобождение от даль-
нейшей реализации уголовной ответственности. 
Иными словами, движение уголовного дела к 
судебному разбирательству прекращается. По 
сути, в нормах института освобождения от уго-
ловной ответственности речь идет об освобож-
дении лица от дальнейшей реализации уголов-
ной ответственности, основной формой которой 
выступает наказание.  

Нормы об освобождении от уголовной ответст-
венности в своей системе составляют уголовно-
правовой институт. В литературе институт права 
определяется по-разному. Многие авторы схо-
дятся на том, что это совокупность норм права, 
регулирующих какие-либо однородные, обособ-
ленные общественные отношения.[7; 8; 9]. Одна-
ко, как справедливо отмечает В.П. Коняхин, дан-
ное определение не дает возможности диффе-
ренцировать понятие института и понятия от-
расли и подотрасли права [10]. Расширяя и де-
тализируя указанные определения, он разрабо-

тал следующую дефиницию института Общей 
части уголовного права: это закрепленный в 
рамках отдельной статьи, группы статей, главы 
или раздела Общей части уголовного закона 
структурный элемент уголовного права, пред-
ставляющий собой совокупность нормативных 
предписаний, предназначенных для регулирова-
ния обособленной группы общественных отно-
шений [11].  

Рассматриваемый институт носит смешанный 
(комплексный) характер, включая в себя и нормы 
уголовно-процессуального права (гл. 4 УПК РФ) 
[12]. 

Освобождение от уголовной ответственности (гл. 
11 УК РФ) предполагает ряд последствий для 
виновного. Обвинительный приговор освобож-
денному от уголовной ответственности лицу не 
выносится, мера наказания не назначается, он 
считается несудимым. Отменяются и опреде-
ленные ему меры уголовно-процессуального 
принуждения. Официально, от имени государст-
ва, подозреваемый или обвиняемый не призна-
ется виновным. Вместе с тем такой положитель-
ный для него исход не означает отказа от нега-
тивной оценки содеянного им со стороны госу-
дарства и общества. Предусмотренные в гл. 11 
УК РФ виды освобождения от уголовной ответ-
ственности относятся к нереабилитирующим. 
Конституционный Суд РФ в постановлении от 28 
октября 1996 г. № 18-п указал, что порядок пре-
кращения уголовного дела по нереабилитирую-
щим основаниям в стадии предварительного 
расследования, хотя и предполагает (в силу со-
ответствующих норм уголовного закона) освобо-
ждение лица от уголовной ответственности и 
наказания, расценивается правоприменительной 
практикой как основанная на материалах рас-
следования констатация того, что лицо совер-
шило деяние, содержащее признаки преступле-
ния. Поэтому решение о прекращении дела не 
влечет за собой реабилитацию лица (признание 
его невиновным). Таким образом, вопрос о его 
виновности остается открытым. При этом данное 
процессуальное решение соответствует Консти-
туции РФ, а именно ст. 49, поскольку не означает 
установления виновности лица в совершении 
преступления, не препятствует осуществлению 
им права на судебную защиту и предполагает 
получение его согласия на прекращение уголов-
ного дела по указанным основаниям [13]. 

УК РФ предусматривает следующие виды осво-
бождения от уголовной ответственности:  

1) в связи с деятельным раскаянием (ст. 75);  

2) в связи с примирением с потерпевшим                  
(ст. 76);  

3) по делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности (ст. 76.1); 

4) освобождение от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа (ст. 76.2);  

5) в связи с истечением сроков давности (ст. 78);  

6) в силу акта амнистии (ст. 84); 
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7) в связи с применением к несовершеннолет-
нему совершившему преступление небольшой 
или средней тяжести, принудительных мер вос-
питательного воздействия (ст. 90, 91);  

8) специальные виды освобождения от уголов-
ной ответственности, предусмотренные приме-
чаниями к статьям Особенной части УК. Итак, 
институт освобождения от уголовной ответст-
венности объединяет как нормы Общей, так и 
Особенной части УК РФ. 

В связи с тем, что названный институт носит 
сложный характер, считаем целесообразным 
указанные виды освобождения рассматривать в 
качестве его субинститутов. Обычно в теории 
уголовного права внимание традиционно уделя-
ется понятию института уголовного права, одна-
ко некоторые авторы допускают также и выделе-
ние субинститутов [14]. Считаем это вполне до-
пустимым по отношению к институту освобожде-
ния от уголовной ответственности. 

Некоторые авторы ставят вопрос о возврате в 
состав рассматриваемого института освобожде-
ния от уголовной ответственности в связи с из-

менением обстановки [15]. Полагаем, что вопрос 
об изменении обстановки – сугубо оценочный и 
должен решаться судом в рамках института ос-
вобождения от наказания. 

К числу основных функций института освобож-
дения от уголовной ответственности можно от-
нести гуманистическую и практическую. Первая 
выражается в том, что далеко не всегда необхо-
димо и гуманно применять к лицу, совершивше-
му преступление, меры уголовного наказания, 
поощряя его положительное посткриминальное 
поведение. Вторая заключается в том, что осво-
бождение от уголовной ответственности призва-
но снизить нагрузку на уголовно-исполнительную 
систему, уменьшить «тюремное население», 
снизить государственные расходы на его содер-
жание. 

Таким образом, институт освобождения от уго-
ловной ответственности – это представленный в 
Общей и Особенной частях УК РФ комплексный 
структурный элемент уголовного права, склады-
вающийся из совокупности норм, определяющих 
виды и условия освобождения от уголовной от-
ветственности. 
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овременное налоговое право в нашем го-
сударстве, возникнув с первыми законами 

СССР и законами Российской Федерации, по-
священными налогообложению, несмотря на 
наличие самого объемного специального коди-
фицированного федерального закона, является 
одной из самых молодых и развивающихся от-
раслей отечественного права.  

Диффузия административно-правовых и граж-
данско-правовых конструкций в налоговом пра-
ве, пересечение гражданско-правовых и админи-
стративно-правовых векторов развития налого-
вого законодательства, несомненно, представ-
ляют собой один из весьма перспективных объ-
ектов сравнительно-правовых исследований 
теории юриспруденции. 

С 
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Изначально, с момента принятия в 1991 году 
первого российского комплексного закона по во-
просам налоговой деятельности государства [1], 
в данной общероссийской инкорпорации исполь-
зовались исключительно публично-правовые 
конструкции.  

В то же время, в части первой Налогового кодек-
са РФ (НК РФ) закреплены целые пласты юриди-
ческих конструкций явно цивилистического гене-
зиса, направленные на регулирование имущест-
венных отношений в налоговой сфере. С каждым 
последующим годом и по настоящее время ко-
личество налогово-правовых норм и институтов, 
имеющих гражданско-правовые истоки, в НК РФ 
последовательно растет. 

В настоящее время очевидна тенденция масси-
рованного проникновения базовых гражданско-
правовых понятий, институтов и норм в налого-
вое законодательство. В ряде случаев именно 
отечественные гражданско-правовые юридиче-
ские конструкции выступают эталоном при раз-
работке отдельных институтов и норм налогово-
го законодательства России. Подмечено, что 
применению институтов налогового права пред-
шествует применение институтов гражданского 
права [2]. 

Между тем, административно-правовой фунда-
мент налогового законодательства заключается 
в следующем: во-первых, в императивном мето-
де властного предписания, во-вторых, в том, что 
налоговая деятельность государства и муници-
пальных образований (предмет налогового пра-
ва) фактически обособился из предмета финан-
сового права, который в свое время обособился 
из предмета административного права. Следст-
вием тесной публично-правовой общности нало-
гового и административного права выступает, в 
частности продолжительная и интенсивная дис-
куссия о юридической природе так называемых 
налоговых санкций, предусмотренных НК РФ: 
являются ли они воплощением нового вида юри-
дической ответственности (финансовой или на-
логовой) либо фактически являются мерами ад-
министративного принуждения, закрепленными в 
налоговом законодательстве. 

Для части первой НК РФ характерно наличие 
блоков налогово-правовых норм, с ярко выра-
женной административно-деликтной направлен-
ностью, регулирующих так называемую налого-
во-правовую ответственность за совершение 
таких правонарушений: 

● нарушение порядка постановки и уклонения от 
постановки на учет в налоговом органе; 

● нарушение правил предоставления и не пре-
доставления налоговой декларации; 

● предоставление в налоговый орган недосто-
верной информации; 

● неуплату и неполную уплату налогов и др. 

Часть вторая НК РФ также являет собой пример 
интенсивного насыщения источника публичного 
права понятиями, терминами гражданско-право-

вого характера (недвижимое имущество, ценные 
бумаги, индивидуальные предприниматели, 
деньги, страхование и т.д.).  

При этом, в налоговых правоотношениях возник-
ла конкуренция применения понятий «юридиче-
ское лицо» и «организации».  

В соответствии со статьей 48 Гражданского ко-
декса РФ (ГК РФ): «Юридическим лицом призна-
ется организация, которая имеет в собственно-
сти, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, мо-
жет от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде». Из этого следует, что юри-
дическое лицо обладает следующими призна-
ками: 

● организационным строением; 

● наличием обособленного имущества и способ-
ностью отвечать им по своим обязательствам; 

● возможностью приобретать или осуществлять 
имущественные и неимущественные права, а 
также нести обязанности; 

● правом выступать ответчиком и истцом в суде. 

В соответствии со статьей 11 НК РФ: «Организа-
циями признаются юридические лица, образо-
ванные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международные компа-
нии (далее - российские организации), а также 
иностранные юридические лица, компании и дру-
гие корпоративные образования, обладающие 
гражданской правоспособностью, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных 
государств, международные организации, фи-
лиалы и представительства указанных ино-
странных лиц и международных организаций, 
созданные на территории Российской Федера-
ции». Из данного определения следует: органи-
зация – это то же юридическое лицо, образован-
ное в соответствии с законодательством РФ или 
юридические лица, учрежденные иностранными 
государствами (их структурные подразделения 
либо объединения юридических лиц).  

В качестве примера организации как объедине-
ния юридических лиц выступает такой специаль-
ный субъект налогового права, как консолидиро-
ванная группа налогоплательщиков, целевое 
назначение которой – оптимизация платежей по 
налогу на прибыль [3].  

Понятие «индивидуальный предприниматель» 
берет свое начало в цивилистическом законе. В 
соответствии со статьей 23 ГК РФ, под индиви-
дуальным предпринимателем понимается граж-
данин, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица и зарегистрированный в таковом качестве.  

В соответствии со статьей 11 НК РФ, индивиду-
альными предпринимателями являются физиче-
ские лица, зарегистрированные в установленном 
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порядке и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица. Очевидно заимствование налоговым 
законодательством гражданско-правовой конст-
рукции статуса физического лица, целенаправ-
ленно осуществляющего предпринимательскую 
деятельность и подлежащего государственной 
регистрации. 

На современном этапе налоговое право активно 
насыщается нормами и юридическими конструк-
циями гражданско-правового генезиса, и в этой 
связи закономерен вопрос: не являемся ли мы 
свидетелями эволюции российского налогового 
права от отрасли публичного права к комплекс-
ной отрасли права?  

Ответ может показаться положительным, потому 
что при равноправии или даже господстве граж-
данского правового вектора в отечественном 
налоговом праве у налогоплательщиков появит-
ся больше вариантов диспозитивного поведения 
в сфере конкурентной рыночной экономики. Од-
нако сама природа налогового права предпола-
гает его публично-правовой характер, для нор-
мального функционирования налоговой систе-
мы, эффективного применения как налогово-
правового стимулирования, так и фискальных 
платежей, необходимо применять метод импе-
ративного предписания. Недостаточно проду-
манное гражданско-правовое «новаторство» в 
налоговом законе снижает эффективность пра-
воприменения.  

Так, в ГК РФ статья 361 регламентирует основа-
ния возникновения поручительства. Согласно 
данной норме, поручительство представляет 
собой обязательство поручителя перед кредито-
рами другого лица за исполнение последним 
своих обязательств полностью либо в какой-
либо части. Поручительство возникает либо в 
договорном порядке, когда лица заключают по-
добный договор в рамках исполнения денежных 
или не денежных обязательств, которые могут 
возникнуть в будущем либо на основании закона 
при наступлении определенных обстоятельств. 
В качестве поручителей могут выступать как фи-
зические, так и юридические лица. При неиспол-
нении налогоплательщиком своего обязательст-
ва по уплате налогов, налогоплательщик и пору-
читель несут солидарную ответственность.  

Одновременно согласно ст. 73–74-1 Налогового 
кодекса РФ поручительство формально юриди-
чески может применяться в качестве меры обес-
печения исполнения налоговой обязанности в 
случаях предоставления отсрочки либо рассроч-
ки налогового платежа наряду с банковской га-
рантией или залогом. Однако нормы о поручи-
тельстве в налоговом законе изначально, с мо-
мента их принятия, характеризуются крайне низ-
ким коэффициентом полезного действия в сфе-
ре реализации фискальной политики государст-
ва, т.к.:  

1) несмотря на то, что поручитель и налогопла-
тельщик несут солидарную ответственность, 

процедура привлечения поручителя к уплате 
налогов, обеспеченных его поручительством, 
может затянуться при наличии возражений 
должника и поручителя. Так, согласно ч. 2                 
ст. 364 ГК РФ поручитель вправе не исполнять 
свое обязательство, пока кредитор имеет воз-
можность получить удовлетворение своего тре-
бования путем его зачета против требования 
должника; 

2) порой достаточно затруднительно устанав-
ливать платежеспособность самих поручителей. 
Неизвестно какой будет платежеспособность 
поручителей на момент наступления обязанно-
сти уплатить за должника. 

Институт поручительства в налоговом праве – 
пример нецелесообразного перенесения законо-
дателем цивилистических правовых конструкций 
в налоговый закон. В то же время, банковская 
гарантия и залог могут вполне эффективно при-
меняться в качестве мер обеспечения исполне-
ния налоговой обязанности. 

Однако укажем, что применительно к банковской 
гарантии, как способу обеспечения исполнения 
налоговой обязанности, налоговый закон до сих 
пор не приведен в соответствие с действующей 
редакцией ГК РФ, т.к. в соответствии с ФЗ бан-
ковская гарантия преобразована в т.н. незави-
симую гарантию (6 гл. 23 ГК РФ). В этой связи в 
ближайшее время необходимо внести соответ-
ствующие изменения в налоговый закон России. 

Примером эффективного и необходимого взаи-
модействия административно-правового и граж-
данско-правового векторов развития российского 
налогового права служит регламентация в нало-
говом законе такой разновидности предусмот-
ренных ст. 874–876 ГК РФ расчетов по инкассо 
как поручение налогового органа. В этой связи 
ст. 46 НК РФ, регулирующая порядок примене-
ния поручений налоговых органов, оправданно 
насыщена такой специальной гражданско-
правовой терминологией как: электронные де-
нежные средства, счета инвестиционного това-
рищества, управляющий товарищ инвестицион-
ного товарищества, переводы электронных де-
нежных средств, рублевые расчетные (текущие) 
счета, валютные счета, счета в драгоценных 
металлах и др. При этом очередность бесспор-
ного списания средств налогоплательщиков, 
применяемая в административном порядке, уре-
гулирована ГК РФ (ст. 855). 

Диалектика поступательного совершенствования 
налогового закона предполагает, что и он, в 
свою очередь, должен формировать определен-
ный вектор развития гражданского законода-
тельства. Представляется, в частности, что па-
раграф второй главы 9 ГК РФ следует дополнить 
специальной статьей, посвященной недействи-
тельности сделок, совершенных в целях уклоне-
ния от исполнения налоговой обязанности. 
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Аннотация. В настоящей статье дается более 
подходящее, по нашему мнению, определение 
правоприменительного процесса, рассматри-
ваются и оцениваются существенные признаки 
правоприменительной активности участника 
правоприменительного процесса, акцентиру-
ется внимание на юридической значимости его 
действий. Рассматривается проблема отсутст-
вия активности участника правоприменительно-
го процесса в судах, как необходимость дос-
тижения определенного результата, а также 
негативные последствия неправомерного вме-
шательства в правоприменительный процесс 
лиц, не являющихся участниками процесса, 
обладающих властными полномочиями, путем 
давления на судебные органы.  
 

Ключевые слова: правоприменительный про-
цесс, структура правоприменительной деятель-
ности и его участники. 
 

   

Annotation. This article provides a more appro-
priate, in our opinion, definition of the law en-
forcement process, examines and assesses 
the essential features of the law enforcement activ-
ity of a participant in the law enforcement process, 
focuses on the legal significance of his actions. 
The problem of the lack of activity of a participant 
in the law enforcement process in the courts, as 
the need to achieve a certain result, as well as 
the negative consequences of unlawful interfe-
rence in the law enforcement process of persons 
who are not participants in the process, with au-
thority, by putting pressure on judicial bodies is 
considered. 
 

 
 
Keywords: law enforcement process, the structure 
of law enforcement and its participants. 
 

                                                                       

 
онструкция правоприменительного процес-
са, ее теоретическая форма, представлен-

ная в учебной литературе, может создать впе-
чатление его относительной простоты и изучен-

ности. Вроде бы все понятно: строго определен-
ный субъектный состав, четкая структурирован-
ность. Но это простота - кажущаяся. Как показы-
вает практика, и субъектный состав правоприме-

К 



128 

нительного процесса имеет свои «теневые» сто-
роны, и реальная структура его не всегда совпа-
дает с теоретической моделью.  

Что же представляет собой правоприменитель-
ный процесс? «Правоприменительный процесс – 
это определенная совокупность последователь-
но совершаемых действий, объединенных в кон-
кретные стадии, направленных на осуществле-
ние индивидуального регулирования», – полага-
ет А.Н. Илясов [1]. Позволим себе с ним не со-
гласиться. Любой сложный социальный процесс 
состоит из совокупности последовательно со-
вершаемых действий, которые при желании 
можно объединить в стадии, а учитывая их на-
правленность на определенный социум утвер-
ждать, что в их основе лежит осуществление 
индивидуального регулирования. Не вдаваясь в 
подробности в качестве примера можно привес-
ти воспитательный либо учебный процесс.  

Очевидно, что логичнее сначала определиться с 
тем, что следует понимать под стадией право-
применительного процесса. В.М. Сырых считает, 
что ее образуют совокупность действий должно-
стного лица или государственного органа, на-
правленных на решение отдельной правоприме-
нительной задачи [2]. Здесь мы уже видим две 
составляющие (должностное лицо и правопри-
менительная задача), совокупность которых ха-
рактерна именно для правоприменительного 
процесса. Другие составляющие правопримени-
тельного процесса целесообразно заимствовать 
из определения применения права.  

Существенные признаки правоприменительного 
процесса указанными выше не исчерпываются. 
Требует уяснения вхождение в состав право-
применительного процесса действий имеющих 
не юридический, а фактический характер. Обще-
известно, что правовые последствия в реальной 
жизни во многих случаях порождает не отдель-
ный юридический факт, а целая цепочка, со-
стоящая не только из юридических действий, но 
и действий фактических. В этой связи говорят о 
сложном юридическом либо фактическом соста-
ве. На этом основании в состав правопримени-
тельного процесса следует включать не только 
юридические, но фактические действия, входя-
щие в цепочку сложного юридического состава.  

Наша позиция по поводу включения в состав 
правоприменительного процесса фактических 
действий разделяется не всеми исследователя-
ми. Правовая реальность такова, что в большин-
стве случаев уверенно выделить юридически 
значимые действия из совокупности всех произ-
веденных действий не представляется возмож-
ным. 

Скептики могли бы возразить по поводу того, что 
правоприменительный процесс включает лишь 
действия. Ведь в рамках, например, судебного 
заседания возможно и бездействие. Так, его 
участники могут воздержаться от реплики, либо 
отказаться от участия в прениях. Этот факт не 
должен ставить под сомнение логичность и не-
противоречивость предлагаемого нами опера-
ционального определения. Еще Г.Ф. Шершене-

вич отмечал, что «подведение под понятие 
«действие» воздержания не составляет проти-
воречия; воздержание не есть бездействие, – 
это не отсутствие воли, направленной на опре-
деленный результат, а, напротив, наличность 
такой воли» [4]. 

Следует сделать оговорку и о том, что право-
применительный процесс можно рассматривать 
как часть правореализационного процесса, но 
тогда следует признать существование процес-
сов использования права, его исполнения и со-
блюдения. Безусловно, в основе всех форм реа-
лизации права лежит определенная деятель-
ность, как правоактивная, так и правопассивная. 
А раз так, то всегда можно говорить об опреде-
ленных этапах этой деятельности, которые со-
ставляют некую совокупность, т.е. с некоторой 
долей условности любой вид человеческой дея-
тельности может быть представлен в виде про-
цесса. Целесообразность в выделении отдель-
ных этапов существует лишь тогда, когда каж-
дый из них может существенно повлиять на ре-
зультат, изменить судьбу человека. Из всех 
форм реализации права лишь его применение 
имеет «судьбоносный характер». Только в пра-
воприменительном процессе имеет практиче-
скую значимость детализация его отдельных 
стадий. 

Традиционно в науке советского права было 
принято выделять следующие стадии процесса 
по применению права:  

1) установление и анализ фактических обстоя-
тельств дела (фактическая основа);  

2) выбор и анализ нормы права, ее толкование 
(юридическая основа);  

3) принятие решения по делу [5]. 

Современные исследователи не всегда согла-
шаются с «классиками». Так, В.В. Смирнов счи-
тает не вполне обоснованным выделение в от-
дельные стадии правоприменительного процес-
са таких, как проверка подлинности правовой-
нормы, ее действия во времени, пространстве и 
по кругу лиц, а также толкование применяемой 
нормы, мотивируя это тем, что «без деятельно-
сти по проверке подлинности правовой нормы и 
ее толкованию (прежде всего уяснению) невоз-
можна юридическая квалификация дела, а, сле-
довательно, данные стадии точнее считать не 
самостоятельными, а составляющими стадию 
установления юридической основы дела» [6], а 
также - выбор нормы права и юридическую ква-
лификацию дела на две самостоятельные ста-
дии. Выбор нормы происходит в ходе юридиче-
ской квалификации. То же можно сказать и в 
отношении проверки и толкования нормы права. 

«Правоприменительный процесс является замк-
нутым по своей природе. Он начинается в связи 
с наступлением конкретных обстоятельств (за-
явление гражданина, распоряжение вышестоя-
щего органа) и заканчивается также в связи с 
конкретными обстоятельствами (вынесение акта 
применения права, его разъяснение)», – полага-
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ет А.Н. Илясов [7]. Данный тезис, на наш взгляд, 
не соответствует современной научной картине 
мира. Тот факт, что правоприменительный про-
цесс протекает в определенной последователь-
ности, не свидетельствует о его «замкнутости». 
Ведь не зря говорят об открытости правовой 
системы. Открытость системы предполагает и 
открытость отдельных ее элементов.  

Любое исследование в правовой сфере должно 
сопровождаться изучением социальных связей, 
ибо право регулирует отношения между людьми, 
а не между умозрительными абстракциями. Для 
изучения социальных связей необходимо при-
бегнуть к факторному анализу, так как именно 
под воздействием различных факторов и проис-
ходит их формирование.  

В настоящей статье мы намеренно не употреб-
ляем категорию «субъекты правоприменитель-
ного процесса», поскольку круг лиц, оказываю-
щих влияние на решение должностного лица, 
зачастую шире минимально необходимого. На 
судебное решение пытаются повлиять иные 
представители власти, на роль свидетелей могут 
претендовать лица таковыми де-факто не яв-
ляющиеся и т.п. Современные правовые реалии 
позволяют утверждать, что круг участников пра-
воприменительного процесса существенно отли-
чается от его классического понимания. На ис-
ход правоприменительного процесса пытаются 
оказать влияние достаточно широкий круг лиц, 
как правило обладающий властными полномо-
чиями. Это и члены Совета Федерации, и депу-
таты Государственной Думы, и председатели 
судов, и представители органов местного само-
управления и др. лица. Механизм давления на 
суд достаточно разнообразен. С отдельными 
негативными проявлениями в этой области уже 

пытаются бороться при помощи гласности. Вер-
ховный Суд РФ занимается обобщением практи-
ки обращений официальных лиц к судьям с це-
лью направления ее во властные органы, для 
изучения и принятия мер противодействия дан-
ному социальному явлению. Верховный Суд РФ 
начал публиковать все обращения и запросы в 
его адрес по конкретным делам из различных 
властных инстанций. Речь идет о влиятельных 
лицах и учреждениях, которые не имеют никако-
го отношения к процессу, но все же живо инте-
ресуются делом. После такого нововведения 
число обращений с просьбами «посмотреть пов-
нимательней» резко сократилось. 

Эти и другие негативные проявления правовой 
активности участников правоприменительного 
процесса требуют тщательного исследования с 
целью их искоренения. Одним из шагов в этом 
направлении будет изучение факторов, влияю-
щих на правовую активность участников право-
применительного процесса. Соглашаясь с С.С. 
Алексеевым, отметим, что «на современном 
этапе исследования механизма правового регу-
лирования, когда в значительном объеме накоп-
лен новый материал, назрела необходимость 
нового видения и самого механизма правового 
регулирования, его трактовки в качестве, услов-
но говоря, объемного явления, которое имеет 
несколько срезов, уровней и в котором средства 
правового регулирования выстраиваются не 
только линейно (что характерно для инструмен-
тальной характеристики механизма правового 
регулирования, его главных звеньев), но и в не-
скольких плоскостях» [8]. Сквозь призму одного 
из таких срезов, отличного от традиционного, 
построенного «по линейной схеме», следует 
рассматривать участников правоприменительно-
го процесса.  
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дним из направлений деятельности орга-
нов внутренних дел по борьбе с аффекти-

рованными убийствами, совершаемыми в быту, 
является раскрытие этих преступлений, выявле-
ние причин способствующих совершению данной 
категории преступлений и разработка мер по их 
предупреждению. 

Причинами бытовых убийств совершенных в 
состоянии аффекта в самом общем виде явля-
ются противоречия в сферах быта и досуга, со-
циально-психологические особенности личности, 
недостатки в деятельности правоохранительных 
органов. 

Недостатки в деятельности правоохранительных 
органов, способствующие совершению бытовых 
убийств совершенных в состоянии аффекта, 
проявляются в: 

а) сокрытии преступлений от регистрации или 
непринятии законных мер по сообщениям о пре-
ступлениях совершаемых в быту; 

б) отсутствии борьбы с преступлениями не-
большой тяжести, являющимися питательной 
средой для тяжких насильственных преступле-
ний: истязаниями, угрозами убийством и т.п.; 

в) низком профессиональном и нравственном 
уровне подготовки работников правоохрани-
тельных и судебных органов, в том числе со-
трудников прокуратуры; 

Раскрываемость умышленных бытовых убийств 
совершённых в состоянии аффекта составляет 
84,3 %, во многих случаях совершению данных 
преступлений предшествуют другие бытовые 
преступления, в том числе и побои, истязания, 
сексуальные посягательства на половую непри-
косновенность несовершеннолетних.  

У лиц, совершивших бытовое убийство в состоя-
нии аффекта определенные побуждения и по-
требности, хотя их суть во многом и социальная. 
Ведь убийца удовлетворяет свои потребности 
путем насилия, а это говорит о том, что его при-

О 
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рода поражена в том числе и врожденными по-
роками. Именно отсюда важность изучения пси-
хики виновного лица.  

Имея в виду убийства совершенных в состоянии 
аффекта, надо знать, что генетика человека 
особенно касается нервной системы и психики 
личности – все это наследственно детерминиро-
вано.Проявляемое к людям насилие, насильст-
венное лишение их жизни, – это, в известном 
смысле, результат развития соответствующих 
врожденных потенций. Почти у 60 % лиц, совер-
шивших убийство в состоянии аффекта после 
отбытия наказания в местах лишения свободы, 
обнаруживаются врожденные дефекты психики. 
В таких убийствах и выражены психические 
свойства личности. «Среди лиц, совершающих 
преступления, имеются люди с повышенной 
нервной возбудимостью, психопаты, которые, 
однако, вменяемы и несут ответственность за 
совершение деяния» [2, c. 81]. Ведя речь о при-
чинах и условиях убийств совершенных в со-
стоянии аффекта, вновь следует обратиться к 
таким проблемам, как пьянство и алкоголизм, 
наркомания, проституция, бродяжничество, бес-
призорность и т.д.  

Однако проблема связана не только с конфлик-
тами, возникающими на бытовой и досуговой 
почве. Налицо более глубокие связи и зависимо-
сти. Скорее всего, данная проблема связана с 
типичными формами поведения людей в быту и 
на досуге, с той сферой человеческого общежи-
тия, в которой формируется большая часть от-
ношений. В основном – это межличностные от-
ношения.Рассматриваемые нами убийства в 
подавляющем большинстве совершаются в об-
ласти межличностных отношений в процессе 
неформального общения и в большинстве слу-
чаев вызваны противоправным поведением со 
стороны потерпевшего. В данной категории пре-
ступлений всегда необходимо анализировать 
противоправное поведение потерпевшего, ана-
лизировать сложившуюся виктимогенную ситуа-
цию. 

Л.В. Франк подчеркивал: особенно это касается 
убийств совершенных в состоянии аффекта                
[7, c. 62]. 

При совершении преступлений в состоянии 
сильного душевного волнения существенную 
роль играет конкретная жизненная ситуация. Как 
правило, такой ситуацией является конфликт-
ная. Ю.М. Антонян дает следующее определе-
ние: «Под конфликтной ситуацией понимается 
такая, в которой происходит столкновение про-
тивоположных интересов, взглядов, стремлений, 
возникают серьезные разногласия сторон. В си-
туациях, связанных с нарушением моральных 
норм, обнаруживается резкое расхождение цен-
ностных ориентаций и определяющую роль на-
чинают играть нравственные позиции сторон»                 
[1, c. 12]. 

Ю. Лещинский пишет: «Исследуя этиологию пре-
ступления и его поведением, особенно нельзя 
ограничиваться исследованием и только эндо-
генных и экзогенных факторов, связанных с лич-

ностью субъекта. Опыт показывает, что действия 
преступника очень часто связаны с поведением 
потерпевшего, а иногда прямо от него и зависят. 
Если бы не ситуация, то не дошло бы до престу-
пления» [3, c. 14]. 

Неправомерные действия потерпевшего, спо-
собствующие совершению преступления, явля-
ются типичным для него поведением, тогда как 
виновный совершает преимущественно не свой-
ственные для него поступки. 

Криминологическая характеристика личности 
потерпевшего при преступлениях, совершаемых 
в состоянии аффекта, помогает правильно инди-
видуализировать ответственность и наказание 
виновного за содеянное. 

Основным направлением деятельности органов 
внутренних дел по борьбе с аффектированными 
убийствами, совершаемыми в быту, является 
раскрытие этих преступлений. По данным выбо-
рочного исследования по РД, решение о возбуж-
дении уголовного дела в связи с умышленным 
убийством, совершённом в состоянии аффекта 
принималось в срок до десяти дней с момента 
обнаружения преступления в 99,6 % случаев, а в 
срок свыше десяти дней – в 0,5 %. К сожалению, 
в материалах исследования отсутствуют сведе-
ния о принятии такого решения в установленный 
законом срок - не более трех суток [5]. 

Необходимо на практике обеспечить проведение 
всех осмотров мест происшествий по делам об 
убийствах совершённых в состоянии аффекта 
оперативными группами с обязательным участи-
ем в них специалистов-психологов. Для инфор-
мирования населения о реальном положении 
дел в сфере обеспечения предупреждения аф-
фектированных убийств и, в первую очередь, 
виктимологической профилактики, необходимо 
использовать каналы «прямой» телефонной свя-
зи с гражданами.  

Органы внутренних дел, с учетом особенностей 
социально-экономического и культурного разви-
тия Республики Дагестан, сложившихся местных 
традиций должны использовать различные фор-
мы взаимодействия со СМИ, трудовыми коллек-
тивами, населением по месту жительства в це-
лях предотвращения межличностных конфлик-
тов, предшествующих аффектированным убий-
ствам.  

На наш взгляд необходимо проводить регуляр-
ные встречи (брифинги, пресс-конференции, 
интервью) руководителей и ответственных ра-
ботников правоохранительных органов с пред-
ставителями СМИ, творческих союзов, организа-
ций и населением для информирования их об 
особенностях оперативной обстановки, положи-
тельных результатах и имеющихся проблемах 
по предупреждению аффектированных убийств в 
быту в деятельности органов внутренних дел. 
Такого рода работа ведётся на территории РД на 
крайне низком уровне. 

Не менее важным являются выступления в цен-
тральной и местной печати, по радио, телевиде-
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нию руководителей и иных ответственных ра-
ботников правоохранительных органов по акту-
альным вопросам обеспечения общественной 
безопасности и укрепления законности. К сожа-
лению, в последнее время у населения сложи-
лось негативное мнение о работе правоохрани-
тельных органов и особенно – о работе органов 
внутренних дел, а к числу отрицательных сте-
реотипов суждения о них население относит: 
коррумпированность, недостаточный профес-
сионализм, низкий уровень физической подго-
товки. 

В существенном улучшении нуждается инфор-
мационно-аналитичекое обеспечение работы по 
раскрытию и расследованию преступлений аф-
фектированных убийств.  

Неотложного решения требует, на наш взгляд, 
вопрос о надлежащем экспертном обеспечении 
работы по раскрытию преступлений против жиз-
ни. Отечественная судебная экспертиза сейчас 
оказалась буквально в плачевном состоянии. Во 
многом пока выручает лишь энтузиазм специа-
листов. Плохо оснащены биологические, токси-
кологические, медико-криминалистические ла-
боратории. С каждым годом усложняется и не 
находит решения вопрос об организации достав-
ки в морги трупов, подлежащих судебно-
медицинской экспертизе. На территории Даге-
стана этот вопрос усложняется ещё нежеланием 
родственников выдавать труп, для производства 
вскрытия, из религиозных соображений, что не-
редко приводит к сокрытию преступления и ус-
ложняет работу следователей. Так, при изучении 
материалов одного из уголовных дел было уста-
новлено, что Магомедова Д. совершила убийст-
во в состоянии аффекта своей сестры Магоме-
довой М., но родственники решили сокрыть дан-
ный факт и ссылаясь на мусульманские обычаи 
похоронили потерпевшую до захода солнца. 
Участковый инспектор потребовал провести ос-
мотр трупа, но родственники погибшей не раз-
решили ему даже зайти в дом. Очередное пре-
пятствие возникло и при эксгумации трупа, кото-
рая проводилась по решению прокуратуры [5]. 
Такие примеры к сожалению не единичны.  

Многочисленные проблемы возникают с прове-
дением судебно-психиатрических экспертиз, 
особенно стационарных, с этапированием испы-
туемых на обследование. Руководители отдель-
ных судебно-экспертных учреждений порой не-
обоснованно требуют вознаграждения за прово-
димую работу, хотя она финансируется из гос-
бюджета.  

Между органами, наделенными функциями доз-
нания, предварительного следствия, процессу-
ального надзора (контроля) за их осуществлени-
ем, необходимо выработать меры направленные 
на издание совместных приказов, указаний, под-
готовку информационных писем и ориентировок, 
иных организационно-распорядительных доку-
ментов, а также совместных бюллетеней (сбор-
ников) и других, информационных документов по 
обмену опытом деятельности в борьбе с аффек-
тированными убийствами. Такого рода работа к 
сожалению не на должном уровне налажена на 
территории РД.  

В систему предупреждения аффектированных 
убийств могут быть включены и органы здраво-
охранения, ведь многие убийства в состоянии 
аффекта совершаются хотя и вменяемыми ли-
цами, но с нервно-психическими расстройства-
ми. Мы согласны с тем, что такие лица должны 
быть на учете не только в МВД и ФСБ, но и в 
Министерстве здравоохранения. Нужна соответ-
ствующая информация. Необходима современ-
ная компьютерная система учетов.  

Здесь особая специфика, ведь вопрос касается 
убийств совершённых в состоянии аффекта, 
убийц и потерпевших. А последствия данной 
категории убийств – это особого рода информа-
ция. В ней переплетаются многие понятия и раз-
нообразные направления профилактики аффек-
тированных убийств.  

Нельзя забывать, что основным направлением 
борьбы с аффектированными убийствами всегда 
являлась и является соответствующая индиви-
дуальная работа, которая «существует на прак-
тике реально и приносит реально ощутимые ре-
зультаты» [6, c. 68]. Это – ядро всей системы 
предупреждения убийств совершённых в состоя-
нии сильного душевного волнения. Основное 
здесь то, что индивидуальная профилактика 
данной категории преступлений является адрес-
ной, то есть ориентирована на личность.  

Верно отмечается в литературе, что для практи-
ческого осуществления профилактики преступ-
лений важное значение имеет, прежде всего, 
выявление лиц, ведущих паразитический образ 
жизни, отличающихся антиобщественным пове-
дением, способствующих спровоцировать аф-
фектированное убийство [4, c. 90]. 

 Особенностью современной действительности 
является то, что субъектами аффектированных 
убийств всё чаще становятся лица в возрасте до 
35 лет. В связи с этим, одним из эффективных 
направлений в профилактике преступлений про-
тив жизни должно стать управленческое воздей-
ствие на молодежь как на наиболее криминоген-
ную часть населения. Управленческое воздейст-
вие правоохранительной и массово-коммуника-
тивной систем может осуществляться через 
комплекс профилактических мер, применяемых в 
отношении объекта управления – молодежи, с 
целью выработки у молодежи и несовершенно-
летних правовых установок, стереотипов вос-
приятия правовых явлений, моделей поведения 
в правовой сфере.  

Следует создать на телевидении и радио моло-
дежную программу «Право» с выходом ее в 
эфир не менее двух раз в месяц. Необходимо 
сформировать совместную редакцию этой про-
граммы в составе штатных сотрудников СМИ, 
пресс-служб УВД с участием молодежи. 

Пресс-службам УВД следует обеспечить тесное 
деловое сотрудничество с соответствующими 
редакциями СМИ. Целесообразно предостав-
лять безвозмездную и беспрепятственную воз-
можность выхода в эфир работникам правоох-
ранительных органов с сообщениями и обраще-
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ниями к населению при проведении розыскных и 
оперативных мероприятий. Сотрудникам право-
охранительных органов следует оказывать по-
мощь и содействие работникам СМИ в создании 
передач на тематику направленную на профи-
лактику аффектированных убийств. Особое вни-
мание в профилактике убийств совершённых в 
состоянии сильного душевного волнения следу-
ет уделять виктимологической профилактике. 

Не менее важным направлением в деле профи-
лактики преступлений является предупреждение 
насилия в семье. На сегодняшний день необхо-
димо разработать наиболее оптимальные пути 
повышения эффективности мер по предупреж-
дению бытовых аффектированных убийств, со-
вершению которых в 97 % случаев предшествует 
насилие в семье. 

Выделение насилия в семье в самостоятельную 
и значимую проблему – только первый шаг, на-
правленный на ее разрешение. На этом пути 
возникает ряд препятствий: отсутствие четких 
определений и теоретической базы: недостаток 

информации о степени распространения и при-
чинах применения силы в семье, слабость зако-
нодательной базы, отсутствие на территории 
Дагестана специализированных центров по ока-
занию помощи лицам, страдающим от семейного 
произвола.  

Значительного усиления внимания следовате-
лей и прокуроров по делам об аффектированных 
убийствах требует и такой важный участок рабо-
ты, как выявление причин и условий, способст-
вовавших совершению преступления. В этой 
связи весьма показательны полученные данные: 
из 40 изученных нами уголовных дел, всего по 
двум делам следователями были внесены в со-
ответствии с требованиями УПК РФ представле-
ния о принятии мер по устранению этих причин и 
условий. Однако оснований для внесения пред-
ставлений было более чем достаточно. Как ус-
матривается из материалов следствия, такие 
представления, по нашему мнению, следовало 
бы внести по каждому второму - третьему изу-
ченному делу. 
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Аннотация. В статье показаны особенности 
преломления современных криминалистических 
средств к проблемам противодействия уклоне-
нию от уплаты таможенных платежей, взимае-
мых с организации или физического лица. В 
условиях создания Евразийского экономиче-
ского союза и вступления России во Всемир-
ную торговую организацию основные понятия 
«ввозная и вывозная таможенная пошлина», 
«налог на добавленную стоимость», «акцизы», 
«таможенные сборы» получили определенную 
специфику в своей реализации. Эти посяга-
тельства являются транснациональными, им 
присущ организованный характер, тщательная 
подготовка, использование коррупционных свя-
зей. Это требует многогранности как преду-
предительной деятельности, так и тактики рас-
крытия и расследования названных деяний. 
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Annotation. Features of refraction of the modern 
criminalistic means to problems of counteraction 
to evasion from customs payment raised from 
the organization or the natural person are shown in 
article. In the conditions of creation of the Eurasian 
Economic Union and the entry of Russia into 
the World Trade Organization the basic concepts 
«the import and export customs duty», «value 
added tax», «excises», «customs duties» received 
certain specifics in the realization. These en-
croachments are transnational, the organized na-
ture, thorough training, use of corruption commu-
nications is inherent in them. It demands versatility 
of both precautionary activity, and tactics of dis-
closure and investigation of the called acts. 
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асследование преступлений, связанных 
суклонением от уплаты таможенных плате-

жей, взимаемых с организации или физического 
лица, имеет ряд сложностей. Они обусловлены, 
прежде всего, тем, что имеет место широкое 
распространение нарушения установленных за-
коном запретов и ограничений, которые в своей 
совокупности создают схему ухода от уплаты 
таможенных платежей. Подобные схемы неред-
ко носят сложный характер, которые трудно вы-
явить и собрать необходимые доказательства 
противоправной деятельности соответствующих 
лиц [1]. Для этого достаточно широко используют 
подставных лиц в качестве учредителей, гене-

ральных директоров торговых организаций, по-
ставляющих товары. 

Преступления в сфере таможенных отношений в 
большей степени, нежели другие виды преступ-
лений, носят транснациональный организован-
ный характер. Совершение таковых требует 
тщательной подготовки, установления коррупци-
онных связей с таможенной и пограничной служ-
бами как российской, так и смежной стороной. 
Это предполагает многогранность и предупреди-
тельной деятельности, и тактики раскрытия и 
расследования преступлений, в совершении 
которых принимают участие работники различ-

Р 
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ных министерств и ведомств [2]. Поэтому в лите-
ратуре справедливо отмечено, что только созда-
ние научно-обоснованной «организационной 
платформы» обеспечит единый и эффективный 
подход к противодействию преступности [3].  

Теоретико-практический подход в решении про-
блем предупреждения преступлений определил 
разработку и практическую реализациюмер об-
щегосударственной системы по предупрежде-
нию преступлений. Эта система, в свою очередь, 
взаимосвязана с достижениями науки и техники 
и носит комплексный характер с использованием 
положений, рекомендаций криминалистической 
науки [4]. 

Ответственность за уклонение организации или 
физического лица от уплаты таможенных плате-
жей регламентирована статьей 194 УК РФ. Объ-
ектом этого деяния выступают отношения, скла-
дывающиеся в важнейших областях жизнедея-
тельности государства – экономической и обще-
ственной безопасности. В связи с этим важно 
своевременно их выявлять, изучать и разраба-
тывать меры по их нейтрализации или устране-
нию [5]. 

Эффективное противодействие исследуемому 
виду преступлений возможно только при интег-
рированном использовании знаний уголовно-
правовых наук (уголовного, уголовно-процес-
суального права, криминалистики). Содержание 
криминалистической тактики документирования 
преступной деятельности в значительной степе-
ни обусловлено фактическими обстоятельства-
ми совершения преступления, т.е. признаками 
объективной стороны, которые, как мы уже отме-
тили, в своей совокупности создают схему ухода 
от уплаты таможенных платежей.  

Диспозиция ч. 1 ст. 194 УК РФ носит бланкетный 
характер, законодатель чрезвычайно кратко 
сформулировал объективную сторону основного 
состава рассматриваемого преступления. Она 
заключается в уклонении от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физи-
ческого лица, совершенном в крупном размере. 
В условиях создания ЕАЭС и вступления России 
во Всемирную торговую организацию основные 
понятия [6]: ввозная и вывозная таможенная по-
шлина, налог на добавленную стоимость, акци-
зы, таможенные сборы получили определенную 
специфику в своей реализации [7].  

Данный вид таможенных преступлений связан с 
причинением экономике страны, ее кредитно-
денежной системе значительного ущерба. Так, 
сотрудниками отдела по борьбе с экономиче-
скими таможенными правонарушениями Южной 
оперативной таможни РФ был выявлен факт 
уклонения от уплаты таможенных платежей на 
17,5 млн руб. Проверяемая фирма, являясь дек-
ларантом, получателем, лицом, ответственным 
за финансовое урегулирование, и плательщи-
ком, импортировала на территорию ЕАЭС товар – 
«силовые трансформаторы напряжения», заяв-
ленной стоимостью 1,7 млн евро. 

При таможенном декларировании товара произ-
водства Республики Хорватии в таможенный 

орган был представлен контракт, заключенный с 
компанией, зарегистрированной в Республике 
Маврикий. Данное государство входит в пере-
чень государств оффшорной зоны, заключение 
внешнеэкономических контрактов с которыми 
косвенно свидетельствует о возможных призна-
ках нарушения таможенного законодательства 
ЕАЭС. 

Сведения о стоимости товаров, указанные в экс-
портных таможенных декларациях, отличались 
от заявленных проверяемой организацией при 
подаче деклараций на ввезенные товары в та-
моженный орган. При этом коммерческие усло-
вия поставки, валюта цены товара и ее курс в 
экспортных декларациях указаны не были. В 
ходе проверки было выявлено, что платежи во 
исполнение контракта, заключенного с продав-
цом товара, не осуществлялись, несмотря на 
исполнение иностранным торговым партнером 
обязательств по поставке товара. Также уста-
новлено, что стоимость ввезенных в адрес про-
веряемой организации силовых трансформато-
ров напряжения при поставке напрямую от заво-
да-изготовителя составляет более 2,7 млн евро. 

В связи с выявленными расхождениями в стои-
мости импортируемого товара она была опреде-
лена по стоимости сделки с ввозимыми товара-
ми на основании имеющихся в распоряжении 
таможенного органа документов [8]. Предвари-
тельно рассчитанная сумма таможенных плате-
жей, подлежащих доначислению, составила бо-
лее 17,5 млн руб. По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ [9].  

Организация предупреждения преступлений, 
связанных с уклонением от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физи-
ческого лица, связана с определением системы 
субъектов предупредительной деятельности и 
во многом зависит от проводимых в стране со-
циально-экономических, политических и других 
преобразований. Предупреждению уклонения от 
уплаты таможенных платежей посвящен Феде-
ральный закон от 30 декабря 2015 г. № 463-ФЗ, 
установивший порядок внесения денежного за-
лога и банковских гарантий уплаты таможенных 
пошлин [10].  

Таможенное сопровождение осуществляют спе-
циально подготовленные для этого должностные 
лица таможенных органов РФ, в обязанности 
которых входит исполнение таких функций. Та-
моженное сопровождение возможно только в 
пределах таможенной территории РФ (если иное 
не предусмотрено международными договорами 
РФ). Таможенные сборы за таможенное сопро-
вождение уплачиваются таможенному органу, 
принявшему решение о таможенном оформле-
нии и организовавшему его, перевозчиком или 
иным любым иным заинтересованным лицом 
после принятия соответствующего решения, но 
до начала организации таможенного сопровож-
дения. 

Указанные нарушения выявляются в деятельно-
сти крупных импортеров товаров (ассоциации 
торговых компаний, товаропроизводители ком-
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пьютерной техники, ассоциации компаний роз-
ничной торговли). Аналогичные нарушения та-
моженные органы выявляют и при проверках 
оптово-розничных сетей, интернет-магазинов, 
индивидуальных предпринимателей. 

Деятельность правоохранительных органов по 
предупреждению преступлений основывается на 
положениях и рекомендациях криминологиче-
ской теории. Но и ряд других наук, непосредст-
венно обеспечивающих решение задач борьбы с 
преступностью, имеют свои концепции для изу-
чения вопросов, связанных с предупреждением 
преступлений и правонарушений. В общетеоре-
тическом плане криминологическая наука выде-
ляет применительно к сфере борьбы с преступ-
ностью экономические, политические, правовые, 
психологические, организационные и техниче-
ские меры [11].  

При этом, в систему предупредительных мер в 
науке криминологии включены и криминалисти-
ческие меры предупреждения отдельных видов 
преступлений. Но необходимо разграничивать 
средства, приемы и методы, при помощи кото-
рых выполняются конкретные задачи в кримина-
листике и в криминологии для выявления причин 
и условий, которые способствовали совершению 
конкретного преступления. Для обеспечения 
деятельности по криминалистическому преду-
преждению уклонения от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физи-
ческого лица, в современных условиях требуется 
совершенствование криминалистических средств 
и методов, собирания и исследования доказа-
тельств. Это, безусловно, представляется воз-
можным в постоянной динамике использования 
достижений научно-технического прогресса для 
нужд криминалистики в целом и предупреждения 
уклонения от уплаты таможенных платежей, в 
частности. 

Для комплексного подхода решения задач про-
тиводействия преступности криминалистические 
средства должны включать в себя полный пере-
чень научно обоснованных приемов, способов, 
технического оборудования и рекомендаций, 
которые применяются для предотвращения, рас-
следования и раскрытия преступлений. Необхо-
димо отметить, что связь в разнообразии видов 
криминалистических средств находится в прямой 
зависимости от оснований, которые используют 
конкретные ученые для их классификации.  

Например, Р.С. Белкин разграничивал кримина-
листические средства: 

а) по источникам происхождения или по содер-
жанию на технические, тактические и методиче-
ские; 

б) по целям: для работы с доказательствами и 
для предотвращения преступлений;  

в) по субъектам: предназначенные для следо-
вателя, дознавателя и оперативного работника, 
суда и для эксперта [12].  

В этой связи следует отметить, что для органи-
зации деятельности по криминалистическому 
предупреждению уклонения от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица, необходимо: 

1. Уделять должное внимание деятельности, 
направленной на выявление, изучение и оценку 
сложившейся оперативной и следственной си-
туации, проведению мероприятий оперативно-
розыскного характера. Это позволит получить в 
ходе поисковых мероприятий негласную разве-
дывательную информацию о лицах с повышен-
ной криминальной активностью [13]. Совокуп-
ность полученных с их помощью сведений даст 
основание для вывода о вероятности крими-
нального поведения конкретного лица. Получе-
ние информации укажет на необходимость уста-
новления оперативного наблюдения за такими 
лицами в целях своевременного предупрежде-
ния и пресечения подготавливаемых ими пре-
ступлений.  

2. Во всех случаях выдвигать версии о причи-
нах и условиях уклонения от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физи-
ческого лица. 

3. Сформулировать комплекс задач, подлежа-
щих разрешению, и составить план дельнейшей 
предупредительной деятельности, в котором 
указать последовательность выполнения меро-
приятий с указанием сроков исполнения. 

4. Определить и реализовать комплекс мер, 
направленных на изучение действующих норма-
тивных источников, приглашение сотрудников 
Федеральной таможенной службыи других пра-
воприменительных органов, которые обеспечат 
успех предупредительной деятельности. 

Таким образом, следует отметить, что для ком-
плексного подхода к предупреждению уклонения 
от уплаты таможенных платежей современные 
криминалистические средства обеспечения луч-
ше использовать комбинированно, основываясь 
на их разновидностях.  
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Аннотация. В статье кратко рассматриваются 
такие признаки оспоримых сделок как недоб-
росовестность и злоупотребление правом. Де-
лается краткий анализ соотношения понятий 
недобросовестности и злоупотребления пра-
вом, а также выявляются основные критерии 
для того, что суды в рамках ex post контроля за 
той или иной сделок могли усмотреть в сделке 
недобросовестность. Также выделяются наибо-
лее часто встречающиеся составы злоупотреб-
лений в банкротстве, которые не охвачены 
статьей 10 ГК РФ и главой III.1 Закона о бан-
кротстве. В конечном счете делается вывод о 
том, что сделки с признаком злоупотребления 
правом могут оспариваться в деле о банкрот-
стве, даже если они представляют собой слож-
ные составы юридических фактов. 
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лонаправленность является первым исто-
рически сложившимся признаком подозри-

тельной сделки в банкротстве. Между тем, стоит 
особо подчеркнуть, что как указывал Перетер-
ский, для оспаривания сделок, которые несут 
вред должнику или кредиторам не обязательно, 
чтобы такие сделки были заключены самим 
должником (или даже за счет должника, как об 
этом в настоящее время говорит закон о бан-
кротстве). Достаточно, чтобы у сторон сделки 
была направленность на причинение вреда 
должнику или кредиторам (Fraus creditorum)                     
[4, с. 166]. 

Далее, Вопрос о том, как нужно применять ст. 10 
Гражданского кодекса в делах о банкротстве 
породил массу споров является ли эта статья 
отдельным основанием для оспаривания или 
нет.  

О недобросовестности и злоупотреблении 
правом. Отметим, что в российской доктрине 

нередко термины «недобросовестность» и 
«злоупотребление правом» используются как 
синонимы [2]. Между тем, недобросовестность 
является одним из принципов оспаривания сде-
лок при банкротстве, а недопущение недобросо-
вестности в целом общим принципом осуществ-
ления гражданских прав, и представляет собой 
«намеренное обманное или бесчестное поведе-
ние лица в гражданских, либо торговых отно-
шениях» [1, с. 54]. Такое поведение может быть 
«завуалированно» использованием законных 
субъективных прав и законных интересов, быть 
на грани законного и бесчестного (нарушение 
обыкновений или заведенного порядка), либо 
быть полностью незаконным. При этом недобро-
совестное поведение может быть выражено в 
любых действиях: как реализационных (распо-
рядительных) сделках, так и в формальных 
сделках, либо же в поступках. Злоупотребление 
правом есть не что иное, как «использование 
конкретных субъективных прав таким обра-
зом, что они наносят вред субъективным 

З 
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правам, либо законным интересам других лиц» 
[5]. Поэтому, мы считаем, что злоупотребление 
правом есть частный случай недобросовестно-
сти. Как верно отмечают авторы, недобросове-
стность и злоупотреблением правом неразрывно 
связаны, ведь в основе злоупотребления лежит 
именно недобросовестное поведение лица [3]. В 
качестве критериев злоупотребления правом 
достаточно следующих:  

а) причинение вреда или неудобств (при этом 
судебная практика чаще даже говорит о наме-
ренном причинении вреда, то есть о критерии 
цели);  

б) использование в качестве способа причине-
ния вреда права;  

в) наличие законодательных основ о недо-
пущении злоупотребления (ст. 10 ГК РФ). Сами 
же формы злоупотребления правом и недобро-
совестности многогранны: шикана (намеренное 
злоупотребление правом), недобросовестная 
конкуренция, злоупотребление доминирующим 
положением на рынке и т.п. 

Судебная практика также согласилась с выде-
ленными нами критериями злоупотребления 
права [6]. 

Любопытно, но статья 10 ГК РФ может использо-
ваться не только как мера защиты, но и как на-
ступательная мера. 

В Постановлении ФАС Московского округа от 
11.08.1999 № КА-А40/2480-99 [8] указывалось на 
возможность применения оснований недобросо-
вестности, вытекающих из «старого» закона о 
банкротстве вместе со ст. 168 ГК РФ [7]. 

При этом суды однозначно указывают, что если 
в действиях стороны нет иных признаком зло-
употребления, кроме установленных специаль-
ным законом (например, Законом о банкротстве), 
то статьи 10 и 168 ГК РФ не применяются. 

При этом суды не пытаются руководствоваться 
какими-либо критериями злоупотребления, а 
решают ситуацию на case-by-case basis. Это 
связано с различием в судейском усмотрении, 
когда складывается ситуация, в которой судья не 
может найти выхода, а другого механизма, 
кроме как оспаривания сделки по основаниям ст. 
10 не находит.  

Отметим также наиболее частые случаи, кото-
рые относят к недобросовестности и злоупот-
реблению. К ним относятся: вывод имущества 
должника, вывод имущества из обеспечитель-
ных мер, создание контролируемой задолженно-
сти, размывание доли в уставном капитале 
должника, либо в дочернем обществе должника, 
увеличение или уменьшение уставного капитала 
в целях изменения цены активов должника или 
его дочерних обществ, проведение реорганиза-
ций в целях изменения корпоративного контроля 
или состава кредиторов должника, проведение 
добровольного или обязательного предложения 
в целях консолидации активов в ущерб интере-
сам кредиторов и пр. 

Указанные выше злоупотребления, в случае, 
когда они выражены в действиях подпадающих 
под определение сделок законодательства о 
банкротстве (даже если это на самом деле це-
почки сделок) могут стать предметом оспари-
вания в деле о банкротстве. 
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частники уголовно-процессуальной дея-
тельности в ходе расследования и судебно-

го разбирательства дела обладают различным 
объемом прав и обязанностей. Четкое разграни-
чение их процессуальных функций, осуществле-
ние ими деятельности строго в пределах своих 
правомочий является одним из обязательных 
условий объективности, полноты и всесторонно-
сти расследования и судебного рассмотрения 
уголовных дел. В полной мере это относится и к 
таким участникам процесса, как следователь и 
эксперт. 

Одним из наиболее сложных вопросов, связан-
ных с правильным определением пределов про-
цессуальной деятельности, является проблема 
разграничения пределов использования средств 
криминалистической техники между следовате-
лем и экспертом. Правильное ее решение имеет 
важное теоретическое и практическое значение. 

Необходимость четкого разграничения пределов 
использования научно-технических средств, ме-
жду следователем и экспертом обусловлена 
различием их процессуального положения, раз-
личным объемом (процессуальных) прав и обя-
занностей. В то же время, источник, из которого 
следователь и эксперт черпают научно-техни-
ческие средства для осуществления своей дея-
тельности, единый- криминалистическая техника. 

Особенности использования научно-технических 
средств следователем, с одной стороны, и экс-
пертом, с другой, определяются задачами ис-
следования. Следователь может применять 
криминалистическую технику в определенных 
пределах, а именно в целях обнаружения и фик-
сации вещественных доказательств, а также вы-
явления фактических данных, доступных для 
восприятия после применения научно-тех-
нических средств всеми, не обладающими спе-
циальными познаниями, лицами. 

У 



142 

Задачи исследования, оценки и формулирова-
ния выводов делают объем применяемых экс-
пертом средств неограниченным. 

Те факты, для выявления и фиксации которых 
еще недавно требовалось специальное иссле-
дование (экспертиза), сейчас успешно могут 
быть обнаружены и закреплены с помощью на-
учно-технических средств самим следователем, 
тем самым во многих случаях исчезает надоб-
ность в проведении экспертизы. Результаты 
применения следователем средств криминали-
стической техники, зафиксированные в соответ-
ствующих протоколах, в силу своей общедоступ-
ности и очевидности являются доказательства-
ми в смысле ст. 74 УПК РФ, наряду с другими 
доказательствами, в том числе с заключением 
эксперта. 

Что касается права следователя делать какие-
либо выводы из результатов применения им на-
учно-технических средств, когда для их форму-
лирования необходимо применение специаль-
ных знаний, то подобного рода действия нельзя 
признать допустимыми, поскольку они являются 
исключительной компетенцией эксперта. 

Трудность четкого определения границ исполь-
зования научно-технических средств между сле-
дователем и экспертом заключается в том, что 
не всегда можно четко провести грань между 
специальным и очевидным; эти граница не яв-
ляются постоянными, весьма изменчивы. 

Если обратиться к судебно-следственной прак-
тике, то можно заметить, что любое действие, 
направленное на выявление, фиксацию и изъя-
тие следов, связанное с применением техниче-
ских средств, осуществлялось специалистами. 
Рекомендации следователю прибегать к помощи 
сведущих лиц во всех случаях, когда нужно об-
наружить и изъять следы с места преступления, 
содержались и в работах дореволюционных 
криминалистов [2, с. 189]. Такая практика была 
оправдана, поскольку недостаточно высокий 
уровень развития криминалистической техники 
не позволял сделать эти средства доступными 
для их применения в следственной практике. 

Дальнейшее развитие всех отраслей науки, не-
прерывный рост уровня знаний обусловили под-
вижность этих границ. Весьма широкий перечень 
действий, связанный с применением научно-
технических средств, ранее считавшийся исклю-
чительной компетенцией специалиста, ныне ус-
пешно осуществляется следователем. Очевидна 
правомерность использования следователем 
средств криминалистической техники в целях 
обнаружения и фиксации вещественных доказа-
тельств. 

Не следует забывать, что специальные знания 
появляются на базе общеобразовательных. Не-
прерывное расширение пределов общеизвестно-
го никогда не приведет к захвату всей области 
специальных знаний. Объясняется это тем, что в 
то время, как очевидное неуклонно «захватыва-

ет» области, считавшиеся ранее сугубо специ-
альными, специальные знания, в свою очередь, 
в силу стремительного развития науки и техники 
все дальше удаляются от общедоступного, по-
могая глубже познать закономерности объектив-
ной действительности.  

В этом выражается диалектическое единство 
общего со специальными познаниями, равными 
знаниям эксперта. так как при таком положении 
следователь будет лишен возможности беспри-
страстно оценивать выводы эксперта. 

По такому же пути идет и судебная практика. 
Поскольку встречаются случаи, когда эксперт 
дает заключение по обстоятельствам, не тре-
бующим специальных знаний, возникает вопрос, 
выходит ли он здесь за пределы своей компе-
тенции. 

С нашей точки зрения, при таком положении вы-
ход за пределы своей компетенции не имеет 
места. Дело в том, что эксперт в уголовном про-
цессе выступает на уровне лица, обладающего 
специальными знаниями и производящего опре-
деленное исследование. Фиксируя же общеиз-
вестные, доступные каждому человеку факты, 
эксперт не поднимается до уровня своих специ-
альных знаний, составляющих объем его компе-
тенции как специалиста и, следовательно, не 
нарушает своей компетенции. 

Проводя подобного рода исследования, эксперт 
облекает свои выводы в установленную процес-
суальную форму – заключения, тем самым при-
давая им определенно доказательственное зна-
чение. Однако доказательственное значение 
таких выводов ничтожно. 

Типичный пример облечения в процессуальную 
форму заключения очевидных фактов- проведе-
ние экспертиз холодного оружия стандартного 
изготовления. Назначение экспертиз для опре-
деления принадлежности к холодному оружию 
образцов стандартного заводского изготовления: 
военного оружия-штыков, кортиков, шашек, теса-
ков, а так же ножей, являющихся принадлежно-
стью национального костюма, шаберов, отвер-
ток, садовых и перочинных ножей необоснован-
но. Принадлежность или непринадлежность пе-
речисленных образцов к холодному оружию оче-
видна и не вызывает сомнений, а поэтому эти 
вопросы с успехом могут быть разрешены сле-
дователем и судом. 

В специальной литературе уже указывалось на 
необходимость запрещения экспертиз холодного 
оружия стандартного изготовления [1, с. 140;               
4, с. 18; 5, с. 78 ; 6, с. 45]. Однако не следует за-
бывать о том, что в тех случаях, когда органы 
следствия и суд затрудняются установить вид 
оружия (например, к какому виду национального 
оружия относится конкретный экземпляр, исходя 
из его боевых признаков, орнамента и т.д.) и 
возникает сомнение принадлежности оружия 
кустарного изготовления к холодному оружию, 
проведение экспертизы оправданно. 

Необходимость установления вида оружия, в 
частности национального, диктуется тем обстоя-
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тельством, что если изъятый кинжал является 
принадлежностью определенного национального 
костюма, то это может существенно повлиять на 
квалификацию действий по ст. 222 УК РФ. 

Остановимся на некоторых экспертизах, прове-
денных в изученных нами уголовных делах, ис-
следования и выводы по которым не простира-
лись дальше констатации общедоступных фактов. 

Главврач одной из детских больниц обвинялась 
в том, что, злоупотребляя служебным положени-
ем, назначила себе полставки врача- терапевта, 
а в действительности никакой работы в этом 
направлении не проводила. В подтверждение 
того, что она работала врачом, М. представила 
ряд историй болезней, в которых первые листы 
были заполнены ею. Сомневаясь в правдопо-
добности указанного обстоятельства и предпо-
лагая, что эти листы были переписаны главвра-
чом с записей, ранее выполненных лечащим 
врачом, и вшиты после этого в истории болез-
ней, следователь назначил судебно-техническую 
экспертизу. 

Перед экспертом был поставлен вопрос, не были 
ли вшиты первые листы ряда историй болезней 
позднее остальных листов. После изучения ха-
рактера и взаимного расположения отверстий от 
протоколов, образованных в результате сшива-
ния, эксперт установил, что первые листы днев-
ника историй болезней имеют один ряд отвер-
стий, образованных в результате их прошива, в 
то время как на полях остальных листов – как 
предшествующих, так и последующих – имеется, 
помимо аналогичного ряда отверстий, еще вто-
рой ряд отверстий, образованный в результате 
прошива, произведенного ранее. Указанное по-
зволило эксперту прийти к выводу о том, что 
первые листы дневника историй болезней были 
вшиты после первоначального сшивания всех 
листов историй болезней вместе взятых [3]. 

Обращает на себя внимание отсутствие необхо-
димости применения в данном случае специаль-
ных познаний. Фактические данные (наличие на 
первых листах одного ряда отверстий, а на ос-
тальных-двух рядов) здесь на – лицо, они как бы 
лежат на поверхности явлений и не требуют для 
их установления ни специального исследования, 
ни мнения сведущего лица. 

Вывод эксперта в той части его, где указывается, 
что первые листки были вшиты в истории болез-
ней после первоначального сшивания, тоже не 
является результатом специального исследования. 

Все указанные в заключении факты могли и 
должны были быть отражены следователем в 
протоколе осмотра и тем самым являлись бы 
доказательствами в смысле ст. 74 УПК РФ. Меж-
ду тем следователь переложил свои функции на 

эксперта, а последний без достаточных основа-
ний произвел экспертизу, выводы которой не 
имеют никакого доказательственного значения, 
ибо они не основаны на специальных познаниях 
эксперта. 

В другом случае на экспертизу поступило два 
клочка бумаги и перед экспертом был поставлен 
вопрос: не составляли ли эти обрывки бумаги 
какой-нибудь целый документ в виде письма или 
записки и, в положительном случае, что было 
написано в этом документе? 

Эксперт пришел к выводу, что «представленные 
на исследование клочки бумаги ранее составля-
ли один целый лист тетрадной бумаги в клетку с 
нанесенным на нем текстом». При этом он впол-
не обоснованно не ответил на вопрос следова-
теля в той части, где спрашивалось, что было 
написано на представленном документе, т.к. 
восстановленный текст свободно читается [3]. 

Вместе с тем вызывает сомнение целесообраз-
ность проведения указанной экспертизы, ибо 
неясно, какие специальные знания были исполь-
зованы экспертом при ее производстве. По-
видимому, как и в ранее приведенном примере, 
действия по восстановлению документа были 
под силу следователю. 

Если, с одной стороны, эксперты иногда дают 
заключения по очевидным, не нуждающимся в 
специальном исследовании фактам, то, с другой 
стороны, в практике встречаются случаи, когда 
эксперт необоснованно отказывается от реше-
ния вопроса по тем мотивам, что его разреше-
ние не требует специальных познаний и поэтому 
может быть осуществлено следователем, в то 
время как такие познания необходимы. 

По уголовному делу была назначена судебно-
баллистическая экспертиза, на разрешение ко-
торой ставились вопросы: пригодно ли пред-
ставленное ружье к стрельбе, из данного ли ру-
жья выстрелена гильза, обнаруженная на месте 
происшествия, определить по огнестрельным 
повреждениям на одежде потерпевшей входные 
и выходные отверстия. 

Ответив в своем заключении на первые два во-
проса, эксперт в то же время указал, что для 
ответа на вопрос о том, какое отверстие на оде-
жде убитой является входным, а какое выход-
ным не требуются специальные познания, «так 
как наличие отверстий от дробинок на одежде 
потерпевшей имеет место только на одной сто-
роне, т.е. входные [3]. 

Между тем установление по огнестрельным по-
вреждениям входных и выходных отверстий - 
компетенция эксперта-баллиста, так как требует 
специальных познаний и не может определяться 
путем проведения следственных действий  
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бщеизвестно, что структурирование уго-
ловного законодательства России осуще-

ствляется на основе содержания родового и ви-
дового объекта преступления. При этом содер-
жание родового объекта преступления опреде-
ляет место того или иного состава преступления 
в соответствующем разделе, а видового – в со-
ответствующей главе уголовного законодатель-
ства России. Различные способы посягательств 
на видовой объект преступления, определяя 
содержание непосредственных объектов престу-
пления, служат критериями определения места 
той или иной уголовно-правовой нормы внутри 
главы уголовного кодекса в зависимости от ие-
рархии непосредственных объектов уголовно-
правовой охраны. 

С уголовно-процессуальной точки зрения, дока-
зательствами являются «любые сведения, на 

основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном настоя-
щим Кодексом, устанавливает наличие или от-
сутствие обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию при производстве по уголовному делу, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела» [1]. Аналогичное опреде-
ление доказательств содержится в гражданском 
процессуальном кодексе России, в соответствии 
со ст. 55 которого «Доказательствами по делу 
являются полученные в предусмотренном зако-
ном порядке сведения о фактах, на основе кото-
рых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотре-
ния и разрешения дела» [2]. Статья 26.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях определяет доказательства, 

О 
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как «любые фактические данные, на основании 
которых судья, орган, должностное лицо, в про-
изводстве которых находится дело, устанавли-
вают наличие или отсутствие события админи-
стративного правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной ответствен-
ности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела» [3]. 
Статья 59 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации признает до-
казательствами «полученные в предусмотрен-
ном настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами порядке сведения о фактах, на 
основании которых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения лиц, участвующих в 
деле, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и раз-
решения административного дела» [4]. 

Исходя из признаков доказательств, являющихся 
общими для всех перечисленных определений, 
можно сделать вывод, что все они служат нор-
мальной и эффективной деятельности по осу-
ществлению правосудия, что определяет место 
состава любого преступления, нацеленного на 
фальсификацию доказательств, в главе 31 УК 
РФ «Преступления против правосудия».Кроме 
того, в соответствии со ст. 118 Конституции Рос-
сии, «Правосудие в Российской Федерации осу-
ществляется только судом» [5], который в соот-
ветствии со ст. 11 Конституции России является 
одним из субъектов государственной власти: 
«Государственную власть в Российской Федера-
ции осуществляют Президент Российской Феде-
рации, Федеральное Собрание (Совет Федера-
ции и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Феде-
рации» [6]. Таким образом, любое преступление, 
нацеленное на фальсификацию доказательств, 
неизбежно посягает на интересы государствен-
ной власти, что определяет место его состава в 
разделе XУголовного закона России – «Преступ-
ления против государственной власти». 

Таким образом, говоря о фальсификации дока-
зательств, можно с уверенностью констатиро-
вать, что видовым объектом данного преступле-
ния, в какой бы форме оно не осуществлялось, 
являются интересы правосудия, а родовым – 
интересы государственной власти. 

В научных исследованиях, посвященных про-
блемам уголовно-правового регулирования от-
ветственности за фальсификацию доказа-
тельств, приводится множество определений 
непосредственного объекта данного преступле-
ния. К примеру, В.А. Майборода пришел к выво-
ду, что «Непосредственным объектом фальси-
фикации доказательств являются:  

а) интересы законной процессуальной деятель-
ность суда и участвующих в гражданском про-
цессе сторон по собиранию, исследованию и 
оценке доказательств с целью правильного ус-
тановления фактических обстоятельств рас-
сматриваемого гражданского дела и принятия по 
нему законного судебного решения;  

б) интересы законной деятельности участников 
уголовного процесса и суда по собиранию, про-
верке и оценке доказательств в целях принятия 

законного решения по уголовному делу на досу-
дебных стадиях и в ходе судебного производст-
ва» [7]. Оценивая полученные В.А. Майбородой 
выводов, отметим, что они справедливы лишь 
применительно к уголовно-правовой оценке дея-
ния, предусмотренного ст. 303 УК РФ (в редак-
ции, действовавшей в период обозначенного 
исследования).  

Вместе с тем, говоря о непосредственных объек-
тах фальсификации доказательств, необходимо 
отметить, что, имея безусловное квалификаци-
онное значение, они, в свою очередь, могут под-
разделяться на основной и дополнительный 
объекты. При этом дополнительный непосредст-
венный объект фальсификации доказательств 
может определяться способом совершения дан-
ного преступления и его общественно опасными 
последствиями, что, безусловно, не может не 
учитываться ни в процессе уголовно-правового 
регулирования ответственности за фальсифика-
цию доказательств, ни в процессе ее квалифи-
кации.Сказанное свидетельствует о неполноте 
вышеприведенного определения и о необходи-
мости его корректировки с учетом, во-первых, 
разделения непосредственного объекта фаль-
сификации доказательств на основной и допол-
нительные объекты, и, во-вторых, формулиро-
вания определений дополнительных непосред-
ственных объектов фальсификации. Справедли-
вости ради, отметим, что, не смотря на ограни-
ченность приведенного В.А. Майбородой опре-
деления непосредственного объекта, содержа-
ние его диссертационного исследования позво-
ляет сделать вывод о признании им наличия и 
безусловной квалификационной значимости до-
полнительных непосредственных объектов 
фальсификации доказательств. В частности, в 
положении № 11, выносимом на защиту, В.А. Май-
бородой «Обоснован вывод о необходимости 
формализации оценочного последствия в виде 
наступления тяжких последствий в результате 
фальсификации доказательств. При этом крите-
риями формализации явились стоимостное вы-
ражение имущественного ущерба, а также на-
ступление последствий фальсификации доказа-
тельств в виде незаконного привлечения лица к 
уголовной ответственности; незаконного задер-
жания лица, а также его заключения под стражу 
или содержания под стражей; незаконного осво-
бождения от уголовной ответственности; выне-
сения неправосудного приговора, решения или 
иного судебного акта» [8]. 

С нашей точки зрения, более обоснованными в 
рассматриваемом смысле являются результаты 
диссертационного исследования И.С. Благодарь, 
в частности, «Положение о том, что в рамках 
пообъектной классификации преступлений про-
тив правосудия, уместно выделить подгруппу 
преступлений, посягающих на процессуальный 
порядок собирания, проверки и оценки доказа-
тельств в гражданском и уголовном процессе, в 
которую включить составы преступлений, преду-
смотренных ст. ст. 302–304, 306–309,316 УК, 
поскольку эти деяния нарушают установленный 
порядок получения достоверных доказательств 
по гражданским (арбитражным) и уголовным де-
лам» [9]. 
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Признание квалификационной значимости под-
разделения непосредственного объекта фаль-
сификации доказательств на основной и допол-
нительный (дополнительные) объекты, позволя-
ет сделать вывод, что регламентация ответст-
венности за фальсификацию доказательств в 
уголовном законодательстве России не исчер-
пывается содержанием только лишь ст. 303 УК 
России, безусловно, в силу прямого указания и 
буквального толкования, являющейся общей 
нормой об ответственности за рассматриваемое 
преступление. 

Исходя из содержания любой из отраслей про-
цессуального законодательства России, можно 
сделать вывод, что доказательствами являются 
не «любые сведения,на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 
определенном настоящим Кодексом, устанавли-
вает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию», как то следует из 
буквального толкования положений ст. 74 УПК 
РФ, и ч. 1 ст. 262 КоАП РФ, а лишь сведения, 
«полученные в предусмотренном законом по-
рядке», как это указано в ст. 55 ГПК РФ или «по-
лученные в предусмотренном настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами поряд-
ке», как это указано в ст. 59 Кодекса админист-
ративного судопроизводства РФ. Системное тол-
кование положений УПК РФ также свидетельст-
вует о справедливости данного вывода, посколь-
ку в соответствии сч. 1 ст. 75 УПК РФ «Доказа-
тельства, полученные с нарушением требований 
настоящего Кодекса, являются недопустимыми. 
Недопустимые доказательства не имеют юриди-
ческой силы и не могут быть положены в основу 
обвинения, а также использоваться для доказы-
вания любого из обстоятельств, предусмотрен-
ных статьей 73 настоящего Кодекса».Тоже самое 
относится и к результатам оперативно-разыск-
ной деятельности, которые, в соответствии со ст. 
89 УПК РФ, запрещается использовать в процес-
се доказывания, «если они не отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к доказательствам на-
стоящим Кодексом». Часть 3 ст. 26.2 КоАП РФ 
также буквально запрещает «использование 
доказательств по делу об административном 
правонарушении, в том числе результатов про-
верки, проведенной в ходе осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля, если указанные доказательства 
получены с нарушением закона». Нарушение 
процессуального порядка получения сведений, 
имеющих доказательственное значение для раз-
решения юридического конфликта, исключает 
возможность их использования в процессе от-
правления правосудия, что, безусловно, причи-
няет вред или создает непосредственную угрозу 
причинения вреда интересам последнего. 

Кроме того, в процессе доказывания суд, исходя 
из требований любой отрасли процессуального 
законодательства, оценивает относимость, до-
пустимость и достоверность каждого представ-
ленного доказательства (ч. 3 ст. 67 ГПК РФ, ч. 1 
ст. 88 УПК РФ, ст. 60, 61 КАС РФ). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что к фальсификации до-

казательств, помимо умышленного создания 
недостоверных доказательств, предусмотренно-
го ст. 303 УК России, необходимо отнести любые 
непроцессуальныедействия, направленные на 
получение сведений или фактических данных, на 
основе которых осуществляется правосудие, как 
основанное на процессуальном законе разреше-
ние юридического конфликта, которые, по сути, 
представляют собой специальные виды фаль-
сификации доказательств.Получение относимых 
и достоверных, но недопустимых в силу исполь-
зованных непроцессуальныхметодов, доказа-
тельств, в результате чего последние утрачива-
ют процессуальное доказательственное значе-
ние, безусловно, причиняет вред интересам пра-
восудия, при этом, не меньший, чем искусствен-
ное создание недостоверных или использование 
в процессе доказывания неотносимыхдоказа-
тельств.  

Непроцессуальные способы получения доказа-
тельств, безусловно, посягая на интересы пра-
восудия, могут причинять существенный вред 
либо создавать реальную угрозу причинения 
такого вреда иным охраняемым уголовным зако-
нам правоотношениям. Именно в этом случае 
квалификационное значение приобретают до-
полнительные непосредственные объекты 
фальсификации доказательств, позволяющие 
сделать вывод о том, что, с уголовно-правовой 
точки зрения, последняя представляет собой не 
единичную норму уголовного закона (ст. 303          
УК РФ), а систему норм об уголовной ответст-
венности за любые способы получения доказа-
тельств, которые, в соответствии с действующим 
процессуальным законодательством, не могут 
быть использованы в процессе доказывания. 

Анализ содержания уголовного законодательст-
ва России сквозь призму вышеприведенного ал-
горитма признания того или иного деяния, по 
сути, фальсификацией доказательств, позволяет 
определить, во-первых, систему уголовно-право-
вых норм об ответственности за фальсификацию 
доказательств в Российской Федерации и, во-
вторых, перечень дополнительных непосредст-
венных объектов фальсификации доказательств 
(в широком смысле), которые являются основ-
ными непосредственными объектами запрещен-
ных уголовным законом деяний, представляю-
щих собой тот или иной способ получения не-
достоверных, недопустимых или использования 
неотносимых доказательств. В частности, с уче-
том вышеизложенного, к системе норм об уго-
ловной ответственности за общий и специаль-
ные виды фальсификации доказательств по Уго-
ловному кодексу Российской Федерации следует 
отнести следующие статьи УК России: 

1. Статья 303 УК РФ «Фальсификация доказа-
тельств и результатов оперативно-разыскной 
деятельности», как общая норма о фальсифика-
ции доказательств, предусматривающая ответ-
ственность за получение недостоверных, недо-
пустимых или использование неотносимых дока-
зательств; 

2. Статья 299 УК РФ «Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности или 



148 

незаконное возбуждение уголовного дела», как 
специальный вид фальсификации доказательств 
причастности заведомо невиновного лица к со-
вершению преступления; 

3. Статья 300 УК РФ «Незаконное освобожде-
ние от уголовной ответственности», как специ-
альный вид фальсификации доказательств не-
причастности лица к совершению преступления 
либо фальсификации иных доказательств, пре-
пятствующих уголовному преследованию лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления; 

4. Статья 302 УК РФ «Принуждение к даче пока-
заний», как специальный вид фальсификации 
доказательств, состоящий в получении недопус-
тимых доказательств «путем применения угроз, 
шантажа или иных незаконных действий со сто-
роны следователя или лица, производящего 
дознание, а равно другого лица с ведома или 
молчаливого согласия следователя или лица, 
производящего дознание» (ч. 1), сопряженное            
«с применением насилия, издевательств или 
пытки» (ч. 2); 

5. Статья 304 УК РФ «Провокация взятки, ком-
мерческого подкупа либо подкупа в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд», как 
специальный вид фальсификации доказа-
тельств, состоящий в искусственном создании 
доказательств совершения преступления или 
шантажа; 

6. Статья 305 УК РФ «Вынесение заведомо не-
правосудных приговора, решения или иного су-
дебного акта», как специальный вид фальсифи-
кации доказательств законного разрешения 
юридического конфликта. 

7. Статья 306 УК РФ «Заведомо ложный до-
нос», как специальный вид фальсификации до-
казательств совершения преступления (ч. 1) ли-
бо причастности лица к совершению тяжкого или 
особо тяжкого преступления (ч. 2), а также со-
пряженный с искусственным созданием доказа-
тельств обвинения (ч. 3); 

8. Статья 307 УК РФ «Заведомо ложные пока-
зание, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод» как специальный вид 
фальсификации доказательств в виде умышлен-
ного представления заведомо недостоверных 
сведений, необходимых для разрешения юриди-
ческого конфликта. 

9. Статья 309 УК РФ «Подкуп или принуждение 
к даче показаний или уклонению от дачи показа-
ний либо к неправильному переводу» как специ-
альный вид фальсификации доказательств, со-
стоящий в получении недопустимых и (или) не-
достоверных доказательств путем посягательст-
ва на охраняемые законом права и свободы уча-
стников судопроизводства. 

Признание перечисленных преступлений специ-
альными видами фальсификации доказательств 
имеет важное квалификационное значение. В 
частности, в соответствии с положениями ч. 3                         

ст. 17 УК РФ «Если преступление предусмотрено 
общей и специальной нормами, совокупность 
преступлений отсутствует и уголовная ответст-
венность наступает по специальной норме». Та-
ким образом, с нашей точки зрения, действия 
лица, совершившего любое из преступлений, 
предусмотренных 299, 300, 302, 304, 305, 306, 
307, 309 УК РФ, являющихся специальными ви-
дами фальсификации доказательств, не могут 
быть одновременно квалифицированы по общей 
норме о фальсификации доказательств – ст. 303 
УК РФ. Иное противоречило бы положениям ч. 3 
ст. 17 УК РФ о правилах квалификации при кон-
куренции общей и специальной норм. 

Кроме того, признание факта конкуренции                       
ст. 303 УК РФ и ст.ст.299, 300, 302, 304, 305, 306, 
307, 309 УК РФ имеет важное значение для сис-
тематизации положений названных уголовно-
правовых норм в процессе уголовно-правовой 
регламентации ответственности, а также видов и 
размеров наказаний за совершение соответст-
вующих деяний. 

Оценивая совокупность перечисленных составов 
преступлений, как систему уголовно-правовых 
норм об ответственности за общий и специаль-
ные виды фальсификации доказательств, пред-
ставляется возможным сформулировать пере-
чень дополнительных объектов фальсификации 
доказательств, понимаемой в широком смысле. 
Поскольку вышеперечисленные специальные 
виды фальсификации доказательств, по сути, 
представляют собой классификацию, основан-
ную на специальных способах фальсификации, 
буквально указанных в диспозициях соответст-
вующих уголовно-правовых норм, то можно сде-
лать вывод, что дополнительными непосредст-
венными объектами специальных видов фаль-
сификации доказательств являются охраняемые 
уголовным законом права и свободы личности, а 
также интересы общества и государства, по-
средством причинения вреда которым причиня-
ется вред или создается реальная угроза причи-
нения существенного вреда интересам правосу-
дия в виде искусственного создания недостовер-
ных доказательств либо фактического уничтоже-
ния достоверных доказательств посредством 
применения непроцессуальных способов их по-
лучения. 

В частности, привлечение заведомо невиновного 
к уголовной ответственности или незаконное 
возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ), 
провокация взятки, коммерческого подкупа либо 
подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд (ст. 304 УК РФ), вынесение заве-
домо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта(ст. 305 УК РФ), заведомо 
ложный донос (ст. 306 УК РФ) посягают на честь, 
достоинство и деловую репутацию потерпевше-
го, как, соответственно, на общественную оценку 
личности, ее личностную самооценку, а также 
общественную оценку профессионально-дело-
вых качеств потерпевшего. Запрещенное ст. 302 
УК РФ принуждение к даче показаний, как специ-
альный вид фальсификации доказательств, со-
стоящий в получении недопустимых доказа-
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тельств «путем применения угроз, шантажа или 
иных незаконных действий со стороны следова-
теля или лица, производящего дознание, а равно 
другого лица с ведома или молчаливого согла-
сия следователя или лица, производящего доз-
нание» (ч. 1), «сопряженное с применением на-
силия, издевательств или пытки» (ч. 2) посягает 
на жизнь, здоровье, свободу, честь и достоинст-
во, а также иные охраняемые законом права и 
свободы личности. Аналогичным объектам уго-
ловно-правовой охраны причиняется вред или 
создается угроза причинения существенного 
вреда в процессе совершения запрещенных           
ст. 309 УК РФ подкупа или принуждения к даче 
показаний или уклонению от дачи показаний ли-
бо к неправильному переводу. 

В свете вышеизложенного необходимо отметить 
важность и квалификационную значимость пра-
вильной оценки и отнесения того или иного из 
перечисленных объектов уголовно-правовой 
охраны к разряду основного или дополнительно-
го объекта.Интересы правосудия всегда высту-
пают основным непосредственным объектом 
фальсификации доказательств (будь то общий 
или специальный вид данного вида преступле-
ний). Именно на причинение вреда интересам 
правосудия направлена деятельность субъекта 
преступления, осуществляющего фальсифика-
цию доказательств посредством осуществления 
посягательства на какие-либо иные (дополни-
тельные непосредственные) объекты уголовно-
правовой охраны. Иное толкование противоре-
чило бы принципу виновной ответственности в 
уголовном праве России. 

Подводя итог, можно сделать следующие обоб-
щающие выводы: 

1. Уголовная ответственность за фальсифика-
цию доказательств регламентируется системой 
уголовно-правовых норм об ответственности за 
общий (ст. 303 УК РФ) и специальные виды 
фальсификации доказательств (ст.ст. 299, 300, 
302, 304–307, 309 УК РФ). 

2. Дополнительными непосредственными объ-
ектами специальных видов фальсификации до-
казательств, предусмотренных статьями 299, 
300, 302, 304, 305, 306, 307, 309 УК РФ являются 
охраняемые законом права и свободы личности, 
интересы общества и государства, посредством 
причинения вреда, либо путем создания угрозы 
причинения вреда которым, причиняется вред 
интересам правосудия в виде получения недо-
пустимых и (или) недостоверных, а равно ис-
пользование неотносимых доказательств, необ-
ходимых для разрешения юридического кон-
фликта в уголовном, гражданском или админи-
стративном судопроизводстве. 

3. Признание факта конкуренции ст. 303 УК РФ 
и ст.ст. 299, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 309          
УК РФ имеет важное значение для систематиза-
ции правового регулирования регламентирован-
ных за фальсификацию доказательств видов и 
размеров наказаний, а также систематизации 
содержанияи условий применения иных мер уго-
ловно-правового характера (конфискации иму-
щества, освобождение от уголовной ответствен-
ности и наказания и пр.)при совершении назван-
ных преступлений. 
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ности предпринимателей в гражданском праве. 
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ственности предпринимателей положена ответ-
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ормативные положения о вине часто ста-
новятся основой для вывода об особенно-

стях ответственности предпринимателя. Этому 
вопросу в науке гражданского права было по-
священо множество основополагающих иссле-
дований. Пункт 3 ст. 401 ГК РФ устанавливает 
общий принцип, согласно которому лицо, не ис-
полнившее или ненадлежащим образом испол-
нившее обязательство при осуществлении пред-
принимательской деятельности, несет ответст-
венность, если не докажет, что имела место не-
преодолимая сила. Конечно, при этом возможно 
иное регулирование на основании «закона или 
договора». 

Можно ли в п. 3 ст. 401 ГК РФ усмотреть концеп-
цию ответственности без вины, за исключением 
ситуации непреодолимой силы? Статья 1095             
ГК РФ четко говорит об ответственности лица 
«независимо от вины и от того, состоял потер-
певший... в договорных отношениях или нет». 
Законодатель в ст. 1095 ГК РФ четко не называ-
ет предпринимателя в качестве субъекта ответ-
ственности, однако говорит о применимости со-
ответствующих правил лишь к случаям приобре-
тения товара, получения услуги или результата 
работ «в потребительских целях, а не для ис-
пользования в предпринимательской деятельно-
сти». Ответственность предпринимателя неза-
висимо от вины в договорных отношениях свя-

зывают с принципом «максимальной степени 
заботливости и осмотрительности» в граждан-
ском обороте [1, с. 53]. 

Следует отметить, что повышенный характер 
ответственности предпринимателя может за-
ключаться и в солидарном характере обяза-
тельств нескольких должников-предпринимате-
лей, если законом, иными правовыми актами или 
условиями обязательства не предусмотрено 
иного (п. 2 ст. 322 ГК РФ). Другим примером мо-
жет служить положение ст. 403 ГК РФ, примени-
мое и в предпринимательской деятельности, 
согласно которому должник отвечает за дейст-
вия третьих лиц, на которых было возложено 
исполнение соответствующего обязательства, 
если законом не установлено, что ответствен-
ность несет являющееся непосредственным ис-
полнителем третье лицо. Абсолютное значение 
имеет ответственность лица за просрочку ис-
полнения обязательства, при этом такое лицо 
отвечает за убытки и за последствия случайно 
наступившей во время просрочки невозможности 
исполнения (ст. 405 ГК РФ). В последнем поло-
жении законодатель четко обозначает ответст-
венность за "случайное наступление" невозмож-
ности исполнения. 

В ряде случаев российский законодатель огра-
ничивает ответственность предпринимателя, 

Н 
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используя ту же концепцию вины. Например, это 
относится к договору контрактации, к производи-
телю сельскохозяйственной продукции как сто-
роне этого договора (ст. 535 ГК РФ). Производи-
тель сельскохозяйственной продукции, являясь в 
рамках договора контрактации субъектом пред-
принимательской деятельности, отвечает в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния своих обязательств по договору только «при 
наличии его вины». В этом видится желание за-
конодателя обеспечить защиту сельскохозяйст-
венного производителя посредством механизма 
гражданско-правового регулирования, что укла-
дывается в рамки соответствующей государст-
венной политики. Так, Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» установлены основные принци-
пы поддержки сельского хозяйства в целом и 
сельскохозяйственного производителя, в частно-
сти. При этом сельскохозяйственным производи-
телем признается не только предприниматель, 
но и «граждане, ведущие личное подсобное хо-
зяйство» (п. 2 ст. 3 ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»). 

Другим примером ограничения ответственности 
предпринимателя по российскому праву может 
служить область перевозки. Устанавливая от-
ветственность перевозчика за неподачу транс-
портных средств и отправителя за неиспользо-
вание поданных транспортных средств (ст. 794 
ГК РФ), российский законодатель определяет 
перечень оснований для освобождения перевоз-
чика (как и грузоотправителя) от ответственно-
сти. То же касается и ответственности перевоз-
чика за задержку отправления пассажира                  
(ст. 795 ГК РФ). В случае утраты, недостачи и 
повреждения (порчи) груза или багажа перевоз-
чик отвечает не в полной мере (ст. 796 ГК РФ), 
если сама ответственность не будет исключена 
в силу причин, за которые перевозчик не отвеча-
ет («не мог предотвратить», «устранение кото-
рых от него не зависело»): ограничение ответст-
венности стоимостью груза или багажа, суммой, 
на которую понизилась эта стоимость [1, С. 62]. 

Обращаясь к зарубежному опыту ответственно-
сти без вины, необходимо отметить, что она ста-
ла краеугольным камнем концепции «ответст-
венности за опасность» (Gefahrdungshaftung), 
которая в германском праве затронула изна-
чально деятельность предпринимателей в об-

ласти железнодорожных перевозок. 7 июня 1871 
года был принят Имперский закон об ответст-
венности (Reichspflichtgesetz), который ввел от-
ветственность железнодорожной компании за 
любой вред личности или имуществу, который 
лицо претерпевает в связи с «деятельностью 
железной дороги». Это положение продолжает 
действовать и сегодня. При этом не имеет зна-
чения наличие вины или ее отсутствие у компа-
нии (ее работника). Достаточна лишь причинная 
взаимосвязь с деятельностью железнодорожной 
компании. После введения в действие ГГУ в 
1900 г. была уже предусмотрена ответствен-
ность владельцев транспортных средств, линий 
электропередачи за использование атомной 
энергии. 

Другим примером ответственности без вины, и 
прежде всего, в связи с предпринимательской 
деятельностью, может служить область ответст-
венности за вред, причиненный некачественной 
вещью (Produkthaftung). Основу для германского 
права здесь образует Закон об ответственности 
за недоброкачественные продукты (Gesetz uber 
die Haftung fur fehlerhafte Produkte) от 15 декабря 
1989 года, который, в свою очередь, строится на 
Директиве 85/374/EWG Европейского совета от 
25 июля 1985 года о приведении в соответствие 
правовых и административных предписаний 
стран-членов об ответственности за недоброка-
чественные продукты (Richtlinie zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten uber die Haftung fur fehlerhafte 
Produkte). 

Таким образом, российское право в связи с от-
ветственностью предпринимателей отличается 
усилением ответственности для предпринима-
телей. Усиленной она может рассматриваться по 
сравнению с ответственностью участников не-
предпринимательских отношений. Наверное, это 
является правильным, поскольку предпринима-
тель презюмируется профессионалом своего 
дела. Ответственность его строится на основе 
риска и самостоятельности. Вместе с тем, можно 
провести параллели с близкими по своей приро-
де правовыми системами, в том числе с герман-
ским правом, в котором ответственность пред-
принимателя не обозначается законодателем 
как строящаяся на основании безвиновной от-
ветственности.  
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Аннотация. В работе раскрываются основные 
затруднения при определении понятия финан-
совой поддержки регионов. Рассматриваются 
работы зарубежных и отечественных авторов, 
анализируется законодательная практика в 
части предоставления финансовой поддержки 
регионам на территории Российской Федера-
ции, выделяются основные формы финансовой 
поддержки субъектов, используемые в зару-
бежной практике. На основании теоретических 
работ по данной теме, а также практики при-
менения различных форм финансовой под-
держки, автором формируется определение 
финансовой поддержки регионов, а также 
рассматривается их соотношение с межбюд-
жетными трансфертами, бюджетными креди-
тами, фондами развития территорий. Предла-
гаются принципы классификации данных форм. 
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On the basis of theoretical works on this topic, as 
well as the practice of various forms of financial 
support, the author forms the definition of financial 
support for the regions, as well as their relationship 
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формировавшаяся на сегодняшний день 
система оказания финансовой поддержки 

регионам стала результатом множества реформ 
и решила многие проблемы, стоящие перед ней. 
Однако существует ряд проблем, требующих 
изменения действующего механизма предостав-
ления финансовой поддержки регионам: неста-
бильное поступление налоговых доходов, со-
кращение доли общей величины межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, значи-
тельный рост социальных обязательств, увели-
чение дефицита региональных бюджетов, а так-
же существенный рост долговой нагрузки. Суще-
ствующее неравенство и разрыв в уровне основ-
ных показателей социально-экономического раз-
вития субъектов становятся одной из причин 
необходимости пересмотра действующих меха-
низмов обеспечения финансовой поддержки 
регионам. 

Таким образом, актуальность работы обуслов-
лена значительной дифференциацией между 
субъектами Российской Федерации, которая 
имеет стабильный характер. 

Одним из наиболее применяемых понятий в тео-
рии и практике государственных и муниципаль-
ных финансов является «финансовая поддерж-
ка». Несмотря на распространенность использо-
вания указанного экономического определения, 
его сущность, понятие и экономическое содер-
жание требуют значительного теоретического 
осмысления. 

Понятие финансовой поддержки впервые появи-
лось в конце 20 века при использовании Фонда 
финансовой поддержки регионов. Через него 
осуществлялось распределение межбюджетных 
трансфертов, которые и стали считаться основ-
ным видом финансовой помощи, отождествляе-
мой с финансовой поддержкой [7].  

В рамках Программы развития бюджетного фе-
дерализма в Российской Федерации на период 
до 2005 года, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от                      
15 августа 2001 г. № 584, были закреплены ос-
новные формы финансовой поддержки: дотации, 
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субсидии, субвенции [3]. Таким образом, финан-
совая поддержка нормативными правовыми ак-
тами ограничилась межбюджетными трансфер-
тами. 

Возможность существования и использования 
иных форм финансовой поддержки региональ-
ных бюджетов также не отрицалась, однако они 
должны были использоваться на основании об-
щих принципов и методических подходов. В 
большинстве случаев формы финансовой под-
держки, выделяемые в рамках Программы раз-
вития бюджетного федерализма в Российской 
Федерации на период до 2005 года, были на-
правлены на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности регионов и муниципальных образова-
ний. 

Основные формы финансовой помощи были 
определены в рамках Федерального закона от              
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции», а также Бюджетным Кодексом в редакции 
до 2007 года. Вместе с тем в соответствии с 
данными нормативным правовым регулировани-
ем, финансовая помощь ограничивалась меж-
бюджетными трансфертами [1, 2]. 

Принятие Федерального закона от 26 апреля 
2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведе-
нии в соответствие с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации отдельных зако-
нодательных актов Российской Федерации» ис-
ключило такое понятие как «финансовая по-
мощь» и определило действующие формы меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета [2]: 

● дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации; 

● субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации; 

● субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации; 

● иные межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации; 

● межбюджетные трансферты бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов. 

В.Б. Христенко приводит и иные виды финансо-
вой помощи регионам из федерального бюдже-
та, относя к таковым не только межбюджетные 
трансферты, но и различные фонды, программы 
развития регионов, финансовую поддержку се-

верных территорий, компенсацию тарифов на 
электроэнергию, расходы по содержанию объек-
тов социальной сферы и жилищного фонда и др. 
[4] Примечательно, что принципы отнесения к 
тем или иным видам финансовой помощи опре-
деленные финансовые средства В.Б. Христенко 
не выделяет. 

В целях определения понятия финансовой под-
держки регионов, необходимо рассмотреть су-
ществующие формы финансовых взаимоотно-
шений федерального правительства с субфеде-
ральными юрисдикциями. Вне зависимости от 
реализации на территории государства принципа 
федерализма, указанные отношения имеют ме-
сто во всех странах, при этом в каждой из них 
имеют отличительные черты. Например, в США 
такое взаимодействие между различными уров-
нями власти осуществляется путем стимулиро-
вания, категориальных или долевых грантов, 
управления федеральными фондами, регулиро-
ванием, распределением общих доходов. Опыт 
Канады, Германии и Австралии в части финан-
совой поддержки регионов иллюстрирует воз-
можности применения блочных трансфертов в 
сфере здравоохранения и социальной поддерж-
ки населения. Особый интерес представляет 
собой рассмотренный опыт Канады, в котором 
на основании соглашений с Новой Шотландией, 
Ньюфауландом и Лабрадором не прекращалась 
выплата межбюджетных трансфертов, не смотря 
на значительное повышение доходов регио-
нальных бюджетов за счет добычи нефти и раз-
работок месторождений [5]. Таким образом осу-
ществлялся постепенный переход к самообеспе-
чению данных регионов. Используются также 
иные формы финансовой поддержки в форме 
трастовых фондов и специальных трансфертных 
выплат. Особый интерес представляет опыт 
данных стран в части замены части трансфертов 
доходами от налогов или перечисления транс-
фертов строго по одному виду налогов. Такие 
инструменты предпочтительно должны носить 
добровольный характер [6]. 

Рассмотренное разнообразие форм финансовой 
поддержки позволяет сделать выводы об отсут-
ствии их ограничений межбюджетными транс-
фертами.  

Вследствие проведенного исследования опре-
делим понятие финансовой поддержки субъек-
там Российской Федерации. Под финансовой 
поддержкой регионам понимаются межбюджет-
ные трансферты, направляемые на реализацию 
всех расходных полномочий, кроме делегируе-
мых (субвенции), нормативы распределения до-
ходов между бюджетами бюджетной системы, 
бюджетные кредиты, а также иные меры стиму-
лирования, поощрения и распределения средств 
федерального центра. 
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автомобильных транспортных предприятий 
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(цифровых) технологий. В рамках статьи авторы 
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вы невозможно ответить без применения гло-
бальной цифровизации? Современное разви-
тие глобальных информационных технологий в 
сфере транспортной системы побуждает 
транспортников к созданию единой Цифровой 
платформы транспортного комплекса. 
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век признан веком глобальной ин-
форматизации и сегодня возросла 

потребность в применении информационных 
технологий [1] в любой производственной отрас-
ли. Аргументов, подтверждающих необходи-
мость развития цифрового автотранспорта, вы-
сказано много на разных форумах и в разных 
литературных источниках, и все они убеждают в 
том, что транспорт современности – это цифро-
вой транспорт. 
Применение глобальных информационных тех-
нологий (ИТ) в деятельности автомобильных 
транспортных предприятий диктуют инновацион-
ные подходы в сфере развития автотранспорта, 
поиск новых действенных технологий и рацио-

нальных путей освоения как грузовых, так и пас-
сажирских транспортных перевозок. Как подчер-
кивает Н.А. Духно, «транспортные системы «ум-
ных» городов, технологии Интернета, беспилот-
ные средства скоро станут повседневной реаль-
ностью» [2]. Торговля транспортными услугами с 
использованием ИТ охватывает практически все 
страны мира и является одним из катализаторов 
происходящей глобализации.  

Государственная транспортная стратегия России 
ориентирована на потребности пользователей 
автотранспортной системы, опирается на разви-
тие интеллектуального транспорта и информа-
ционных систем в транспортном комплексе и 
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массовое применение потенциала глобальной 
навигационной системы ГЛОНАСС [3].  

Для российской транспортной системы глобали-
зация рынка транспортных услуг означает:  

– во-первых, либерализацию всех сфер транс-
портной деятельности, отказ от дискриминаци-
онного регулирования, рост конкуренции, что, в 
конечном счете, приводит к снижению величины 
транспортных издержек в цене товаров мировой 
торговли и, следовательно, снижает степень 
ограничения на развитии глобальных экономи-
ческих связей;  

– во-вторых, унификацию и универсализацию 
транспортных средств, технологий, технических 
требований в деятельности автотранспортных 
предприятий, что означает приведение условий 
функционирования национального рынка транс-
порта в соответствие с общемировой практикой;  

– в-третьих, рост транспарентности российского 
рынка транспортных услуг и, в первую очередь, 
повышение уровня информационной открытости, 
включая и уровень открытости финансовой ин-
формации в деятельности автотранспортных 
предприятий [4].  

О проникновении глобальных ИТ в деятельность 
российских автотранспортных предприятий сви-
детельствует речь директора института машино-
строения и инжиниринга Московского государст-
венного технического университета «Станкин» 
А.А. Кутина: «Цифровая модель автотранспорта 
обязательно включает в себя материал, из кото-
рого изготовлено изделие, технологический про-
цесс при его изготовлении, методы расчета из-
делия. Это практически виртуальный образ фи-
зического объекта, со всеми характеристиками, 
которые ему присущи». При производстве авто-
мобилей «на тысячу виртуальных краш-тестов 
сегодня приходится всего пять физических» [5]. 
При этом А.А. Кутин подчеркивает, что следую-
щей ступенью глобальных ИТ в сфере россий-
ской автотранспортной системы является уже 
«создание цифровых двойников не изделий, а 
производственных систем и целых предприятий. 
Раньше производство всегда проектировалось 
на основе опыта, расчетов и интуиции, а сегодня 
может создаваться на основе сбора, анализа 
больших данных имитационного моделирования 
автомобилей» [5]. 

Заметим, что употребление дефиниции «цифро-
вой» («цифровая») свидетельствует в пользу 
введения в научной обиход данной категории, 
выражающей принципы управления производст-
вом, распределением, обменом и потреблением 
товаров и услуг, в любой сфере деятельности (в 
том числе и в сфере автотранспортных предпри-
ятий), осуществляемых на основе современных 
ИТ в цифровой форме [6].  

Информационные технологии (IT) или цифровые 
технологии – это дискретная система, основан-
ная на методах кодировки и передачи информа-
ции, позволяющая совершать множество разно-
плановых и разнонаправленных задач за наи-

кратчайшие пространственно-временные про-
межутки, причем быстродействие и универсаль-
ность сделали ИТ востребованными в настоя-
щее время [7].  

Анализ научной литературы показал, что гло-
бальные цифровые модели помогают производ-
ственникам принимать правильные решения, 
например, в каком режиме должно работать то 
или иное транспортное предприятие. Монито-
ринг его работы позволяет увидеть в каком со-
стоянии находится то или иное транспортное 
средство; как долго сможет еще проработать и в 
каком именно функциональном режиме работы; 
а также как скоро возникнет необходимость во 
внеплановом обслуживании транспорта. Нако-
нец, глобальная цифровизация автотранспорт-
ной системы создает возможности для быстрой 
переналадки оборудования, что повышают гиб-
кость производственных процессов на автомо-
бильных предприятиях. 

К задачам и возможностям ИТ и их применения 
на предприятиях автомобильного транспорта 
можно отнести следующие: аналитико-управ-
ленческие: планирование и контроль постановки 
автомобилей на (техосмотр) ТО и ремонт, учет и 
контроль запасов, формирование комплекса 
технических воздействий; учетно-статистичес-
кие; справочные: создание и использование бан-
ков данных по конструкции, эксплуатационным 
свойствам автомобилей и агрегатов, нормативам 
ТО.  

На какие глобальные вызовы невозможно отве-
тить без применения ИТ (т.н. цифровизации)?  

Для российской автотранспортной системы эти 
вызовы, на наш взгляд, вполне очевидны: 

– во-первых, конкуренция за качество и опера-
тивность предоставления автотранспортных ус-
луг с крупнейшими Интернет-корпорациями [8]; 

– во-вторых, необходимость оптимизации систе-
мы управления в сфере автотранспортной ин-
фраструктуры [9]; 

– в-третьих, соперничество между регионами и 
странами за создание и привлечение высокотех-
нологических транспортных компаний [10];  

– в-четвертых, риски связанные с принятием 
решений на основании системы информации и 
статистики, созданной в индустриальную эпоху, 
которая перестает фиксировать значимые про-
цессы, возникающие в эпоху глобальной и то-
тальной цифровизации [11].  

Сегодня развитие глобальных ИТ в сфере 
транспорта побуждает транспортников к созда-
нию единой Цифровой платформы транспортно-
го комплекса (ЦПТК). Такая цифровая платфор-
ма необходима для продуктивного использова-
ния транспортного комплекса как внутри страны, 
так и при создании условий его интеграции в 
мировую транспортную систему. В условиях, 
когда поставлена задача развития в России 
цифровой экономики, невозможно будет рабо-
тать без цифрового транспорта. Цифровые тех-
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нологии представляют собой одновременно ин-
струмент и средство, с помощью которого при-
меняются наиболее передовые международные 
стандарты [12], продуктивнее используется авто-
транспортная инфраструктура и транспортные 
средства. С использованием инструментария 
ЦПТК прогнозируется осуществлять автоматизи-
рованную заполняемость технологических ре-
сурсов Министерства Российского транспорта 
достоверной, унифицированной информацией о 
транспортном комплексе [7].  

В рамках транспортной системы, в целом, и ав-
тотранспортной, в частности, разрабатывается 
единая цифровая платформа транспортного 
комплекса (ЕЦПТК), которая направлена на ре-
шение таких важных стратегических задач, как:  

– интеграция российских транспортных логисти-
ческих процессов в мировую транспортную сис-
тему и защита отечественной транспортной сис-
темы от монополизации мировой цифровой эко-
номики; 

– создание и поддержка цифровых стандартов 
на транспортных предприятиях, а также обеспе-
чение работы нормативно-правовой базы циф-
ровой экономики России и цифрового транспорта; 

– формирование нового качества цифровых сер-
висов управления автомобильными транспорт-
ными предприятиями и автотранспортными ло-
гистическими потоками в пространстве между-
народных транспортных коридоров Российской 
Федерации и Евразийского экономического союза; 

– интеграция существующих информационных 
ресурсов автотранспортных предприятий и их 
переход на электронный документооборот с 
цифровыми подписями; 

– организация и осуществление комплексного 
мониторинга объектов автотранспортной инфра-
структуры, повышение безопасности пассажир-
ских и грузовых перевозок [13].  

Здесь стоит подчеркнуть, что интеллектуальные 
транспортные системы внедряются в реализа-
цию концепции интеллектуального автомобиля. 
Сегодня хорошо зарекомендовала себя в работе 
международная программа «Транспортные сред-
ства повышенной безопасности». Так, результа-
ты первого опыта использования бортовых ин-
теллектуальных систем на автотранспорте, по 
свидетельству российских специалистов Л.Н. 
Козлова, Ю.М. Урличич, Б.Е. Циклис показали, 
что эти системы способны уменьшить число ДТП 
на 40 %, а число ДТП с летальным исходом – 
практически на 50 %! [14].  

Уточним, что под категорией «бортовые интел-
лектуальные системы» подразумевается сис-
темное оборудование, установленное на авто-
мобильном транспорте в целях повышения его 
безопасности и использующее информацию, 
которая поступает непосредственно от бортовых 
автомобильных датчиков и дорожной инфра-
структуры.  

На данном этапе общественного развития наи-
более активно развиваются интеллектуальные 
системы (ИТ) для автотранспортной инфра-
структуры в сфере управления движением на 
автомагистралях; предотвращения столкновений 
транспортных средств и безопасность их движе-
ния; управления автомобильным движением на 
основе уличной сети; управления общественным 
автотранспортом; управления ликвидацией по-
следствий ДТП; а также в области интермодаль-
ных грузовых перевозок; эксплуатации дорог, 
электронных систем оплаты транспортных услуг 
[14]. 

Таким образом, на сегодняшний день деятель-
ность автотранспортных предприятий нацелена 
на формирование и применение глобальных 
информационных технологических платформ, 
систем электронной обработки больших масси-
вов данных и искусственного интеллекта. 
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рыночной экономике перераспределение 
финансовых ресурсов между хозяйствую-

щими субъектами, имеющими временно свобод-
ные средства и испытывающими недостаток в 
них, осуществляется с помощью эффективно 
функционирующей финансовой системы.  

Финансовую систему можно определить как фи-
нансовые отношения, выступающие в виде 
взаимосвязанных категорий, звеньев и сфер, 
распределяющих и использующих финансовые 
ресурсы организаций, домашних хозяйств, госу-
дарства, а также специальных финансовых ин-
ститутов. Финансовая система также является 
совокупностью финансовых рынков, институтов 
и инструментов, используемых для совершения 
хозяйствующими субъектами финансовых опе-
раций. Самостоятельное движение денег неза-
висимо от движения товаров и услуг совершает-
ся на финансовом рынке [1]. 

Финансовый рынок представляет собой совокуп-
ность экономических отношений, возникающих 
между его участниками, по поводу перераспре-
деления временно свободных денежных 
средств. Финансовые рынки и государство игра-
ют в силу своих функций определяющую роль в 
перераспределении денежных средств. Основ-
ное отличие состоит в цели перераспределения, 
для государства – это выполнение политических 
и социально-экономических функций, для фи-

нансового рынка – максимизация получаемой 
доходности и прибыли (увеличение стоимости 
бизнеса). При этом характерными чертами пере-
распределения ВВП через финансовый рынок 
является эффективность операций и добро-
вольность их проведения.  

Перемещение денежных средств на финансовых 
рынках осуществляется при помощи финансо-
вых институтов – экономических агентов, опери-
рующих финансовыми активами и предостав-
ляющих своим клиентам финансовые услуги. К 
финансовым институтам можно отнести банки, 
инвестиционные фонды, страховые компании и 
т.д. Проведение конкретных операций по пере-
мещению денежных средств на финансовом 
рынке обеспечивают финансовые инструменты 
(кредитный договор, ценные бумаги, фьючерс-
ные контракты и т.д.) [2]. То есть финансовый 
рынок можно определить и как систему экономи-
ческих и правовых отношений, связанных с куп-
лей-продажей или выпуском и оборотом финан-
совых инструментов. 

Сущность финансового рынка проявляется че-
рез выполняемые им функции. К определяющим 
функциям финансового рынка относим следую-
щие: 

– мобилизация временно свободных финансо-
вых ресурсов хозяйствующих субъектов; 

В 
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– предоставление ресурсов конечным потреби-
телям, которые испытывают необходимость в 
финансировании; 

– определение наиболее выгодных с точки зре-
ния доходности и риска сфер и направлений 
использования временно свободных финансо-
вых средств; 

– ускорение оборачиваемости финансовых ре-
сурсов; 

– рыночное ценообразование на финансовые 
инструменты и услуги в соответствии с изме-
няющейся конъюнктурой финансового рынка; 

– оптимизация уровня финансового и коммерче-
ского рисков; 

– обеспечение финансового посредничества 
между продавцами и покупателями финансовых 
инструментов с целью минимизации затрат; 

– индикация положения экономики, ее финансо-
вого сектора. 

Реализация функций финансового рынка обес-
печивается разнообразными категориями его 
участников в процессе их взаимодействия. Уча-
стниками или субъектами рынка являются физи-
ческие и юридические лица, которые осуществ-
ляют сделки по купле – продаже финансовых 
инструментов, создают условия для их оборота 
или осуществляют юридическое сопровождение 
сделок и расчеты по ним. 

К основным участникам финансового рынка от-
носят потребителей капитала (эмитентов); по-
ставщиков финансовых ресурсов (инвесторов), 
вкладывающих свои средства в приобретение 
финансовых инструментов с целью извлечения 
дохода; финансовых посредников, которые 
обеспечивают взаимодействие эмитентов и ин-
весторов.  

Важнейшим участником финансового рынка яв-
ляются организации (компании), которые высту-
пают и как поставщики временно свободных де-
нежных средств, и как потребители финансовых 
ресурсов, и как финансовые посредники при 
проведении операций. В большинстве случаев 
их интересы состоят в получении финансовых 
ресурсов в больших объемах; предоставлении 
ресурсов на длительный срок; инвестировании 
полученных средств в проекты, сопряженные с 
риском; возможности оценить риски и доход-
ность реализуемого проекта. Также, как отдель-
ного участника финансового рынка, можно вы-
делить государство, выступающего в качестве 
инвестора или эмитента, и в то же время осуще-

ствляющего регулирование финансового рынка 
и надзор за деятельностью его участников. 

Финансовый рынок многогранен и включает в 
себя различные сегменты, которые могут конку-
рировать между собой: кредитный рынок, рынок 
ценных бумаг (фондовый рынок), валютных ры-
нок, рынок страхования, рынок драгоценных ме-
таллов. Наиболее крупным и одним из самых 
важных сегментов финансового рынка является 
рынок ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – это 
совокупность экономических отношений, кото-
рые образуются между его участниками, по по-
воду выпуска и дальнейшего обращения ценных 
бумаг; это важная составная часть финансовой 
системы, обеспечивающая накопление и полу-
чение необходимых финансовых ресурсов. Роль 
фондового рынка обусловлена специфическими 
характеристиками обращающихся на нем това-
ров – разных видов ценных бумаг, формирую-
щимися источниками финансирования инвести-
ционной деятельности компаний и частных нако-
плений, информационными возможностями ры-
ночной оценки публичных акционерных обществ 
и уровня деловой активности в разных сферах 
экономики. 

С точки зрения теории, фондовый рынок и рынок 
ценных бумаг не являются полностью совпа-
дающими понятиями. Та часть рынка ценных 
бумаг, которая основывается на денежном капи-
тале, называется фондовым рынком. Последний 
образует преимущественную (подавляющую) и 
основную часть рынка ценных бумаг. Поэтому на 
практике указанные понятия чаще всего рас-
сматриваются как синонимы. 

Таким образом, основная цель финансового 
рынка – обеспечить перераспределение денеж-
ных ресурсов между отраслями и сферами дея-
тельности, а так же создать условия для осуще-
ствления накоплений и трансформации их в ин-
вестиции. В связи с этим главной задачей субъ-
ектов рынка является оптимизация финансовых 
потоков от продавцов капитала (владельцев 
свободных денежных средств) к покупателям 
капитала (хозяйствующим субъектам, испыты-
вающим потребность в финансовых ресурсах). 
Движение средств может осуществляться либо 
напрямую от инвестора к потребителю либо опо-
средованно с помощью финансовых институтов 
и посредников. И от того насколько эффективно 
организован финансовый рынок зависит и эф-
фективность инвестиций, а, следовательно, и 
всего социально-экономического развития госу-
дарства. 
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ции, а также учитывать влияние определенных 
факторов.  
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настоящее время организация эффектив-
ной системы стимулирования персонала 

является одной из наиболее сложных практиче-
ских проблем менеджмента.  

В данной статье проанализирована система мо-
тивации персонала в Медицинском центре (МЦ) 
«Здоровье детям» 

При анализе системы мотивации в МЦ «Здоро-
вье детям», выявлено, что существуют различ-
ные виды мотивации, в том числе и современ-
ные: тимбилдинг и грейдинг (рис. 1). Тимбилдинг – 
комплекс мероприятий, которые направлены на 
сплочение коллектива путем совместного актив-
ного отдыха, корпоративных игр, праздников [1]. 
Грейдинг – группировка должностей по опреде-
ленным свойствам с целью построения системы 
мотивации [2]. 

Также было проведено социологическое иссле-
дование на выявление уровня мотивации мето-

дами: письменного и устного опросов и тестиро-
вания.  

Исследование проводилось по методике Ю.М. Ор-
лова [3], с её помощью мы выявили уровень по-
требности в достижении целей и успеха. При 
анализе выявлено, что у большинства сотрудни-
ков в основном мотивация к достижению целей 
повышенная – 68 % это говорит о том, система 
мотивации достаточно хорошо спроектирована и 
сотрудники удовлетворены ей.  

По определению потребности по А. Маслоу, в 
результате анализа результаты тестирования, 
нами было выявлено, что 38 % сотрудников ста-
вят на первое место потребность в самореали-
зации. На втором месте – это социальный статус – 
25 %. Далее – на третьем месте потребность в 
социальных связях – 21 %. На четвертом месте 
потребность в безопасности – 16 %. 

Далее руководителям структурных подразделе-
ний была предложена анкета для изучения орга-
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низационных вопросов, которые отражали, в том 
числе и взаимоотношения администрации боль-
ницы и руководства подразделения. При анали-
зе выявлено, что имеются организационные во-
просы, которые необходимо решать.  

Для врачебного персонала была предложена 
анкета на выявление видов мотивации, при ана-

лизе выявлено, что на первое место вышла «де-
нежная» мотивация – премии – 75 %, на втором 
месте обучение – 65,6 %, доплата за оздоровле-
ние – 52,5 %, на четвёртом месте оплата проез-
да – 63,7 %, организации спорта – 36,2 %, стра-
хование – 21,8 %, на седьмом месте – корпора-
тивные праздники – 17,8 % (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Система грейдирования в МЦ «Здоровье детям» 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Иерархия видов мотивации в МЦ «Здоровье детям» 
 
Затем сотрудникам организации была предло-
жена анкета на выявление уровня удовлетво-
ренности трудом. В результате проведенного 
исследования выявлено, что в МЦ «Здоровье 
детям», размер заработной платы удовлетворя-
ет большинство сотрудников – 85 %, взаимоот-
ношениями с коллегами по работе удовлетворя-
ют 94 % сотрудников, соблюдение санитарно-
гиги-енические условия труда – 93 %, удовле-
творенность уровнем организации труда соста-
вило – 85 %, самостоятельность работы соста-
вило – 99 %. 

В целом, система мотивации в МЦ «Здоровье 
детям» развита достаточно верно, но при иссле-

довании системы мотивации выявлены недочё-
ты. Руководству организации предложены сле-
дующие рекомендации: пересмотреть систему 
премирования персонала, внедрить страхование 
профессиональной ответственности для врачей 
хирургического профиля. 

Таким образом, эффективность работы бизнеса 
зависит от заинтересованности и стремления 
персонала к эффективной работе, которое дос-
тигается благодаря эффективной системе сти-
мулирования и мотивации персонала. 
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Аннотация. В статье анализируется понятия 
безопасности жизнедеятельности и вреда, ос-
нованные на нормах действующего законода-
тельства Российской Федерации. Рассматри-
вается материально-вещественная и стоимост-
ная оценка вреда применительно к процессу 
управления безопасностью. Предлагается ис-
пользовать универсальный подход в вопросе 
оценки вреда в безопасности жизнедеятельно-
сти на основе создания единой методики и ее 
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ведение 
Действующее законодательство Россий-

ской Федерации оперирует двумя взаимно до-
полняющими друг друга трактовками понятия 
«безопасность жизнедеятельности». 

Первая сводится к тому, что безопасность жиз-
недеятельности (БЖД) – состояние человека, 
общества и государства, при котором отсутству-
ют опасности и угрозы нанесения неприемлемо-
го ущерба их жизненно важным интересам [1]. 
При этом, неприемлемый ущерб трактуется как 
ущерб людям или окружающей среде, который:  

а) угрожает жизни или здоровью людей; 

б) является серьезным и практически невоспол-
нимым; 

в) является несправедливым по отношению к 
нынешнему или будущим поколениям; 

г)  наносится без должного внимания к правам 
тех, кому он причиняется. 

Вторая трактовка состоит в том, что БЖД – это 
наука о комфортном и травмобезопасном взаи-
модействии человека со средой обитания [2]. 
БЖД как научная область является составной 
частью системы государственных, социальных и 

оборонных мероприятий, проводимых в целях 
защиты населения и хозяйства страны от по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий, средств поражения противника. Кроме того, 
цель безопасности жизнедеятельности – сниже-
ние риска возникновения чрезвычайной ситуа-
ции по вине человеческого фактора. 

И в том, и в другом случае речь идет о необхо-
димости предотвращения негативных последст-
вий взаимодействия человека с окружающей 
средой. В связи с этим возникает потребность в 
установлении соотношений понятий, характери-
зующих данные негативные последствия, таких 
как «вред», «ущерб» и «убытки» с учетом цен-
трального понятия БЖД «опасность». Как следу-
ет из анализа [3], данные понятия «вред», 
«ущерб» и «убытки» не являются тождествен-
ными понятиями, а соотнося как общее и част-
ное (рис. 1). 

Следовательно, вред представляет собой каче-
ственную характеристику негативных последст-
вий реализации опасности, т.е. свидетельством 
отрицательного результата воздействия опасно-
сти на объект защиты (прежде всего человека). 
Ущерб – это материально-вещественное (физи-
ческое) выражение негативных последствий 
реализации опасности, т.е. количество объектов, 
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подвергшихся воздействию опасности. Наконец, 
убытки, как стоимостная (финансовая) оценка 
негативных последствий реализации опасности, 

являются универсальной формой отражения 
размера вреда. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки» 
 
Необходимо отметить, что действующее граж-
данское законодательство Российской Федера-
ции традиционно разграничивает вред на мате-
риальный (имущественный) и моральный (не-
имущественный). При этом, независимо от вида 
вреда, он подлежит возмещению в денежной 
форме, что предопределяет необходимость 
оценки вреда в стоимостном выражении, т.е. 
определении убытков. Кроме того, общее прави-
ло, содержащееся в гражданском законодатель-
стве, устанавливает, что убытки должны возме-
щаться в полном объеме. Действует принцип 
полной компенсации убытков, т.е. возмещению 
подлежат как реальный ущерб, так и упущенная 
выгода. 

Используемое в БЖД понятие «опасность» на-
шло закрепление на законодательном уровне, но 
трактовка его варьируется в зависимости от 
сферы деятельности, применительно к которой 
рассматриваются вопросы обеспечения безо-
пасности. Однако, все эти трактовки содержат 
указание на такие основные свойства опасности, 
как потенциальный характер и отрицательность 
последствий реализации опасности. Следова-
тельно, результат воздействия опасности на 
объект защиты представляет собой вред, кото-
рый необходимо измерить (рис. 2). В качестве 
меры опасности в БЖД используется понятие 
риска, как сочетания вероятности проявления 

опасности и величины убытков, которые могут 
возникнуть в связи с реализацией соответст-
вующей опасности. 

Следовательно, для эффективного управления 
безопасностью (обеспечения безопасности жиз-
недеятельности) необходимо использовать 
обоснованные оценки размера вреда, связанно-
го с воздействием опасностей. В настоящее 
время для решения данной проблемы разрабо-
таны различные методики, применяемые в тех 
или иных сферах деятельности. При этом, не 
смотря на однотипность конечного результата – 
получение стоимостной (финансовой) оценки 
вреда, т.е. определение размера убытков, они 
имеют не только различные наименования объ-
екта оценки, но и разные методологические под-
ходы к его определению [4; 5 и 6]. 

Между тем, универсальность стоимостной (фи-
нансовой) оценки вреда предопределяет уни-
версальность и в подходе к определению разме-
ра убытков в безопасности жизнедеятельности, 
что связано с необходимостью разработки осно-
ванной на базовых принципах единой (типовой) 
методики. При создании такой методики, прежде 
всего, следует ориентироваться как цель БЖД – 
обеспечение безопасности посредством управ-
ления рисками, так и на законодательные осно-
вы возмещения вреда (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема измерения опасности 
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Рисунок 3 – Схема создания методики оценки вреда в БЖД 
 
Таким образом, базовыми принципами создания 
единой (типовой) методики оценки вреда в безо-
пасности жизнедеятельности являются: 

– принцип универсальности, представляющий 
собой необходимость и возможность использо-
вания стоимостной (финансовой) оценки нега-
тивных последствий реализации опасности, не-
зависимо от сферы деятельности; 

– принцип гибкости, заключающейся в необхо-
димости учета специфических особенностей 
осуществления той или иной деятельности, свя-
занной с возможным причинением подлежащего 
оценке вреда; 

– принцип комплексности, предусматривающий 
учет убытков, возникших вследствие реализации 
опасности, как в данной сфере деятельности, так 
и убытков в смежных сферах деятельности; 

– принцип оптимальности, т.е. возможность ис-
пользовать полученную оценку для взыскания 

компенсаций за причиненный вред, для расчета 
страховых премий (взносов) при осуществлении 
страховой деятельности, для проведения раз-
личных экспертиз и т.д.; 

– принцип актуальности, как необходимость уче-
та фактора времени при оценке вреда, в том 
числе посредством инфляционных ожиданий. 

Заключение 

Используемая в БЖД аксиома о том, что любая 
деятельность является потенциально опасной, 
предопределяет вероятность причинения вреда 
человеку в процессе его взаимодействия с окру-
жающей средой. Необходимость компенсации 
возможных негативных последствий указанного 
взаимодействия напрямую связана с оценкой 
причиненного вреда. В свою очередь, примене-
ние объективной оценки вреда в безопасности 
жизнедеятельности является основой эффек-
тивного управления безопасностью в целом.  
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OF THE PAVEMENT 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 
оптимизации затрат на исследовательские 
процедуры, выполняемые для определения ос-
таточного ресурса по несущей способности 
дорожной одежды проезжей части. Приведены 
результаты исследования состояния дорожной 
одежды с использованием установки динами-
ческого нагружения «Дина-4» и сопоставление 
полученных данных с изучением кернов. Пока-
зана возможность определения недостаточного 
сцепления между связными слоями дорожной 
одежды по форме кривой чаши прогиба, что 
позволяет отказаться от бурения покрытия и 
отбора кернов как метода для определения 
данного показателя. 
 

Ключевые слова: оптимизация затрат, авто-
мобильная дорога, диагностика, упругий про-
гиб, прочность дорожной одежды, дефекты по-
крытия, керн. 
 

   

Annotation. Тhe article deals with the optimization 
of the cost of research procedures performed to 
determine the residual life of the bearing capacity 
of the pavement of the roadway. The results of 
the study of the state of pavement using the dy-
namic loading unit "Dina-4" and the comparison 
of the data with the study of cores. It is shown that 
it is possible to determine the lack of adhesion 
between the connected layers of the pavement 
by the shape of the deflection bowl curve, which 
allows to abandon the drilling of the coating and 
the selection of cores as a method for determining 
this indicator. 
 

 
 
Keywords: cost optimization, road, diagnostics, 
elastic deflection, road pavement strength, coat-
ing defects, core. 
 

                                                                       

 
втомобильная дорога, как любое инженер-
ное сооружение, должно соответствовать 

нормируемым транспортно-эксплуатацион-ным 
характеристикам, которые в свою очередь обес-
печивают требуемый уровень безопасности и 
удобства движения. 

С течением времени дорожная одежда теряет 
свою несущую способность. Причинами этого 
процесса является старение материалов, прояв-

ление возможных нарушений технологического 
процесса, неверно спрогнозированная расчетная 
нагрузка и т.д. Снижение несущей способности 
наблюдается в виде дефектов покрытия: колей-
ности, трещин различной плотности и ширины 
раскрытия, волн, наплывов и т.д. Дефекты проч-
ностного характера систематизированы в норма-
тивных документах и характеризуются баллами, 
определяющими степень износа дорожной оде-
жды [1].  

А 
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В определенные периоды эксплуатации автомо-
бильной дороги, в целях уточнения сроков и на-
значения конкретных видов работ при ремонт-
ных мероприятиях, необходимо определить ос-
таточный ресурс несущей способности дорожной 
одежды проезжей части [2]. Методы определе-
ния фактической несущей способности дорожной 
одежды автомобильных дорог достаточно раз-
нообразны и могут быть классифицированы: по 
степени физического воздействия на объект 
(расчетный, экспериментальный, смешанный); 
по объему применения лабораторного оборудо-
вания (визуальная и инструментальная диагно-
стика); по степени разрушения объекта исследо-
вания (неразрушающие, частично разрушающие 
и разрушающие методы исследования). Кроме 
итоговой точности результатов, применяемые 
методы, безусловно, отличаются стоимостью, 
которая складывается из стоимости лаборатор-
ного оборудования (приобретение, обслужива-
ние, амортизация), трудозатрат персонала раз-
личной квалификации, восстановления объекта 
исследования после проведения процедур, час-
тично разрушающих дорожную одежду. 

Одним из существующих методов исследования 
состояния конструктивных слоев дорожной оде-
жды является извлечение кернов. Керны, в 
большинстве решаемых задач, позволяют оце-
нить толщины слоев асфальтобетона, порис-
тость материала и качество сцепления слоев 
между собой. Извлечение кернов осуществляет-
ся по результатам бурения дорожной одежды на 
глубину связных слоев, что несомненно наруша-
ет их монолитную структуру и, в свою очередь, 

приводит к нерасчетной работе всей конструк-
ции.  

Зачастую, задача исследования качества ас-
фальтобетона не стоит, а целью изъятия кернов 
является лишь оценка сцепления между слоями. 
Такая локальная задача необходима, например, 
при исследовании причин сдвиговых деформа-
ций покрытия на участках закруглений малого 
радиуса, при том, что прочностных дефектов на 
прямолинейном участке с той же конструкцией 
дорожной одежды не наблюдается. 

Из теории, описывающей деформированное со-
стояние упругого полупространства известно, 
что вокруг места приложения нагрузки возникает 
чаша прогиба – результат вовлечения в работу 
соседних участков упругого тела, и по её харак-
теристикам можно судить о степени связанности 
структурных элементов упругого тела между со-
бой [3]. Таким образом, ослабленное сцепление 
между связными слоями дорожной одежды при-
ведет к изменению формы кривой чаши прогиба. 

Исследования прочности дорожной одежды про-
езда и разворотной площадки АО «Краснодар-
ский хлебозавод № 6» с использованием уста-
новки динамического нагружения «Дина-4» с 
одновременным отбором кернов [4] выявили 
теоретически обоснованное изменение формы 
кривой чаши прогиба в зависимости от сцепле-
ния верхнего слоя покрытия с нижним слоем 
покрытия. На рисунке 1 отображены кривые за-
висимости прогиба покрытия от расстояния до 
места приложения нагрузки.  

 

 
 

Рисунок 1 – Формы кривых чаши прогиба 
 
Кривые № 1 и № 2 соответствуют измерениям на 
участках с практически отсутствующим сцепле-
нием между слоями покрытия. Кривые № 3 и                      
№ 4 – на участках, где есть необходимое сцеп-
ление. Кривая № 3 соответствует прогибам по-
крытия от нагрузки 6 тонн на ось. Кривые № 1,                 

№ 2 и № 4 – от нагрузки 10 тонн на ось. Резкое 
изменение величины прогиба на кривых № 1 и              
№ 2 в непосредственной близости от места при-
ложения нагрузки свидетельствуют о том, что 
нарушена структура однородного упругого полу-
пространства ввиду отсутствующего сцепления 
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между слоями покрытия. Схожие формы кривых 
прогиба наблюдаются при исследованиях участ-
ков автомобильных дорог с сильно разрушенным 
покрытием (густая сетка трещин, фрагментация 
покрытия) [5, 6, 7, 8, 9]. 

Напряжения от действующей нагрузки не рас-
пределяются по всему объему дорожной одеж-
ды, как это и предусмотрено расчетом, а концен-
трируются в непосредственной близости от мес-
та приложения нагрузки, тем самым существен-
но снижается расчетная несущая способность 
конструкции.  

Таким образом, форма кривой чаши прогиба 
покрытия может косвенно характеризовать сцеп-
ление между связными слоями дорожной одеж-
ды, что делает нецелесообразным отбор кернов 
для изучения сцепления при одновременном 
исследовании упругого прогиба установкой               
«Дина-4». При этом, оптимизация набора иссле-
довательских процедур, в соответствии с целями 
исследования, повышает доступность дорого-
стоящих инструментальных измерений без 
ущерба точности и достоверности получаемых 
результатов. 
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связи с широким развитием международ-
ных отношений повышается интерес к от-

дельно взятым странам. Этот интерес проявля-
ется на потребительском, внешнеполитическом 
уровнях, а также в кон тексте общечеловеческих 
представлений. Страну можно воспринимать в 
качестве товара. Разница заключается в мас-
штабе продвижения. Так, имидж товара – это тот 
набор представлений, которые бы их владельцу 
хотелось внедрить в массовое сознание, а 
имидж страны – это то, как хотелось бы госу 
дарству, чтобы его воспринимали в междуна-
родном пространстве. 

Сегодня одной из основных задач любого госу-
дарства является создание управляемого имид-
жа страны. 

Впервые продвигать страну как бренд начал Дэ-
вид Огилви, ко торый в середине 1950-х гг. начал 
работать над имиджем маленького латиноаме-

риканского государства Пуэрто-Рико, чтобы из-
менить отношение американцев к этой стране и 
привлечь туристов. Сегодня самым известным 
консультантом в области странового брендинга 
яв ляется британец Саймон Анхольт, который 
верно сказал, что «соз дание национального 
бренда состоит на 80 % из координации, на 15 % 
из коммуникации и на 5 % из вдохновения» [1].  

Образ – это стихийно складывающееся представ 
ление о стране, имидж - спланированная работа 
над образом в за данном направлении, бренд – 
сложившееся представление о стране, стратеги-
ческий капитал, который позволяет привлекать 
инвестиции, продвигать страну и товары собст-
венного производства за рубежом, результат 
работы над имиджем государства. 

Содержание такой имиджевой базы будет опре-
деляться тем, что несет в себе уже сложившийся 
образ государства. Это внутренняя политика и 

В 
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связи с внешним миром, экономические взаимо-
отношения и т.д. В структуру образа страны 
включаются и психологические характеристики, 
такие, как смысл жизни, ценности, энергия жизни. 

Страноведы представляют структуру образа 
государства в виде своеобразной «матрешки»: 
существует некий стержневой образ, во круг ко-
торого есть несколько упаковок вторичных обра-
зов. Причем чем больше содержательная насы-
щенность этих слоев-«упаковок», тем больше 
содержательность и самого образа. Развитие 

образа страны имеет характер «наращивания», 
наслоения все новых и новых характеристик, 
которые, не элиминируя старого, об разуют до-
полнительные ряды.  

Специалисты называют страновые бренды «гео-
графическими брендами», однако под этим на-
именованием они подразумевают лишь туристи-
ческие качества страны.  

Схема построения странового бренда (country 
brand) представлена на рисунке 1 [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Шестиугольник национального бренда 
 
Ежегодно коммуникационная группа Саймона 
Анхольта прово дит опрос «Рейтинг националь-
ных брендов» (Nation Brands Index – NBI), в рам-
ках исследования GMI Poll компании GMI (Global 
Market Insite, Inc.). На основе вышеназванной 
схемы проводится опрос на тему «Как мир видит 
мир». В 2017 г. в таком международном исследо 
вании приняли участие около 25 тысяч человек 
из 35 стран. В соответ ствии с полученными дан-
ными опроса в 2017 г. страны выстроились в 
следующем порядке: 1 Великобритания. 2 Гер-
мания. 3 Франция. 4 Канада. 5 Швейца рия.              
6 Швеция. 7 Италия. 8 Австралия. 9 Япония.               
10 США. ... 22 Россия. 23 Китай. 

Говоря об имидже страны, нельзя не отметить, 
что интерес к культуре других государства явля-
ется основой концепции бинарного противопос-
тавления «мы – они». В коммуникативистике 
активно используется концепция «других» («the 
concept of the others»), которая рассматривает 
факторы, лежащие в основе культурно-идеоло-
гического противопоставления «мы – они» 
(«свои – чужие, мы – другие»). 

Таким образом, необходимо отметить важность 
культурной коммуникации в представлении дру-
гой страны, т.е. изучении как непосредственно 
объ ектов культуры, так и поведенческих форм, 
ценностей, образа жизни, национальных симво-
лов и стереотипов, исторического базиса, тради 
ций, нравов других стран. 

Каждая культура по-своему воспринимает, вос-
создает и закреп ляет в памяти образы дру-
гих/чужих. В роли «рецензентов», вынося щих 
суждение, формулирующих стереотипы друго-
го/чужого, как и носителями этих показателей, 
выступают государство, политическая пропаган-
да, Церковь, культура, но прежде всего – лите-
ратура и СМИ. Медиарепрезентации других 
стран и культур основы ваются преимуществен-
но на исторически сложившихся стереотипах и 
образах. Они лишь частично отражают динамику 
социально-политической и культурной жизни 
общества. СМИ являются лишь одним из кана-
лов продвижения страновых имиджей. 
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ведение 
В 2019 году в России планируется повыше-

ние пенсионного возраста женщинам – до                   
63 лет, мужчинам – до 65 лет. Данная тема вы-
зывает большой интерес и резонанс в обществе, 
поскольку существуют некоторые факторы, вы-
зывающие у населения недопонимание. Напри-
мер, по размеру пенсии Российская Федерация 
входит в десятку стран Европы с самыми низки-
ми пенсиями. Так же, по состоянию на 2017 год 
средняя продолжительность жизни в нашей 
стране составила примерно 67 лет у женщин и 
77 лет у мужчин, следовательно можно предпо-
ложить, что у большинства россиян после дос-
тижения пенсионного возраст остается лишь             
5–12 лет на счастливую старость и то только в 
том случае, если размер пенсии позволит. 

Пенсионная сфера включает в себя множество 
показателей среди которых общая численность 
пенсионеров, численность работающих пенсио-
неров, средний размер пенсии, в том числе пен-
сии, получаемые по старости, по инвалидности  
и т.д.  

Прежде всего, следует проследить динамику 
общей численности пенсионеров РФ относи-
тельно численности работающих пенсионеров, 
состоящих на учете в Пенсионном фонде РФ за 
2011–2018 гг. Численность работающих пенсио-
неров в 2018 году, относительно общей числен-
ности пенсионеров в России, ниже примерно в                      
5 раза. При этом общая численность растет с 
2011 по 2018 гг., а количество работников в пен-
сионном возрасте сокращается с 2016 года. Учи-
тывая то, что общая численность растет, же-
лающих работать после выхода на пенсию ста-
новится меньше (рис. 1). 

Численность работающих пенсионеров относи-
тельно общего количества пенсионеров, со-
стоящих на учете в ПФ РФ, последние несколько 
лет сокращается. Наибольшее число работаю-
щих пенсионеров зафиксировано в 2015 году – 
36 %. После этого показатели резко упали при-
мерно на 1,5 %. В 2017 году еще большее 
уменьшение – на 12,8 %, в 2018 году – на 0,7 % 
(рис. 2). 

В 
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Изучая численность работающих пенсионеров, 
получающих пенсию по старости и инвалидно-
сти, относительно общего количества пенсионе-
ров, состоящих на учете в системе ПФ РФ, мож-
но отметить, что с 2011 по 2015 гг. общая чис-
ленность работающих пенсионеров возрастала, 
но с 2016 по 2018 гг. резко сокращалась: в 2017 
году на 5378 тыс. чел., в 2018 году 214 тыс. чел. 
Такая же ситуация произошла относительно 
пенсионеров, получающих пенсию по старости. В 
2017 году их численность резко сократилась 
примерно в 1,5 раза и к 2018 году продолжала 
снижение. Численность пенсионеров, получаю-
щих пенсию по инвалидности, напротив, сокра-
щалось на протяжении всего исследуемого пе-
риода (рис. 3). 

Общая численность пенсионеров растет на про-
тяжении всего изучаемого периода так же, как и 

количество пенсионеров, получающих пенсию по 
старости, в то время как численность пенсионе-
ров, получающих пенсию по инвалидности, 
уменьшается (рис. 4). 

Средний размер пенсии в период 2011–2017 гг. 
возрастал, но в 2018 году резко сократился на 
4102,5 рубля. Также сократились из три осталь-
ных показателя в 2018 году: размер пенсии по 
старости на 4020,9 рубля, размер пенсии по ин-
валидности на 4446,3 рубля, размер пенсии фе-
деральных государственных гражданских слу-
жащих на 3791,1 рубля (рис. 5). 

Средний размер заработной платы с 2011 растет 
и в 2018 году достигает 37100 рублей. Средний 
размер пенсии в 2018 году составил 13323,1 
рублей. С 2011 по 2017 год размер пенсий в 
России растет, но в 2018 году можно заметить 
уменьшение и разница между двумя показате-
лями составляет 23776,9 рублей (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика общей численности пенсионеров РФ относительно численности  
работающих пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде РФ за 2011–2018 гг.  

(составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности работающих пенсионеров в процентах к численности пенсионеров,  
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ за 2011–2018 гг.  

(составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика численности работающих пенсионеров,  
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, пенсионеров,  

получающих пенсию по старости, а так же по инвалидности за 2011–2018 гг.  
(составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
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Рисунок 4 – Динамика общей численности пенсионеров в РФ,  
пенсионеров, получающих пенсию по старости, а так же по инвалидности за 2011–2018 гг.  

(составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика среднего размера пенсии пенсионеров,  
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ,  

получающих пенсию по старости, по инвалидности, а так же средний размер пенсии  
федеральных государственных гражданских служащих за 2011–2018 гг.  

(составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика среднего размера пенсии пенсионеров, состоящих на учете  
в системе Пенсионного фонда РФ и среднего размера заработной платы в РФ за 2011–2018 гг.  
(составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики) 

 
Заключение 

Общая численность пенсионеров в РФ растет, 
но количество желающих работать после выхода 
на пенсию уменьшается, и к 2018 году разница 
между двумя показателями увеличивается почти 
в 5 раз. Вероятнее всего это происходит из – за 
нежелания работодателей видеть среди своих 
работников пенсионеров, а так же, возможно, из – 
за неудовлетворительного состояния здоровья 
людей, достигших пенсионного возраста. После 

объявления об увеличении пенсионного возрас-
та в правительстве начали говорить о необхо-
димости повышения качества и продолжитель-
ности жизни. В связи с этим возникает логичный 
вопрос: не лучше ли сначала создать необходи-
мые условия и потом повышать пенсионный воз-
раст, нежели вводить увеличение возраста, а 
потом думать о том как людям жить дальше?  

Среди работающих пенсионеров большинство 
получает пенсию по старости. Количество пен-
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сионеров, получающих пенсию по инвалидности 
с каждым годом уменьшается. Средний размер 
пенсии начиная с 2017 года сократился на 
4102,5 руб., пенсии по старости и по инвалидно-
сти соответственно уменьшились. Особого вни-
мания требует пенсия, получаемая федераль-
ными государственными гражданскими служа-
щими. Она не просто больше пенсии, получае-
мой по старости и по инвалидности, но и больше 
среднего размера пенсии в РФ. Возникает еще 
один логичный вопрос: чем федеральные госу-
дарственные гражданские служащие лучше ин-
валидов, врачей, работников образования и ос-
тальных пенсионеров в целом?  

До 2017 года средний размер пенсий рос, но в 
2018 году он сократился, в то время как средняя 
заработная плата продолжает стабильно расти. 
Следующий вопрос: почему при росте заработ-
ной платы и, соответственно, росте отчислений в 
Пенсионный фонд РФ средний размер пенсии 
уменьшается?  

Изучая данную тему, можно найти множество 
вопросов, однако предстоящее увеличение пен-
сионного возраста по мнению правительства 
необходимо для улучшение экономики и попол-
нения бюджета, но какой ценой это будет проис-
ходить сложно представить. 

 

 
Литература: 

1. Федеральная служба государственной стати-
стики. URL : http://www.gks.ru/ 

2. Нужно ли повышения пенсионного возраста в 
России? URL : https://versia.ru/nuzhno-li-povyshenie-
pensionnogo-vozrasta-v-rossii 

 Literature:  

1. Federal State Statistics Service. URL : http://
www.gks.ru/ 

2. Whether it is necessary raising the retirement 
age in Russia? URL : https://versia.ru/nuzhno-li-
povyshenie-pensionnogo-vozrasta-v-rossii 



181 

 

УДК 316.034 
 
Никитина Маргарита Евгеньевна 
магистр, 
кафедра экономики промышленности: 
учета, анализа и аудита, 
Институт инженерной экономики  
и гуманитарных наук,  
Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский  
университет) 
margarita.nikitina91@mail.ru 
 
Суркова Екатерина Валерьевна 
кандидат экономических наук, 
доцент, 
кафедра экономики промышленности: 
учета, анализа и аудита, 
Институт инженерной экономики  
и гуманитарных наук, 
Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский  
университет) 
surkova.ekaterin@mail.ru 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ  
МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

   
 
Margarita E. Nikitina 
Master, 
Department of Industrial Economics: 
accounting, analysis and audit,  
Institute of Engineering Economics  
and Humanities  
Moscow Aviation Institute  
(National Research University) 
margarita.nikitina91@mail.ru 
 
 
Ekaterina V. Surkova 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor of Industrial  
Economics Department: accounting,  
analysis and audit,  
Institute of Engineering Economics  
and Humanities  
Moscow Aviation Institute  
(National Research University) 
surkova.ekaterin@mail.ru 
 
 

ANALYSIS OF MODERN  
MODELS OF EVALUATION 
FINANCIAL CONDITION  
OF ENTERPRISES 
 

                                                                      

 

Аннотация. Успех и стабильное развитие 
предприятия возможно только при его полном 
финансовом благополучии. Поддерживать по-
ложительные тенденции в развитии возможно 
при своевременном анализе финансовой ус-
тойчивости предприятия. В данной статье мы 
постараемся охватить наиболее известные 
модели в оценке финансового состояния. 
 

Ключевые слова: методы и модели, финансо-
вое состояние, финансовая устойчивость, бан-
кротство. 
 
 

   

Annotation. Success and stable development of 
the enterprise it is possible only at his full financial 
wellbeing. It is possible to support positive tenden-
cies in development in the timely analysis of finan-
cial stability of the enterprise. In this article we will 
try to capture the most known models in assess-
ment of a financial state. 
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настоящее время первенство государства в 
разных сферах определяет его настоящее 

и будущее. Для сохранения первенства необхо-
димо удерживать устойчивое развитие высоко-
технологичных отраслей. К таким относится и 
ракетно-космическая отрасль и является одной 
из самых сложных и наукоемких.  

За последние 30 лет ракетно-космическая от-
расль выдержала испытание финансово-эконо-
мическим кризисом, ухудшением общей полити-
ческой обстановки вокруг государства. Послед-
ствия этих событий оказали негативное влияние 
и на технологическое развитие отрасли и на 
уровень рентабельности предприятий. Еще од-
ним испытанием для отрасли стало объедине-

ние предприятий в одну структуру. Результат – 
необходимость стабилизировать развитие пред-
приятия или сохранить уже имеющуюся ста-
бильность.  

Нарушение стабильности может и не привести к 
серьезным последствиям, если она будет быст-
ро восстановлена. Катастрофическим последст-
вием может стать банкротство, что может по-
влечь за собой тяжелые последствия для всей 
отрасли. Таким образом, актуальными становит-
ся проведение экспресс-анализа состояния 
предприятия и оценка финансовой устойчивости. 

Экспресс-анализ дает получение быстрой оцен-
ки финансового благополучия организации, ко-

В 



182 

торое напрямую зависит от качества использо-
вания производственных ресурсов. В условиях 
объединения для головного предприятия бы-
строе и точное получение оценки о финансовом 
состоянии жизненно важно. 

 Финансовая устойчивость – одна из важнейших 
характеристик финансового состояния предпри-
ятия. Под финансовой устойчивостью понимает-
ся состояние финансовых ресурсов предпри-
ятия, их распределение и использование, кото-
рое обеспечивает развитие на основе роста 
прибыли и капитала при сохранении платеже-
способности и кредитоспособности в условиях 
предпринимательского риска [7]. Наиболее 
удачным методом для представления информа-
ции в наиболее удобной форме на всех этапах 
процесса управления, является моделирование 
[1]. 

Существует множество моделей оценки финан-
совой устойчивости, как отечественных, так и 
западных. Опираются они на модели оценки ве-
роятности банкротства организации. Первые 
модели были разработаны еще в 60-е годы про-
шлого века. Все эти модели оперируют большим 
числом показателей и разработаны с помощью 
множественного дискриминантного анализа. Та-
кие модели имеют вид простой регрессии. Наи-
более известными западными учеными, зани-
мавшимися оценкой финансового состояния с 
использованием моделей являются Э. Альтман, 
Р. Лис, Д. Фулмер, Р. Таффлер и др. [2; 8] 

Альтман стал автором первой разработанной 
MDA-модели. Им было создано несколько раз-
новидностей моделей на основе американских 
компаний. Наиболее известными являются: 
двухфакторная модель, пятифакторная модель, 
модифицированная пятифакторная модель для 
частных компаний, не размещающих свои акции 
на фондовых рынках. 

Еще одним ученым, разработавшим многофак-
торную модель, был Фулмер. Изначально мо-
дель включала в себя порядка 40 коэффициен-
тов, но со временем их количество было умень-
шено до 9 коэффициентов. Большое количество 
факторов дает возможность учесть размер 
предприятия, но такая модель весьма громоздка. 
Кроме того надежность такой модели понижает-
ся в связи с необходимостью пересчета с нацио-
нальной валюты на доллары. Модель Фулмера 
применяется коммерческими компаниями и ау-
диторскими организациями для оценки вероят-
ности банкротства. 

Среди отечественных ученых разработками мно-
гофакторных моделей занимались Р.С. Сайфул-
лин и Г.Г. Кадыков, О.П. Зайцева, А.Ю. Беликов 
и Г.В. Давыдова и др. [3; 9]. 

Модель Сайфуллина – Кадыкова может приме-
няться для экспресс-оценки финансового со-
стояния. Данная модель показывает вероятность 
банкротства в зависимости от пяти показателей: 
коэффициент обеспеченности собственными 
средствами, коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент оборачиваемости активов, рента-

бельность продаж, рентабельность собственного 
капитала. Данная модель может применяться 
для любой отрасли и учитывает размер пред-
приятия. 

Другая известная модель была разработана в 
1998 г – модель Беликова – Давыдовой. Ее так 
же называют моделью ИГЭА (Иркутская госу-
дарственная экономическая академия). Она 
оценивает вероятность банкротства предпри-
ятия в зависимости от четырех фактором. Два 
коэффициента (Оборотный капитал / Активы и 
Выручка / Активы) из данной модели уже приме-
нялись зарубежными авторами Альтманом и 
Таффлером. Другие два – использовались впер-
вые. 

Еще две модели, разработанные отечественным 
автором – модели Г.В. Савицкой для прогнози-
рования вероятности банкротства и прогнозиро-
вания вероятности банкротства предприятий 
АПК. В первой модели использовалась зависи-
мость от пяти показателей. Во второй модели 
применялись четыре показателя. Кроме того, во 
второй модели применяется нетипичная форма 
расчета, т.к. обычно составляющие складыва-
ются. 

Все эти модели представляют собой функцию от 
нескольких показателей и дают оценку вероят-
ности банкротства предприятия. Применение 
зарубежных моделей в российских условиях 
требует осторожности, поскольку существует 
разница в стандартах бухгалтерской отчетности, 
в том, как влияет инфляция и пр. Поэтому возни-
кает необходимость введения корректировки, 
уточнения коэффициентов. Модели, разрабо-
танные отечественными учеными, уже учитыва-
ют специфику российской экономики, но для со-
временных условий уже мало подходят. Кроме 
того чаще всего такие модели разрабатывались 
для торговых организаций, банковского сектора, 
а для производственных предприятий – практи-
чески нет. 

У всех MDA-моделей помимо необходимости 
корректировки, общим недостатком является 
качественная оценка вероятности. И при опре-
деленных обстоятельствах, может возникнуть 
ситуация, когда невозможно делать однознач-
ные выводы о финансовом состоянии. Дополни-
тельная проблема возникает вследствие ис-
пользования данных только за один год. 

Помимо MDA-моделей существуют logit-модели. 
В основе лежит общая формула логистической 
функции. Модели являются прогнозными, стро-
ятся на статистической выборке предприятий 
банкротов и не банкротов. Наиболее известными 
моделями зарубежных авторов являются                 
Дж. Ольсон, Д. Чессер и Э. Альтман и Д. Сабато,               
К. Завгрен и др. [5; 6]. 

Основоположником таких моделей стал Дж. 
Ольсон. Для составления своей модели автор 
использовал более обширную статистику. Дан-
ная модель для вычисления вероятности бан-
кротства, как уже говорилось, использует фор-
мулу логистической регрессии. Для вычисления 
рейтингового коэффициента, необходимого для 
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расчета, используется тот же подход что и у 
Альтмана. 

На практике первым, кто применил такую мо-
дель, был Д. Чессер. Его модель больше пред-
назначалась банкам для оценки финансовой 
несостоятельности возможного заемщика. Инте-
гральный показатель рассчитывается на основе 
шести коэффициентов, характеризующих рента-
бельность, ликвидность и финансовую устойчи-
вость. 

Среди отечественных ученых разработками logit-
моделей занимались Г.А. Хайдаршина, М.В. Евс-
тропов, Г.В. Савицкая, В.Ю. Жданов и др. [4; 5; 6]. 

В 2008 г М.В. Евстропов представил две logit-
модели. Данные модели определяли вероят-
ность банкротства для двух периодов: два года и 
четыре года. Модель для оценки вероятности на 
два года включается в себя влияние трех пока-
зателей. Расчет интегрального показателя имеет 
нетипичный вид, т.к. показатели вычитаются. 
Для прогнозирования на четыре года использу-
ется уже четыре показателя, показатели отно-
шения номинальной балансовой стоимости ак-
ций к заемному капиталу и отношения кредитор-
ской задолженности к дебиторской задолженно-
сти суммируются, а отношение выручки от реа-
лизации к заемному капиталу и натуральный 
логарифм отношения активов к индексу-деф-
лятору ВВП [5] наоборот, вычитаются.  

В 2009 г. была представлена 12-ти факторная 
модель Г.А. Хайдаршиной. Основной принцип 
заключается в расчете комплексного критерия. 
Его сравнение с пороговыми значениями пока-
зывает вероятность банкротства в течение одно-
го-двух лет. 

Все logit-модели обладают высокой точностью, в 
сравнении с MDA-моделями. Они позволяют не 

только отнести предприятие к какой-то группе 
банкротов, но и оценить вероятность банкротст-
ва. В отличие от моделей на основе множест-
венного дискриминантного анализа, модели ло-
гистической регрессии описывают нелинейные 
зависимости. 

Подводя итог можно сказать, что выбор моделей 
оценки и прогнозирования финансового состоя-
ния предприятия достаточно велик. Западные 
модели не учитывают общую специфику россий-
ской экономики, там применяются другие коэф-
фициенты, существуют отличия в бухгалтерском 
учете. Даже разработанные отечественными 
авторами модели не учитывают специфику от-
расли, отчасти новые реалии российской эконо-
мики, влияние внешних политических факторов.  

Стоит отметить, что все модели в большинстве 
своем универсальны и нуждаются в различных 
корректировках. Чаще всего они создавались 
для коммерческих предприятий, банковского 
сектора. Наименьшее внимание уделялась ра-
кетно-космическим предприятиям.  

Все эти модели разрабатывались для примене-
ния среди сторонних организаций: банки, инве-
сторы, аудиторские конторы и пр. Наименьшим 
образом модели применялись внутри самих 
предприятий, для оценки собственного состоя-
ния. 

Таким образом, возникает необходимость в раз-
работке модели для внутреннего применения на 
предприятии, относящегося к ракетно-космичес-
кой отрасли. А в случае, когда проводится объе-
динение нескольких предприятий в интегриро-
ванную структуру, вопрос о разработке такой 
модели приобретает определенную остроту и 
актуальность. 
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Аннотация. Финансовый рынок является драй-
вером воспроизводственных процессов, обу-
словливает поступательное развитие мировой и 
национальных экономик. Многократное услож-
нение технологических процессов и архитекту-
ры, появление инновационных инструментов и 
способов осуществления операций диктуют 
новые требования к системе регулирования 
финансового сектора. В данной статье рас-
смотрены основные зарубежные подходы к 
регулированию финансового рынка в условиях 
цифровизации экономики, проанализированы 
возможности и перспективы их внедрения в 
России и обобщены инициативы Банка России 
по стимулированию использования новейших 
финансовых технологий. 
 

Ключевые слова: финтех, цифровизация, 
финансовые рынки, регулирование, Банк Рос-
сии. 
 

   

Annotation. The financial market is the driver of 
reproduction processes, which determines 
the progressive development of the world and 
national economies. The repeated complication of 
technological processes and architecture, 
the emergence of innovative tools and methods 
for carrying out operations dictate new require-
ments for the system of regulation of the financial 
sector. The article discusses the main foreign ap-
proaches to regulating the financial market in 
the conditions of digitalization of the economy, 
analyzes the possibilities and prospects for their 
implementation in Russia and summarizes the re-
cent initiatives of the Bank of Russia to encourage 
the use of the latest financial technologies. 
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овременные финансовые рынки и мировая 
финансовая сфера являются наиболее 

динамично развивающимся сегментом всей ми-
ровой экономики. Происходит постоянная 
трансформация глобальных финансов, наблю-
дается многократное усложнение технологиче-
ских процессов и мировой финансовой архитек-
туры, возникают новые инновационные инстру-
менты и способы осуществления операций. На 
этом фоне резко возрастает волатильность фи-
нансовых рынков, что диктует необходимость 
разработки новых подходов к системе регулиро-
вания финансового сектора, учету данных про-
цессов для укрепления национальной экономи-
ческой безопасности страны. [1], [2], [4], [5], [6]. 

В «Основных направлениях развития финансо-
вого рынка Российской Федерации на период 
2019–2021 годов» ЦБ РФ отмечает, что «вне-
дрение технологических инноваций в финансо-
вую индустрию является важнейшим глобаль-
ным феноменом последних лет, и его темп с 
каждым годом ускоряется. Применение цифро-
вых технологий (цифровизация) для предостав-
ления финансовых услуг стимулирует инновации 
в финансовой сфере». При этом, по мнению ре-
гулятора, «помимо открывающихся возможно-
стей, широкое внедрение финансовых техноло-
гий несет в себе потенциальные риски для уча-
стников рынка и стабильности финансового рын-
ка, управление которыми может потребовать 

С 
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нестандартных методов. Очевидно, что опти-
мальные меры по регулированию данной сферы 
не должны сдерживать инновации, что потребует 
достижения разумного баланса между защитой 
прав потребителей, их персональных данных и 
рыночной эффективностью [7]. 

Отмеченные тенденции обуславливают необхо-
димость внедрения в практику деятельности 
центральных банков новых технологий для по-
вышения эффективности их деятельности как 
регуляторов финансовой сферы. По мнению 
руководства Европейского центрального банка 
страны должны активнее внедрять цифровые 
технологии в практику их деятельности, чтобы 
соответствовать изменениям в мировой финан-
совой сфере. Совершенствование существую-
щих методов надзора и регулирования с помо-

щью новых технологий для обеспечения эффек-
тивных способов выявления и оценки рисков, 
сбора и анализа данных получило название 
Supervisory technology или, сокращенно SupTech – 
технологии надзора и регулирования [7], [9], [10].  

Опыт стран по внедрению отдельных элементов 
новых технологий в практику деятельности их 
центральных банков представлен в таблице 1. 
На российском финансовом рынке данная тен-
денция внедрения технологии SupTech выража-
ется в совершенствовании механизмов взаимо-
действия Банка России и поднадзорных органи-
заций в таких аспектах, как развитие личного 
кабинета участника информационного обмена и 
в использовании новых форматов предоставле-
ния надзорной информации [7]. 

Таблица 1 

Стадии внедрения новых технологий регулирования финансового сектора  
центральными банками и регулирующим организациями* 

 

Область регулирования 
Центральный банк /регулирующий орган** 

ASIC BoI BNR BSP CNBV DNB MAS OeNB SEC 
Автоматизированная отчетность  Э О О    О  
Мониторинг  
в режиме реального времени О Э    Э    

Проверка    Р Р  О Э О 
Консолидация О      О  О 
Визуализация О    Р  О О О 
Виртуальная помощь  Э  Р      
Машиночитаемые правила          
Манипуляции О    Р  Р   
Инсайдерская торговля О      Р   
ПОД / ФТ  О Э  Р  Р   
Мошенничество Р      Р  Р 
Мис-продажи         Э 
Оценка кредитного риска  Э        
Оценка риска ликвидности      О    
Макро-финансовые риски Р Э    Р   Р 
Появившиеся риски      Р    
Оценка политики   Э  Э Э    
Финансовая стабильность  Р    Э    

 

*О – операционная стадия; Э – экспериментальная стадия; Р – стадия разработки. 
**ASIC – Австралия, BoI – Италия, BNR – Руанда, BSP – Филиппины, CNBV – Мексика, DNB – Нидерланды,  
 MAS – Сингапур, OeNB – Австрия, SEC – США. 
Источник: «Innovative technology in financial supervision (SupTech) – the experience of early users».  
Bank for International Settlements. Financial Stability Institute. FSI Insights on policy implementation № 9, July 2018. 
 
Встречное направление – RegTech – предпола-
гает использование поднадзорными финансо-
выми организациями инновационных технологий 
для повышения эффективности выполнения ре-
гуляторных требований и управления рисками, 
что позволяет финансовым организациям быст-
рее и с меньшими затратами осуществлять тре-
бования внутреннего контроля [7], [11]. Причем 
технологии RegTech развиваются в последние 
годы настолько стремительно, что специалисты 
аудиторско-консалтинговой компании КПМГ 
предрекают в ближайшее время даже револю-
цию в этой области [12]. 

Рассматривая новации в сфере регулирования 
финансовых рынков в условиях цифровизация 
финансовой сферы следует отдельно остано-
виться на мировом опыте создания регулятив-

ных «песочниц» (sandbox) – особого правового 
механизма, позволяющего развивать финтех и 
стимулировать его внедрение в финансовую 
систему. Это подход облегченного регулирова-
ния, который позволяет инновационным компа-
ниям тестировать свои продукты и услуги в спе-
циальной ограниченной среде без риска нару-
шить финансовое законодательство. Первым 
такой подход применила Великобритания, кото-
рая на сегодняшний день является признанным 
мировым хабом, т.е. узловым центром взаимо-
действия технологических стартапов с регулято-
ром. С 2018 года подобный подход начинает 
реализовывать и Банк России [3] [8]. 

Регулятивные «песочницы» существуют сегодня 
более чем в 20 странах мира. При этом намети-
лась тенденция к специализации подобных пра-



187 

вовых площадок. Так, например, регулятор Юж-
ной Кореи сделал основной упор на пилотирова-
ние сервисов в сфере автоматизированного кон-
сультирования – робо-эдвайзинга; в Гонконге – 
на дистанционное открытие банковского счета, 
платежные платформы и мобильные кошельки, в 
Сингапуре – на p2p-кредитование и краудфан-
динг. [3] [8]. 

Банк России создает регуляторную «песочницу» 
для тестирования инновационных финансовых 
технологий, продуктов и услуг с привлечением 
экспертов ассоциации «Финтех». Ассоциация 
открыта для сотрудничества со всеми компа-
ниями, предлагающими инновационные решения 
для финансового рынка. Важно отметить, что 
применение данного механизма позволит опера-
тивно проверять гипотезы об эффективности 

внедрения инновационных финансовых техноло-
гий и анализировать риски их использования [3], 
[8]. 

Подводя краткий итог проведенному анализу 
можно отметить, что система регулирования 
финансового рынка в мире динамично транс-
формируется под воздействием достижений ин-
дустрии финансовых технологий. Создание эф-
фективных и стимулирующих механизмов регу-
лирования является ключевой задачей монетар-
ных властей. Мировой опыт свидетельствует о 
позитивных эффектах внедрения инновацион-
ных финансовых технологий. Для России страте-
гически важным является создание дружествен-
ной среды для развития инноваций на финансо-
вом рынке и перехода к цифровой экономике. 
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ведение. 
Любая экономика может считаться разви-

вающейся только в том случае, если она не 
только занимается обычном производством, а 
постоянно расширяется, поэтому инвестиции 
именно в реальное производство являются прак-
тически основным показателям развития эконо-
мической деятельности. То, что экономический 
рост (например ВВП) показывается за счет уве-
личения стоимости продукта, во многом обман, 
так как стоимость считается без учета инфляции 
и в итоге мы получаем не правдоподобную циф-
ру, а величина инвестиций как раз и показывает 
тот реальный экономический рост, который есть 

на самом деле, поэтому анализ инвестиционного 
процесса важен для развития экономики. 

Анализируя инвестиции в основной капитал Рос-
сийской Федерации с 2010 по 2017 года, можно 
сделать вывод о том, что инвестиции росли пла-
номерно и своего пика достигли в 2016 году –
14748,9 млрд руб., затем в 2017 году наблюда-
ется небольшой спад до 12256,3 млрд руб. Если 
рассматривать этот показатель в процентном 
соотношении, взяв 2000 год за 100 %, можно 
отметить, что инвестиции за последние 7 лет 
выросли на 33,9 %, со 100 % в 2010 году до 
133,9 % в 2017 году. 

В 
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Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал Российской Федерации 2010–2017 гг. 
 
Изучив инвестиции в сельское хозяйство, охоту и 
лесное хозяйство, производство кокса и нефте-
продуктов, производство транспортных средств 
и оборудования в Российской Федерации с 2010 
по 2017 гг. (рис. 2), можно сделать следующие 
выводы: денежные вложения в сельское хозяй-
ство, охоту и лесное хозяйство росли с 2010 по 
2013 гг. со 303,8 млрд руб. до 516,6 млрд руб., 
затем с 2014 по 2015 гг. наблюдается небольшой 
спад и резкий подъем в 2016 году до 605,8 млрд 
руб. с последующим значительным уменьшени-
ем капиталовложений в 2017 гг. Инвестиции в 
производство кокса и нефтепродуктов росли 
постепенно и своего пика достигли в 2014 году – 
486,5 млрд руб., затем в 2016 году наблюдается 
значительный спад до 385,8 млрд руб. и незна-
чительный подъем в 2017 году. Денежные сред-
ства вкладываемые в производство транспорт-
ных средств и оборудования плавно росли до 
2014 года с отметки 101 млрд руб. до 228,4 млрд 
руб., затем в период с 2015 по 2016 гг. наблюда-
ется незначительный спад инвестиций до 207 
млрд. руб. с последующим резким падением в 
2017 году. 

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем динамику 
инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное 
хозяйство, производство кокса и нефтепродук-
тов, производство транспортных средств и обо-
рудования. 

Анализируя инвестиции в сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство (рис. 2), можно сделать 
вывод о том, что денежные вложения к 2016 году 
выросли почти в 2 раза, со 100 % до 199,4 %, в 
2017 году наблюдался спад капиталовложений. 

Инвестиции в производство кокса и нефтепро-
дуктовросли планомерно и своего пика достигли 
в 2014 году увеличившись в 2,5 раза, достигнув 
отметки 241,7 %, затем наблюдался резкий спад 
до 191,7 % в 2016 году и незначительный подъ-
ем инвестиций в 2017 году. Денежные средства 
вкладываемые в производство транспортных 
средств и оборудования постепенно увеличива-
лись достигнув максимальной отметки в 2014 
году, увеличившись в 2 раза до 226,1 %, затем 
вплоть до 2017 года наблюдался спад инвести-
ций в эту область. 

Проанализировав структуру инвестиций в добы-
чу полезных ископаемых, обрабатывающие про-
изводства, транспорт и связь в Российской Фе-
дерации 2010–2017 гг. (рис. 3), можно сделать 
следующие выводы: денежные вложения в до-
бычу полезных ископаемых были планомерными 
и за последние 7 лет выросли со 1264 млрд руб. 
до 2 936,7 млрд руб. Капиталовложения в обра-
батывающие производства постепенно росли 
достигнув своего пика в 2015 году – 2172,6 млрд 
руб., затем в 2016–2017 гг. наблюдается незна-
чительное снижение вкладываемых денежных 
средств до 2014,7 млрд руб. Инвестиции транс-
порт и связь были неравномерными, в период с 
2010 по 2012 гг. денежные вложения росли и 
достигли в 2012 году максимальной отметки – 
3330,7 млрд руб., затем в период с 2013 по 2015 
наблюдается значительный спад инвестируемых 
денежных средств в данную сферу до 2499,7 
млрд руб. в 2016 году наблюдался незначитель-
ный подъем и резкий спад в 2017 до                               
2248,8 млрд руб. 
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Рисунок 2 – Инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство,  
производство кокса и нефтепродуктов, производство транспортных средств и оборудования  

в Российской Федерации 2010–2017 гг. 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Инвестиции в добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства,  
транспорт и связь в Российской Федерации 2010–2017 гг. 

 

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем динамику 
инвестиций вдобычу полезных ископаемых, об-
рабатывающие производства, транспорт и связь. 

Изучая инвестиции в добычу полезных ископае-
мых (рис. 3), можно сделать вывод о том, что за 

последние 7 лет капиталовложения выросли 
почти в 2,5 раза, со 100 % до 232,3 %. Денежные 
вложения в обрабатывающие производства к 
2015 году выросли до 179,9 %, затем уменьши-
лись до 166,8 % в 2017 году. Инвестиции в 
транспорт и связь в период с 2010 по 2013 гг. 
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увеличились в 1,5 раза, достигнув отметки 140,7 %, 
затем наблюдался резкий спад вкладываемых 
денежных средств до 96,2 % в 2017 году. 

Рассмотрев инвестиции в производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды, строи-
тельство, финансовую деятельность в Россий-
ской Федерации 2010–2017 гг. (рис. 4), можно 
сделать следующие выводы: денежные вложе-
ния в производство и распределение электро-
энергии, газа и воды росли постепенно и своего 
пика достигли в 2013 году – 1187,6 млрд руб., 
затем в период с 2014 по 2017 гг. наблюдался 
спад вкладываемых денежных средств до 885,3 
млрд руб. в 2017 году. Капиталовложения в 
строительство были не равномерными и своей 
максимальной отметки достигли в 2014 году – 
469,3 млрд руб., в 2017 году наблюдался резкий 
спад инвестиций в данную отрасль до 266,5 
млрд руб. Денежные вложения в финансовую 
деятельность на протяжении всего периода по-
степенно росли и достигли своего пика в 2017 
году – 252 млрд руб. 

Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем динамику 
инвестиций в производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, строительство, фи-
нансовую деятельность. Рассматривая структуру 
инвестиций в производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (рис. 4), можно сде-
лать вывод о том, что к 2013 году инвестиции 
увеличились в 1,5 раза, достигнув отметки 145 %, 
затем наблюдается спад до 108,1 % в 2017 году. 
Капиталовложения в строительство были не 
равномерными и своей максимальной отметки 
достигли в 2014 году – 137,2 %, в 2017 году на-
блюдался резкий спад инвестиций в данную от-
расль до 77,9 %. Денежные средства вклады-
ваемые в финансовую деятельность в период с 
2010 по 2012 гг. выросли со 100 % до 170,6 %, 
затем в период с 2012 по 2014 гг. наблюдается 
спад финансирования до 137,2 %, в период с 
2014 по 2017 гг. инвестиции выросли в 2 раза, со 
142,4 % до 210,5 %. 

 

 

 

 
 

Рисунок 4– Инвестиции в производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды, строительство, финансовую деятельность в Российской Федерации 2010–2017 гг. 

 
Проанализировав инвестиции в государственное 
управление и обеспечение военной безопасно-
сти, соц. страхование, образование, здравоохра-
нение предоставление соц. услуг в Российской 
Федерации 2010–2017 гг. (рис. 5), можно сделать 
следующие выводы: денежные средства вкла-
дываемые в гос. управление и обеспечение во-
енной безопасности, соц. страхование росли 
планомерно и своего пика достигли в 2017 году – 
277,9 млрд руб. Инвестиции в образование рос-

ли до 2014 года достигнув отметки 242,7 млрд 
руб., затем в период с 2015 по 2016 года наблю-
дался спад финансирования до 210,5 млрд руб. 
и незначительный подъем в 2017 году до 221,2 
млрд руб. Капиталовложения в здравоохранение 
предоставление соц. услуг росли до 2012 года 
достигнув максимального значения – 225,8 млрд 
руб., после чего в период с 2013 по 2017 гг. на-
блюдается значительное снижение вкладывае-
мых денежных средств до 176,8 млрд руб. 
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Рисунок 5 – Инвестиции в гос. управление и обеспечение военной безопасности, соц. страхование,  
образование, здравоохранение предоставление соц. услуг в Российской Федерации 2010–2017 гг. 

 
Взяв 2000 год за базовый, рассчитаем динамику 
инвестиций в гос. управление и обеспечение 
военной безопасности, соц. страхование, обра-
зование, здравоохранение предоставление соц. 
услуг. 

Анализируя инвестиции в гос. управление и 
обеспечение военной безопасности, социальное 
страхование (рис. 5), можно сделать вывод о 
том, что за последние 7 лет капиталовложения в 
данную отрасль выросли в 2 раза, со 100 % до 
220,7 %. Инвестиции в образование росли до 
2014 года увеличившись в 1,5 раза, со 100 % до 
148,3 %., затем в период с 2015 по 2016 года 
наблюдался спад финансирования до 128,6 % и 
незначительный подъем в 2017 году до 135,1 %. 
Денежные вложения в здравоохранение предос-
тавление социальных услуг росли до 2012 года 
достигнув максимального значения – 115,1 %, 
после чего в период с 2013 по 2017 гг. наблюда-
ется значительное снижение вкладываемых 
средств до 90,1 %. 

Заключение 

Снижение объема инвестиций в сельское хозяй-
ство естественно, поскольку 2017 год начался с 
изменения системы субсидирования кредитов в 
данной отрасли, а также, федеральным бюдже-
том на 2017–2019 гг.было заявлено снижение 
объема поддержки по госпрограмме развития 
сельского хозяйства. Рост капиталовложений в 
производство кокса и нефтепродуктов обуслов-

лен тем, что начиная с 2016 года и по сегодняш-
ний день идет значительное повышение цен на 
нефть и нефтепродукты, поэтому правительство 
нашей страны значительно увеличивает произ-
водство нефтепродуктов. Снижение финансиро-
вания в производство транспортных средств и 
оборудования обусловлено снижением курса 
рубля на мировом рынке и недостатка госзака-
зов. Планомерный рост инвестиций в добычу 
полезных ископаемых характеризуется тем, что 
для государственной казны это важнейшая ста-
тья доходов.  

Одной из основных причин спада финансирова-
ния обрабатывающих производств является от-
сутствие спроса. Причиной резкого снижения 
инвестиций в транспорт и связь, а так же произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и 
воды послужили высокая база прошлых лет и 
достижение определенного насыщения предло-
жения в данной отрасли. Результатом снижения 
инвестиций в строительство стала стагнация на 
строительном рынке. Финансовая деятельность 
приобрела значительный рост инвестирования 
за счет привлечения иностранных инвестиций. 
Рост капиталовложений в образование характе-
ризуется тем, что образование объявлено при-
оритетным национальным проектом, а снижение 
инвестиций в здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг в основном сводиться к 
неэффективному распределению государствен-
ных средств. 
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Аннотация. В статье рассматриваются со-
стояние оленеводства на Севере-Востоке Рос-
сийской Федерации, проанализирована струк-
тура поголовья северных оленей в Дальнево-
сточном ФО, определено место Республики 
Саха Якутия в общем поголовье Дальневосточ-
ного федерального округа, оценена обеспе-
ченность пастбищами Дальневосточного ФО.  
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Annotation. The article examines the state of 
reindeer breeding in the North-East of the Russian 
Federation, analyzes the structure of the reindeer 
population in the Far Eastern Federal District, de-
termines the place of the Republic of SakhaYaku-
tia in the total number of the Far Eastern Federal 
District, and assesses the provision of pastures for 
the Far Eastern Federal District. 
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райний Север-часть территории России, 
расположенная, главным образом, к Северу 

от Северного Полярного круга. 

Оленеводство в России охватывает огромную 
территорию Крайнего Севера от Скандинавии до 
Берингова пролива от побережий Белого до 
Охотского и Чукотского морей [6, с. 5]. Здесь 
проживает свыше 11,7 млн человек, из них бо-

лее 200 тысяч человек – представители более 
30 коренных малочисленных народов Севера. 
Это – арктическая зона, тундра, лесотундра и 
районы северной тайги, территория 6 республик, 
3 краев, 10 областей и 8 автономных округов. 

Россия – страна, обладающая самым большим 
потенциалом для развития северного оленевод-
ства. Это – большая территория, которая позво-

К 
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ляет использовать стадный выпас. Россия зани-
мает первое место по поголовью северных оле-
ней, которые содержатся в 21 регионе. Оленеем-
кость пастбищ составляет 2.4 миллиона голов, а 
численность поголовья оленей 1650,8 тыс. голов. 

Северо-Восток России – представляет собой 
самую восточную и удаленную часть России, 
расположенную на Дальнем Востоке. Граничит 
на юго-западе с юго-востоком Российской Феде-
рации, на западе с Республикой Саха (Яку-
тия)омывается Охотским морем, Тихим океаном, 
Беринговым морем и проливом, Восточного-
Сибирским морем. 

В Российской Федерации приоритетной задачей 
стоит повышение конкурентоспособности про-
дукции оленеводства на внутреннем и внешнем 
рынках, для этого Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации разрабатывают-
ся программные мероприятия для поддержки и 
сохранения хозяйств, занимающихся разведени-
ем домашних северных оленей, увеличения и 
сохранения поголовья северных оленей, получе-
нием и реализацией продукции оленеводства. 

Оленеводством в Российской Федерации зани-
маются в четырех Федеральных округах и                
18 субъектах, которые можно разделить по на-
личию поголовья. Основное поголовье оленей 
сосредоточено в следующих Федеральных окру-
гах: первое место по поголовью оленей занима-
ет Уральский Федеральный округ Российской 
Федерации 2015 год – 774,1 тыс. голов в 2016 
году – 793, тыс. голов, где наибольший удельный 
вес занимает Ямало-Ненецкий АО 2015–733,5 
тыс. голов, в 2016 г. – 753,3 тыс. голов; на вто-
ром месте – Дальневосточный Федеральный 
округ, в 2015 г. – 386,3 тыс. голов в 2016 году -
384, тыс. голов, где наибольший удельный вес 
занимает Республика Саха (Якутия), в 2015 г. – 
156 тыс. голов, в 2016 г. – 156,8 тыс. голов; на 
третьем месте – Северо-Западный Федеральный 
округ, в 2015 г. – 321,3 тыс. голов, в 2016 г. – 338 
тыс. голов, наибольший удельный вес приходит-
ся на Архангельскую область ( в т.ч., Ненецкий 
АО), в 2015 г. – 177,3 тыс. голов, в 2016 г. – 188,9 
тыс. голов; на четвертом месте – Сибирский Фе-
деральный округ, в 2015 г. – 124,4 тыс. голов, в 
2016 г. – 135,3 тыс. голов. 

Рассмотрим поголовье оленей на уровне Рос-
сийской Федерации (рис. 1.) 

 

 
 

Рисунок 1 – Поголовье оленей по округам Российской Федерации за 2015–2016 гг. 
 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) Главный межрегиональный центр. Поголовье 
скота в РФ в 2016 г. (c. 38). 
 
Рассматривая динамику поголовья северных 
оленей в Российской Федерации на 2016 год 
можно сделать вывод о том, что Республика Са-
ха (Якутия) (156,8 тыс. голов) и Чукотский АО 
(155,3 тыс. голов) не уступают Мурманской об-
ласти (56,8 тыс. голов), Республике Коми (92,2 
тыс. голов), Архангельской области, в т.ч., в Не-
нецком АО (187,1 тыс. голов), которые относятся 
к территориям устойчивого оленеводства и соот-
ветственно отнесение к территории обвального 
оленеводства данных субъектов не соответствует. 

На сегодняшний день основными организацион-
ными формами собственности хозяйств зани-
мающихся разведением животных являются: 
сельскохозяйственные организации, хозяйства 
населения и (родовые общины). По данным Рос-
стата РФ ведется подcчет поголовья только по 
ниже представленным формам в таблице 1. 

В 2016 году поголовье оленей во всех хозяйст-
вах в Дальневосточном федеральном округе 
составило 384 тысячи голов, в сельскохозяйст-

венных организациях 364,7 тыс. голов, в хозяй-
ствах населения 15,8 тыс. голов, в КФХ и ИП           
3,5 тыс. голов. 

Фаворитом по поголовью в Дальневосточном ФО 
является Республика Саха (Якутия) (156,8 тыс. 
голов или 40,8 % от общего поголовья Дальнего 
Востока). Чукотский автономный округ (155,3 тыс. 
голов или 40,4 % от общего поголовья Дальнего 
Востока). Камчатский край (45,9 тыс. голов или 
11,9 % от общего поголовья Дальнего Востока. 
На три фаворита приходится 93,2 % от общего 
поголовья северных оленей на Дальнем Востоке 
(табл. 1). Как правило, небольшие хозяйства не 
могут обеспечить производственный процесс, 
закупить дорогостоящее оборудование. Матери-
ально-тех-ническая база очень слабая, все это 
приводит к сокращению поголовья, отсутствию 
товарного производства продукции. 

Большую роль сыграла приватизация торгово-
заготовительной сети сельхозтехники, потребко-
операции, государственной торговли, рабочего 
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снабжения и мясоперерабатывающей промыш-
ленности, выполняющих снабженческие и заго-
товительные функции в местах производства 
оленеводства и промыслов. В результате расхо-

ды на вывоз, хранение и реализацию продукции 
легли на себестоимость, и вся продукция тради-
ционной хозяйственной деятельности малочис-
ленных народов Севера стала убыточной [49]. 

 
Таблица 1 

Динамика поголовья Северных оленей в Дальневосточном ФО на 2015–2016 гг. 
 

Регион 

Хозяйства  
всех категорий 

в том числе: 

Сельскохозяйственные 
организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские  
(фермерские)  
хозяйства  

и индивидуальные 
предприниматели 

22015 22016 
22016 
в % 
к 2015 

22015 22016 
22016 
в % 
к 2015 

22015 22016 
22016  
в %  

к 2015 
22015 22016 

22016 
в %  

к 2015 
Дальневосточный  
федеральный  
округ 

386,3 384,0 99,4 360,7 364,7 101,1 22,9 15,8 68,8 2,7 3,5 131,5 

Республика  
Саха (Якутия) 156,0 156,8 100,5 145,4 150,2 103,3 10,3 6,1 58,9 0,3 0,6 200,0 

Камчатский  
край 46,8 45,9 98,1 45,6 44,8 98,2 1,2 1,1 94,0  0,01  
Хабаровский  
край 6,1 4,6 76,4 1,6 1,9 122,8 4,5 2,6 57,7 0,04 0,1 362,2 

Амурская  
область 6,7 6,0 89,7 5,3 5,4 101,9 1,4 0,6 45,0    
Магаданская  
область 14,4 15,2 105,4 11,3 12,3 108,3 0,7 0,7 99,9 2,4 2,2 93,0 

Сахалинская  
область 

0,1 0,1 130,0 
   

0,1 0,1 130,0 
   

Чукотский  
автономный округ 156,1 155,3 99,4 151,4 150,1 99,1 4,7 4,5 95,8  0,6  

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат), Главный межрегиональный центр.  
Поголовье скота в РФ в 2016 г. 
 
Основой разведения оленей – являются паст-
бища. Считается, что Россия располагает               
300 млн га таких пастбищ, на которых в 1970–
1980 годах содержалось до 2,5 млн домашних 

оленей. В настоящее время в оленеводческих 
регионах насчитывается 1650,8 тыс. голов                               
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Наличие оленьих пастбищ в регионах России 
 

Регионы 
Площадь оленьих пастбищ по 
учету 1970–1980 гг. тыс. га 

Поголовье домашних оленей в тыс. гол. 

на 
1.01.2007 г. 

на 
1.01.2017 г. 

Возможное при 
норме на 1 голову 

8 га в г. 

Российская Федерация 300767,1 1445,6 1650,8 3251,4 

Республика Коми 8588,4 83,7 92,2 110,1 

Архангельская область 1023,4 2,2 1,8 13,1 

Ненецкий АО 13202,0 166,3 187,1 169,3 

Мурманская область 7527,9 61,3 56,8 96,5 

Ханты-Мансийский АО 6366,6 27,5 40,2 81,6 

Ямало-Ненецкий АО 43552,4 631,4 753,3 558,4 

Республика Бурятия 335,8 0,9 0,6 4,3 

Республика Тыва 497,4 1,7 3,9 6,4 

 
Источник: Составлен автором по данным Сельское хозяйство в Республике Саха Якутия: стат. сб. / Саха (Якутия) стат. 
Якутск, 2017. 169 с. [c. 167]; Сыроватский Д.И., Неустроев М.П. Современное состояние и перспективы развития се-
верного оленеводства в России: Рекомендации: М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2007. 132 с. [22]. 



198 

При этом, пастбищные угодья заполнены лишь в 
трех регионах: Ямало-Ненецком, Ненецком и 
Ханты-Мансийском АО. В остальных регионах, 
на наш взгляд, имеются резервы оленьих паст-
бищ в таких ранее крупных оленеводческих ре-
гионах, как Таймырский, Корякский и Чукотский 
автономные округа, Магаданская и Камчатская 
области, Республика Саха (Якутия) 
Данные о наличии оленьих пастбищ приведены 
на основании землеустройства, проведенного в 
течение периода 1970–1980 гг. экспедициями 
Института Росгипрозем. Если принять за основу, 
что оленьи пастбища в среднем дают 4 ц/га, то 
на одного расчетного оленя требуется 78 га в 
год. Исходя из этого, возможная оленеемкость 
составляет 3,8 млн голов. 

Однако за более чем 25-летний период, про-
шедший со времени учета пастбищного хозяйст-
ва, и особенно в последние 15 лет, когда в се-
верных районах начала интенсивно развиваться 
добыча углеводородного сырья, разработка зо-
лота, олова, никеля и других черных и цветных 
металлов, пастбища ежегодно подвергаются 
негативным воздействиям – пожарам, антропо-
генному разрушению при разработке месторож-
дений полезных ископаемых и обустройстве 
мест проживания населения [2, с. 2–4]. 

Изучив организацию оленеводческих хозяйств, 
особенности содержания в России и других 
странах мира, проанализировав основы органи-
зации оленеводческого хозяйства на Севере-
Востоке России, мы пришли к следующим выво-
дам: 

1. Россия обладает большими возможностями 
для развития оленеводства по сравнению с дру-

гими странами, располагая при этом громадной 
территорией, где применяются три системы со-
держания оленей: полувольная, стадная, изго-
родная, из которых наиболее эффективное, до-
казанное практикой это изгородное содержание 
животных. 

2. Отсутствие организованного производства, 
правильных приемов и способов переработки 
продукции оленеводства. 

3. Не развитость внутреннего рынка продукции 
оленеводства и отсутствие контактов с ино-
странными партнерами. 

5. Низкие реализационные цены и отсутствие 
рекламы на продукцию оленеводства (99–202 
рублей за кг по Северо-Восточным регионам); 

6. Отсутствие нормальных условий труда и бы-
та оленеводов. 

7. Северо-Восточные регионы нуждаются в вос-
становлении прежнего уровня ведения отрасли, 
не смотря на то, что здесь было организовано 
хозяйство наиболее эффективно. 

8. Производство оленей на убой в большей час-
ти Северо-Восточных регионов практически от-
сутствует и имеет снижение показателя до 63 %. 

9. Реализация продукции в основном произво-
дится по каналам сбыта , где лидируют РС (Я) 
(26 %) и Чукотский АО.(70%). 

10. Товарность продукции оленеводства нахо-
дится на низком уровне по всему Северо-
Востоку, в т.ч. по Республике Саха (Якутия). 
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