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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!!!  
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субботу, 6 октября 1973 года, в разгар ев-
рейского праздника Йом-Киппур (День иску-

пления и прощения, Судный День) – самого важ-
ного, священного дня в праздничном календаре 
иудеев – Египет со своими союзниками предпри-
нял неожиданную атаку на израильские позиции. 
В течение 48 часов само историческое сущест-
вование Израиля висело на волоске: знаменитая 
защитная линия Израиля «Линия Бар-Лева» бы-
ла прорвана, на земле уничтожили десятки са-
молетов и другое военное оборудование. Каза-
лось, что баланс сил на Ближнем Востоке пере-
местится в сторону арабских государств, нена-
видящих Израиль. Однако быстрая реакция за-
падного сообщества, оперативная (в течение               
2 дней) отправка Соединёнными Штатами в Из-
раиль военного оборудования и оружия стоимо-
стью более 2 млрд долл, позволили Израилю 
перегруппироваться и не только остановить ата-
кующие армии, но и замкнуть их в кольцо окру-
жения. Как позже говорил госсекретарь США 
Генри Киссинджер, это событие повлекло за со-
бой ряд других важнейших событий ХХ столе-
тия1.  

Военные действия в Израиле ещё не были за-
кончены, а 16 октября 1973 года арабские стра-

                                                             
1 Публикация подготовлена в рамках проекта РФФИ 
 «Британская академическая музыкальная культура  
 второй половины ХХ века» (№ 19-012-00483). 

ны-производители нефти и присоединившиеся к 
ним неарабские государства из Организации 
стран-экспортеров нефти и повысили цены на 
сырую нефть более чем в 4 раза. Все западные 
страны оказались поставлены под мощный эко-
номический удар, вызванный этим повышением 
цен. В США и в других ведущих западных стра-
нах началась так называемая стагфляция: эко-
номическая стагнация сопровождалась инфля-
цией, резко снизился уровень доходов, росли 
паника и пессимизм. До этого события страны 
Запада обеспечивали более 5 % роста ВВП, что 
намного обгоняло непрерывный рост цен. После 
повышения цен экономический рост Запада за-
медлился, а рост стоимости нефти стал намного 
опережать экономический рост. Английский ис-
торик Мартин Джильберт называл эти события (в 
частности, повышение цен на нефть) самыми 
разрушительными после 1945 года [3]. 

Характерно, что социальные протесты против 
войны во Вьетнаме, охватившие всю Америку в 
1968–1969 годах и тоже представлявшие собой 
крупнейшую социально-историческую коллизию 
на этнической и классовой основе, не затормо-
зили американский экономический рост. Повы-
шение цен странами OPEC его также не остано-
вило, однако серьезным образом замедлило и 
вызвало негативные последствия в обществен-
ном сознании всех ведущих стран мира.  

В 
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Известный американский исследователь Дж. К. Гэл-
брейт опубликовал крупную работу «Новое инду-
стриальное государство», в которой утверждал, 
что во второй половине XX века природа капи-
тализма существенным образом преобразовала 
капиталистическое общество. Если представи-
тели фамилий Форд, Рокфеллер, Карнеги, Гуг-
генхайм, сколотившие огромное состояние в 
конце XIX – начале XX столетия, пытались 
трансформировать культурно-просветительную 
деятельность, развивать массовое творчество, 
искать нетривиальные пути духовного совер-
шенствования, то новые «безымянные» конгло-
мераты (их возглавляли уже не отдельные вы-
дающиеся личности или семьи, а группы акцио-
неров) ориентировались только на прибыль лю-
бой ценой, становились более равнодушными к 
культурному и духовному развитию населения, и 
это предвещало тяжелое будущее [2, p. 27–29]. 

Новую общественную структуру, выросшую из 
этого преобразования, Гэлбрейт назвал техност-
руктурой. Она подавляла духовное творчество, 
ориентировала общественную и производствен-
ную жизнь на получение прибыли с полным без-
различием к последствиям в социально-культур-
ной сфере. По аналогии с названием книги Гэл-
брейта, западное общество последней трети                      
XX века стали называть постиндустриальным, а 
термин постиндустриализм постепенно транс-
формировался в термин модернизм. Особен-
ность этой новой эпохи в том, что по мере роста 
благополучия (оно было очевидно для большей 
части жителей западных стран) человек стано-
вится не столько производителем, сколько по-
требителем. Им можно манипулировать с помо-
щью постоянного воздействия рекламы, средств 
массовой информации, других форм управления 
[2, p. 46]. 

Индивид всё чаще обнаруживает в своём пове-
дении новые ценностные ориентации. Он нахо-
дится наедине с собой, и это мешает ему прини-
мать решения, в правильности которых он был 
бы убеждён; возможности коррелировать с мне-
нием других у него нет, а давление СМИ и рек-
ламы направляет поведение человека только в 
сторону непрерывного потребления, и это поро-
ждает уникальную атмосферу отчуждения.  

Другой исследователь, Даниэль Бэлдаль, ушёл 
ещё дальше, утверждая, что на самом деле эра 
модерна закончилась где-то в 1960-х годах (ино-
гда он намекал, что социальные протесты конца 
1960-х в Соединённых Штатах, знаменовали его 
финал) и индивид оказался в растерянности: 
«Бесконечный поиск новизны как ориентация 
был подхвачен средствами массовой информа-
ции, которые ставили задачи обеспечивать лю-
дям всё новые образы по телевидению, в кино, 
разрушающие прежний образ жизни, ориенти-
рующие на непрерывное потребление. Жизнен-
ные стили, ценностные ориентации, эстетиче-
ские предпочтения становились всё более и бо-
лее идиосинкразическими и личностными»                    
[1, p. 46]. 

Индивид, особенно представитель среднего 
класса, ощутил себя живущим в закрытом мире: 

«Закрытый автомобиль стал своеобразным ка-
бинетом индивидуальности для среднего класса, 
тем местом, где предприимчивые молодые люди 
могли снимать свои сексуальные предрассудки, 
разрушать старые табу и предаваться излише-
ствам, резко противоречащим аскетизму нравст-
венных норм» [1, p. 47].  

Новая мода, новые нормы поведения, новые 
предпочтения и вкусы требовали и новых куль-
турных ориентаций. Одновременно с пропаган-
дой, отрицающей значимость коммунизма как 
будущего строя общества, стали распростра-
няться художественные и иные произведения, 
рисующие скуку повседневной жизни, бессмыс-
ленность большинства политических заклинаний 
и реальности (в смысле ожидаемых результа-
тов), бесполезность участия во всякого рода из-
бирательных и политических процессах. Вместе 
с этим подвергалась сомнению и старая класси-
ческая культура Запада, ориентированная на 
веру в Бога, уважение к традиции, изучению 
опыта прошлого.  

Лидировать в этом новом движении стала Аме-
рика. Там было опубликовано множество произ-
ведений (например, «Властвующая элита» Рай-
та Миллса, «Одинокая толпа» Дэвида Рисмена и 
ряд других), которые показывали бесцельное 
существование, безадресность большинства 
культурно-эстетических посылов в молодежной 
среде.  

Американский исследователь Теодор Рошак за-
метил возникновение культурных потребностей, 
ценностей и ориентаций, которые резко проти-
востояли культурно-историческому наследию. 
Рошак заявил, что новые культурные ориента-
ции молодёжи (он назвал их контркультурой) 
являются на самом деле восстанием юных про-
тив старших поколений. Это был своего рода 
протест против безальтернативности жизни, рас-
тущего отчуждения и скуки бытия. Одновремен-
но этот протест нес мощный социально-
мобилизующий мотив: Рошак говорил, что новая 
волна, получившая название контркультуры, 
включала не столько культурно-эстетические, 
сколько социальные требования – требования 
свободных университетов, свободного медицин-
ского обслуживания, материальной помощи бед-
ным. В результате развивалась подпольная пе-
чать, пропагандирующая коллективный образ 
жизни, протест против семьи, который получил 
экстремальное выражение в движении хиппи, 
охватившем сначала Соединённые Штаты и Ве-
ликобританию, а потом расплодившемся по всей 
Европе [4, p. 33–36]. 

В какой-то мере это новое культурное брожение, 
в частности, в Соединенных Штатах, было под-
хвачено с конъюнктурными целями (а иногда и 
со вполне серьезными намерениями) политиче-
скими элитами США. Известна, например, про-
грамма строительства великого общества, про-
возглашенная президентом Джонсоном после 
его прихода в Белый дом. Помощь бедным, 
обеспечение доступности медицинского обслу-
живания, получения высшего образования – все 
эти цели были включены в политическую про-
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грамму Джонсона, и на их реализацию тратились 
немалые средства. Однако результаты оказа-
лись не столь оптимистичными, как предполага-
лось, ибо они не устранили социальную напря-
женность, не остановили рост разрыва между 
беднотой и богачами. А самое главное – не был 
преодолен тягучий пессимизм и неверие в буду-
щее, которое охватило западное общество в 
эпоху, которую одни называли эпохой конца мо-
дерна, а другие просто модерном [4, p. 47–48].  

Мыслители, рассуждающие в аналогичной мане-
ре, возлагали надежды на то, что контркультура 
позволит уклониться от старых, уже не актуаль-
ных культурно-эстетических канонов, и моло-
дежь, осваивая новые традиции, внесёт в обще-
ство существенные преобразования, которые 
вернут его к идее прогресса, движению вперёд и 
более оптимистичному взгляду на будущее                  
[4, p. 48–50]. 

Характерно, что, если творчество, отвечавшее 
новым постулатам контркультуры, перемести-
лось в Соединённые Штаты Америки, то порож-
даемое этим настроение пессимизма, скорби о 
конце империи и бесперспективности существо-
вания охватило широкую общественность Анг-
лии. Наблюдая эту ситуацию, английский про-
фессор Маркус Ган Лиф, который трудился в 
Университете Джорджа Вашингтона (США), даже 
заключил, что к 1960-м годам старое англо-
американская культурное взаимодействие, са-
мым решающим образом переместилось: важ-
нейший вклад в него по качеству и количеству 
производится в Америке. 

В Англии знакомились с этими умозаключениями – 
и предавались большому унынию, подчёркивая, 
что факт перемещения активности культурного 
творчества в Америку действительно имеет ме-
сто, при этом творчество в своём целеполагании 
и ценностных ориентациях жёстко отражает 
коммерческую атмосферу всего американского 
общества, где «бизнесом Америки является биз-
нес», то есть поиск прибыли.  

Американские издатели публиковали коммерче-
ски ориентированные новые книги, чтобы полу-
чить максимум прибыли, этим же занимались 
постановщики музыкальных произведений, ху-
дожники. И потому тематика, которая стала до-
минировать в творчестве эпохи постмодерна, – 
это многочисленные пособия по самопомощи, 
самоориентации, по сексологии, о правильном 
питании, биографии, разного рода учебники по 
организации инвестиций и другим способам обо-
гащения и т.д. Появилась массовая культура 
(«развлекалово»), которая проявляла себя в 
бизнесе развлечений (Entertainment Business) с 
мощным техническом обеспечением.  

Многие исследователи, констатирующие эти 
тенденции, называли их разрушительными для 
культурного будущего англосаксонских стран. И 
если до этого в многочисленных обозрениях 
культурной продукции назывались наиболее та-
лантливыми великие книги, великие музыкаль-
ные произведения, великие театральные поста-
новки, то сейчас слово «великий» было замене-

но словом «популярный». Популярность опреде-
лялась числом людей, которые смотрели эти 
произведения по телевидению, покупали в мага-
зинах книги или ходили в театр. Творчество ори-
ентировалось на массовые вкусы, в нём стал 
преобладать момент чистого развлечения, а 
глубокое духовное содержание неумолимо вы-
холащивалось.  

В литературе были очень распространены рома-
ны, предлагавшие сладкие семейные истории. 
Иногда, для того чтобы привлечь особое внима-
ние читателя, эти истории включали сексуаль-
ные сцены, и такой подход стал характерен и 
для других массовых театральных, музыкальных 
произведений, кинофильмов.  

В это время духовную атмосферу в Англии взо-
рвало творчество автора индийского происхож-
дения Салмана Рушди (р. 1947). Он опубликовал 
две книги – «Дети полуночи» и «Сатанинские 
стихи», где пытался развивать темы смысла че-
ловеческого существования, роли религиозных 
ценностей в жизни, значимости семейно-
родственных отношений и устойчивых ценност-
ных ориентаций, учитывающих традиции и опыт 
веков. Рушди в своих сочинениях также показы-
вал сложность родного ему индийского обще-
ства – с социальным неравенством кастовой 
системы и общественно-экономическими проти-
воречиями. 

Хотя произведения Рушди вышли в Британии, 
эта неожиданная попытка придать светское зву-
чание старым религиозным табу вызвала резкую 
отповедь не только в самой Англии, но и в му-
сульманских странах. Британия, впрочем, обес-
печила индийскому автору защиту от возможных 
преследований разъярённых религиозных ради-
калов самых разных направлений и приветство-
вала идеи Рушди о том, что Англия должна сыг-
рать роль объединителя народов, находившихся 
ранее в колониальном подчинении, поддержать 
их в стремлении совершить культурные револю-
ции. 

О непростом движении к обновлению повеству-
ет, например, роман «Полуночные дети». Его 
герой – Салим Синай – родился в полночь перед 
тем днём, когда в Индии объявили независи-
мость. В этот же день родилось ещё более 1000 
детей, и сам этот факт якобы снабдил их маги-
ческой властью. При этом чем ближе к полуночи 
родились младенцы, тем их власть была силь-
нее. Повзрослев, они рванулись в мир с намере-
нием противостоять старым предрассудкам, и их 
главным соперником стал древний, дряхлый Ши-
ва, обладавший магической силой. Понятно, что 
соперник молодых рисуется Ружди в самом от-
вратительном свете, а борьба молодёжи за своё 
освобождение предстаёт как плодотворный по-
рыв к новой жизни и новым условиям бытия. Но-
вому поколению не удаётся достичь освобожде-
ния, однако произведение стало своеобразным 
знамением того, что в разных частях света мо-
лодёжное движение контркультуры обретало 
организационные, ценностные, даже программ-
ные нормы, которые звали мир к обновлению, 
преобразованию.  
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В «Сатанинских стихах» Рушди поднимает темы 
эмиграции и потери веры. Автор достаточно 
убедительно доказывает мысль о том, что со-
временная религия – плохой ориентир в жизни в 
эпоху модерна.  

Сюжет романа разворачивается в фантастиче-
ском контексте: два индийских актера – Джибрил 
Фаришта и Саладин Чамча – падают на землю в 
результате крушения самолета Air India, который 
взорвался на высоте более 30 тыс. футов над 
землей над английским каналом. (Этим сюжетом 
Рушди в какой-то мере проводит аналогию с по-
хожей авиакатастрофой «Боинга 747» Air India: 
самолет был взорван над Ирландией в 1987 году – 
тогда утверждалось, хотя до конца и не было 
доказано, что взрыв осуществили исламские 
террористы).  

Фаришта – звезда многих бомбейских «теологи-
ческих» фильмов. Его киногерои совершили 
множество различных религиозных подвигов, за 
что в Индии и актера почитали почти как святого. 
Чамча – актер-англофил, отвергающий Индию, 
копирующий английский образ жизни, английские 
принципы поведения, «джентльменские привыч-
ки». Он организовывал шумные и беспорядоч-
ные шоу на телевидении, зарабатывал огромные 
деньги на рекламе пропагандирующей чипсы, 
замороженный горошек и т.д. 

В момент катастрофы этих двоих выбрасывает 
из самолета вместе с сиденьями, с меню в руках 
и с наушниками на головах. Спустя некоторое 
время Фаришта и Чамча вполне благополучно 
приземляются на одном из британских пляжей, 
но за время полета с ними произошли удиви-
тельные метаморфозы. Чамча, например, вдруг 
превращается в одного из защитников умеренно-
го ислама и т.д.  

В этих приключениях самого неожиданного ха-
рактера часто звучат острые религиозные моти-
вы. Например, в книге есть место, где пророк 
объявляет фатву (проклятие). 14 февраля 1989 
года Рухолла аль-Мусави аль-Хомейни (Имам 
Хомейни), религиозный и политический лидер 
Ирана, в свою очередь объявил фатву кощунст-
вующему автору сатанинских стихов [6]. 

Текст фатвы весьма характерен: «Во имя всемо-
гущего Бога существует только один Бог, к кото-
рому мы все вернёмся. Я хотел бы проинформи-
ровать всех бесстрашных мусульман в мире, что 
автор книги под названием «Сатанинские стихи», 
которые были написаны и опубликованы, на-
правлены против Ислама, Пророка, и Корана. А 
также против всех тех издателей, которые, зная 
содержание книги, тем не менее, её опубликова-
ли. Я приговариваю его к смерти. Я призываю 
всех правоверных мусульман уничтожать их не-
медленно, как только они их обнаружат. Так, 
чтобы никто не посмел оскорблять исламские 
святыни. Если кто-то сейчас погибнет в этой 
борьбе, то он станет мучеником. Такова воля 
Бога. Вдобавок к этому, всякий, кто имеет доступ 
к автору книги, но не обладает властью уничто-
жить его, должен направить к нему людей, кото-

рые смогут наказать его за его действия. Да бу-
дет на всех вас благословение Божие!» [6].  

За время своего пребывания у власти Хомейни 
издал много разного рода фатв. Но эта – исто-
рическая по двум соображениям. Первое – с неё 
фактически началось идеологическое оправда-
ние радикального джихадизма, объявляющего 
войну против всех «неверных». Как часто быва-
ет, эта несложная идеологическая формула ста-
ла потом оправданием мирового террористиче-
ского движения, охватившего все регионы мира. 
Похоже, что к тому моменту противостояние ми-
ра богатых и бедных, «севера и юга», достигла 
пределов: народы, освободившиеся от угнете-
ния, и их лидеры начали осознавать всю глубину 
эксплуатаций и преступлений, совершённых 
против них в течение столетий. Достаточно было 
искры, чтобы зажечь мировой пожар. Он приоб-
рел глобальные размеры и далёк от затихания и 
сегодня.  

Вторым важным следствием фатвы стало то, что 
Англия вдруг выступила на стороне преследуе-
мого и объявила государственную защиту 
(вплоть до личной охраны) писателя, которая 
действует и сейчас: фатва не отменялась.  

Одновременно в Англии получили возможность 
публикации немало представителей развиваю-
щегося мира, которые прославили себя произ-
ведениями, рисующими жизнь их народов коло-
ниального периода, борьбу за независимость, 
поиск путей развития в новых условиях. 

В 1986 году по ходатайству английских интел-
лектуалов Нобелевская премия была присужде-
на нигерийскому писателю Уоулу Шойинке, а 
позже – египетскому прозаику Нагибу Мафхузу 
(1988). Другой нигерийский автор – Бен Окри – 
получил Букеровскую премию за книгу «Долгая 
дорога» (1976). 

Реализация идеи примирения английской поли-
тики с общественным мнением современных 
африканских стран была популярна как в кругу 
африканских деятелей культуры, так и в работах 
английских авторов. Один из них – Эдвард Саид, 
получивший английское образование, но рабо-
тающий ныне профессором Колумбийского уни-
верситета, является специалистом по постколо-
ниальной истории мира. В своем ведущем труде 
«Ориентализм», опубликованном в 1978 году, 
Саид говорит о праве восточных стран на собст-
венное мнение, о праве государств Востока (сю-
да он причисляет Азию, страны Азии и Африки) 
на суверенитет. Тем не менее, исследователь 
признает, что колониальные державы (ведущая 
среди которых, по его убеждению, – Англия) 
сделали много хорошего для постколониального 
развития стран, в которых они господствовали в 
течение многих десятилетий [5, p. 73–99]. 

Последняя треть ХХ века зафиксировала свое-
образные трансформации культурной жизни За-
пада, которые характеризовались как «культур-
ные войны» [5, p. 101–103]. В многочисленных 
дискуссиях университетов Соединенных Штатов 
и Великобритании эти войны выражались как 
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схватка старого культурного наследия (класси-
ческих произведений европейской цивилизации) 
с новыми тенденциями и новыми потребностями 
общественного сознания, выражающимися в 
поиске путей самореализации. В это время на-
блюдалось становление мультикультурного мно-
гомерного общества, способного «поглотить» 
лучшие культурные достижения всех времен и 
народов, независимо от их религиозной или 
идеологической ориентации [5, p. 66]. 

Мультикультурная динамика представала в двух 
вариантах: жёстко обусловленная религиозными 
доктринами (в этом случае речь ведется о му-
сульманской и иудаистской идеологиях) и мягко 
обусловленная современными взглядами на 
мир. Столкновение этих вариантов и определяет 
то, что называется войной культур, но война эта 
носит не разрушительный, а созидательный ха-
рактер. 

Еще одной особенностью культурных войн явля-
ется «дерегламентация»: «Государство, давно и 
усердно заботившееся о том, чтобы контролиро-
вать культурный сектор, формирующий духовное 
содержание жизни, начинает все больше и 
больше понимать, что, подобно потокам капита-
лов, культурным потокам нельзя ставить никаких 
препятствий. Все они будут разрушенными цу-
нами образов и звуков. Не поможет ни привати-
зация, ни дерегламентация» [5, p. 97]. 

Особенностью культурных войн на исходе второ-
го тысячелетия является, по мнению автора, 
неприятие «всякого культурного империализма». 
Культурный империализм чаще всего понимался 
как колоссальное распространение массовой 
культуры американского производства, основы-
вающейся на самой современной технико-
информационной базе и способной охватывать 
своим влиянием весь мир. 

В условиях культурных войн интеллектуальное 
влияние Англии постепенно затихало. На пике 

культурных революций XVIII–XIX столетий Анг-
лия обращала на себя внимание мощными фи-
лософскими системами, на стыке XX и XXI веков – 
в основном, небольшим количеством литератур-
ных сочинений. Даже количественное сопостав-
ление английских литературно-художественных, 
музыкальных, живописных произведений и про-
изведений авторов из других стран говорит не в 
пользу Британии. 

Современный образованный гражданин любой 
европейской страны легко назовёт вам несколь-
ко литературных произведений Англии XIX сто-
летия, несколько философских работ XVIII-XIX 
столетия. C музыкальными произведениями бу-
дет труднее – из современных авторов на ум 
приходит, в первую очередь, Эндрю Ллойд Ве-
бер, а с остальными именами европейский 
«культуртрегер» будет испытывать явную труд-
ность. В качестве компенсации он вспомнит 
Библию короля Якова Первого, недавно отме-
тившую четырехсотлетие первого авторизован-
ного перевода на английский язык, произведение 
Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес» или, на 
худой конец, портрет Короля Генриха VIII кисти 
Ганса Гольбейна.  

Явные затруднения при попытке назвать какие-
нибудь выдающиеся музыкальные произведения 
возникают, скорее всего, не потому, что их в 
Англии не было. Однако британская музыка во 
вторую половину XX – начале XXI века продол-
жила поиск собственного музыкального образца, 
музыкального языка, который отличал бы ее от 
классического наследия европейской музыкаль-
ной традиции и обеспечивал особую роль в му-
зыкальной культуре Европы. Эти поиски, безус-
ловно, интересны исследователям, но не как 
«уставная» часть классического музыкального 
наследия конца ХХ – начала XXI века, а как сви-
детельство английского своеобразия, жизне-
стойкости и оригинальности английского духа и 
его музыкальной культуры.  
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Аннотация. В данной статье подробно рас-
сматривается и анализируется роль диффе-
ренцированности и комплексности воспитания, 
а также ее значимость в современной образо-
вательной системе. Также исследуется понятие 
личности и этапы ее формирования. Рассмат-
риваются и сопоставляются основные взгляды о 
личности и воспитании таких мыслителей как: 
Ж-Ж. Руссо, И. Кант, З. Фрейд и А. Токвиль. 
Проводится анализ основных типов воспитания, 
и дается характеристика каждому из них. Дан-
ная тема актуальна в среде таких научных дис-
циплин как педагогика, социология, этика и 
философия. Путем обоснования и сопоставле-
ния различных педагогических методик и про-
грамм по воспитанию личности, применяемых в 
образовательной сфере, приводятся фунда-
ментальные основания и доводы по их влиянию 
на становление и развитие современного вос-
питания личности. Основной акцент в данной 
статье делается на особенности прояснения 
сути фундаментальных и базовых понятий педа-
гогики, таких как: личность, воспитание, нрав-
ственность и этика. 
 

Ключевые слова: личность, знание, компе-
тентность, воспитание, интеллект, нравствен-
ность, этика, физическое воспитание, гендер-
ное, эдипова фаза, религиозное воспитание, 
конвенциональный уровень, либидо, индивид. 
 

   

Annotation. This article examines and analyzes in 
detail the role of differentiation and complexity of 
education, as well as its importance in the modern 
educational system. Also explores the concept of 
personality and the stages of its formation. 
The basic views on the personality and upbringing 
of such thinkers as: MF are examined and com-
pared. Russo, I. Kant, Z. Freud and A. Tocqueville. 
The analysis of the main types of education is car-
ried out, and each of them is characterized. This 
topic is relevant among such scientific disciplines 
as pedagogy, sociology, ethics and philosophy. 
By substantiating and comparing various peda-
gogical methods and programs for the upbringing 
of the personality used in the educational sphere, 
fundamental reasons and reasons for their influ-
ence on the formation and development of mod-
ern personality upbringing are given. The main 
emphasis in this article is on the features of clarify-
ing the essence of the fundamental and basic 
concepts of pedagogy, such as: personality, edu-
cation, morality and ethics. 
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онятие «личность» является основным для 
педагогики. Личность понимается как соци-

альная мера индивидуализма, и одновременно, 
как мера индивидуальности в социальной сфере. 
Знания через воспитание, обучение должны 
стать внутренне необходимым для человека, 
стать его мерой. Человек как личность – это це-

лостное существо, так как он это и природное, и 
социальное существо. И нельзя что-то отнять, 
исключить из человеческой личности, не нару-
шив ее целостности.  

Воспитание должно быть комплексным, ничто не 
должно быть забыто и упущено – ни физическое, 

П 
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ни психическое, ни социальное. Необходима 
гармония, соразмерность, единство, комплекс-
ность всех черт и качеств человеческой лично-
сти. Из этого также следует и то, что нельзя в 
воспитании линию гармонии провести независи-
мо от линии ее иерархичности.  

Личность можно трактовать с различных точек 
зрения:  

1) человеческого индивида как субъекта отно-
шений и сознательной деятельности (лицо, в 
широком смысле слова); 

2) устойчивую систему социально-значимых 
черт, характеризующих индивида как члена того 
или иного общества или общности.  

Формирование личности происходит:  

– на основе совокупности врожденных и приоб-
ретенных биологических предпосылок;  

– в процессах социализации индивидов и на-
правленного воспитания: освоения социальных 
норм и функций. 

Давайте перечислим основные виды воспитания. 
Это физическое, интеллектуальное, нравствен-
ное, эстетическое, трудовое, правовое, экономи-
ческое, экологическое воспитание. Первое вос-
питание, на которое должны обратить внимание 
педагоги и родители, это физическое воспита-
ние. Ж. Руссо считал, что раннее детство вооб-
ще должно быть всецело занято играми ребенка 
на свежем воздухе и физическими упражнения-
ми [3, с. 578].  

Надо иметь в виду, что физическое воспитание 
есть необходимость. Если мы делаем акцент на 
физическом воспитании ребенка в первые годы 
его жизни – это не значит, что в дальнейшем мы 
должны останавливаться на этом. Оно должно 
продолжаться всю жизнь. Это объясняется очень 
долгим периодом его физиологического и антро-
пологического развития 

Надо обязательно сказать о гендерном или по-
ловом воспитании. Существуют две противопо-
ложные, но одинаково значимые тенденции. В 
противоположность средневековой идее имма-
нентной чистоты и асексуальности ребенка, ев-
ропейская культура нового времени, особенно 
после З. Фрейда, признает факт существования 
детской сексуальности. Это должны учитывать 
родители, воспитатели, и из чего вытекает право 
детей на получение сексуальной информации.  

Алексис де Токвиль – французский политический 
деятель, говорил, что нельзя наделить мужчину 
и женщину одними и теми же функциями. И если 
мы будем продолжать уравнивать между собой 
два пола, мы придем к их обоюдной деградации, 
ибо из подобного грубого смешения столь раз-
личных творений природы никогда ничего не 
получится, кроме слабых мужчин и неприличных 
женщин [1, с. 689]. Поэтому мне представляется, 
что половое воспитание должно быть не только 
интимным, но и раздельным. Соответственно не 
надо забывать о стереотипах воспитания, кото-

рые уже сложились в каждой национальной 
культуре. И надо помнить выражение З. Фрейда 
о том, что анатомия – это судьба человека.  

Половое воспитание это процесс идентификации 
человека со своим полом. Надо знать, что каж-
дый человек переживает так называемую «эди-
пову фазу» (от 3 до 7 лет), то есть когда проис-
ходит идентификация ребенка с отцом или ма-
терью. Эта проблема была поставлена З. Фрей-
дом. В половом развитии очень важно пройти 
эту фазу без ошибок и ущемлений. «Эдипов 
комплекс» у З. Фрейда обозначает «бессозна-
тельное». Он включает в себя запрет инцеста, 
символизирует борьбу поколений, поскольку 
человек хочет стать взрослым. В то же время 
ребенок хочет идентифицировать себя, допус-
тим, с отцом и быть оставаться самим собой                 
[8, с. 243].  

Признаки протекания «эдиповой фазы» центри-
руется в треугольнике «папа-мама-ребенок», где 
ребенок обязательно играет одну из ролей. Час-
то бывает такая ситуация, когда у ребенка по-
стоянно что-то требуют, он должен оправдывать 
ожидания родителей, заслуживать их любовь и 
так далее. Такой ребенок не вписывается в иде-
альный образ, нарисованный родителями, и он 
страдает и сопротивляется. Родители его не 
любят просто так, а ребенок это чувствует.  

Он не чувствует тылов, которые необходимы для 
нормального развития. В такой ситуации иден-
тификация отходит на задний план, ребенок оза-
бочен тем, чтобы родители его приняли. Это в 
дальнейшем существенно влияет на его поло-
ролевую деятельность. Чтобы помочь ему пере-
жить «эдипову фазу», надо воспринимать ребен-
ка – как отдельное существо и очень его любить 
просто так.  

Но я бы хотел сказать, что «эдипов комплекс» 
нельзя абсолютизировать и рассматривать ис-
ключительным пунктом всех заключений. Лю-
бовь к родителям это не только «либидоноз-
ность», что было сильно у З. Фрейда [9]. Однако 
все же нужно подчеркнуть, что «эдипов ком-
плекс» – это важная характеристика развития 
человека, так как она воплощает в себе детские 
переживания в связи с отношениями ребенка с 
родителями.  

Остановимся на каждом из видов воспитания. 
Прежде стоит прояснить интеллектуальное вос-
питание. Его цель и содержание – развить твор-
ческие силы человека. Оно позволяет нам фор-
мировать и развивать инициативу человека. Об-
ратите внимание, когда человек интеллектуален, 
он инициативен. Когда человек интеллектуален, 
он, как правило, для себя формирует более или 
менее целостное мировоззрение. Что же нужно 
для проведения этого воспитания?  

С самого начала надо разговаривать с ребенком 
(уже с пренатального периода), обсуждать все 
вопросы, но на адекватном его возрасту уровне, 
читать, развивать воображение, память, мышле-
ние, внимание.  
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Многие родители совершают грубую ошибку, 
отбивая у ребенка с самого детства желание 
думать самостоятельно. В его голову заклады-
ваются готовые мысли, и всякая истина рас-
сматривается как абсолютная. Тогда ребенок 
чувствует себя безнадежно увязшим в хаотиче-
ской массе фактов, считая, что многие проблемы 
являются слишком сложными, чтобы быть ос-
мысленными обыкновенным человеком.  

Результатом этого может быть, с одной стороны, 
либо цинизм, либо скептицизм. С другой сторо-
ны, мы имеем слепое доверие ко всему, что ска-
зано с достаточным апломбом. Часто родители в 
погоне за хорошими оценками ребенка упускают 

формирование интеллекта, умения самостоя-
тельно мыслить и предлагать свою позицию и 
оценку.  

Можно пойти по И. Канту, который пытался на-
писать нравственный катехизис, где четко рас-
писано, что хорошо, что плохо [5, с. 130]. Но 
можно, когда идет беседа о добрых делах, обя-
зательно давать оценку этим добрым делам. Вы 
даже не затрагиваете мораль, вы просто говори-
те о добром деле, даете ему оценку, что ты по-
ступил прекрасно. Эта стратегия направлена не 
на осознание своих качеств и переживаний и не 
на усвоение правил и норм, а на развитие со-
причастности, чувства общности с другими. 
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Аннотация. Статья посвящена результатам 
использования аппарата нейронных сетей для 
решения задачи классификации социального 
поведения в ситуации конкретного выбора в 
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ции. Анализ социологических данных усложня-
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факт затрудняет применение статистических 
методов обработки и отрицательно влияет на 
достоверность результатов. Особенности со-
циальных объектов исследования повышают 
необходимость в разработке более точных и 
мощных инструментов, обладающих широкими 
функциональными возможностями. 
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situation of a particular choice in the study of vir-
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data is complicated by the fact that most of 
the data presented is difficult to formalize. This fact 
makes it difficult to use statistical processing me-
thods and negatively affects the reliability of 
the results. Features of social objects of research 
increase the need for the development of more 
accurate and powerful tools with wide functional 
capabilities. 
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оциологические исследования являются 
необходимым средством изучения соци-

альной действительности, с помощью которого 
осуществляется познание сущности происходя-
щих в обществе процессов и явлений. Получен-
ные выводы позволяют оценить результаты пла-
нируемых действий, повысить их эффектив-
ность, предотвратить возможные ошибки или 
минимизировать последствия. Данные, собран-
ные в ходе социологических экспериментов, спо-
собствуют разрешению проблем в разных об-
ластях жизни и деятельности человека. В по-
следние годы усиливается влияние эмпириче-
ской социологии и возрастает роль эмпириче-
ских исследований, что приводит к необходимо-
сти обрабатывать большие количественные 
данные и росту качественных составляющих1 [5].  

Возрастающая сложность объектов исследова-
ния и увеличивающиеся требования к системам 
их анализа повышают необходимость в разра-

                                                             
1 Статья выполнена в рамках гранта по совместной  
 программе Министерства науки и высшего образова- 
 ния РФ и DAAD «Иммануил Кант». 

ботке более точных и мощных инструментов, 
обладающих широкими функциональными воз-
можностями. Разум человека для восприятия 
больших массивов неоднородной информации и 
установления взаимосвязей в выборках исполь-
зует ассоциативное мышление, принципы обу-
чения и самообучения, причинно-следственные 
связи. Поэтому использование нейронных сетей 
для задач, не имеющих стандартного алгоритма 
решения, является наиболее эффективным спо-
собом расширения функциональных и аналити-
ческих возможностей человеческого мозга. Ней-
ронные сети представляют собой новый инстру-
мент анализа данных. Их применение оправда-
но, когда формализация способа решения зада-
чи затруднена или невозможна [3]. 

Нейросети не требуют программирования и 
предполагают работу по обучению искусствен-
ной нейронной сети на наборе примеров [2]. Ос-
новная задача обучения нейронной сети, имити-
рующей работу мозга, состоит в узнавании, уме-
нии выделять сходства и различия. На этапе 
обучения возникают определяющие связи между 
входными параметрами, и оформление образов, 

С 
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которые в дальнейшем будут использованы при 
реализации решения на сети. Искусственная 
нейронная сеть при работе принимает значение 
входных сигналов и выдает значения выходных 
параметров. Следовательно, задачи, в которых 
не определен характер связи между входом и 
выходом, составляют основной класс задач, ре-
шаемых с помощью нейронных сетей. Зависи-
мость между входными и выходными данными 
может быть установлена в процессе обучения 
НС. 

Решение задач классификации является важ-
нейшей областью применения нейронных сетей 
[1]. Задачи классификации направлены на опре-
деление класса, к которому можно отнести вход-
ной набор данных. В рамках настоящего иссле-
дования была поставлена задача провести клас-
сификацию социальных типов в рамках вирту-
ального сетевого взаимодействия. На основании 
имеющихся данных определить структуру соци-
альной общности путем выделения в группы 
респондентов, имеющих схожие результаты оп-
роса, а значит действующих аналогично в соци-
ально значимой исследуемой ситуации. 

Целью вычислительного эксперимента была 
разработка методологической базы и технологий 

применения нейронных сетей при обработке 
данных социологических исследований на при-
мере анализа виртуальной коммуникации. 

Для анализа были использованы материалы 
социологического исследования, проведенного в 
рамках гранта по совместной программе Мини-
стерства науки и высшего образования РФ и 
DAAD «Иммануил Кант 2019–2020» по исследо-
ванию процессов виртуализации общества. 

При решении задачи были задействованы 6 при-
знаков, отражающих выбор типа виртуальной 
площадки опрашиваемого. Из всей совокупности 
респондентов на первом этапе эксперимента 
использованы данные 110 человек. Обучающий 
набор был представлен в форме результатов 
наблюдения с указанием значения входных и 
выходных переменных. Использование больше-
го числа входных переменных будет способство-
вать получению более точного прогноза. Однако 
в рамках решения поставленной задачи общее 
множество было сокращено до шести основных 
с помощью корреляционного анализа. 

Экспериментальные данные первоначально но-
сили нечисловой характер и имели вид номи-
нальных переменных, например: 

 

 
 
Нейронные сети лучше работают с числовыми 
данными, лежащими в определенном интервале. 
В связи с этим номинальные значения перемен-
ных были представлены в числовом виде. 

Х1 – возраст (лет), значения:  

   1 – до 20;  

   2 – до 21–25;  

   3 – до 26–30;  

   4 – до 31–35;  

   5 – до 36–40;  

   6 – до 41-50;  

   7 – до 51-60. 

Х2 – пол, значения:  

   1 – мужской;  2 – женский. 

Х3 – образование, значения: 

   1 – неполное среднее;  

   2 – среднее; 

   3 – среднее специальное; 

   4 – незаконченное высшее; 

   5 – высшее; 

   6 – наличие ученой степени. 

Х4 – род занятий, значения: 

   1 – неработающий (безработный, домохо-
   зяйка); 

   2 – учащийся (студент); 3 – неквалифици-
   рованный рабочий; 

   4 – квалифицированный рабочий; 

   5 – работник сферы обслуживания; 

   6 – работник образовательной сферы; 

   7 – военнослужащий (МВД, налоговая по-
   лиция, таможня); 

   8 – индивидуальный предприниматель (са-
   мозанятость); 

   9 – пенсионер (неработающий). 

Х5 – наличие детей, значения: 

   1 – нет; 

   2 – 1–2 детей; 

   3 – 3-е детей и больше. 
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Х6 – тип форумов, значения: 

   1 – универсальные; 

   2 – профессиональные; 

   3 – развлекательные (тематические по ин-
   тересам). 

В качестве инструментария был использован 
программный комплекс «Нейронная сеть для 
анализа (прогнозирования) социального поведе-
ния респондентов в ситуации конкретного выбо-
ра», разработанный автором (свидетельство о 
государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2019661470). 

Решение задачи сводится к решению задачи 
кластеризации: необходимо выделить однород-
ные группы респондентов на основе результатов 
проведенного опроса, занесенных в базу дан-
ных. В процессе обучения сеть учится понимать 
структуру данных и самостоятельно определяет 
классы для разделения обучающего множества, 
что позволяет найти неявные или скрытые зако-
номерности в исходных данных, установить фак-
торы, оказывающие максимальное влияние на 
полученные классы. 

Респонденты были классифицированы на 9 групп. 
Результаты кластерного анализа можно пред-
ставить в форме таблицы 1, характеризующей 
количественные показатели каждого кластера. 

Таблица 1 

Количественные показатели кластеров 
 

Кластер Количество 
респондентов 

Среднее значение входных признаков 
(центр кластера) 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
 38 4,71 1 4,55 7,74 2,15 2 
 25 4,16 1 5,08 5,32 1 2 
 7 6 1 3 4 2 3 
 39 1,05 1 2,05 1,87 1 3 
 25 4,32 2 4,8 6,12 1,1 2 
 20 1,45 2 2,45 2,45 1 3 
 20 5,6 1 4,35 8,65 2,35 3 
 10 7 2 6 9 1 3 
 66 3,38 1,7 4,95 5,5 2,15 1 

 
Полученные данные позволяют дать следующую 
интерпретацию результатов опроса. По типам 
предпочитаемых сетевых сообществ (показатель 
Х6) всех участников опроса можно разделить на 
три группы: 

1) пользователи, предпочитающие форумы 
универсальной направленности (35,2 %); 

2) пользователи, посещающие профессиональ-
ные форумы (26,4 %); 

3) пользователи, зарегистрированные на раз-
влекательных площадках, посвященных хобби 
(38,4 %). 

Согласно проведенному кластерному анализу, в 
первую группу входят респонденты 9 кластера, 
всего 66 человек. Особенности состава кластера 
9: средний возраст 28,3 лет, преимущественно 
женщины с высшим образованием, работающие 
в сфере обслуживания или образования, имею-
щие детей. 

Вторая группа, в свою очередь, состоит из трех 
подгрупп – кластеры 1, 2, 5, всего 88 человек. 
Кластер 1 характеризуется такими показателя-
ми: средний возраст 34 года; исключительно 
мужчины с детьми, имеющие образование не 
ниже незаконченного высшего; служащие в ве-
домственных структурах (МВД, прокуратура, на-
логовая полиция, таможня). Особенности кла-
стера 2: средний возраст 31,1 года; мужчины, 
имеющие в основном высшее образование, за-
нятые в сфере обслуживания и не имеющие де-
тей. Кластер 5: женщины в возрасте около                  

30 лет с высоким уровнем образования (высшее, 
незаконченное высшее), не имеющие детей. 

В третью группу входит 5 кластеров: 3, 4, 6, 7, 8, 
всего 96 человек. Особенности кластера 3: са-
мый немногочисленный кластер, объединяющий 
мужчин в возрасте около 45 лет, имеющих рабо-
чую профессию (образование среднее специ-
альное) и занятых на производстве, количество 
детей не больше 2. Кластер 4: в него вошли мо-
лодые люди (исключительно мужского пола) в 
возрасте до 20 лет, студенты учебных заведений 
разного уровня, не имеющие детей. Кластер 6: 
имеет схожую возрастную структуру с 4 класте-
ром, т.е. молодежь, не достигшая 20-ти летнего 
возраста, однако, половая принадлежность про-
тивоположная – только девушки, также обучаю-
щиеся в различных учебных заведениях (вузы, 
сузы), подрабатывающие в сферах, не требую-
щих квалификации, без детей. Кластер 7: муж-
чины, средний возраст около 40 лет, образова-
ние – среднее специальное или незаконченное 
высшее, представители самозанятой прослойки 
населения (малого бизнеса), детей не больше 2. 
Кластер 8: женщины пенсионного возраста с 
высоким уровнем образования (наличие ученой 
степени), не работающие и не имеющие детей. 
Относительно 8 группы можно предположить, 
что отсутствие детей означает отсутствие детей, 
находящихся на иждивении. В силу возрастной и 
гендерной особенности и указанной группы мож-
но заключить, что ее представители имеют де-
тей, однако те уже выросли и живут самостоя-
тельно. 

Приведенные результаты имеют достаточно вы-
сокую точность с погрешностью порядка 6 % и 
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совпадают с данными, полученными автором в 
2018 году в результате обработки ИНС типа са-
моорганизующейся карты Кохонена, реализуе-
мой в пакете Deductor Studio (разработка компа-
нии BaseGroup Labs, г. Рязань, адрес в Интерне-
те URL : https://basegroup.ru/). 

Меры в социологических исследованиях носят 
эмпирический характер [4]. Постановка задачи 
усложняется многообразием в формализации 
эмпирических закономерностей и сложностью 

выбора подходящей процедуры классификации. 
Основанием для классификации может высту-
пать не только критерий «схожести» элементов, 
но и определенная закономерная зависимость 
между характерными признаками, всеми или 
целевыми. Методы классификации с помощью 
параметров ограничений реализуют алгоритм 
классификации, осуществляющий разбиение 
объектов на классы после проверки наличия 
искомой закономерности. 
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Аннотация. Глобальные новостные потоки, 
передающиеся различными медиа по разно-
образным каналам трансляции и различным 
медиаплатформам постепенно образуют но-
вое медиапространство, «в котором интерио-
ризируются все сферы человеческой деятель-
ности. Целью данной статьи является рассмот-
рение диалектики взаимодействия понятий 
«медиапространство», «медиареальность», 
«киберпространство». Автор приходит к выводу 
о том, что медиапространство является базо-
вой категорией по отношению к медиарельно-
сти и киберпространству. 
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Annotation. Global news streams transmitted by 
various media through various broadcast channels 
and different media platforms gradually form a 
new media space, in which all areas of human 
activity are interpreted. The purpose of this article 
is to consider the dialectics of the interaction of 
concepts: «media space», «media reality», «cy-
berspace». The author comes to the conclusion 
that media space is a basic category in relation to 
media and cyberspace. 
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21 веке человечество находится на новом 
витке своего развития, когда имеется дос-

туп ко всем каналам информации и социальной 
коммуникации посредством информационного 
пространства, появления сети Интернет, новых 
медиа, причем доступ к ним становится актуаль-
ной необходимостью [1]. Глобальные новостные 
потоки, передающиеся различными медиа по 
разнообразным каналам трансляции и различ-
ным медиаплатформам, как подчеркивает                 
О.И. Молчанова, постепенно образуют новое 
медиапространство, «в котороминтериоризиру-
ются все сферы человеческой деятельности»               
[2, с. 3]. 

Таким образом, формируется инновационное 
социальное пространство, связанное с новыми 
медиа, требующее своего исследования по раз-
личным социальным аспектам [3], в том числе,с 
осмыслением функционирования медиапро-
странства. 

Обзор контекстного использования категории 
«медиапространство» свидетельствует о том, 

что медиапространство является объектом ис-
следования междисциплинарного социально-
гуманитарного дискурса. 

Отдельные научные направления в той или иной 
мере отражают единичные попытки осознать и 
постигнуть сущность и природу современного 
медиапространства. И, невзирая на отсутствие 
идентичности исследовательских подходов в 
научномсоциологическом дискурсе, наиболее 
адекватным нам представляется рассмотрение 
медиапространствас позиций теории социаль-
ных полей; при переносе на него определенных 
свойств «социологического поля» в понимании 
П. Бурдье – в системе взаимодействующих с ним 
полей оно занимает доминирующее положение 
[4]. Можно сказать, что такой подход позволяет в 
медиапространстве как общем поле социального 
взаимодействия различить нечто особенное.  

В социологическом дискурсе можно обозначить 
два подхода к пониманию медиапространства, 
исходя из интерпретации социального простран-
ства. Важно подчеркнуть, что пионером интер-

В 
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претации дефиниции социального пространства 
с точки зрения первого подхода является                      
Э. Дюркгейм, предложивший социально-анали-
тический дуализм в рассмотрении пространства 
социальной реальности. В дуальном подходе к 
интерпретации социального пространства                     
Э. Дюркгейма обозначаются два вида простран-
ства, с одной стороны, взаимосвязанных, с дру-
гой – несколько дифференцированных друг от 
друга – физическое и социальное пространства. 
При этоммедиапространство как особое соци-
альное пространство, по утверждению                          
Е.Н. Юдиной, является продуктом, порожденным 
информационным обществом и имеющим оче-
видное преимущество в силу системного инте-
грального качества; оно включает в себя другие 
разновидности пространств. Медиапространство – 
это новая формирующаяся реальность, возни-
кающая в результате взаимодействия трех со-
ставляющих: новых массмедиа, информации и 
аудитории, являясь «частью социального про-
странства, оно оказывает весьма существенное 
влияние на его структуру и функционирование» 
[5, с. 115]. 

Другими словами, медиапространство включено 
в социальное пространство и представлено,с 
точки зрения Е.Н. Юдиной, в трех репрезентаци-
ях: как пространство физическое, символическое 
и пространство социальных отношений. В рам-
ках структуры медиапространства ею обозначе-
ны следующие три подструктуры: массмедиакак 
ключевая основа производства и передачи мас-
совой информации; отношение медийных аген-
тов по вопросу производства и потребления 
массовой информации; а также «информацион-
ный символический продукт, в форме которого 
распространяется массовая информация» [6].  

Д.С. Глухарев подчеркивает, что медиапро-
странство отражает складывающуюся социаль-
ную реальность, т.е. в нем отражаются все про-
исходящие в обществе и имеющие обществен-
ную значимость процессы, события или явления 
[7].  

В свою очередь, Н.В. Крылова приходит к выво-
ду о том, что медиареальность – это реалии со-
временного информационного общества, впи-
тавшие в себя социальную реальность и транс-

формирующие ее. Исследователь отображает 
медиареальность как часть социального про-
странства и процесс, формирующееся «на осно-
ве взаимодействия субъектов, объектов и 
средств массмедиа» который можно представить 
с помощью следующих категориально-
понятийных пластов: «1) истина; 2) объективная, 
субъективная реальность; 3) инструментарий 
медиа; 4) медиареальность». Причем, как резю-
мирует Н.В. Крылова, «медиапространство – это 
информационное пространство, а медиареаль-
ность – это одна из его характеристик», катего-
рия а «понятие «медиареальность» базируется 
на концепте «медиапространство» [8]. 

А каким образом соотносятся категории «медиа-
пространство» и «киберпространство»? Заме-
тим, что многие современные авторы проводят 
четкую демаркационную линию между этими 
двумя понятиями. Киберпространство, по мне-
нию В.В. Касьянова и др., затрагивает процесс 
использования ресурсов виртуального простран-
ства и коммуникацию в сети Интернет с вирту-
альными агентами [9].  

Е.М. Николаева и П.С. Котляр также констатиру-
ют, что киберпространством является сегодня 
сеть Интернет, которая объединяет «все нали-
чествующие информационные сети, которые 
можно рассматривать в качестве проекции ре-
ального пространства социума», т.е. категория 
«киберпространство» означает «совокупность 
электронных систем», открывшуюся для индиви-
дов и различных социальных групп «как модаль-
ность для самореализации» [10].  

Что касается медиапространства, то, как совер-
шенно справедливо подчеркивают упомянутые 
Е.М. Николаева и П.С. Котляр, данная категория, 
имеет «более глубокие смысловые корни» по 
сравнению с киберпространством, имеющем 
отношение к Интернету и электронным системам 
(кибернетике) [10, с. 31].  

Таким образом, можно умозаключить, что ме-
диареальность и киберпространство – это как 
минимум две частные характеристики из много-
численных характеристик медиапространства 
(его полей). Медиапространствовыступает базо-
вой категорией по отношению к медиарельности 
и киберпространству. 
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Аннотация. Авторамиданной статьи субъект-
ная позиция студенческой молодежи рассмат-
ривается в качестве фактора профессиональ-
ного развития личности в учебно-образователь-
ном процессе. В основу исследования студен-
ческой молодежи как субъекта учебно-обра-
зовательного процесса положен субъектно-
деятельностный подход. В статье, помимо поня-
тия «субъектность», анализируются противоре-
чия, обусловливающие профессиональное 
развитие личности как субъекта деятельности. 
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субъектная позиция, профессиональное разви-
тие личности, учебно-образовательный про-
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Annotation. The authors of this article consider
the subjective position of students as a factor in 
the professional development of the individual in 
the educational process. The study of student 
youth as a subject of the educational process is 
based on the subject-activity approach. In addi-
tion to the concept of subjectivity, the article ana-
lyzes the contradictions that determine the profes-
sional development of the individual as a subject 
of activity. 
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а данном этапе функционирования образо-
вательного пространстваинновационные 

изменения в сфере высшего профессионального 
образования должны быть ориентированы, пре-
жде всего, на формирование и развитие субъ-
ектной позиции студенческой молодежи;а также 
на стимулирование ее активности и оптимально-
го уровня компетентности в будущей профес-
сиональной деятельности [1].  

Актуальность формирования субъектной пози-
ции студенческой молодежи как фактора про-
фессионального развития личности в учебно-
образовательном процессе высшей школы свя-
зана, с одной стороны, с современными требо-

ваниями к конкурентоспособному образованному 
специалисту [2], с другой – дефицитом профори-
ентационной работы с молодежью на этапе по-
лучения общего среднего образования. В то же 
время, для того, чтобы соответствоватьтребова-
ниям современного рынка труда и обладать его 
основными компетенциями, будущий молодой 
специалист (уже на стадии профессионально-
образовательной деятельности), должен стать 
субъектом образования, личностно заинтересо-
ванным в его качестве, осознанно выбравшим 
данную специализацию, стремящимся достичь 
определенных вершин в выбранной профессио-
нальной деятельности, ориентированным на 
профессиональную самореализацию [3]. 

Н 
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В основу исследования студенческой молодежи 
как субъекта учебно-образовательного процесса 
положен субъектно-деятельностный подход, в 
рамках которого одной из ключевых характери-
стик личности его разработчиками – К.А. Абуль-
хановой, Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинскогои 
др., признается субъектная позиция личности, 
подразумевающая определенную направлен-
ность субъектаобразования на достижение са-
мостоятельно поставленных целей и задач в 
образовательной деятельности при имеющихся 
социокультурных условиях [4]. 

Обусловленная ценностями достижения, субъ-
ектная позиция проявляется в специфической 
жизненной стратегии молодежи как субъекта 
профессионального образовательного простран-
ства с нацеленностью на самостоятельность, 
творческую активность, активно-преобразова-
тельную стратегию, инновационную профессио-
нальную деятельность личности [5]. Современ-
ная студенческая молодежь, будучи субъектом 
своего личного профессионального развития, 
должна участвовать в моделировании освоения 
и принятия содержания предстоящей профес-
сиональной деятельности и выработке необхо-
димого индивидуально-творческого набора (в 
целях овладения будущей профессией) моделей 
поведения.  

В учебно-образовательном процессе в высшей 
школе субъектная позиция студенческой моло-
дежи формируется не одномоментно, а после-
довательно и, как правило, включает необходи-
мость разрешения противоречия между новым 
социальным статусом, целями профессиональ-
ной подготовки и имеющимися личностными ус-
тановками, а также индивидуальными возможно-
стями каждого молодого человека. Кроме того, 
субъектность студенческой молодежи проявля-
ется в особенностях разрешения противоречия 
между требованиями, предъявляемыми к буду-
щему профессиональному специалисту и стар-
товыми ценностными ориентациями личности, в 
самоконтроле в межличностной деятельности и 
в учебно-образовательной деятельности.  

В социально-психологической области научного 
знания выделен ряд прогрессивных структурных 
изменений личности в процессе учебно-образо-
вательной деятельности: 

– динамика направленности личности, раскры-
вающаяся через призму расширенияобразова-
тельных интересов, возникновение новых соци-
альных потребностей (в самореализации, само-
развитии, самоактуализации) [6]; 

– обогащение опыта повышения уровня профес-
сиональной компетентности, освоение новых 
схем алгоритмов и техник решения профессио-
нальных задач, формирование ценностно-
нормативных основ [7]; 

– развитие специальных способностей и целого 
комплекса профессионально значимых качеств 
личности, требуемых в данной деятельности в 
процессе профессиональной социализации [8]; 

– формирование социально-психологической 
готовности к будущей профессиональной дея-
тельности [6; 9]. 

Субъектность, как подчеркивает С.А. Гильманов, 
выступает одновременно и как личностное каче-
ство, и как «способность регулировать собствен-
ную жизнедеятельность, являясь важнейшим 
источником компетентного и ответственного вы-
полнения профессиональной деятельности» и 
фактором личностного профессионального раз-
вития [10]. 

В исследовании С.А. Гильманова выделены че-
тыре типа субъектных позиций студенческой 
молодежи, которые можно рассматривать не 
только как уровни проявления позиции будущего 
профессионала, но икак определенные факторы 
профессионального развития. В числе типов 
субъектных позиций студенческой молодежи:  

1) позиция «субъект учебных взаимодействий» 
(для этого типа главной ценностью является не 
сама по себе учебно-образовательная деятель-
ность, а получение адекватной оценки);  

2) позиция «субъект решения задачи» (студент 
ищет верный ответ в конкретном задании, обду-
мывает различные варианты его решения);  

3) позиция «субъект учебной деятельности» 
(для этого типа ключевой является сама учебная 
деятельность, и все задания воспринимаются 
студентом в контексте осваиваемой образова-
тельной дисциплины); 

4) позиция «субъект профессионального обра-
зования» (студент вступает в учебно-образо-
вательное взаимодействие, когда ему становит-
ся доступным для понимания смысл учебных 
задачс целью освоения профессиональной дея-
тельности, когда начинает формироваться пози-
ция собственно субъекта профессиональной 
деятельности) [10]. 

В соответствии с проведенным С.А. Гильмано-
вым социологическим опросом, число студенче-
ской молодежи, для которой социальные и ду-
ховные ориентиры связываются с профессио-
нальной деятельностью, в последние годы 
уменьшается: так, в 2004 г. – 20,1 %; в 2007г. – 
15,3 %; в 2016 г. – 11,0 %. На фоне этого увели-
чивается процент молодежи, случайно выби-
рающей профессию, не размышляющей о смыс-
лежизни, и нацеленной на пассивность, простое 
потребление [10, с. 228]. 

Разумеется, оценивать субъектную позицию сту-
денческой молодежи можно только в том случае, 
если личность (или студенческая молодежь как 
социальная группа) реализовывает активную 
деятельность вучебно-образовательной про-
фессиональной сфере. 

Вообще, в образовательном процессе субъект-
ная позиция студенческой молодежи предпола-
гает ее право, а также способность и возмож-
ность быть субъектом учебно-образовательного 
процесса – заявлять личностный смысл своего 
образования и, совместно с преподавателем, 
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при его помощи и во взаимодействии с ним, 
строить это образование в соответствии ссобст-
венной индивидуальностью и мотивацией [11]. 

Мы полагаем, что субъектная позиция студенче-
ской молодежи на этапе прохождения учебно-
образовательного процесса в высшей школе 
представляет собой самостоятельный этап про-
фессионального развития личности, характери-
зующийся противоречием между готовностью к 
профессиональному самоопределению и недос-
таточной уверенностью в способности стать хо-
рошим профессионалом в избранной специаль-
ности, сомнениями в правильности предпринято-
го выбора.  

В процессе формирования у студенческой моло-
дежи субъектной позиции на этапе учебно-
образовательной деятельности возникают опре-
деленные противоречия, обусловливающие 
профессиональное развитие личности как субъ-
екта деятельности. Так, В.К. Юнг и Е.В. Ежак 
обозначают следующие противоречия:  

– между интенсивным развитием интеллектуаль-
ных возможностей молодежи и ограниченными 
экономическими возможностямидля удовлетво-
рения появляющихся в процессе обучения новых 
потребностей; 

– между стремлением к самостоятельности в 
выборе способа приобретения знаний и строги-
ми методами подготовки специалиста опреде-
ленного профиля;  

– «между потоком информации, поступающей 
через различные каналы и отсутствием доста-
точного времени на ее когнитивную переработ-
ку».  

Данные противоречия, по мнению авторов, соз-
дают определенные риски профессионального 
образования [12, с. 41]. 

А каким образом можно осмыслить субъектную 
позицию студенческой молодежи как фактор ее 
профессионального развития? 

Необходимо подчеркнуть, что в ходе учебно-
образовательной деятельности в процессе по-
лучения профессионального образованияпроис-
ходит освоение будущего социально-профес-
сионального статуса, что способствует опреде-
лению студенческой молодежью себя как пред-
ставителя того или иного профессионального 
сообщества.  

В этой связи личностное и профессиональное 
развитие в период учебно-образовательной дея-
тельности в высшей школе должно быть резуль-
татом специально организованной системной 
работы, в ходе которой у студенческой молоде-
жи формируется представление об этапах раз-
вития собственного профиля личности; о видах 
учебно-профессиональной деятельности; о свя-

зях готовности к будущей профессиональной 
деятельности с успешностью в учебно-образо-
вательной деятельности. Формирование и раз-
витие профессионального самосознания опера-
ционализируется в индивидуальных планах 
профессиональной подготовки и самоподготов-
ки, обеспечивающих путь к профессиональному 
творческому развитию и становлению позиции                        
Я – концепции личности «Я – специалист».  

По мнению упомянутых выше В.К. Юнг и                            
Е.В. Ежак, процесс становления позитивного 
образа «Я – будущий профессионал-специа-
лист» включает несколько позиций:  

– во-первых, ценностно-смысловую оценку от-
ношений и действий других людей в определен-
ных профессиональных ситуациях;  

– во-вторых, моделирование и прогнозирование 
действий в определенных ситуациях на основе 
личных и профессиональных ценностных ориен-
таций;  

– в-третьих, социальный анализ отношений дру-
гих к собственным поступкам и действиям в ре-
альной ситуации, а также результатов демонст-
рирования профессиональной концепции;  

– в-четвертых, самодиагностика, развитие реф-
лексивных способностей, осмысления собствен-
ной личности с требованиями будущей профес-
сиональной деятельности;  

– в-пятых, творческое моделирование как жиз-
ненных, так и профессиональных ситуаций, спо-
собствующих реализации личностных возможно-
стей и стратегий профессионального развития 
личности [12, с. 45]. 

Значимое место в структуре профессионального 
становления личности в учебном процессе за-
нимает стремление к самопознанию. При этом 
самопознание студенческой молодежи в период 
учебно-образовательной деятельности сочета-
ется с большим уровнем саморегуляции и орга-
низованности, стремлением рефлексировать 
оценки других. В этой связи важнейшей задачей 
учебно-образовательного процесса в высшей 
школе является развитие профессиональной 
рефлексии студенческой молодежи как ключево-
го социально-психологического механизма само-
совершенствования и самоактуализации в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное развитие личности является 
результатом специально организованной систе-
мы работы, в ходе которой у студенческой моло-
дежи складывается представление об этапах и 
способах развития собственной личности, о роли 
учебно-образовательной деятельности, обу-
славливающей продвижение на пути готовности 
к будущей профессиональной деятельности и 
достижения успешности в ней.  
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Аннотация. В статье показано, что особую 
роль в развитии политического процесса игра-
ет молодежь, на формирование ценностных 
социально-политических ориентиров которой 
оказывает влияние ее социальное самочувст-
вие. Социальное самочувствие трактуется как 
интегральная социальная психологическая ха-
рактеристика, маркирующая комплексный по-
казатель удовлетворенности человека жизнью в 
данном обществе. Социальное самочувствие 
также не рефлексивно указывает на уровень 
адаптации, которой имеет общество к проис-
ходящим в нём изменениям и готовности к этим 
изменениям. При оценке социального самочув-
ствия студенческой молодежи Кавказа, выявле-
но, что наиболее значимыми факторами воз-

   

Annotation. The article shows that young people 
play a special role in the development of the polit-
ical process, and their social well-being influences 
the formation of valuable socio-political guide-
lines. «Social well-being» is interpreted as an 
integral social psychological characteristic that 
marks a complex indicator of a person’s satisfac-
tion with life in a given society. Social well-being 
also non-reflectively indicates the level of adapta-
tion that society has to the changes taking place 
in it and its readiness for these changes. When 
assessing the social well-being of student youth in 
the Caucasus, it was revealed that the most signif-
icant factors affecting her social well-being are 
socio-economic factors. It is these factors, accord-
ing to the opinion of the interviewed respondents, 
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действия на ее социальное самочувствие явля-
ются социально-экономические факторы. 
Именно данные факторы, по представлениям 
опрошенных респондентов, толкают молодых 
людей в омут этнополитических конфликтов, 
разжигают экстремизм и радикализм в моло-
дежной среде. 
 

Ключевые слова: общество, молодежь, соци-
альное самочувствие, Кавказ, макрорегион, 
политические проблемы, социально-экономи-
ческое развитие. 
 

that push young people into a whirlpool of ethno-
political conflicts, incite extremism and radicalism 
among young people. 
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оциальное самочувствие как концепт и 
феномен: постановка проблемы. Акту-

альность исследования проблемы социального 
самочувствия молодёжи в регионах Кавказа и, в 
частности, в регионах российского Кавказа, 
представляется чрезвычайно актуальной зада-
чей для социологии, поскольку именно молодёжь 
составляет значительную часть российского об-
щества, формулирующую социальный запрос к 
политической власти и оценивающую, в качестве 
обратной связи, успешность проводимой в стра-
не политики. Кроме того, политический процесс 
современности во многом обусловлен не только 
функционированием политических институтов, 
но и деятельностью социальных акторов и пред-
ставителей различных возрастных когорт [5]. 
Практически всегда особую роль в развитии по-
литической ситуации играет молодежь, предста-
вители которой ещё не составляют фундамент 
политических и экономических элит общества, 
но из рядов которой постепенно, со временем 
происходит рекрутизация членов элит. В миро-
воззренческом отношении молодежь, в боль-
шинстве своем, имеет еще достаточно размытое 
представление о социально-политических про-
цессах современности [8]. Поэтому на формиро-
вание ценностных социально-политических ори-
ентиров молодежи оказывает влияние ее соци-
альное самочувствие и ее социальное настрое-
ние1. 

Чаще всего, в социальной теории понятие «со-
циальное самочувствие» трактуется как инте-
гральная социальная психологическая характе-
ристика, маркирующая комплексный показатель 
удовлетворенности человека жизнью в данном 
обществе [10]. Этот показатель включается в 
себя и уровни потребления, и уровни безопасно-
сти, и возможности самореализации, и уровни 
удовлетворения того запроса, которое общество 
формулирует к власти в рамках существующей 
политической культуры [4]. В конечном счёте, 
этот термин отражает баланс между уровнем 
социальных притязаний людей и степенью удов-
летворения их важнейших потребностей [11]. В 
отечественной науке социальное самочувствие 
как состояние общественного сознания, корре-
лирующее с социокультурным контекстом и яв-
ляющееся фундаментом социального настрое-
                                                             
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Этнополити-
ческие процессы на Кавказе в оценках и представле-
ниях современной молодежи», грант РФФИ и АНО 
ЭИСИ № 19-011-31300. 

ния как более широкой, системной и стабильной 
характеристики сознания общества. Ряд отече-
ственных и зарубежных социальных теоретиков, 
таких как Я.Н. Галич [2], Б.А. Грушин [6],                    
Е.И. Головаха, А.П. Горбачик, Н.В. Панина [3] и 
др. операционализировали понятие «социальное 
самочувствие» и преобразовали его из инстру-
мента дескрипции в способ социальной аналити-
ки. 

В целом, отличия социального самочувствия от 
социального настроения можно назвать относи-
тельными, они состоят в меньшей рефлексивно-
сти, меньшей рациональной понятийной опосре-
дованности, большей подвижности и изменчиво-
сти. Индикаторами показателей социального 
самочувствия исследователи М.И. Конилова [7] и 
О.Н. Суняйкина [9] считают два важных показа-
теля: степень удовлетворенности в приватной 
жизни и степень внешней социальной организа-
ции жизнедеятельности общества. Я.Н. Крупец 
полагает, что кроме оценки внутреннего и внеш-
него состояния, индивид также складывает 
третье представление, влияющее на социальное 
самочувствие − степень адаптивности индивида 
в социальной жизни (а в контексте нашего ис-
следования – социально-политической жизни). 
То есть, в понятие «социальное самочувствие» 
заложен набор как объективных, так и субъек-
тивных факторов, определяющих отношение 
людей к собственной жизни в обществе. Подоб-
ная вариативность данного понятия имеет неод-
нозначные последствия, она как расширяет 
спектр исследовательских инструментов для 
замера социального самочувствия, так и услож-
няет в методологическом и иных аспектах оценку 
адекватности показателей, поскольку на субъек-
тивную оценку безопасности и стабильности мо-
гут влиять мифологические и иррациональные 
факторы, создавая у людей различные иллю-
зорные ощущения, разделяемые большими со-
циальными группами. Социальное самочувствие 
также не рефлексивно указывает на уровень 
адаптации, которой имеет общество к происхо-
дящим в нём изменениям и готовности к этим 
изменениям, и, косвенно, может пониматься как 
маркер накопления социального капитала в об-
ществе: чем выше готовность общества к изме-
нениям и лучше уровень адаптации, тем выше и 
стабильнее уровень социального капитала в 
нем. Соответственно, тем выше оценивает об-
щество уровень своего самочувствия и оценива-
ет жизнь в своём регионе и в стране, в целом. 

С 
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Выборка и методы исследования. Исследова-
ния были проведены в различных субъектах 
российского Кавказа. Объектом социологическо-
го исследования стали студенты бакалавриата и 
магистратуры в возрасте 18–24 года ведущих 
вузов Северного и Южного Кавказа (опрошено 
1000 респондентов – студентов ведущих вузов 
Северного Кавказа и 1000 респондентов – Юж-
ного Кавказа). При формировании квот выборки 
студентов основного исследования по полу и 
специальностям мы исходили из опубликован-
ных Росстатом данных Минобразования по вы-
пуску бакалавров, специалистов, магистров об-
разовательными организациями высшего обра-
зования по группам специальностей и направле-
ниям подготовки в 2016 г. При формировании 
квот выборки студентов социологического ис-
следования по национальности мы исходили из 
итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года в отношении демографических и социаль-
но-экономических характеристик отдельных на-
циональностей.  

Одной из задач исследования являлось изуче-
ние политической активности студенческой мо-
лодежи Кавказского макрорегиона. В данной ста-
тье предлагается на основе данных социологи-
ческого исследования, проведенного в мае-июне 
2019 года, сравнение социального самочувствия 
молодежи Ставропольского края, Республики 
Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики, 
Республики Северная Осетия – Алания и Кара-
чаево-Черкесской республики, Чеченской рес-
публики, Республики Ингушетия и Республики 
Дагестан (опрошено 300 респондентов – студен-
тов ведущих вузов Ставропольского края и 500 
респондентов – полиэтничных республик Север-
ного Кавказа).  

Студенческая молодежь данных регионов Се-
верного Кавказа является, в большинстве своем, 
полиэтничной и поликонфессиональной. В рам-
ках исследования рассматриваются общее и 
особенное в социальном самочувствии студен-
тов, обучающихся в вузах Ставропольского края, 
который является полиэтничным регионом с 
преимущественно русским населением, и сту-
дентов, обучающихся в вузах полиэтничных рес-
публик Северного Кавказа, где русское населе-
ние является меньшинством. Опрашиваемые 
студенты разделены на группы по полу и месту 
обучения. В статье анализируются ответы рес-
пондентов на вопросы, касающиеся их социаль-
ного самочувствия в контексте социально-
политических проблем. Выявлено мнение моло-
дежи относительно существующих в регионах 
проблем, проанализирован уровень финансовой 
и социально-экономической защищенности, та-
ким, как его представляют респонденты, а также 
степень и готовность молодых людей менять 
собственную жизнь в силу политических и эко-
номических обстоятельств. 

Результаты и обсуждение. Оценка социаль-
ного самочувствия студенческой молодежи 
Кавказа. При ответах на вопрос «Какие пробле-
мы общественной жизни Вас беспокоят в на-

стоящее время больше всего?» на такие соци-
ально-экономические факторы как инфляция и 
рост цен на товары и услуги указало больше 
всего респондентов (61 % респондентов Ставро-
польского края и респонденты из большинства 
полиэтничных республик Северного Кавказа – от 
62% респондентов КЧР и КБР до 74 % респон-
дентов Республики Дагестан). Примечательно, 
что респонденты Республики Ингушетия про-
блему инфляции и роста цен поставили на 
третье место (49 %), озаботившись, прежде все-
го, проблемой безработицы (72 %) и коррупции 
(56 %). Заметим, что при ответах на вопрос 
«Беспокоит ли Вас в настоящее время кримино-
генная обстановка?» различий во взглядах меж-
ду студентами Ставропольского края и полиэт-
ничных республик Северного Кавказа нет, и эта 
проблема считается самой несущественной (от                 
5 % до 13 % ответов). Также, практически во 
всех регионах несущественной считается этно-
территориальная проблема (от 6 % до 12 % от-
ветов). Исключение составляют Карачаево-
Черкесская республика и Республика Ингушетия 
(19 % и 32 % соответственно). Большую озабо-
ченность повсюду вызывает проблема наличия в 
общественно-политической жизни таких явле-
ний, как экстремизм и радикализм (от 12 % до              
27 % ответов). Причем, максимум в данном во-
просе показал Ставропольский край. Вопросы 
прав человека и демократизации общественно-
политической жизни интересует респондентов не 
так сильно: интересно, что меньше всего о демо-
кратии и правах человека задумываются в Че-
ченской республике (15 %) и больше всего в 
Ставропольском крае (34 %). Гораздо более 
проблемными, по мнению респондентов, явля-
ются вопросы коррупции (от 41 % в КЧР до 74 % 
в Дагестане). Вообще, Дагестан во многих отно-
шениях является наиболее проблемным рай-
оном. Респонденты из этой республики, имея 
возможность выбрать не более трех ответов, 
чаще всего, останавливали свое внимание кроме 
коррупции на таких жизненных социально-
экономических проблемах (и инфляция, рост цен 
на товары и услуги – 74 % и безработица – 73 %). 
Однако практически во всех субъектах в пред-
ставлениях молодежи наблюдается следующая 
корреляция: социально-экономические пробле-
мы превалируют над проблемами общественно-
политическими (табл. 1). Эти данные сходятся с 
прогнозами, данными три года назад В.А. Авк-
сентьевым и Г.Д. Гриценко [1]. Согласно опросу, 
проведенному ими в 2016 году, коррупция долж-
на стать в обозримом будущем главной пробле-
мой Кавказа. Фактор коррупции, согласно прове-
денному нами в этом году исследованию, дейст-
вительно значительно влияет на социальное 
самочувствие молодежи Кавказа. 

При ответах на вопрос «Являются ли, по Вашему 
мнению, низкий уровень доходов, безработица, 
социальная незащищенность и отсутствие жиз-
ненных перспектив среди молодежи важнейшим 
источником этнополитических конфликтов, роста 
экстремизма и радикализма в молодежной сре-
де?» подавляющее число респондентов согла-
сились с тем, что социально-экономическое про-
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блемы являются причиной проблем обществен-
но-политических. Иначе говоря, неуверенность 
молодых людей в завтрашнем дне являются 

источником появления экстремистских настрое-
ний и роста радикальных действий в кавказском 
макрорегионе (табл. 2). 

Таблица 1 

Какие проблемы общественной жизни Вас беспокоят в настоящее время больше всего?  
(выберите не более 3 ответов) (в %) 
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Инфляция, рост цен 
на товары и услуги 

61 74 62 62 65 64 49 62 

Падение  
уровня доходов 

48 23 38 47 46 66 36 42 

Безработица 43 73 73 72 57 20 72 56 

Коррупция 57 74 48 41 59 73 56 60 

Криминогенная  
обстановка 

10 5 12 13 9 12 6 9 

Демократия  
и права человека 

34 19 25 16 29 15 28 25 

Этнотерриториаль-
ные проблемы 

11 6 9 19 10 11 32 12 

Экстремизм,  
радикализм 

27 20 22 19 21 18 12 21 

 
Причины переезда в другие регионы России, как 
и миграция в другие государства также видится в 
социально-экономических причинах от 78 % рес-
пондентов КБР и Чеченской республики до 95 % 
респондентов Республики Северная Осетия – 
Алания), а не в каких-то личностных коллизиях, 
связанных с бытовой неприязнью, оскорбления-
ми и унижениями по национальному признаку (от 
1 % в КЧР и КБР до 7 % в Дагестане) (табл. 3). 

Соответственно изменениям в социальном са-
мочувствии изменяется горизонт планирования 
будущего. Чем выше социальная динамика и 
подвижнее социальное самочувствие молодежи, 
тем короче горизонт планирования. И наоборот, 
чем стабильнее обществом и молодежью ощу-
щается субъективный фактор информационной, 
финансовой, политической и иной защищённо-
сти, тем дальше горизонт планирования будуще-
го со стороны молодых людей (табл. 4). 

 
 

Таблица 2 

Являются ли, по Вашему мнению, низкий уровень доходов, безработица,  
социальная незащищенность и отсутствие жизненных перспектив среди молодежи важнейшим источником 

этнополитических конфликтов, роста экстремизма и радикализма в молодежной среде?, (в %) 
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Да, являются 60 84 58 64 70 80 69 69 

Нет, не являются 14 11 5 7 11 8 9 10 

Затрудняюсь ответить 26 5 37 29 19 12 22 21 
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Таблица 3 

Как вы думаете, с чем связан переезд Ваших соотечественников в другие регионы (республики, страны)? (в %) 
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Безработица и низкий 
уровень доходов 86 92 78 86 95 78 88 87 

Бытовая неприязнь, 
оскорбления и униже-
ния по национально-
му признаку 

4 7 1 1 2 3 4 4 

Воссоединение  
с людьми своей  
национальности 

3 0 11 9 2 10 3 4 

Воссоединение с 
родственниками 6 1 10 4 1 9 5 5 

 
Таблица 4 

Планируете ли Вы продолжить обучение или искать работу в другом регионе (республике, стране)? (в %) 
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Да, планирую 48 55 47 63 59 45 45 51 

Пока нет 46 42 51 30 39 47 49 44 

Не планирую  
и в будущем 

6 3 2 7 2 8 6 5 

 
Заключение. Уровень социального самочувст-
вия является важным индикатором обществен-
ного и политического сознания не только на се-
годняшний день, но и определяет показатель 
того, как оно изменится в течение ближайшего 
десятилетия. Особенно важным представляется 
измерение уровня социального самочувствия 
молодежи. В свою очередь, на социальное са-
мочувствие оказывают влияние различные соци-
альные факторы. Как показало проведенное ис-
следование социального самочувствия молоде-
жи Кавказа, наиболее значимыми факторами 
воздействия на социальное самочувствие явля-
ются социально-экономические факторы. Дан-
ные факторы, фактически, перекрываются влия-
нием факторов социально-политических, что в 
определенной мере было неожиданным для та-
кого полиэтнического региона, как российский 
Кавказ, в котором еще 20–30 лет назад полыха-
ли межэтнические войны, выливавшиеся в воо-
руженные конфликты, приводившие к массовым 
жертвам. Представителей молодого поколения, 

выросшего в мирное время, волнуют не межна-
циональные обиды прошлого, а насущные про-
блемы современности, наиболее значимыми из 
которых в регионе являются безработица, ин-
фляция, рост цен на товары и услуги, а также 
падение реальных доходов. Именно эти пробле-
мы, по представлениям опрошенных респонден-
тов, толкают молодых людей в омут этнополити-
ческих конфликтов, разжигают экстремизм и ра-
дикализм в молодежной среде. Также именно 
эти проблемы приводят к миграции населения из 
региона. В этой связи органам государственной 
и муниципальной власти необходимо обратить 
более пристальное влияние на социально-
экономическое развитие региона, в частности на 
проблемы, тревожащие молодежь. Как показало 
исследование, от успеха реализации социально-
экономических программ будет зависеть и ус-
тойчивость динамики социально-политических 
процессов, и гармоничность межнациональных 
отношений в кавказском макрорегионе. 
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Аннотация. В работе дается социологическое 
обоснование проблемы подготовки, воспроиз-
водства и профессионального совершенство-
вания специалистов строительного комплекса, 
низкая квалификация которых способна высту-
пить дестабилизирующим фактором для соци-
ально-экономического развития общества. В 
качестве основного пути решения проблемы 
предлагается развитие концепции непрерывно-
го архитектурно-строительного образования и
проведение единой политики по отношению ко 
всем ее ступеням, начиная с профессиональ-
но-технического до послевузовского образова-
ния, включающего как постоянно совершенст-
вуемую систему повышения квалификации, так 
и мероприятия, направленныенаподготовку и 
воспроизводство молодых ученых в области 
архитектурной и строительной науки, а также 
закрепление научно-педагогических кадров в 
научно-образовательной сфере. 
 

Ключевые слова: архитектурно-строительное 
образование, кадровое обеспечение, про-
фессионализм, концепция непрерывного обра-
зования, послевузовское образование, систе-
ма повышения квалификации. 
 

   

Annotation. The article provides a sociological 
rationale for the problems of training, reproduction 
and advanced training of specialists in the con-
struction industry, whose low qualifications can 
become a destabilizing factor in the socio-
economic development of society. As the main 
ways to solve the problem, we propose the devel-
opment of the concept of continuing architectural 
education and the implementation of a unified 
policy at all its levels, from professional to postgra-
duate education, including the continuous im-
provement of the continuing education system 
and activities aimed at preparing and reproduc-
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the scientific and educational sphere. 
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ведение. В решении сложнейших социаль-
ных и экономических задач важную роль во 

всех странах отводят кадрам специалистов, ра-
ботающим в сфереградостроительства, архитек-
туры и строительства. От их мастерстваво мно-
гом зависит не только качество, безопасность и 
комфорт жизни, но и гарантии будущего разви-
тия человека, общества и государства. Мировая 
практика показывает, что низкое качество среды 
жизнедеятельности становится причиной ряда 
негативных социальных явлений, порождаемых 
несоблюдением требований безопасности, гра-

достроительных норм, обеспечивающих здоро-
вье и психологический комфорт жителей. Поэто-
му в развитых странах, например, только архи-
текторов и градостроителей напорядок больше 
чем в России. Так, в Германии на 10 тыс. жите-
лей – 13 архитекторов, а у нас – всего один. В 
связи с этим, обеспечение качества среды жиз-
недеятельности для граждан – главная страте-
гическая задача, на решение которой сегодняна-
правлена научная и практическая деятельность 
строительного комплекса любой страны. 

В 
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Применительно к России, эта задача может быть 
успешно решена только в том случае, если 
строительный комплекс страны будет распола-
гать необходимым количеством высококлассных 
специалистов различного профиля и если про-
цесс совершенствования архитектурно-строи-
тельного образования будет идти непрерывно. 
Об этом было заявлено еще 30 лет назад, когда 
в России была принята «концепция непрерывно-
го образования», центральной идеей которой 
стала «категория постоянного развития человека 
как субъекта деятельности на всем протяжении 
жизни». Прежний девиз «Знания на всю жизнь» 
уступил место новому: «Знания через всю 
жизнь» [1]. Однако применительно к архитектур-
но-строительному образованию эта концепция 
не получила должного развития. 

Цель исследования заключалась в анализе кон-
цепции непрерывного образования примени-
тельно к профессиональному образованию спе-
циалистов градостроительного комплекса стра-
ны с последующим формулированием выводов. 

Материалы и методы исследования. Для фор-
мирования системного представления о значи-
мости и необходимости непрерывного архитек-
турно-строительного образования были проана-
лизированы отечественные и зарубежные науч-
ные источники поданной теме. 

Результаты исследования и их обсуждение. На 
«мировом уровне образовательный процесс, 
связанный с условиями социально-экономичес-
кого развития, сегодня все больше охватывает и 
объединяет воедино все сферы и ступени обра-
зовательной деятельности – от профессиональ-
но-технического образования до системы повы-
шения квалификации» [1]. Применительно к ар-
хитектуре и строительству эта идея нашла отра-
жение в Хартии ЮНЕСКО – МСА (Международ-
ного союза архитекторов)по архитектурному об-
разованию, где было сказано, что «должна быть-
создана система непрерывного совершенство-
вания…, образование не должно рассматри-
ваться как законченный процесс» [2]. В развитых 
странах эта концепция в основном реализуется 
через систему повышения квалификации, на 
которую направляется 80 % средств, выделяе-
мых на образование. 

Однако совершенствование непрерывного архи-
тектурно-строительного образованияв России 
имеет свои специфические идостаточно слож-
ные условия, т.к. практически все связимежду 
образованием и производством, которые фор-
мировались десятилетиями, рухнули с развити-
ем рыночной экономики. Одним из подтвержде-
ний этого является утрата влияния государст-
венных органов на госзаказ для высших учебных 
заведений,осуществляющих подготовку кадров 
для градостроительства, архитектуры и строи-
тельства. Прогноз потребностей в специалистах 
строительнойотрасли производится в условиях-
неопределенности, устранить которую в бли-
жайшее время не представляется возможным 
из-за нестабильной экономической ситуации в 
отрасли, характеризующейся то подъемом, то 
спадом, ипостоянным снижением количества 

выпускников (к 2021 году прогнозируется, что 
число студентов составит 56 % от их численно-
сти в 2008 г.). 

Все это ведет к тому, что строительная отрасль 
в последние годы постоянно испытывает голод в 
специалистах.Так во многих «городах далеко не 
все главные архитекторы имеют высшее образо-
вание и отвечают требованиям к руководителям 
градостроительной деятельности. Подобная кар-
тина наблюдается и с другими специальностями, 
например, со специальностью «архитектор 
ландшафтов», хотя вгосударственном реестре 
специалистов появилась такая должность» [3].  

Вступившие в силу в июле этого года поправки в 
214-ФЗ усугубляют эту ситуацию, т.к. согласно 
требованиям Градостроительного кодекса любая 
строительная компания должна иметь главного 
инженера и архитектора, зарегистрированных в 
Национальном реестре строителей (НРС). И хо-
тя на сегодняшний день в НРС России имеются 
сведения о 131 тыс. специалистов, этого количе-
ства в ближайшее время будет явно не хватать: 
изменения в 214-ФЗ приведут к созданию новых 
юридических лиц, что в свою очередь потребует 
и увеличения числа специалистов, обладающих 
высшим профильным образованием и необхо-
димым стажем работы [4]. 

Кроме того, несмотря на консервативность 
строительной отрасли, эксперты отмечают, что, 
благодаря появлению новых материалов и тех-
нологий, многие профессии будут трансформи-
роваться уже в самое ближайшее время. По про-
гнозу экспертов все болееусложняющаяся прак-
тика планировки и строительства, включающая 
использование конструкционных материалов с 
заданными свойствами, цифровое проектирова-
ние и т.д., приведет к появлению специалистов 
по модернизации строительных технологий, ар-
хитекторов «энергонулевых» домов, проекти-
ровщиков 3D-печати, специалистов по реконст-
рукции,широко использующих в практике строи-
тельства «лего-дома», «умные дома», энерго-
эффективные архитектурные решения и мате-
риалы [5].  

Такие изменения подтверждают тот факт, что 
высшее архитектурно-строительное образование 
уже в ближайшее время при определении спро-
са в будущих специалистахиих квалификации 
должноболее четко учитывать политику страны в 
строительной отраслии перспективные направ-
ления технического прогресса. При этом, ведя 
свою деятельность в рамках положений Болон-
ского процесса, ориентированного на глобализа-
цию образовательного процесса и его строгую 
регламентацию, высшие строительные школы 
России должны сохранить в области образова-
ния свое преимущество – высокий фундамен-
тальный уровень и исторические традиции, от-
ражающие архитектурно-строительную культуру 
страны, как единственный способ сохранения 
конкурентоспособности в мире. 

Между тем, архитектурно-строительное образо-
вание – на уровне обучения в высшей школе - 
способно дать представление только об основах 
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деятельности в этой области. Когда специалист 
входит в реальную жизнь, он сталкивается со 
многими новыми задачами, которым его не обу-
чали в учебном заведении: строители – с науч-
ным и техническим консалтингом, инновацион-
ными материалами и технологиями; будущие 
архитекторы – с вопросами формирования сре-
ды, начиная от интерьера и завершая ланд-
шафтной организацией пространства; градо-
строители – с управлением проектами, админи-
стрированием, и т.д. [6]. Поэтому появляется 
необходимость в постоянном послевузовском 
образовании. Его направления подсказывает 
сама жизнь всамых разнообразных проявлени-
ях,таких как правовое обеспечение градострои-
тельства и архитектуры; эколого-архитектурное 
образование; ландшафтная архитектура; архи-
тектурный дизайн в разных сферах и многое дру-
гое. Причем, непрерывное архитектурно-строи-
тельное образование – это не только самообра-
зование. Это – специальная форма послевузов-
ского обучения – система повышения квалифи-
кации, постоянно обновляемая и совершенст-
вуемая. В этом случае полученные знания на-
правленно внедряются в практику, обеспечивая 
тем самым улучшение качества среды жизне-
деятельности населения и снижая тем самым 
социальную напряженность в обществе.  

Следует отметить, что повышение квалифика-
ции в ряде стран давно рассматривается как 
важный экономический фактор. Так, исследова-
ния Мичиганского строительного альянса (MCA) 
подтвердили, что в мире существует перспек-
тивный рынокдля реализации Программы не-
прерывного профессионального образования 
архитекторов, которой могут воспользоваться 
нетолько архитекторы, но и работники мастер-
ских, фирм и различных бюро для повышения 
собственной конкурентоспособности. Реализа-
ция Программы, охватывающей более 72000 
архитекторов в 50 штатах США, сказалась на 
улучшении их репутации изначительном усиле-
нии их влияния вмировом масштабе.  

К сожалению, в 90-е годы прошлого столетия 
система повышения квалификации в России бы-
ла разрушена, сегодня она восстанавливается 
на новом уровне в виде рядаразличных курсов.В 
проектно-строительном комплексе онапрежде 
всего базируется на вузах, в которых концентри-
руется сегодня научно-образовательный потен-
циал регионов, и на НИИ, которые стали при 
координации РААСН не только центрами повы-
шения квалификации, подготовки, но и перепод-
готовки, переквалификации специалистов. Одна-
конеобходимо признать, что, в отличие от боль-
шинства стран Европы,послевузовское образо-
вание для архитекторов и градостроителей у нас 
в стране не связано слицензированием кадров, в 
то время как, «например, в Англии, для ежегод-
ного продления лицензии, градостроитель дол-
женпредъявить свой профессиональный «пас-
порт», в котором отмеченыпрослушанные им 
курсы по повышению квалификации (для градо-
строителя – 32 ч, для ландшафтного архитекто-
ра – 16, дляградостроителя-юриста – 16» [3] и 
т.д.). В США же квалифицированным архитекто-
ром признается только выпускник вуза, который 

по окончании вузовской программы прошел 
практическую послевузовскую стажировку и сдал 
квалификационный экзамен. Учитывая отстава-
ние российского архитектурного образования в 
этом вопросе, Союзом архитекторов России 
предложено включить, как обязательный этап 
подготовки квалифицированного специалистов, 
блок интернатуры, который включает целена-
правленное практическое обучение по особой 
программе [7]. 

Помимо повышения квалификации работающих 
в проектно-строительном комплексе специали-
стов, послевузовское образованиенепосредст-
венно связано с подготовкой научно-педаго-
гических кадров. При стабильном спросе на обу-
чение ввузах и средних специальных учебных 
заведениях построительным и архитектурным 
специальностям приток молодежи в научно-
образовательную сферу для нормального вос-
производства научно-педагогических кадров со-
кращается.Несмотря на предпринимаемые Ми-
нистерством науки и высшего образования уси-
лия, проблема закрепления молодых кадров в 
вузах остается острой.За последние 10 лет об-
щая численность молодых ученых, работающих 
в сфере высшего образования, увеличилась все-
гона 2,4 % – с 8,8 до 11,2 % от общего числа 
ученых-исследователей России [8]. С целью пе-
реломить такую тенденцию отдельные вузы, 
такие как головной строительный вуз страны – 
НИУ МГСУ, устанавливают молодым ученым, не 
достигшим 35-летнего возраста, значительные 
надбавки к окладам.  

Остается малоэффективной и система подготов-
ки научных кадров для строительного комплекса 
страны. Одна из причин – недостаточная моти-
вация молодежи заниматься наукой из-за низкой 
зарплаты. РААСН пытается стимулировать ра-
боту молодых ученых, организуя конкурсы гран-
тов для молодых ученых, победители которых-
получают возможность выполнения НИР по 
предлагаемой ими тематике, результаты кото-
рых публикуются в научных изданиях России и 
за рубежом.  

Второй причиной является отсутствие советов 
для защиты научно-исследовательских работ, 
что в основном связано с отсутствием необхо-
димогоколичества докторов наук по определен-
ным специальностям. Поэтому работа аспиран-
туры и докторантуры, даже в академических ин-
ститутах, порой малоэффективна. В результате, 
средний возраст обладателей степени кандида-
та наук – за 50 лет, а у докторов наук он близок к 
пенсионному рубежу – 63 годам. Так,например, 
вузовская аспирантура по научной специально-
сти «Архитектура» и«Градостроительство» 
функционирует только в 7 вузах в трех городах 
России. А по научной специальности «Урбани-
стика» можно защищаться только в Москве, что 
снижает интерес молодых специалистов к рабо-
там в области градостроительной деятельности 
в регионах. 

Для поддержки интереса к научным исследова-
ниям архитекторов-практиков, в свое время бы-
ло предложено рассматриватьаспирантуру по 



46 

творческой специальности в области искусств. 
Однако за все время ни одной диссертации по 
соответствующему профилю архитекторами не 
было защищено. Для стимулирования научно-
методической деятельности педагогических кад-
ров предлагалось рассмотреть вопрос о введе-
нии в перечень научных специальностей для 
защиты диссертаций новые архитектурно-
педагогическую и строительно-педагогическую 
квалификацию. Но все осталось на уровне пред-
ложений [8].  

Наука и образование уже не первый год в одном 
ведомстве. Казалось бы – дорога открыта, но 
уровень интеграции учебных заведений профес-
сионального образования между собой, а также 
с научными, конструкторскими учреждениями и 
организациями недостаточен. Во многом препят-
ствием этому служит необходимость заключения 
специальных договорных отношений. «Для уст-
ранения этого препятствия был подготовлен це-
лый пакет законопроектов по интеграции науки и 
образования, с помощью которых эти барьеры 
должны быть устранены» [3]. Повышение эф-
фективности деятельности государственного 
сектора науки начали проводить путем интегра-
ции научных и образовательных организаций и 
создания на их основе крупных научно-
образовательных центров – исследовательских 
университетов (таких как НИУ МГСУ). Имеются и 
примеры координации НИР академических и 
вузовских подразделений, в частности, сотруд-
ничества вузов с РАН. Так в Сибирском Отделе-
нии (СО) Российской академии наук рассматри-
вается возможность создания филиалов кафедр 
Сибирского государственного университета гео-
систем и технологий на базе институтов СО 
РАН.  

Однако реализация функций покоординации 
НИР требует государственной нормативной под-
держки с целью концентрации интеллектуаль-
ных, финансовых ресурсов и лабораторного 
оборудования для решения приоритетных на-
правлений фундаментальных исследований, 
современных технологий, прикладных разрабо-
ток и проектно-экспериментальных работ.  

Конечно, нельзя говорить, что ничего не было 
сделано для совершенствования системы не-
прерывного образования. Так, большое внима-
ниебыло уделено уровню взаимодействия ака-
демической и вузовской науки. Развитие коопе-
ративных связей вузов с академическими и от-
раслевыми организациями, включают: 

– заключение договоров о совместной работе 
наднаучными проектами и образовательными 
программами; 

– организацию совместных научных центров по 
разработке и внедрению передовых технологий, 
научных и технопарков; 

– создание межведомственных центров по коор-
динированию совместной деятельности; 

– «совместное участие в конкурсах на получение 
российских и международных грантов и крупных 
заказов» [9]; 

– выпуск совместных научных изданий; 

– организацию и проведение совместных конкур-
сов научных разработок молодых преподавате-
лей вузов и молодых ученых отраслевых и ака-
демических организаций. 

Выводы. Положительно оценивая, в целом, 
динамику развития системы непрерывного обра-
зования в области архитектуры, градостроитель-
ства и строительства, следует отметить наличие 
нерешенных проблем и наметить пути их реше-
ния. 

Воспроизводство кадрового состава высшего 
исреднего архитектурного и строительного обра-
зования за последние годы нельзя признать дос-
таточным, чтоне позволяетпозитивно оценить 
проведенные реформы поразвитию и совершен-
ствованию российскойи региональных архитек-
турных и строительных школ. В связи с 
этим,поддержка молодых ученых должна стать 
приоритетной в деятельности государства и                           
РААСН.  

По экономическим причинам и отсутствию заин-
тересованности государственныхструктур систе-
ма повышения квалификации, и, особенно, пре-
подавателей, находится в настоящее время в 
критическом состоянии. Для изменения ситуации 
требуется осуществление планово-прогнозируе-
мого привлечения научно-образовательного по-
тенциала страны и специалистов-практиковк 
системе переподготовки и повышения квалифи-
кации как преподавателей так и специалистов, 
работающих в проектно-строительном ком-
плексе.  

Принимая во внимание темпы научно-техни-
ческого развития отрасли и учитывая ее базовый 
характер в обеспечении качества среды жизне-
деятельности граждан, а также устойчивое и 
безопасное развитие городов и населенных 
пунктов, необходимо в кратчайшие сроки спо-
собствовать разработке и осуществлению плана 
модернизации материально-технической и науч-
ной базы архитектурно-строительных образова-
тельных учреждений. 

Изменения структуры высшего профессиональ-
ного образования, произошедшие в последние 
годы, предопределили поиски системы знаний, 
построенной попринципам фундаментализации 
образования. Это диктует необходимость прове-
дения исследований, выявляющих базовые со-
ставляющие архитектурного, градостроительно-
го и строительного образования, и выработку 
основ профессиональной культуры. 

Учитывая, что архитектура, градостроительство 
и строительная наука, определяющие не только 
уровеньсоциально-экономического развития об-
щества, но и гарантии будущего развитиягосу-
дарства, напрямую зависят от того, какими будут 
специалисты, получающие сегодня образование, 
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значимость их профессиональной подготовки 
трудно переоценить. А поэтому, совершенство-
вание системы непрерывного архитектурно-

строительного образования и ее дальнейшее 
развитие – одна из первоочередных задач об-
щества. 
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Аннотация. Представленная статья посвящена 
исследованию роли института государственно-
частного партнерства в реализации проектов 
развития социальной сферы. Это направление 
является одним из наиболее актуальных, в част-
ности, в российской практике, но довольно 
узко представленных в общем объеме ГЧП, где 
доминируют инфраструктурные проекты.  
В статье обоснована целесообразность разви-
тия партнерских отношений государства и биз-
неса для улучшения финансирования социаль-
но-экономической инфраструктуры в РФ. Рас-
крыто содержание понятия «государственно-
частное партнерство», представлены характе-
ристики доли таких проектов в общем объеме 
ГЧП и выделены основные формы соглашений 
для их реализации. Государственно-частное 
партнерство в развитии социальной сферы 
осуществляется посредством сотрудничества 
органов государственной власти и частного 
сектора с целью разработки, утверждения и 
реализации проектов, направленных на соци-
ально-экономическое развитие страны или 
отдельной территории, но при этом, как и лю-
бой инвестиционный проект, проекты ГЧП в со-
циальной сфере несут определенные риски. 
Акцентировано внимание на проблемах функ-
ционирования механизма ГЧП в социальной 
сфере в условиях экономической нестабиль-
ности, а также представлены характеристики 
механизмов их компенсациидля обеспечения 
устойчивого человеческого развития и удовле-
творения потребностей граждан в объектах 
социальной инфраструктуры. 
 

Ключевые слова: государственно-частное 
партнерство (ГЧП), социальная сфера, финан-
сирование, проекты, сотрудничество, формы. 
 

   

Annotation. The presented article is devoted to 
the study of the role of the institution of public-
private partnership in the implementation of social 
development projects. This direction is one of 
the most relevant, in particular, in Russian practice, 
but rather narrowly represented in the total GHP, 
where infrastructure projects dominate. 
The article substantiates the feasibility of develop-
ing partnerships between the state and business to 
improve the financing of socio-economic infra-
structure in the Russian Federation. The content of 
the concept of «public-private partnership» is dis-
closed, the characteristics of the share of such 
projects in the total PPP are presented, and 
the main forms of agreements for their implemen-
tation are highlighted. Public-private partnership in 
the development of the social sphere is carried out 
through cooperation between public authorities 
and the private sector in order to develop, ap-
prove and implement projects aimed at the socio-
economic development of a country or a sepa-
rate territory, but at the same time, like any invest-
ment project, PPP projects in social sphere bear 
certain risks. The attention is focused on the prob-
lems of the functioning of the PPP mechanism in 
the social sphere in the conditions of economic 
instability, and also the characteristics of the me-
chanisms of their compensation to ensure sustain-
able human development and meet the needs of 
citizens in social infrastructure are presented. 
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сновная часть. Партнерские отношения 
между публичной властью и бизнесом мо-

гут возникать на основании договоров в рамках 
публичных закупок, договоров аренды государ-
ственного и коммунального имущества, инвести-
ционных договоров, договоров о совместной 
деятельности, концессионных договоров, в рам-

ках приватизационных отношений и тому подоб-
ное. Однако именно проекты государственно-
частного партнерства (далее – ГЧП) считаются 
оптимальным способом долгосрочного сотруд-
ничества, который удовлетворяет ключевые ин-
тересы обеих сторон [5]. Кроме того, в рамках 
отношений ГЧП могут частично комбинироваться 

О 
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инструменты аренды, концессии, совместной 
деятельности, управления в зависимости от 
функций, которые передаются частному партне-
ру [9]. 

Частные компании все активнее участвуют в 
партнерских отношениях между государствен-
ным и частным секторами в целях социально-
экономического развития и вносят свой вклад с 
точки зрения управленческого опыта, техниче-
ской помощи, финансовой помощи и финансиро-
вания. В рамках ГЧП в социальной сфере прави-
тельства и организации гражданского общества 
объединяют свои ресурсы и совместно решают 
социальную проблему для содействия развитию 
социальной инфраструктуры. 

В узком и традиционном смысле понятие «ГЧП» 
относится к юридически оформленным формам 

сотрудничества между государственными и ча-
стными сторонами. Минэкономиразвития РФ 
определяет формат ГЧП как «…юридически 
оформленное на определенный срок и основан-
ное на объединении ресурсов, распределении 
рисков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, осуществляемое на основании согла-
шения о государственно-частном партнерстве, в 
целях привлечения в экономику частных инве-
стиций, обеспечения доступности и повышения 
качества товаров, работ, услуг, обеспечение 
которыми потребителей обусловлено полномо-
чиями органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления» [2]. 

В мировой практике основными сферами приме-
нения ГЧП являются следующие форматы ГЧП 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее распространенные сферы применения ГЧП  
в мировой практике (составлено автором по [4, 6, 7]) 

 
Высокий уровень эффективности формата ГЧП 
доказан практическим опытом многих стран ми-
ра, поскольку ГЧП объединяет материальные и 
нематериальные ресурсы государства и частно-
го сектора на долгосрочной и взаимовыгодной 
основе для создания общественных благ.  

Сектор ГЧП в мировой практике развивается и 
сегодня, помимо проектов в традиционных от-
раслях (производственная, транспортная и ком-
мунальная инфраструктура), развитые страны 
начинают все больше внедрять в практику про-

екты ГЧП различного масштаба (от крупных до 
самых низкобюджетных) в области социальных 
услуг: здравоохранение, образование, культура, 
образование, педагогическая деятельность (в 
том числе, открытие частных школ), поддержка 
социально незащищенных групп населения, и 
т.д. Таким образом сегодня начинает все больше 
внимания уделяться проектам ГЧП в области 
социального предпринимательства. Наиболее 
высокобюджетные из таких проектов реализуют-
ся с применением модели концессии и контрак-
тов на управление. Это – проекты в области 
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функционирования образовательных и медицин-
ских учреждений, общественного питания, соци-
ального жилья, сбора и утилизации твердых бы-
товых отходов, уличного освещения и пр. 

В РФ под проектами государственно-частного 
партнерствапонимаются проекты, реализуемые 
в следующих формах: 

1. Соглашения о государственно-частном парт-
нерстве (в рамках регионального законодатель-
ствао ГЧП и 224-ФЗ). 

2. Концессионные соглашения (в рамках                            
115-ФЗ). 

3. Контракты жизненного цикла (в рамках зако-
нодательства о закупках). 

4. Договоры аренды с инвестиционными обяза-
тельствами (в рамках гражданско-правовых до-
говоров) [1]. 

Программа поддержки проектных инициатив – 
полноценная акселерационная программа, кото-
рая позволяет отобрать наиболее перспектив-
ные ГЧП-проекты и эффективно довести их от 

стадии идеи до стадии структурирования и при-
влечения финансирования, а также повысить 
уровень компетенций региональной проектной 
команды. Данная программа запущена Нацио-
нальным Центром ГЧП при поддержке Совета 
Федерации и Агентства стратегических инициа-
тив. Партнерами программы выступают: Сбер-
банк России, Евразийский банк развития и Фе-
деральный центр проектного финансирования. 
Инициаторы проекта могут в режиме онлайн 
разместить свою инициативу на Платформе 
поддержки инфраструктурных проектов «РО-
СИФНРА» и, таким образом. подключиться к 
программе и начать поиск потенциальных парт-
неров. 

Российская Федерация как страна с обширной и 
неравномерно заселенной территорией тради-
ционно делает упор на развитие инфраструкту-
ры. В реализацию инфраструктурных проектов 
активно привлекаются частные партнеры. Тем не 
менее, проекты ГЧП реализуются и в иных сфе-
рах, одной из которых является социальная. 

Рассмотрим распределение проектов ГЧП в РФ в 
2017–2018 гг. по их видам (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение проектов ГЧП в РФ по отраслевым сегментам в 2017–2018 гг. (%)  
(составлено автором по [13]) 

 
Социальная инфраструктура в РФ находится на 
втором месте по финансированию после комму-
нально-энергетической инфраструктуры, зани-
мающей в общем объеме финансирования реа-
лизуемых в РФ проектов ГЧП 80 % по результа-

там 2018 г. Транспортная инфраструктура также 
наращивает свою долю. 

Рассмотрим, в каких форматах сотрудничества 
осуществляются проекты ГЧП в социальной 
сфере (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение частных инвестиций в проекты ГЧП  
по видам соглашений на конец 2018 г. (составлено автором по [13]) 

 

 
Объем частных  

инвестиций, млрд руб. 
Кол-во реализуемых 
проектов, ед. 

ГЧП в социальной сфере  246,6 452 
Концессии 112,8 266 
Квази-ГЧП 133,8 186 

 
В целом, по ГЧП частный сектор больше всего 
заинтересован в концессиях высокобюджетных 
проектов (объемом финансирования более         

1 млрд руб.). При этом, существуют и отрасле-
вые предпочтения. Для частных инвесторов наи-
более привлекательны проекты в области 
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транспорта и коммунально-энергетического хо-
зяйства. Тем не менее, в российской практике 
проекты ГЧП в социальной сфере являются го-
сударственным стратегическим приоритетом, 
поэтому в связи с их значительным объемом, а 
также с существенной долей государственного 
участия в финансировании, данный сегмент по 
реализации находится на третьем месте после 
транспортных и коммунально-энергетических 
проектов. 

В проекты в форме концессии осуществлено 
45,74 % от общего числа частных инвестиций (59 % 
от общего числа проектов), в проекты в форме 
квази-ГЧП вложено 54,26 % от общего числа 
инвестиций (41 % от общего числа проектов). 

Таким образом, по объему финансирования в 
форме квази-ГЧП реализуются более объемные 
проекты.  

Сложность реализации схем государственно-
частного партнерства в воплощении проектов 
социальной инфраструктуры, прежде всего, обу-
словлена наличием большого количества рисков 
(табл. 2), которые принимают на себя власть и 
бизнес, и необходимостью разработки адекват-
ных механизмов их компенсации, чем становится 
распределение ожидаемой доходности от реа-
лизованных проектов между партнерами. 

 

Таблица 2 

Классификация рисков реализации социальных проектов  
государственно-частного партнерства и их локализация (составлено автором) 

 

Категория риска Пример 
Лучше партнер  

для управления риском 
Социальные риски Падение доходов населения и невозможность государства 

обеспечить надлежащую социальную защиту и оказать 
социальную поддержку 

Частный партнер 

Риски форс-мажорных 
обстоятельств 

Потери от стихийного бедствия Государственный партнер 

Внешне- и внутриполити-
ческие риски 

Перенос сроков утверждения проектов, усложнение про-
цедуры приобретения земельных участков, изменения 
закона, влияющие на доход; изменение геополитической 
ситуации, влияющий на состояние социальной сферы  

Государственный партнер 

Риск доходности (спроса) Недостаточный доход из-за снижения оборачиваемости 
средств или падение цен из-за чрезмерной эластичность 
спроса на коммерческие социальные услуги 

В основном, государствен-
ный, иногда частный партнер 

Рыночно- 
экономические риски 

Увеличение количества расходных операций для поддер-
жания жизненного цикла проекта при ограниченной воз-
можности повышения дохода 

Частный партнер 

Финансовые риски Расходы, возникающие из-за несоответствующего хеджи-
рования доходов и управления долгом 

В основном, частный партнер, 
иногда государственный 

Риск дефолта Крах проекта (любой фактор или все указанные выше 
факторы) 

Распределены между госу-
дарственным и частным 
партнером 

Техногенные  
и экологические риски 

Стремительное повышение уровня загрязнения окружаю-
щей среды из-за потери контроля над уровнем техноген-
ной нагрузки на окружающую среду 

Распределены между госу-
дарственным и частным 
партнером 

 
Таким образом, государственно-частное парт-
нерство позволяет распределять риски и, соот-
ветственно, ответственность сторон при заклю-
чении сделки. Для проектов социальной инфра-
структуры распределение рисков – чрезвычайно 
важный аспект сотрудничества, поскольку такие 
объекты, помимо своего функционального зна-
чения, имеют социальную значимость, обеспе-
чивая повышение качества жизни граждан в дол-
госрочном периоде. 

Практика государственно-частного партнерства 
ярче всего проявляется в решении общих соци-
ально-экономических проблем промышленных 
городов. Такая практика весьма характерна для 
РФ, где социально-экономическое равновесие 
городов служит основой обеспечения приемле-
мого уровня их социальной безопасности. 

Главной проблемой повышения социальной 
безопасности является обеспечение достаточно-
го объема социальных услуг максимально воз-

можного качества. Особая роль принадлежит 
также минимизации риска не трудоустроенного 
трудоспособного населения, на преодоление 
которого направляются меры по созданию рабо-
чих мест, переквалификации, развитию социаль-
ной инфраструктуры, недопущению снижения 
доходов населения, социальной защиты нетру-
доспособных, повышению качества образования, 
здравоохранения и прочих социальных услуг. 

Выводы. В каждой стране определены приори-
тетные отраслевые направления реализации 
проектов ГЧП. В РФ это – транспортная, комму-
нально-энергетическая инфраструктура и соци-
альная сфера. Особое внимание проектам ГЧП в 
социальной сфере связано с ее важностью для 
обеспечения населения социальными услугами 
в должном объеме и достойного качества, что 
способствует сохранению и укреплению соци-
альной безопасности. При этом, поскольку фор-
мат ГЧП предусматривает коммерческий компо-
нент, проекты в социальной сфере характеризу-
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ются определенными рисками. Поэтому участие 
государственной и частной партнерских сторон в 
реализации и эксплуатации таких проектов 
обеспечиваем максимально эффективное 

управление рисками проектов. Таким образом, 
практика ГЧП в социальной сфере является 
весьма прогрессивной и обладает высоким по-
тенциалом развития. 
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Аннотация. Статья содержит анализ совре-
менных особенностей проблемы эффективной 
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анализа в статье предлагается авторское оп-
ределение понятия эффективная занятость, 
включающее шесть основных характеристик, 
наполненных социальным содержанием: 1) со-
циально полезная; 2) содержательная; 3) про-
дуктивная; 4) полная; 5) гибкая; 6) защищенная. 
Определение можно рассматривать как науч-
ный теоретико-методологический базис, ин-
корпорирующий исходные и типичные условия 
развития современного рынка труда как мно-
гофакторного социально-экономического фе-
номена для осуществления практических реко-
мендаций по его регулированию. 
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3) productive; 4) complete; 5) flexible; 6) pro-
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for its regulation. 
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сследование социальных и экономических 
проблем эффективной занятости населе-

ния представляет собой актуальную научную и 
практическую задачу. Ее анализ помогает глуб-
же осознать причины и значение решающих со-
циально-экономических сдвигов на рынке труда, 
понять особенности современного этапа разви-
тия производительных сил и общественных от-
ношений. Роль социального аспекта в этом про-
цессе чрезвычайно велика. Ведь исследуя то 
или иное общественное явление, необходимо 
дать не только более или менее точно его ос-
новные характеристики, но и, что особенно важ-
но, предвидеть его эволюцию в будущем. Люди, 
работники, население, являясь важнейшей со-

ставной частью производительных сил общест-
ва, обладает разнообразием и богатством форм 
экономического поведения, социальных связей и 
отношений и в основе обозначенных процессов 
находится человек. Это обусловлено тем, что он 
является интегратором всех других элементов 
производительных сил, без его непосредствен-
ного трудового участия они не смогут быть ис-
пользованы как факторы производства, наконец, 
социальные интересы и социальные потребно-
сти человека – основной двигатель обществен-
ного прогресса. Именно поэтому исключительно 
важными является взаимосвязь проблем эффек-
тивной занятости с конкретными социальными 
проблемами. Поэтому влияние на формирова-

И 
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ние эффективной занятости таких факторов, как 
социальный состав работников, удовлетворен-
ность трудом, настроение и поведение работни-
ков, уровень их социальной защиты необходимо 
учитывать в политике регулирования рынка тру-
да, социальной политике. Таким образом, про-
блема эффективной занятости лежит в плоско-
сти социологии: традиционный экономический 
анализ, основанный, прежде всего, на эффек-
тивности, связанной в основном с прибылью, 
оставляет за пределами своего рассмотрения 
многие социальные проблемы. Показательно в 
этой связи высказывание известного американ-
ского экономиста П. Хейне «Эффективность не-
избежно является оценочной категорией», по-
скольку «всегда связана с отношением ценности 
результата к ценности затрат» [1, с. 169]. Согла-
суется с этой точкой зрения позиция ряда отече-
ственных исследователей данной проблемы, 
считающих, что под «эффективной занятостью 
следует понимать минимальную величину заня-
тости, необходимую для выпуска данного коли-
чества продукции при существующих технологи-
ях» [2, с. 96] или «эффективную занятость необ-
ходимо рассматривать с точки зрения макси-
мальной отдачи единицы живого труда» [3]. 
Важность социальных характеристик эффектив-
ной занятости у нас вызревало постепенно, в 
ходе обмена мнениями и дискуссий, изучения 
как зарубежного, так и отечественного опыта [4], 
проведенных исследований [5]. Значимым мо-
ментом здесь является также то, что динамиче-
ские явления и процессы, происходящие на рын-
ке труда, указывают на благоприятную среду для 
совершенствования регулирования рынка труда 
в России, истоки которой имеют глобальный ха-
рактер (научно-технический прогресс, цифровая 
экономика, непрерывное образование, мобиль-
ность кадров). Последние испытывают постоян-
ное влияние социальных факторов, предопреде-
ляющих их генеральное направление – служе-
ние человеку, что требует гибкости в регулиро-
вании рынка труда. Именно поэтому полагаем 
обоснованным рассматривать проблему эффек-
тивной занятости через призму целенаправлен-
ного регулирования государством обозначенных 
выше сфер.  

Важнейшей характеристикой современного эта-
па НТП является возрастание роли информаци-
онного фактора в обеспечение высоких темпов 
технического прогресса, базирующегося на но-
вовведениях в области IT-технологий. Оказывая 
значительное влияние на функционирование 
хозяйственного механизма, IT-технологии карди-
нальным образом изменяют характер трудовой 
деятельности человека, что отражает сложный 
процесс развития современного рынка труда. В 
свою очередь, цифровая экономика оказывает 
комплексное воздействие на все стороны жизни 
людей, создает необходимые предпосылки 
формирования современной информационной 
инфраструктуры и превращения ее в мощный 
фактор интенсификации общественной жизни. 
Поэтому в перспективе развитие цифровой эко-
номики при одновременном регулирующем воз-
действии государства будет способствовать 
формированию системы эффективной занятости 
по всем присущим ей качественным характери-

стикам – содержательности, социальной полез-
ности, полноты, продуктивности, защищенности 
и гибкости. Это обусловлено тем, что модерни-
зация экономики, связанная с внедрением                  
IT-технологий во все звенья общественной жиз-
ни, делают технически осуществимым вычлене-
ние человека из непосредственного процесса 
производства, тем самым разрушив жесткую 
сцепку «машина − человек» и сделав понятие 
«рабочее место» (в т.ч. с неблагоприятными ус-
ловиями труда) чрезвычайно мобильным. В 
цифровой экономике на рынке труда открывают-
ся широкие возможности гибкой организации 
труда, маневрирования с распределением рабо-
чего времени и численностью занятых, придания 
гибкости как рабочим местам, так и рабочей силе 
(в т.ч. с учетом состояния здоровья, возрастных 
и профессиональных особенностей человека), 
что способствует достижению баланса интере-
сов как работодателей и работников. В этих ус-
ловиях существенно меняется характер трудо-
вой деятельности человека, а это что вызывает 
необходимость непрерывного повышения его 
образовательного уровня, расширение техниче-
ского кругозора, развития содержательных ас-
пектов занятости, повышения ее защищенности 
и продуктивности. Результирующей данного воз-
действия станет постепенная адаптация рабочей 
силы к изменяющимся условиям производства и 
найма, методам труда и его организации, что 
позволит обеспечить необходимыми рабочими 
местами всех желающих и способных трудиться. 
При этом необходимо учитывать изменения пре-
стижности различных профессий в массовом 
общественном сознании. Это одно из важнейших 
аспектов решения проблемы безработицы в ус-
ловиях цифровой экономики: эффективная заня-
тость высвобождаемых работников возможна 
только в условиях учета их трудового, образова-
тельного и профессионального потенциала, его 
соответствия имеющимся вакансиям. Поэтому 
система профессиональной подготовки кадров, 
являясь фактором регулятивного воздействия на 
рынок труда, должна обеспечить включение лю-
дей в трудовую жизнь на всех этапах их жизнен-
ного цикла посредством повышения социального 
престижа профессионального обучения по мас-
совым, в том числе, рабочим профессиям, и за 
счет расширения дифференцированной системы 
подготовки кадров высшей квалификации. Обес-
печение экономики страны кадрами, способными 
воспринять и развивать новейшие технологии 
возможно на путях создания системы непрерыв-
ной подготовки и переподготовки кадров, разви-
тия творческого потенциала работника, способ-
ности к постоянному приобретению новых зна-
ний, самообразованию, совершенствованию 
профессиональной памяти и совершенствова-
нию профессиональной культуры. Система про-
фессионального образования должна обрести 
повышенный уровень мобильности, способность 
быстро подстраиваться к интенсивно изменяю-
щимся характеристикам современных произво-
дительных сил. Эта задача может быть решена 
за счет усиления кооперации учебных заведений 
с предприятиями и корпорациями, работающими 
в сфере новых технологий за счет повышения 
обратных связей между производством и обра-
зовательной сферой и, главное, путем привле-
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чения профессорско-преподавательского и ин-
женерного состава вузов к научным исследова-
ниям в интересах этих предприятий. Важным 
моментом здесь является также то, что в усло-
виях НТР мобильность кадров проявляется все 
острее и находит себя в двух аспектах. Во-
первых, в течение своей жизни каждый специа-
лист (особенно высокой квалификации и рабо-
тающий в наукоемких отраслях) поневоле про-
ходит несколько переквалификаций, так как на-
учный и технологический прогресс постоянно 
создает запрос на новые профессии и отвергает 
старые. Во-вторых, постоянно усиливается тен-
денция перемещения кадров, причем не только 
внутри конкретной страны, но и между странами. 
Развивается межрегиональная и международная 
миграция, как важнейшее проявление глобали-
зации на рынке труда, которая оказывает значи-
мое влияние на формирование эффективной 
занятости. В настоящее время проблема мигра-
ции заняла видное место в потоке научных пуб-
ликаций по ключевым вопросам развития обще-
ства. Однако существо этой проблемы примени-
тельно к разным сферам общественной жизни 
(рынок труда, образование, наука, управление и 
т.д.) различно. В каждом конкретном случае ми-
грация имеет свои специфические черты, без 
учета которых выработка миграционной полити-
ки затруднительна. Одной из важнейших осо-
бенностей современной миграции является то, 
что ее развитие не носит стихийного характера, 
а представляет собой регулируемый процесс. 
Элемент регулируемости здесь выражен гораздо 
отчетливее, чем в миграционных потоках про-
шлого. Поэтому исследование проблемы мигра-
ции следует считать весьма своевременным, 
важным теоретически и практически, особенно 
на современном этапе в эпоху глобализации. Как 
показывают имеющиеся исследования в данной 
сфере, именно экономико-социологический под-
ход к данной проблеме позволяет разработать 
детализированный комплекс мероприятий эф-
фективной занятости для трудовых мигрантов      
[6, с. 79]. 

Анализ проблемы миграции как социального 
фактора свидетельствует о наличии ряда тен-
денций в перемещении рабочей силы, требую-
щих учета в миграционной политике – усилива-
ется интенсивность движения рабочей силы ме-
жду странами, увеличивается число высвобож-
даемых работников в национальных государст-
вах под влиянием структурной перестройки, обу-
словленной модернизацией производства и вне-
дрением новых цифровых технологий. Прове-
денные исследования позволяют утверждать, 
что страны, принимающие рабочую силу должны 
отвечать определенным условиям, которые мо-
гут характеризоваться следующими совокупны-
ми признаками: 

1) негативными демографическими тенденция-
ми;  

2) высоким уровнем развития производитель-
ных сил, который может обеспечить определен-
ный уровень жизни, получение качественных 
социальных услуг (образование, здравоохране-
ние, соцзащита);  

3) традиционными контактами со странами 
эмиграции (культурных, деловых, научных, обра-
зовательных);  

4) заинтересованностью данной страны в по-
ощрении иммиграции, несбалансированностью 
национального рынка труда.  

Среди причин, препятствующих росту мобильно-
сти рабочей силы в России, целесообразно вы-
делить следующие:  

– размеры страны и слаборазвитую инфраструк-
туру;  

– относительно высокую дороговизну жилья и 
существенный разброс цен на жильё;  

– наличие традиций жить в месте своего проис-
хождения.  

Препятствием к мобильности трудовых ресурсов 
в России является и многообразие националь-
ных, религиозных, социально-психологических 
традиций. 

Особо следует сказать о феномене образова-
тельной (или учебной) миграции, которая в на-
стоящее время является одной из динамично 
развивающихся в нашей стране и в мире. Со-
гласно последним доступным данным UNESCO, 
за рубежом проходят обучение более 50 тыс. 
российских студентов или 1,5 % от общемирово-
го количества иностранных учащихся [7]. Вместе 
с тем, важно отметить в этой связи, что серьез-
ной проблемой развития производительных сил 
современной России является утрата молодыми 
людьми мотивации к образованию. Эта тенден-
ция возникает и развивается в 1990-е годы, ко-
гда главным достоинством человека стало счи-
таться его материальное положение. В этих ус-
ловиях мастерство, знания, умения и навыки 
теряют привлекательность в глазах молодежи: 
эти качества не дают возможности обогатиться, 
а лишь позволяют поддерживать некий средний 
уровень жизни. В этом контексте для молодых 
людей становится привлекательным получение 
образования за рубежом: зачастую, интересно 
не само образование, а возможность попасть в 
богатый край, так как Запад видится молодым 
людям (и не только им) землей обетованной, где 
все комфортно устроено. Что касается участия 
государства в этом процессе, то дискуссия о том, 
надо ли направлять молодежь на обучение за 
рубеж имеет и сторонников, и противников. Сто-
ронники придерживаются той точки зрения, что 
прогресс в общественном развитии возможен 
только в случае широкого взаимодействия со 
всем миром. В качестве доказательства в пользу 
своей точки зрения они говорят о том, что имен-
но широкое интеграционное взаимодействие 
позволило Западной Европе добиться значи-
тельных социальных и экономических успехов. 
Противники такой интеграции отмечают, что в 
нашей стране есть все необходимое для подго-
товки квалифицированных кадров – и матери-
альная база, и грамотная профессура, и талант-
ливая молодежь, поэтому в России требуется 
создать привлекательные условия для жизни и 
работы. Эта позиция связана не с изоляциониз-
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мом, а с представлением о том, что каждая 
страна развивается на основе собственной куль-
туры и какие-либо заимствования могут быть 
эффективными только в том случае, если они 
будут встраиваться в национальную культуру. 
Поэтому люди, уехавшие за рубеж и принявшие 
зарубежную культуру, встроившиеся в нее, едва 
ли смогут найти себя на родине, от которой они 
уже отвыкли. Их реальное возвращение возмож-
но лишь в случае ностальгии, связанной с жела-
нием вернуться в лоно собственной социальной 
культуры, привычной системы отношений. По-
этому более положительный результат в обуче-
нии за границей дают, на наш взгляд, семестро-
вые стажировки, когда студенты, освоив некото-
рые аспекты зарубежной системы образования, 
завершают обучение в российских вузах. При 
этом следует иметь в виду, что те молодые лю-
ди, кто выезжал на подобные стажировки на 
один-два семестра, обретают повышенную мо-
бильность и среди них тоже значительна доля 
тех, кто в перспективе имеет желание устроить-
ся на работу за рубежом. Эффективным спосо-
бом освоения иностранного опыта и знаний яв-
ляется также направление готовых специали-
стов за рубеж на краткосрочную стажировку, где 
этот специалист может увидеть определенные 
инновации, которые могут работать и у нас. При 
этом такой специалист, имеющий хорошую ра-
боту, жилье, семью, едва ли захочет начать 
жизнь заново и постоянно работать за рубежом. 
Очевидно в этой связи, что России надо нау-
читься ценить свои кадры, создавать для них 
достойные условия работы и быта, стимулиро-
вать привлечение в страну квалифицированных 
специалистов. Полагаем, что данный подход 
должен быть положен в основу миграционной 
политики России на современном этапе. Страте-
гию действий государства в проведении мигра-
ционной политики следует разрабатывать, преж-
де всего, в контексте общенациональной цели – 
благополучие и безопасность человека, по-
строение самостоятельного и сильного государ-
ства. Это обстоятельство следует учитывать в 
процессе формирования программ регулирова-
ния рынка труда, направленных на достижение 
эффективной занятости. Приоритет общегосу-
дарственных интересов должен сочетаться с 
интересами и жизненными планами различных 
социальных групп и слоев работников. Решение 
этой задачи потребует хорошо поставленной, 
достоверной статистики рынка труда, четких кри-
териев системы учета и публикации данных о 
его состоянии. Большое значение к исследова-
нию рынка труда имеет также региональный 
подход, так как он позволяет определить общие 
закономерности происходящих процессов и их 
зависимость от конкретных социальных, эконо-
мических, исторических, демографических и дру-
гих особенностей того или иного региона. Ос-
новное внимание необходимо уделять:  

– оценке структуры рабочей силы по отраслям и 
сферам занятости в региональном аспекте; 

– выявлению зависимостей и соответствия каче-
ственного состава рабочей силы (профессио-
нально-квалификационной, половозрастной) 
потребностям регионального рынка труда; 

– анализу существующей системы подготовки 
квалифицированных кадров и трудоустройству 
слабозащищенных категорий населения (моло-
дежи, женщин, лиц впервые выходящих на ры-
нок труда); 

– изучению локальных проблем снижения безра-
ботицы в регионе в соответствии с конкретными 
условиями развития (в моногородах, сельских 
местностях, недостаточно развитых в социаль-
но-экономических территориях). 

Система контроля ситуации на региональных 
рынках труда должна включать в себя данные 
перманентного социологического мониторинга с 
учетом широкого набора социологических пока-
зателей социального самочувствия населения, 
жизненных планов людей, их способность и го-
товность к элементам социально-террито-
риальной мобильности, повышению квалифика-
ции или изменению профиля своей профессио-
нальной деятельности. Без этого невозможно 
реально оценить масштабы, динамику, состоя-
ние рынка труда, выработать научно обоснован-
ные меры по формированию эффективной заня-
тости, прогнозировать возможные последствия 
реализации тех или иных мер.  

Таким образом, в основе авторского подхода к 
исследованию понятия «эффективная заня-
тость» лежит рассмотрение последней в контек-
сте единой и целостной системы функциониро-
вания современного рынка труда как многофак-
торного социально-экономического феномена по 
причине взаимопроникновения и взаимообу-
словленности образующих ее элементов и не-
возможности осуществления регулирования 
рынка труда без учета специфики их целостной 
совокупности. Эффективная занятость – это 
форма реализации социальной и трудовой 
функции людей в обществе, образованная в ре-
зультате гармоничного сочетания социально 
полезной (субстратной), содержательной, пол-
ной, продуктивной, защищенной и гибкой заня-
тости, обладающей кроме наследуемых свойств, 
приобретенным в процессе слияния новым каче-
ством – соответствия занятости современным 
требованиям развития человека, запросам рын-
ка труда. Данное понятие включает шесть ос-
новных характеристик, имеющих мощное соци-
альное наполнение, что позволяет эффективной 
занятости быть:  

1) социально-полезной (субстратной), то есть 
учитывать состояние здоровья, возрастные, 
профессиональные, психологические, идеологи-
ческие особенности человека;  

2) содержательной, что предполагает способ-
ность и возможность человека к самореализа-
ции, совершенствованию его интеллектуального 
и исполнительского потенциала;  

3) продуктивной, следовательно, высокопроиз-
водительной и достойно оплачиваемой;  

4) полной, обеспечивать всех желающих и спо-
собных трудиться иметь рабочее место;  

5) гибкой – способствовать достижению балан-
са интересов работодателей и работников в из-
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меняющихся социально-экономических усло-
виях; 

6) защищенной – иметь благоприятные условия 
труда, пакет социальных гарантий для работни-
ка, соответствовать действующему законода-
тельству. 

Перспективными направлениями разработки 
проблематики рынка труда, связанной с форми-
рованием в России эффективной занятости, мы 
считаем: 

– исследование особенностей трудового пове-
дения отдельных социальных групп работников 
на современном рынке труда (женщины, пенсио-
неры, мигранты, молодежь, прекариат);  

– анализ проблем экологизации занятости, по-
скольку экологическая проблематика дает нема-
ло примеров, имеющих общесоциальное значение; 

– совершенствование законодательства, на-
правленного на формирование благоприятной 
среды для создания и обновления рабочих мест. 
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Аннотация. В статье исследуется наставниче-
ство как инновационная технология профес-
сионального развития государственных служа-
щих. В ходе проведения авторского экспертно-
го опроса обоснована необходимость разви-
тия института наставничества в целях создания 
условий для подготовки и роста способных к 
управленческой деятельности государственных 
служащих. На основе ретроспективного анали-
за и изучения современной практики органи-
зации наставничества определены и обосно-
ваны основные этапы его институционализации 
в системе государственной службы. Выявлено 
статусно-ролевое предназначение наставников 
проекта «Лидеры России» в формировании и 
востребованности управленческих кадров на 
высшем уровне государственного управления. 
Определена значимость наставничества в ходе 
реализации основных направлений по страте-
гическому управлению кадрами государствен-
ной службы. Сформулированы концептуальные 
задачи совершенствования института настав-
ничества как одной из наиболее значимых тех-
нологий кадровой практики по профессио-
нальному развитию государственных служащих. 
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Annotation. The article examines mentoring as an 
innovative technology for the professional devel-
opment of civil servants. In the course of the au-
thor’s expert survey, the necessity for the develop-
ment of the mentoring institution weresubstantiated 
in order to create conditions for the training and 
growth of civil servants capable for managerial 
activities. Based on a retrospective analysis and 
study of the modern practice of mentoring, 
the main stages of its institutionalization in the pub-
lic service system were identified and justified. In 
this article, we reveal the status-role mission of 
the mentors of the project «Leaders of Russia» in 
the formation and demand for managerial per-
sonnel at the highest level of public administration. 
The author determines the significance of mentor-
ing during the implementation of the main routes 
for the strategic management of civil service per-
sonnel. The conceptual tasks of improving the insti-
tution of mentoring as one of the most significant 
technologies of personnel practice for the profes-
sional development of civil servants were deter-
mined. 
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тапы формирования и внедрения инсти-
тута наставничества на государственной 

службе в современных условиях. 

Как показывает опыт современных успешных 
государств, формирование эффективной систе-
мы государственного управления достигается, 
прежде всего, за счёт профессионализации го-
сударственной службы. Новые условия обеспе-
чения экономического, социального благополу-
чия, государственного суверенитета, националь-

ной безопасности, культурной самодостаточно-
сти в процессе мировой глобализации востре-
буют системно-институциональное совершенст-
вование развития государственной службы, уси-
ление профессионализации её кадрового потен-
циала. 

Успешность в решенииважнейших стратегиче-
ских задач модернизации системы государст-
венной службы обусловлена потребностью со-
вершенствования системы профессионального 

Э 
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развития гражданских служащих, повышения их 
профессионализма и компетентности, социаль-
ного развития и эффективной служебной дея-
тельности, сбалансированности кадровых про-
цессов и отношений [10, с. 41]. 

Более чем двадцатилетний опыт реализации 
кадровой политики в системе государственной 
службы посредством формирования системы 
управления её персоналом и совершенствова-
ния кадрово-технологического обеспечения 
формирования, развития и востребования про-
фессионального потенциала государственных 
управленцев привёл к необходимости создания 
условий для формирования и внедрения настав-
ничества как одной из наиболее востребованных 
технологий кадровой практики в институцио-
нальной структуре всей системы государствен-
ной службы. 

На основе анализа научных трудов и публика-
ций, посвящённых исследованию достигнутого 
состояния организации наставничества на госу-
дарственной службе разных видов [4, с. 13–16]; 
[9, с. 22–27]; [5, с. 139–144], анализу региональ-
ного опыта внедрения наставничества [14,                        
с. 229–234]; [6, с. 137–145], изучению наставни-
чества как новой технологии профессионального 
развития государственных служащих [8] и фор-
мирования кадрового состава государственной 
гражданской службы [13, с. 118–187] отметим, 
что организация системы наставничества на го-
сударственной службе в России проходит через 
ряд этапов, в период которых происходит накоп-
ление опыта, развиваются теоретические осно-
вы знаний и совершенствуется практика приме-
нения наставнической технологии в процессе 
становления, внедрения и развития данного со-
циального института. 

Первоначальный этап представляет собой тео-
ретическое обоснование концептуальной модели 
институционализации наставничества на госу-
дарственной службе. Данный этап достаточно 
трудный и длительный по времени, поскольку 
пока ещё далеки от совершенства правовые ос-
новы государственной службы, её сущностное 
понимание, функциональное предназначение, 
институциональная структура и эффективность 
государственной кадровой политики в системе 
государственной службы. 

Результатом поиска подходов к восприятию на-
ставничества как института стали первые доку-
менты в структурно-функциональной системати-
зации государственной службы по организации 
наставничества, предвестником которых стали 
Концепции государственной кадровой политики 
министерств и служб в системе государственно-
го управления. 

Принятые документы отражали социально-фак-
торную обусловленность необходимости вне-
дрения наставничества, общие принципы управ-
ления этим процессом. Через конкретизацию 
целей, задач, ответственности, ожидаемой ре-
зультативности в процессе наставнической дея-
тельности, формировалась её функциональная 
определённость как технологии достижения эф-

фективности профессиональной социализации и 
государственно-служебной адаптации молодых 
сотрудников, помощь в усвоении ими современ-
ной управленческой культуры с последующей 
активной работой кадровых подразделений по 
её развитию посредством разработки и реализа-
ции соответствующих индивидуальных планов.В 
качестве субъектов наставнической деятельно-
сти определялись руководители подразделений, 
работники кадровых служб, собственно настав-
ники, а также общественные организации. 

Затем последовал этап разработки норматив-
но-методической основы внедрения института 
наставничества в системе государственной 
службы в соответствии с результатами реализа-
ции пилотных проектов его применения в кон-
кретных органах государственного управления.  

Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» на госу-
дарственной гражданской службе закрепил вне-
дрение новых принципов кадровой политики и 
развитие института наставничества. 

В феврале-июне 2013 г. был проведён пилотный 
проект по внедрению наставничества в восьми 
федеральных государственных органах, в ходе 
которого определены концептуальные подходы к 
внедрению наставничества и его организацион-
ные основы. 

Осознание со стороны государственных служа-
щих значимости развития наставничества на 
государственной службе вполне отчётливо под-
тверждают результаты экспертного опроса среди 
государственных служащих «Актуальные про-
блемы совершенствования и развития института 
наставничества на государственной службе», 
проведённого автором. Так, 70 % респондентов 
пришли к пониманию того, что институт настав-
ничества определённо необходимо развивать, 
при этом доля опрошенных, которая скептически 
отнеслась к актуальности развития данной кад-
ровой технологии, не превышает 4 %. Тем не 
менее, при внедрении наставничества опреде-
лились проблемы, пока не позволяющие состо-
яться данному институту в должном функцио-
нальном предназначении. Наиболее остро, по 
мнению экспертов, стоят проблемы недостаточ-
но разработанного механизма мотивации на-
ставников (56,8 %), увеличения их текущей ра-
бочей нагрузки (34,2 %), излишней формализа-
ции процесса наставничества и отсутствие твор-
ческого подхода к этой деятельности (29,1 %) [1]. 

Дальнейший этап институционализации на-
ставничества – это освоение проектного опыта 
его применения в реализации государственной 
кадровой политики в системе государственной 
службы на федеральном и региональном уров-
нях. Он имеет особо важное значение для ана-
литического исследования, поскольку в этот пе-
риод формируется, внедряется, апробируется и 
совершенствуется нормативная, организацион-
но-регламентационная, статусно-ролевая и мо-
тивационная основа субъектно-объектных отно-
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шений института наставничества на государст-
венной службе. 

В свою очередь, исходя из целефункциональной 
определённости и ценностной результативности 
наставничества на государственной службе, 
происходит его институционализация как базо-
вой кадровой технологии, а перспективная ре-
зультативность её применения обеспечивается 
дополнительной профессиональной подготовкой 
субъектов наставнической деятельности [16,                   
с. 22–35]. 

Современный этап – это внедрение и развитие 
наставничества в комплексном восприятии тех-
нологического обеспечения реализации кадро-
вых стратегий государственных органов управ-
ления в целях обеспечения должной профес-
сионализации и эффективности государственно-
го управления. 

Востребованность наставничества в процес-
се профессионального развития государст-
венных служащих. 

В послании Президента РФ Федеральному Соб-
ранию от 20.02.2019 г. вновь обращается внима-
ние на решение кадровых вопросов в формате 
урегулирования системных проблем экономики. 
В функционально-целевую направленность на-
ставничества как социального института должно 
быть включено обеспечение опережающего рос-
та производительности труда, улучшение дело-
вого климата и создание конкурентной среды, а 
также устремлённость молодежи к инновацион-
ным проектам. 

Именно наставничество становится кадровой 
технологией, которая целеустремлённо призвана 
«работать» на развитие и востребованность та-
кого стратегического преимущества, как талант и 
энергия молодежи. Стремление быть полезным 
должно цениться и поддерживаться в обществе, 
а справедливость и условия для профессио-
нального развития обеспечивать достижение 
успехов в становлении российской государст-
венности. 

Востребованность наставничества как иннова-
ционной технологии профессионального разви-
тия государственных служащих демонстрирует-
содержание Указа Президента России от 
21.02.2019 № 68 «О профессиональном разви-
тии государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», в котором отражено 
видение наставничества в качестве технологии 
формирования профессиональных знаний и 
умений, необходимых служащему для адаптации 
к условиям прохождения службы, учитывающим 
специфику деятельности соответствующего гос-
органа, в максимально короткий срок. Именно в 
данном Указе была поставлена задача по разра-
ботке Положения о наставничестве на государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации, утверждённого Постановлением Прави-
тельства России от 7.10.2019 г. № 1296. К сожа-
лению, потребовалось более шести лет с мо-
мента официального введения института на-
ставничества в систему государственной службы 

для принятия усилий по созданию общего нор-
мативного документа, который должен стать не-
обходимой опорой в деятельности наставников 
на государственной гражданской службе.  

Системно-технологическое видение процесса 
реализации карьеры государственного служаще-
го позволяет выявить тот факт, что кадрово-
технологический потенциал наставничества вос-
требован не только в контексте адаптации моло-
дых государственных служащих, но и в отноше-
нии молодых управленцев.  

Второй год подряд в целях исполнения поруче-
ния Президента России В.Путина проводится 
всероссийский конкурс «Лидеры России», в ходе 
которого самые талантливые управленцы нового 
поколения становятся участниками программы 
развития кадрового управленческого резерва и 
получают известного наставника в лице феде-
рального министра, губернатора, генерального 
директора госкорпорации или крупной коммер-
ческой компании. По итогам первого конкурса                       
45 участников получили новые назначения, сре-
ди которых стоит особо отметить посты врио 
губернаторов Амурской области и Ямало-
Ненецкого АО, а также новых заместителей ми-
нистров Минздрава, Минэнерго, Министерства 
экономического развития. 

Успешное участие во втором сезоне проекта 
также позволило целому ряду конкурсантов про-
двинуться по карьерной иерархии, ведь среди 
них есть новоиспеченные региональные минист-
ры (Дагестан), заместители региональных мини-
стров (Самарская область, Краснодарский край), 
члены правительства г. Севастополя.  

Возрастает интерес и уровень доверия аудито-
рии к проекту: если в 2017 г. было подано около 
двухсот тысяч заявок, то в 2018 г. их число уве-
личилось на 14 %. Данный конкурс даёт несо-
мненное преимущество государству по форми-
рованию справедливого и востребуемогокадро-
вого резерва, созданию реально работающих 
социальных лифтов для активных граждан, вы-
явлению талантливых управленцев, с опорой на 
знания и опыт наставников, занимающих веду-
щие посты в институте государственного управ-
ления. Кроме того, наставничество для конкур-
сантов проекта «Лидеры России» может служить 
эталоном реализации наставнических функций 
для любого руководителя, что способствует 
формированию действенных субъектно-объект-
ных отношений наставнической деятельности. В 
третьем сезоне данного конкурсного проекта 
впервые, помимо общего конкурса, участники 
получат дополнительную возможность проде-
монстрировать свои знания и навыки в специа-
лизациях «Наука», «Здравоохранение», «Финан-
сы и технологии», работая с наставником-
специалистом в данных отраслях [12]. 

В 2018 г. Агентством стратегических инициатив 
был проведён первый всероссийский форум 
«Наставник-2018» и окружные форумы в феде-
ральных округах России [11], направленные на 
развитие профессиональной среды наставниче-
ства в различных сферах: предпринимательстве, 
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проектной деятельности, в сфере образования, 
на государственной службе и т.д. С целью по-
вышения социального статуса наставников, при-
знания роли и создания возможностей для их 
системноймотивации и поощрения в рамках ме-
роприятий был организован конкурс «Лучшие 
практики наставничества», где эксперты и пол-
номочные представители Президента России в 
федеральных округах определили победителей. 
Вступил в силу Указ Президента России от                   
2 марта 2018 г. № 94 Об учреждении знака отли-
чия «За наставничество», которым уже были 
награждены почётный работник морского флота, 
ректор Самарского государственного медицин-
ского университета и главный научный сотруд-
ник СПбГУ ИТМО. 

Ещё одним востребованным направлением вне-
дрения наставнической технологии становится 
проект «Электронное наставничество», реализо-
ванный в 2016 г. Кадровым советом при Губер-
наторе Санкт-Петербурга и представляющий 
собой пакет электронных курсов в целях повы-
шения уровня профессиональных умений и зна-
ний государственного служащего, его ускоренной 
профессиональной адаптации, осуществления 
объективного внутриведомственного контроля за 
всеми процессами наставничества. 

Непосредственными участниками электронного 
наставничества выступают как гражданский слу-
жащий, его наставник, кадровая служба, так 
иобразовательная организация («корпоративный 
университет»), которая обеспечивает электрон-
ное обучение, а также формирует и актуализи-
рует обучающие программы. В Санкт-Петербурге 
такой организацией является Санкт-Петербург-
ский межрегиональный ресурсный центр Адми-
нистрации Губернатора Санкт-Петербурга, осу-
ществляющий повышение квалификации и пере-
подготовку государственных гражданских слу-
жащих, а также подготовку отдельных видов 
кадровых резервов в рамках соответствующего 
государственного задания [3, c. 41].  

Важным аргументом в пользу востребованности 
наставничества в современных условиях явля-
ется кадровое стратегирование как формат реа-
лизации социально-экономического развития 
России по заданному вектору до 2024 г., актуа-
лизирующий современное инновационное ос-
мысление и комплексное внедрение социаль-
ных, образовательных и кадровых технологий в 
системе государственной службы.  

В общем понимании, стратегирование представ-
ляет собой непрерывный процесс построения 
стратегии социально-экономического развития 
страны (концепция, стратегия, программа, пла-
ны, контроль за ходом выполнения) [17, c. 100] и 
достижение целей её реализации, осуществляе-
мый на основе единого технологического ком-
плекса. 

Основные направления организации работы по 
управлению персоналом государственнойслуж-
бы, определённые Минтрудом России в «Мето-
дических рекомендациях по стратегическому 
управлению кадрами государственной граждан-

ской службы», по нашему мнению, позволяют 
более эффективно реализовать функционал 
наставничества на основе исследования его за-
кономерностей и принциповкак комплексную 
кадровую технологию [7, с. 228–240]. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, 
что наставничество на государственной службе 
на сегодняшний день является наиболее вос-
требованнойтехнологией, отражающей возмож-
ности реализации кадровой стратегии государ-
ственных органов, способной решить широкий 
арсенал задач эффективной и быстрой передачи 
актуальных знаний и профессионального опыта, 
обеспечить профессиональную компетентность 
молодых специалистов и преемственностьс учё-
том современного вектора развития общества и 
государства. 

Программы профессиональной подготовки спе-
циалистов в вузах не всегда успевают адаптиро-
ваться к существующей динамике быстрого ус-
таревания знаний, в то время как наставничест-
во позволяет обучать государственного служа-
щего, социально, профессионально и психологи-
чески адаптируя его к внутриорганизационной 
профессиональной среде.Это позволяет иссле-
довать и внедрять наставничество как иннова-
ционный формат профессионального развития 
государственных служащих и востребованную-
кадровуютехнологию.  

В то же время, необходима тщательная предва-
рительная методическая подготовка для после-
дующего взаимосвязанного поэтапного внедре-
ния программ наставничества с целью получе-
ния долгосрочного эффекта от данной техноло-
гии [15, с. 46]. 

Концептуальные задачи совершенствования 
наставничества в контексте кадровой страте-
гии государственных органов. 

Подводя итог анализу наставничества как нового 
формата профессионального развития государ-
ственных служащих, мы предлагаем перспектив-
ные концептуальные задачи его совершенство-
вания. 

Сформировать систему опережающего норма-
тивного, научно-методического, организационно-
регламентационного и мотивационного обеспе-
чения совершенствования наставничества в со-
ответствии с приоритетами реализации кадро-
вой стратегии государственных органов. При 
этом целефункциональное предназначение и 
ценностная результативность института настав-
ничества определяется с практической ориента-
цией на ключевые задачи в достижении эффек-
тивности государственного управления при раз-
работке и реализации стратегических программ 
прогрессивного развития российского государст-
ва и обеспечения его национальной безопасно-
сти. 

Обеспечить внедрение института наставничест-
ва и управление совершенствованием наставни-
ческой деятельности в формате профессио-
нального развития государственных служащих 
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как социальной, образовательной, кадровой тех-
нологии для решения задач по следующим на-
правлениям социально-кадровой практики:  

– профессиональная социализация молодых 
специалистов государственного управления;  

– ускорение процесса государственно-служебной 
адаптации и результативного включения в тех-
нологическое освоение должностного функцио-
нала;  

– формирование основополагающих ценностных 
установок приверженности к профессии государ-
ственного служения и определение мотивацион-
ных карьерных устремлений в реализации лич-
ных потенциальных возможностей в перспективах 
профессионального и должностного развития.  

Совершенствование процесса внедрения и раз-
вития института наставничества на государст-
венной службе требует от руководителей кадро-
вых органов и служб управления персоналом 
ускоренного решения целого ряда задач в сфере 
своей ответственности: 

– конкретизировать статусно-ролевую опреде-
лённость, полномочия, права, обязанности и 
ответственность всех субъектов наставнической 
деятельности и закрепить их в локальных нор-
мативных актах; 

– определить временные параметры, механиз-
мы, формы и методы достижения эффективного 
взаимодействия субъектов наставничества в 
работе с лицами, в отношении которых оно осу-
ществляется; 

– закрепить практику регулярного коллегиально-
го обсуждения проблем оценки результативно-
сти наставничества, мотивации наставников и их 
подопечных, совершенствования условий на-
ставнической практики и профессионализации 
кадрово-технологического обеспечения прохож-
дения государственной службы при принятии 
решений по вопросам развития наставничества 
в конкретном государственном органе; 

– организовать обратную связь с образователь-
ными учреждениями, которые готовят специали-
стов для государственной службы, с целью со-
вершенствования педагогических навыков на-
ставников и использования опыта наставничест-
ва в повышении практической направленности 
профессиональной подготовки специалистов; 

– реализовать моделирование управления карь-
ерой государственного служащего посредством 
институционализации наставничества как ком-
плексной кадровой технологии, имеющей воз-
можности применения в реализации других кад-
ровых технологий: оценки персонала, аттеста-
ции, ротации, кадрового резерва, профессио-
нально развития и т.д. 

– добиться приоритетности принципа персони-
фикации наставнической деятельности в отно-
шении каждого государственного служащего, 
являющегося объектом наставничества на осно-
ве: критериально обусловленного подбора на-
ставников, способных анализировать кадровые 
документы и производить первичную оценку 
профессиональных, деловых, морально-психо-
логических качеств молодых сотрудников для 
более эффективного использования арсенала 
индивидуальных форм и методов обучения по-
допечного во всех процедурных компонентах 
наставнической деятельности; 

– разработать и внедрить показатели и критерии 
эффективности наставничества, технологии 
оценки деятельности субъектов и объектов на-
ставнической деятельности в интересах дости-
жения ценностной результативности применения 
данной кадровой технологии. 

Определить базовые принципы формирования 
системы профессионализации наставнической 
деятельности в конкретном государственном 
органе и разработать механизмы их реализации 
в соответствии с требованиями к дополнитель-
ному профессиональному образованию государ-
ственных служащих и повышению квалификации 
с учётом гендерного фактора в их профессио-
нальной деятельности, персональных и ситуаци-
онных потребностей наставников, используя как 
внутриведомственные образовательные форма-
ты, так и возможности образовательных учреж-
дений. 

Для последовательной реализации мероприятий 
по внедрению и эффективному совершенство-
ванию института наставничества как нового 
формата профессионального развития в систе-
ме государственной службы необходимо виде-
ние его общей модели, конкретизируемой по 
ряду ключевых блоков, что даёт представление 
о конкретных инструментах, механизмах, алго-
ритмах управления процессом его институцио-
нализации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поли-
тической пропаганды экстремизма как средст-
ва манипулятивного воздействия на молодежь, 
которая основана на распространении экс-
тремистских ценностей и установок. Раскрыты 
теоретические подходы к пониманию сущности 
и основных характеристик манипулирования 
как социального феномена. Показано, что ма-
нипулятивное воздействие особо ярко проявля-
ется в политической пропаганде. Политическая 
пропаганда экстремизма определяется как 
воздействие на сознание людей, с помощью 
которого внедряются экстремистские идеи, 
взгляды, установки и ценности экстремистской 
идеологии. Политическая пропаганда ценно-
стей и установок идеологии экстремизма осо-
бую актуальность приобретает в молодежной 
среде, что связано с особым положением мо-
лодежи как социально-демографической груп-
пы. В основе манипулятивного воздействия экс-
тремистской идеологии лежит доминирование 
эмоциональных способов воздействия на соз-
нание молодежи, апелляция к известным рели-
гиозным или идеологическим учениям, созда-
ние харизматического образа лидера, транс-
ляции манипулятивных приемов и технологий 
экстремистской идеологии посредством соци-
альных сетей Интернет. 
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Annotation. The article is devoted to the problem 
of political propaganda of extremism as a means 
of manipulative influence on youth, which is based 
on the spread of extremist values and attitudes. 
Theoretical approaches to understanding the es-
sence and basic characteristics of manipulation as 
a social phenomenon are disclosed. It is shown 
that manipulative influence is especially pro-
nounced in political propaganda. The political 
propaganda of extremism is defined as the impact 
on the emotional-volitional sphere of mass con-
sciousness, with the help of which extremist ideas, 
views, attitudes and values of extremist ideology 
are introduced. The political propaganda of 
the values and attitudes of the ideology of extrem-
ism is particularly relevant in the youth environ-
ment, which is associated with the special situation 
of youth as a socio-demographic group. The ma-
nipulative influence of extremist ideology is based 
on the dominance of emotional ways of influen-
cing the consciousness of youth, appeal to well-
known religious or ideological teachings, creating 
a charismatic image of a leader, broadcasting 
manipulative techniques and technologies of ex-
tremist ideology through social networks on 
the Internet. 
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оциальная группа молодежи вызывает осо-
бый интерес для исследования манипуля-

тивного воздействия политической пропаганды 
экстремизма. Распространение идеологии экс-
тремизма в молодежной среде сегодня стано-

вится наиболее опасным социальным явлением. 
Социальными факторами, оказывающими влия-
ние на возникновения молодежного экстремиз-
ма, являются социокультурные противоречия 
индустриального и постиндустриального обще-

С 
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ства, которые проявляются в кризисном состоя-
нии традиционных социальных институтов, в 
процессах нивелирования традиционных норм и 
ценностей, появления новых идентичностей                
[7, с. 23]. 

Манипулятивное воздействие политической про-
паганды экстремизма в молодежной среде пред-
полагает исследование феномена манипуляции 
как социального явления. Манипулирование как 
социальный феномен проявляется во всех соци-
альных сферах жизнедеятельности человека, 
обнаруживая свою универсальность. В полити-
ческой сфере манипулирование определяется 
как процесс, воздействующий на характер обще-
ственного мнения людей, трансформирующий их 
поведение, который опирающееся на неосознан-
ные восприятия, нацеленное на внедрение оп-
ределенных установок и стереотипов [4]. В соци-
альной сфере манипулирование рассматривает-
ся как процесс «специфического коммуникатив-
ного воздействия различных субъектов общест-
венной жизни на отдельные социальные группы 
или общество в целом, осуществляемое при 
помощи средств массовой информации и пропа-
ганды, а также социально-экономических и поли-
тических средств, с целью управления мышле-
нием и поведением людей вопреки их интере-
сам» [3, с. 19]. Е.С. Поповой описаны основные 
характеристики манипуляции:  

– во-первых, объект манипуляции не осознает 
манипулятивного воздействия;  

– во-вторых, манипулятивное воздействие осу-
ществляется как на сферу сознания, так и на 
бессознательную сферу личности;  

– в-третьих, манипулятивное воздействие на-
правлено на управление объектом манипуляции 
с целью изменения его отношения к действи-
тельности, необходимом для манипулятора;  

– в-четвертых, манипулятор достигает свои цели 
за счет объекта манипуляции;  

– в-пятых, при манипулятивном воздействии 
имеется намеренное искажение фактов посред-
ством дезинформации, создания иллюзий и ми-
фов [10, с. 276].  

А.А. Леонтьев отмечает о необходимости про-
фессионального анализа приемов манипулиро-
вания, поскольку его проведение «могло бы сыг-
рать важную роль в защите общества от недоб-
росовестного манипулирования общественной 
психологией со стороны отдельных лиц, полити-
ческих и иных группировок» [8, с. 67]. 

Манипулятивное воздействие особо ярко прояв-
ляется в политической пропаганде. Пропаганда 
определяется: 

– во-первых, как деятельность, направленная на 
распространение знаний и ценностей с целью 
формирования определенных взглядов и эмо-
циональных состояний, оказывающих влияние 
на социальное поведение людей;  

– во-вторых, как деятельность, направленная на 
распространение идеологии и политики опреде-
ленных классов, партий и государств;  

– в-третьих, как средства манипуляции массо-
вым сознанием.  

С этих позиций политическая пропаганда пони-
мается как «политически мотивированное ин-
формационно-психологическое воздействие на 
эмоционально-волевую сферу массового созна-
ния» [9, с. 49–50], с помощью которого внедря-
ются политические идеи, взгляды, установки, 
формируемые политическое поведение. Полити-
ческая пропаганда экстремизма, таким образом, 
определяется как воздействие на сознание лю-
дей, с помощью которого внедряются экстреми-
стские идеи, взгляды, установки и ценности экс-
тремистской идеологии.  

Экстремистская идеология формирует полити-
ческие отношения и программу политический 
действий. Основой идеологического содержания 
экстремизма является разжигание межнацио-
нальных, межконфессиональных, межрасовых 
противоречий. Последствия экстремистской 
идеологии проявляются в террористических ак-
тах, в незаконных протестных акциях и других 
преступных действиях [7, с. 22]. 

В контексте исследуемой проблемы необходимо 
отметить, что политическая пропаганда ценно-
стей и установок идеологии экстремизма особую 
актуальность приобретает в манипулировании 
сознанием и поведением молодого поколения, 
что связано с особым положением молодежи как 
социально-демографической группы. Молодость 
является возрастным этапом социальной актив-
ности человека, при котором происходит инте-
риоризация различных социальных ролей и ви-
дов деятельности, определяющих жизненные 
стратегии. В современном обществе «положение 
молодежи остается нестабильным … отсутствие 
у молодых людей соответствующих знаний и 
опыта, экономической независимости, незре-
лость мышления, переживаемые ими внутрен-
ние конфликты и кризис идентичности, неудов-
летворенность своим местом в обществе, 
стремление к самоутверждению, делают их 
удобным объектом для организаций и отдельных 
лиц, целью которых является манипуляция» [3, 
с. 18–19]. Сензитивность молодежи к влиянию 
манипулятивного воздействия политической 
идеологии экстремизма определяется присущей 
молодому возрасту «экстремальности поведе-
ния», которое понимается как проявление мак-
симализма в сознании и в поведении, как на 
групповом, так и на индивидуальном уровнях [5]. 

Манипулятивное воздействие идеологии экстре-
мизма на молодежь предполагает использова-
ние ряда средств и методов, важнейшим из ко-
торых является социальное мифотворчество, 
привлекательное для молодого поколения. Эф-
фективным инструментом социального манипу-
лирования молодёжью, как отмечает С.О. Ели-
шев, «являются средства массовой информации 
и пропаганды, традиционно располагающие 
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большим набором манипулятивных технологий 
управления массовым сознанием» [3, с. 20]. 
Особую значимость при трансляции манипуля-
тивных приемов и технологий экстремистской 
идеологии в современном мире приобретает 
развитие социальных сетей Интернет. Пользова-
тели и соавторы социальных сетей экстремист-
ской направленности осуществляют информа-
ционный обмен, транслируя негативные этниче-
ские и политические стереотипы, установки и 
ценности в русле политики данного ресурса на 
основе принятых правил и санкций к нарушите-
лям, что поддерживает и развивает данный ре-
сурс [2]. Таким образом, через социальные сети 
Интернет происходит коммуникация экстремист-
ских установок и ценностей, которые трансфор-
мируются из идеологической сферы к социаль-
ным практикам. Манипулятивные средства экс-
тремистской идеологии включают: 

– «принудительное распространение ее принци-
пов;  

– нетерпимость к оппонентам, отрицание инако-
мыслия; 

– идеологическое обоснование применения на-
силия;  

– апелляцию к известным религиозным или 
идеологическим учениям при фактическом отри-
цании многих положений этих учений;  

– доминирование эмоциональных способов воз-
действия на сознание людей в процессе пропа-
ганды идеологии экстремизма;  

– создание харизматического образа лидера 
экстремистского движения» [6, с. 49]. 

Итак, социально-возрастные и социально-
психологические характеристики молодежи не-
сут в себе риски развития экстремизма как спо-
соба самоидентификации, культурного и соци-
ального протеста под манипулятивным воздей-
ствием политической экстремистской пропаган-
ды. В этой связи особо актуальным становится 
поиск социальных технологий, позволяющих 
формировать социально-ориентированные цен-
ности и установки молодежи и препятствовать 
распространению идеологии экстремизма. 
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Аннотация. В данной статье анализируется 
пространство научного дискурса, сложившего-
ся в отношении эффективности таможенного 
администрирования в российском государстве 
и направлениях совершенствования управлен-
ческой деятельности в таможенной сфере об-
щества. Актуальность и практическая значи-
мость данной проблематики определяется за-
висимостью национальной экономики и ее 
эффективности от состояния таможенной 
сферы и эффективности деятельности тамо-
женных органов. Во многом, последнее связы-
вают с информационными и цифровыми техно-
логиями, внедрение которых уже значительно 
изменило облик деятельности системы тамо-
женного администрирования, а потому это на-
правление предстает как приоритетное на пути 
совершенствования данной системы. 
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научно-исследовательской литературе та-
моженному администрированию уделяется 

достаточно большое внимание, и особенно за-
метна динамика обращения к данной тематике в 
последние года, когда самым активным образом 
обсуждалась в научно-общественном дискурсе 
стратегия перехода таможенного администриро-
вания к новому – цифровому формату функцио-
нирования за счет внедрения новых современ-
ных технологий с поступательным вытеснением 
бумажного документооборота [1]. Рост исследо-
вательского внимания к таможенному админист-
рированию, его проблемам и путям совершенст-
вования вполне закономерен, так как оно пред-
ставляет собой часть государственного админи-

стрирования, и эта часть играет важнейшую 
роль в развитии национальной экономики и ее 
конкурентоспособности.  

Иными словами, таможенная сфера и управле-
ние ею составляют важную часть механизма 
обеспечения национальной безопасности обще-
ства, по ряду показателей характеризующейся 
кризисными проявлениями. И экономическая 
сфера – наиболее уязвимое место в системе 
социального воспроизводства общества. Разви-
вающиеся здесь процессы носят инерционный 
характер [2], внедряемые инновации не приносят 
ощутимого и ожидаемого результата, а страна 
по экономическим показателям значительно ус-

В 
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тупает целому ряду стран, занимающих не са-
мое высокое место в мировом рейтинге.  

Очевидно, что необходим переход к качественно 
иным принципам функционирования, в том чис-
ле в сфере таможенного администрирования, 
которое, конечно же, несет на себе нагрузку оп-
ределенной институциональной и социокультур-
ной среды с культурой и практикой управления, 
исторически сложившейся и с трудом поддаю-
щейся изменениям, а потому инновационное 
развитие таможенной службы предполагает ее 
системное включение в процесс инновационного 
развития российского общества и его системы 
управления в целом. Этому аспекту, связанному 
с необходимостью совершенствования тамо-
женной службы и таможенному администриро-
ванию в частности посвящены исследования 
многих ученых, и целесообразно разбить их на 
направления. 

Пожалуй, одним из самых популярных направ-
лений исследования таможенной проблематики 
является то, в котором анализируется роль со-
временных технологий в повышении эффектив-
ности таможенной службы и ее системы управ-
ления [3] с акцентом на внедренииновых инфор-
мационных, коммуникативных и цифровых тех-
нологий в деятельность таможенных органов [4] 
с целью повышения качества оказываемых та-
моженных услуг и перехода к электронной та-
можне [5].  

Современные реалии цифровой экономики, по 
мнению учёных, обязывают оптимизировать 
деятельность таможенных органов в соответст-
вии с вызовами новой цифровой реальности [6]. 
И здесь особое внимание уделяется цифровиза-
ции самих таможенных процедур и операций [7], 
для чего необходимо создание и развитие цен-
тров электронного декларирования [8], совер-
шенствования их деятельности [9]. 

Несмотря на тенденции цифровизации и пере-
ход к информационным технологиям в самых 
различных отраслях и сферах жизнедеятельно-
сти, роль человеческого фактора всегда будет 
определяющей, а поэтому по-прежнему в каче-
стве важного направления в области таможенно-
го администрирования выделяется изучение 
кадрового потенциала таможенных органов и 
управления им [10]. При этом определяется важ-
ность подготовки такого кадрового потенциала в 
таможенной сфере, который адекватно отражает 
вызовы современной информационной реально-
сти и цифровой экономики [11].  

Особоевнимание уделяется управленческому 
кадровому потенциалу таможенных органов, 
теоретическим и концептуальным основаниям 
его формирования (интегративный, системный, 
процессно-ориентированный подходы к управ-
лению и т.д.) [12], а также умению эффективно 
преодолевать конфликтные ситуации, возни-
кающие в процессе реализации профессиональ-
ной деятельности работниками таможенной 
службы [13].  

Для того, чтобы понимать, в каком направлении 
двигаться, с какими проблемами бороться, необ-
ходимо уметь адекватно оценить работу органов 
таможенной службы, системы таможенного ад-
министрирования, и в этой связи предлагаются 
различные критерии этой оценки, подходы к 
анализу эффективности [14], а также обосновы-
вается необходимость системного применения 
маркетинговых исследований и мониторинга 
таможенных услуг [15], а также повышать уро-
вень управленческой культуры, активно исполь-
зуя практику управления рисками в таможенной 
сфере [16]. В качестве важного индикатора эф-
фективности работы таможенных органов и сис-
темы таможенного администрирования исследо-
ватели выделяют фактор близости к бизнесу с 
точки зрения понимания его проблем и попытки 
их оптимального разрешения с помощью опти-
мизации таможенных процедур и взаимодейст-
вия с бизнес-акторами [17]. 

Ряд исследователей в своих работах убеждают 
внимательнее отнестись к мировому опыту та-
моженного администрирования с тем, чтобы, по 
мере возможности, заимствовать положитель-
ную практику таможенного регулирования внеш-
неэкономической деятельности в условиях рос-
сийских реалий [18]. Это тем более важно на 
фоне расширения международного сотрудниче-
ства ФТС РФ в рамках ЕАЭС и СНГ [19], а также 
интегративных процессов, происходящих в эко-
номической сфере под влиянием глобализаци-
онных тенденций [20]. 

Конечно же, не обходят ученые стороной про-
блему коррупции в таможенной сфере, в органах 
таможенного управления [21], акцентируя вни-
мание на потенциале права в противодействии 
коррупции в органах таможенной службы [22]. 

На пути повышения эффективности таможенного 
администрирования путем перехода к инноваци-
онных технологиям существует множество барь-
еров, как технологического, так, собственно, и 
административного [23]. В наиболее емком виде 
характер преград, барьеров на пути совершен-
ствования системы таможенного администриро-
вания представлен в работе Баландиной Г., По-
номарева Ю., Синельникова-Мурылева С., Точи-
на А. [24]. В ней были выделены, среди прочих, 
проблемы, связанные с многоэтапностью и из-
лишней сложностью таможенного оформления, 
трудности с отслеживанием товара после выпус-
ка, на что обращают внимание и другие иссле-
дователи [25], а также разобщенность в различ-
ных функциях контроля между органами тамо-
женной службы и органами налоговой службы, 
да также иных государственных органов, участ-
вующих на ряде этапов в обеспечении контроля 
за перемещением товаров в трансграничном 
пространстве. 

Стратегии их преодоления видятся исследова-
телям в создании «единой информационной 
платформы государственных органов, контроли-
рующих трансграничноеперемещение товаров, с 
возможностью использования электронных дан-
ных, полученных от иностранных государств» 
[26]. В этом направлении, в рамках реализации 
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Комплексной программы развития ФТС России 
до 2020 года, сделано уже немало, и, по словам 
руководителя ФТС России, таможенная служба, 
взяв устойчивый курс на цифровизацию, инфор-
матизацию и автоматизацию своей деятельно-
сти, многого в этом направлении достигла: 
оцифрованы почти все таможенные процедуры и 
режимы, что позволяет обеспечивать 100% 
электронное декларирование [27]. 

Тем не менее, еще множество вопросов стоит 
перед таможенной службой на пути к переходу в 
режим цифрового функционирования, в том чис-
ле и проблема обеспечения информационной 
безопасности [28], борьбы с теневыми явления-
ми в механизмах решения проблем в таможен-
ной сфере, коррупционными схемами в процессе 
взаимодействия таможенных органов с экономи-
ческими. Все эти негативные явления, риски и 
проблемы препятствуют росту конкурентоспо-

собности национальной экономики и способст-
вуют развитию недобросовестной конкуренции и 
теневого оборота, что, в целом, говорит об акту-
альности для России проблемы соответствия 
международным стандартам таможенного адми-
нистрирования. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что повыше-
ние эффективности таможенного администриро-
вания в современной России связывается мно-
гими специалистами с внедрением информаци-
онных технологий в саму систему управления 
таможенной сферой и в деятельность таможен-
ных органов. Определенные шаги в данном на-
правлении уже сделаны, но многое еще пред-
стоит сделать для того, чтобы соответствовать 
международным стандартам таможенной дея-
тельности и повысить уровень конкурентоспо-
собности России как актора внешнеэкономиче-
ских отношений.  
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аучно-исследовательская деятельность 
среди молодежи становится все более зна-

чимым аспектом для жизни вуза, региона и стра-
ны, в целом, так как необходимо появление ква-
лифицированных кадров с потенциалом вне-
дрять инновационные разработки. Но,несмотря 
на растущие технические и организационные 
требования к ВУЗам, наблюдается недостаточ-
ная мотивация студенческой молодежи участво-
вать в науке. 

Необходимо рассмотреть, что является мотиви-
рующим фактором для вовлеченности в научно-
исследовательскую деятельность сегодняшней 
студенческой молодежи, раскрыть источник воз-
никающих трудностей, выявить особенности со-
действия ВУЗов научно-исследовательской дея-
тельности студентов, определить особенности 
получения студентами информации о возможно-
сти участия в научно-исследовательских меро-
приятиях, установить отношение студентов к 
перспективам участия в научно-исследователь-
ской деятельности. 

Было проведено социологическое исследование, 
где теоретическим объектом в данном случае 
являлись студенческая молодежь, вовлеченная 
в научно-исследовательскую деятельность, а 
эмпирическим объектом – студенты бакалавриа-
та и магистратуры крупного регионального вуза 
Тульской области (ТулГУ). 

В качестве метода исследования был выбран 
массовый опрос посредством Google-форм. 
Данный инструмент использовался исходя из 
того, что он является наиболее гибким – запол-
нить форму возможно в любой момент времени, 
что удобно для студенческой молодежи. Также 
появляется возможность распределить опрос по 
старостам различных групп, что способствует 
поиску научно активных студентов. 

Ванкетировании участвовали 114 респондентов. 
Большинство респондентов были женского пола 
(60,5 %), соответственно мужского – 39,5 %. Ко-
личество полных лет преимущественно состав-
ляло 23 года (36,8%), также многим было 22 года 

Н 
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(31,6 %). 5,3% респондентов – 21 год и 7,9 % – 
24 года. 

Все они, в той или иной степени, принимают ак-
тивное участие в научно-исследовательской 
жизни Тульского государственного университета. 
Чаще всего, респонденты отмечали такие виды 
вовлеченности как «Написание научных статей» 
(78,9 %) а также «Посещение научных меро-
приятий (форумов, круглых столов)» (63,2 %). 
Следует отметить, что в данном вопросе можно 
было отметитьсразу несколько вариантов отве-
тов, и совокупность данных двух была наиболее 
частой (36 респондентов). Менее популярными 
видами деятельности являются такие направле-
ния, как «Проведение исследований» (13,6 %) и 
«Участие в лабораторных опытах, эксперимен-
тах» (13,2 %). 27 респондентов ответили, что 
проводят исследования и занимаются написани-
ем научных статей (процент выборки рассчиты-
вался не из 100, т.к. разрешено два варианта 
ответа). 

Большая часть респондентов (55,3%) отметила, 
что данный вид деятельности необходим в рам-
ках обучения: написания ВКР, получения зачета 
по дисциплинам. Также, популярным является 
второй вариант, который часто отмечали – 
«Возможность получать повышенную академи-
ческую стипендию» (47,4 %). Менее популярны-
ми стали ответы «Это нужно мне для будущей 
работы» (34, %), «Это способ самореализации, 
общения» (26,3 %). 

Значимая часть респондентов (63,2 %) утвер-
ждают, что грамоты (благодарственные письма, 
сертификаты, дипломы и др.) мотивируют к за-
нятию научно-исследовательской деятельно-
стью. 

На вопрос «Как вы считаете, достаточно ли ос-
нащен ли Тульский государственный универси-
тет ресурсами для занятий научно-исследо-
вательской деятельностью?» 65,8 % респонден-
тов ответили отрицательно. В большей степени 
оснащенностью ТулГУ довольны те молодые 
люди, которые участвуют в лабораторных опы-
тах и экспериментах, тогда как представители 
всех остальных видов отметили обратное. 

В результате опроса было выявлено, что 7,9 % 
опрошенных студентов не знают о том, что сту-
денческая активность в научно-исследо-
вательской деятельности поощряется. В осталь-
ном случае 92,3 % интересует повышенная ака-
демическая стипендия – данный вариант ответа 
присутствовал либо в единичном числе, в мень-
шей части в совокупности с одним из двух сле-
дующих. 38,5 % заинтересованы в оздорови-
тельных поездках от вуза, а 23,1 % рассчитыва-
ют на грантовую поддержку молодых ученых, 
которую запрашивает ТулГУ.  

Информационная часть является наиболее важ-
ной, так как было выявлено, что студенты про-
являют инициативу в участии самостоятельно, 
реже – по наставлению научного руководителя. 
Большинство 81,6 % узнают о научно-иссле-
довательских мероприятиях в учебном заведе-

нии, 13,2 % черпают информацию из всероссий-
ских источников, оставшаяся часть – из регио-
нальных. В данном случае очевидно, что осна-
щенность региональной базы научно-исследо-
вательских мероприятий отсутствует, т.к. 5,2 % 
по сравнению с 13,2 % на всероссийском уровне – 
малый показатель, в лучшем случае они должны 
были быть выстроены обратным образом. 

Респонденты оценили степень доступности ин-
формации о предстоящих научно-исследо-
вательских мероприятиях по 5 бальной шкале, 
где 1 – очень легко найти информацию, а 5 – 
очень сложно. Преобладающее количество от-
ветов (36,8 %) оценили доступность информации 
на «3», 34,2 % ответили «4», 13,2 % указали «2», 
и равная часть респондентов (по 7,9 %) указали 
самые крайние варианты – «1» и «5». В целом 
можно отметить, что получение информации 
вызывает у респондентов трудности.  

Сопоставив вопрос об источнике получения ин-
формации о предстоящих научно-исследо-
вательских мероприятиях и оценку доступности 
получения, можно заметить, что легче найти ин-
формацию в высшем учебном заведении. На «1» 
и «2» (легко и очень легко) оценили по 7,9 % 
респондентов. Тем не менее, у данной категории 
опрошенных возникают и значительные трудно-
сти (34,2 % оценили на «4» (сложно) и 5,3 % на 
«5» (очень сложно).  

Получение информации из регионального источ-
ника по ответам респондентов в равной доле 
(2,6 %) скорее вызывает трудности, чем нет. 
Респонденты, кто черпает информацию из все-
российских источников оценили доступность ин-
формации в вузе преимущественно (7,9 %) на 
«3» (средне). 

Также, в рамках мотивационной составляющей, 
большое внимание влияет отношение молодежи 
к научно-исследовательской деятельности, в 
целом. 76,3 % респондентов ответили, что науч-
но-исследовательской деятельностью занимать-
ся престижно. На вопрос «По Вашему мнению, 
перспективно ли заниматься научно-
исследовательской деятельностью» большинст-
во (42,1 %) респондентов ответили «Да». Также 
большая часть (31,6 %) выбрали вариант ответа 
«Скорее да, чем нет». 21,1 % опрошенных отве-
тили «Скорее нет, чем да» и меньшинство (5,2 %) 
указали «Нет». Чаще всего бесперспективным 
направлением это считают те, кто занимается 
наукой из-за учебы (18,4 % ответили «Скорее 
нет, чем да») и те, кому приоритетна повышен-
ная стипендия и стажировки (7,9 % ответили 
«Скорее нет, чем да» и 2,6 % ответили «Нет»). 
Те, кто вовлечен, сходя из-за будущего трудо-
устройства и портфолио, считают научно-
исследовательскую деятельность перспектив-
ным направлением и ответили «Да» в 21,1 % 
случаев. 

На вопрос «Планируете ли Вы продолжать ак-
тивность в научно-исследовательской деятель-
ности после окончания вуза?» респонденты, ча-
ще всего, давали ответ «Скорее да, чем нет» – 
34,2 % и «Скорее нет, чем да» – 28,9 %. Утвер-
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дительный ответ был получен в 26,3 % случаев, 
не планируют продолжать активность 10,5 % 
респондентов.  

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод о том, что мотивация студенческой моло-
дежи в научно-исследовательской деятельности 
относительно низка. Это вызвано недостаточной 
информатизацией и высокой степенью ресурс-
ной ограниченности, вследствие недостатка фи-
нансирования высшего образования в РФ. За-
частую, студенты вовлечены в научно-иссле-
довательские разработки исходя из необходимо-
сти в получении информации для курсовых и 
дипломных проектов. Многие участвуют в раз-
личных мероприятиях только для материальной 

выгоды. В целом, данный вид деятельности счи-
тается престижным, но малоперспективным и 
многие не планируют связывать с этим карьеру. 
В редких случаях наблюдается желание разви-
вать свои интеллектуальные способности, инте-
рес к научным конференциям и собственное 
стремление к изучению проблем. 

Многие студенты ссылаются на сложности в дос-
тупности информации о проводимых мероприя-
тий. Предполагается, что ситуацию можно улуч-
шить посредством создания специальной ин-
формационной платформы, так как внедрение 
интернет-ресурса приведет к росту мотивации 
студенческой молодежи в научно-исследо-
вательской деятельности. 
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роцессы модернизации российского обще-
ства, обусловленные глобальными изме-

нениями облика современной цивилизации, при-

влекают пристальное внимание, как исследова-
телей, так и всех интересующихся тематикой 
динамики социума. Причина такого интереса 

П 
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вызвана не только уникальной историей России, 
оказывающей влияние на развитие современно-
сти, но, в большей степени – того геополитиче-
ского положения, которое она занимает. Разно-
образие и обширность территории, неравномер-
ность развития административных единиц вно-
сят дополнительную мозаичность в описании 
социально-экономических и культурных процес-
сов. Наличие огромного ресурсного потенциала 
и своеобразие его использования вызывает об-
ширные дискуссии об эффективности управле-
ния наиболее важными процессами модерниза-
ции. В свете этого, исследование эффективно-
сти регионального управления в России пред-
ставляется отнюдь не тривиальной задачей: 
многоукладность и дифференциация, культур-
ные различия и даже особенности ментальности 
населения оказывают решающее влияние на 
основные параметры оценки органов власти1. 

Исследование эффективности органов власти 
особенно актуализируется в методологическом 
плане. Среди множества имеющихся программ 
оценки можно выделить два основных направ-
ления. Первый основывается на измерении 
субъективных представлений населения относи-
тельно качества государственного управления с 
использованием традиционных для социологии 
инструментов типа опросов или фокус групп [1]. 
Второй подход основывается на использовании 
статистических данных экономики и состояния 
социальной сферы с их последующим анализом. 

Среди существующих систем комплексным ха-
рактером обладают, например, предложенные 
Правительством России методики оценки дея-
тельности высших руководящих должностей ре-
гионов [2]. Данные методики носят мониторинго-
вый характер, но заостряют внимание, прежде 
всего на статистических показателях – из 15 по-
казателей 13 базируются исключительно на ста-
тистической информации, один – основывается 
на исследовании состояния окружающей среды 
и один – на основе изучения уровня дове-
рия.Однако методология исследования уровня 
доверия власти до настоящего времени так и не 
была предложена [3]. Представляется, что дан-
ный индикатор будет предметом регулярных 
социологических исследований, пусть и по ут-
вержденной программе, но выполняющийся не-
зависимыми агентами.  

Отметим, что изучение эффективности управ-
ленческой деятельности органов власти в целом 
носит оценочный характер, что предполагает 
наличие идеологических аспектов. В данном 
смысле имеет определенный интерес сравни-
тельный анализ государственных систем З. Бже-
зинского [4], положения о государственной вла-
сти М. Вебера [5]. Отдельные современные ав-
торы связывают эффективность государственно-
го управления с собственно управленческими 
практиками по всей вертикали власти [6]. На 
электоральную эффективность власти ссылает-
ся, например М.Хольцер, отмечая, что способ-

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта 
РФФИ № 17-03-00259/ОГН «Перспективы социокуль-
турного развития Ставропольского края». 

ность выполнить обещания являются своего ро-
да измерением качества государственного 
управления [7].  

На наш взгляд, существующее многообразие 
областей государственной деятельности вызы-
вает своего рода затруднения при выборе адек-
ватных методологических принципов исследова-
ния или их сочетания. В связи с этим, каждый 
конкретный ученый или коллектив принимает 
(разрабатывает)  ту методологию исследования 
с последующим выбором инструментов, индика-
торов, которые, в целом, укладываются в их на-
учную парадигму. Таким образом, комбинирова-
ние и сочетание различных дисциплинарных 
способов оценки и измерения эффективности 
государственного управления представляется 
актуальным требованием. 

Надо отметить, что в настоящее время имеет 
смысл использовать методологию социокуль-
турного подхода при исследовании как различий 
регионального управления в России, так и для 
оценки его результативности. Данная методоло-
гия довольно подробно описана в ряде работ [8], 
поэтому остановимся только на тех положениях, 
которые имеют, на наш взгляд, плодотворное 
значение применительно к теме работы. 

Во-первых, совокупность показателей, характе-
ризующих регион, позволяет выявить динамику 
его развития. Среди данных показателей огром-
ное значение имеет отношение жителей к мно-
жеству параметров, определяющих перспектив-
ность региона в мировоззрении населения.  

Во-вторых, анализ статистической информации, 
дающий представление о количественных тем-
пах развития региона, нельзя проводить без уче-
та факторов, определяющих мотивацию граж-
дан, участвующих в конечном итоге формирую-
щим звеном для возникновения (изменения) по-
казателей статистики.  

В-третьих, существующие в регионе особенности 
взаимоотношений участников общественной 
деятельности оказывают доминирующее воздей-
ствие на динамику статистических показателей. 

Следовательно, применяя методологию социо-
культурного подхода к оценке эффективности 
управленческой деятельности органов регио-
нальной власти, следует исследовать не только 
статистические показатели, но и основные ха-
рактеристики позиционирования власти в миро-
воззрении жителей.Данные характеристики изу-
чались авторами работы в процессемониторин-
гового исследования, проведенногона террито-
рии Ставропольского края методом интервью по 
месту жительства респондентов согласно Типо-
вой методике Всероссийской программы «Со-
циокультурная эволюция России и ее регионов» 
в апреле-мае 2017 г. (N = 1000). Выборка стра-
тифицированная, квотно-маршрутная. Признаки 
отбора респондентов для участия в интервью: 
«пол», «возраст», «тип поселения». Погреш-
ность выборки не превышает 3 %. На этапе вво-
да данных, их математической обработки поль-
зовалась программа SPSS 17.0. по матрице, 
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предложенной сотрудникамиЦентра изучения 
социокультурных изменений Института филосо-
фии РАН. 

Выявлено, что краевому Правительству и регио-
нальному органу законодательной власти дове-
ряет (полностью или в основном) 34,6 % и 31,9 % 
опрошенных соответственно (табл. 1). 

Губернатору доверяют больше (45,2 %), что мо-
жет быть объяснено его персонификацией, в 
отличии от коллективных субъектов типа «Пра-
вительство», «Дума». Таким же образом персо-
нифицируется «Суд», «Полиция», в отличии, 
например, от «Муниципальных органов власти» 
(табл. 2). 

Таблица 1 

Результаты опроса населения Ставропольского края о доверии органам региональной власти, % 
 

 Губернатору Краевому  
правительству Думе Ставропольского края 

Полностью доверяю 17,8 12,0 11,9 
Пожалуй, доверяю 27,4 22,6 20,0 
Трудно сказать точно 24,8 29,7 28,4 
Не очень доверяю 11,0 14,3 16,2 
Совсем не доверяю 7,2 7,8 9,0 
Не знаю 7,7 9,1 9,8 
Отказ от ответа 4,0 4,4 4,6 
Всего 100,0 100,0 100,0 

 
 

Таблица 2 

Результаты опроса населения Ставропольского края о доверии органам местной власти, суду, полиции, % 
 

 Муниципальные 
органы власти 

Суд Полиции 

Полностью доверяю 14,4 21,7 14,4 
Пожалуй, доверяю 19,8 24,6 25,0 
Трудно сказать точно 27,7 19,8 25,0 
Не очень доверяю 15,8 14,3 15,1 
Совсем не доверяю 9,4 7,2 9,0 
Не знаю 8,3 7,9 7,5 
Отказ от ответа 4,6 4,5 4,0 
Всего 100,0 100,0 100,0 

 
Можно говорить о том, что деятельность органов 
власти не представляется причинами отдельных 
базовых проблем региона респонденты. Так, 
показательно мнение относительно низкой рож-
даемости. Только 13,0 % опрошенных ответило, 
что государство материально не поддерживает 
семьи, подавляющее число респондентов видит 
причину данной проблемы в низких доходах – 
67,2 %. Однако ряд других показателей свиде-
тельствует не в пользу эффективности деятель-
ности органов управления. Например, отсутст-
вие перспектив в крае отметили 25,2 %, невоз-
можность проявить инициативу – 12,3 %.  

Картина, получаемая на основе анализа стати-
стических данных, дает представление о том, 
что Ставропольский край не является лидером 
экономического развития. При среднероссийской 
заработной плате в 45580 рублей, в крае она 
составляет 29725 рублей, однако, согласно рей-
тингу РИА Новости по качеству жизни Ставропо-
лье занимает в 2018 году 22 место, оставшись 
на этой же позиции с 2017 года [9], что свиде-

тельствует о некоей стабилизации. По уровню 
безработице край в 2019 году находился на 49 
месте среди других регионов страны [10].  

Таким образом, подводя итоги исследования 
можно сделать вывод о том, что эффективность 
органов власти на территории Ставропольского 
края по ряду отдельных показателей приближа-
ется к среднероссийским показателям. На тер-
ритории края, как свидетельствуют результаты 
опроса населения, нет возможности проявить 
инициативу, вместе с тем, статистика показыва-
ет на определенную «усредненность» показате-
лей развития. Это косвенно свидетельствует о 
том, что действующая власть не способствует 
масштабному инновационному развитию, основ-
ная цель – поддержание достигнутых уровней. 
Данная ситуация не соответствует требованиям 
процессов модернизации, направленных на по-
стоянное совершенствование всех сфер обще-
ственной жизни на основе инновационных тех-
нологий.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу инсти-
тутов социализации в обществе и их роли в 
системе формирования ценностных ориента-
ций личности. Как отмечают авторы, именно 
человек – как индивид, личность, субъект дея-
тельности, является главным действующим ли-
цом в раскрытии проблемы социализации. Не-
обходимо своевременно и оперативно сфор-
мировать или скорректировать стратегию его 
воспитания и развития в нынешнем непрочном 
современном мире. Особое внимание в статье 
уделено анализу особенностей адаптации лич-
ности в условиях современного информацион-
ного пространства. 
 

Ключевые слова: социализация, информаци-
онные технологии, ценностные ориентации, 
социальная адаптация. 
 

   

Annotation. The article is devoted to the analysis 
of socialization institutions in the society and their 
part in the formation system of personal value 
orientations. As the authors note, it is the person –
as an individual, personality, subject of activity, is 
the main actor in solving the problem of socializa-
tion. It is necessary to form or adjust the strategy of 
its upbringing and development in the current fra-
gile modern world in a timely and prompt man-
ner.In the article special attention is given to 
the analysis of personal adaptation peculiarities in 
modern information society. 
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условиях перехода к информационному 
обществу важнейшим вопросом является 

проблема социализации личности и событий, на 
нее влияющих. Так, глобальные социокультур-
ные, экономические и политические изменения, 
происходящие в российском современном обще-
стве, оказывают значимое влияние на различ-
ные сферы деятельности человека и на форми-
рование личности в целом. В этой связи тема 
социализации личности в быстро меняющихся 
условиях приобретает особую значимость. 

В результате научно-технического прогресса, 
глобализации, ускорения темпа жизни, развития 
информационных технологий проблема социа-
лизации личности затрагивается все чаще и ча-
ще. Такое преобразование современной дейст-
вительности приводит как к появлению множест-
ва возможностей для самореализации личности, 
так и требует от личности большей ответствен-
ности в умении совершать выбор и ориентиро-
ваться в социальном пространстве современно-
го информационного общества. Сегодня изуче-

В 
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нием различных по характеру и объему измене-
ний в социуме занимаются философы, экономи-
сты, социологи и демографы, политологи и куль-
турологи. Именно человек – как индивид, лич-
ность, субъект деятельности, является главным 
действующим лицом в раскрытии проблемы со-
циализации. Необходимо своевременно и опе-
ративно сформировать или скорректировать 
стратегию его воспитания и развития в нынеш-
нем непрочном современном мире. 

Термин «социализация» широко применяется во 
многих работах, но, несмотря на его распростра-
нённость, не имеет четкого однозначного поня-
тия в мире науки. Зарубежные ученые рассмат-
ривают социализацию как двусторонний про-
цесс: первое – взаимодействие между социаль-
ными группами и общностями, второе – личность 
как субъект общественных отношений. Внимание 
в этом вопросе уделяется не только социально-
му формированию личности, но и образованию 
социальных групп, их устойчивому существова-
нию с помощью привлечения новых членов к 
нормам и ценностным ориентирам этих групп [6]. 

В представленной статье понятие «социализа-
ция личности» рассматривается как процесс во-
влечения индивида в общество, активного при-
обретения им опыта, применения определенного 
набора социальных ролей, формирования норм 
и ценностей, традиций для благополучного по-
строения жизни в современном обществе. Также 
социализация является значимым аспектом в 
формировании поколения будущего.  

Таким образом, процесс социализации направ-
лен на приобретение индивидом опыта взаимо-
действия с группами людей или построение со-
циальных связей, которые в современных усло-
виях подвергаются постоянным сложным изме-
нениям. Изменения эти затрагивают не только 
то, что конкретно необходимо понять социализи-
рующей личности, но и отношение к разным спо-
собам построения жизнедеятельности. 

Формирование образа социального мира проис-
ходит под влиянием институтов социализации, 
которые стимулируют, ориентируют или препят-
ствуют процессу становлению личности [5]. Под 
институтами социализации понимают социаль-
ные группы, которые выступают в роли близкого 
окружения и обладают определенными понятия-
ми, нормами и набором ценностей. Такая среда 
обязательно предопределяет поведение челове-
ка, его мысли, привычки, цели и взгляды [4]. 

На протяжении многих веков выделяли первич-
ные институты социализации, такие как семья, 
школа, группа ровесников и вторичные – госу-
дарство и его органы, университеты, церковь [5]. 
В эпоху модернизации появляются новые инсти-
туты социализации личности. Так, одной из сред 
социализации являются средства массовой ин-
формации: телевидение, радио, печать и т.д., 
без которых современный мир не может сущест-
вовать. Благодаря им, появляется возможность 
передавать информацию многочисленным ауди-
ториям.  

Средства массовой информации и коммуникации 
обладают неоднозначным воздействием на про-
цесс социализации личности и выступают осно-
вой для разного рода исследований, в том числе 
и в области психологии, социологии и филосо-
фии. Как правило, общество, которое превраща-
ется в информационное, как следствие, транс-
формирует характер социального взаимодейст-
вия. 

Основными функциями средств массовой ин-
формации и коммуникации являются: формиро-
вание общественного мнения, распространение 
информации, налаживание процесса коммуника-
ции офисных сотрудников, реализация социаль-
ной активности индивидов общества, создание 
определенного психологического и эмоциональ-
ного настроя. Все виды средств массовой ком-
муникации объединены в одну единую сеть под 
названием «Интернет». Это новое информаци-
онное пространство (киберпространство), в ко-
тором возможно получать новостные рубрики, 
общаться с людьми из разных уголков мира, 
участвовать в обсуждении вопросов, получать 
доступ к удаленным компьютерам. Следует от-
метить, что информационное пространство не 
имеет границ, так как сегодняшние СМИ выходят 
на новый уровень, специально трансформиро-
ванный под потребности личности и новые инте-
ресы общества, которые, в свою очередь, явля-
ются интерактивными и позволяют пользовате-
лям общаться в режиме реального времени. Они 
предоставляют человеку возможность стать дея-
тельным субъектом современного информаци-
онного пространства и дают возможность разви-
ваться. 

Средства массовой информации воздействуют 
на многие стороны жизни человека. Однако наи-
более выраженное их влияние отражается на 
мировоззрении человека, системе ценностей, 
процессе адаптации личности в условиях совре-
менного информационного пространства. По 
мнению Д. Белла, информационное общество – 
ожидаемый результат развития постиндустри-
альной культуры, где информационные техноло-
гии являются главными культурными средствами 
социализации [2]. 

Практика показывает, что негативное влияние 
компьютерный мир оказывает лишь тогда, когда 
он преобладает над другими, не менее важными 
для психического и социального развития инди-
вида видами деятельности. Причем влияние 
имеет двоякое значение: с одной стороны, не 
развиваются те стороны психики, которые не 
задействованы в некомпьютерных видах дея-
тельности, с другой – в продолжительном воз-
действии специальной, символической, нере-
альной среды компьютера начинают формиро-
ваться определенные психические образования 
и социально-психологические особенности [3]. 

Средства массовой информации воздействуют 
не только на каждого человека в отдельности, но 
и на общество, в целом, формируя его поведе-
ние и определенные эмоции. Так, благодаря 
средствам массовой информации, образуется 
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общественное мнение – формируется массовое 
сознание, устанавливающее определенные 
сходные или общие реакции различных соци-
альных общностей на проблемы, события дейст-
вительности. Поэтому сейчас широко использу-
ются множество способов подсознательного 
воздействия. В настоящее время именно СМИ 
являются посредниками, которые формируют у 
граждан определённое политическое представ-
ление о событиях окружающего мира. Таким 
образом, автоматически вызывая в массовом 
сознании отрицательную, либо положительную 
реакцию на конкретное действие в трудовых, 
общественно-политических, культурных и других 
сферах жизнедеятельности.  

Кроме того, информационные технологии рас-
ширяют профессиональные возможности каждо-
го человека. Личность, умеющая работать с ком-
пьютерными технологиями, легко может найти 
нужную информацию или наладить определен-
ные отношения в социальных сетях.  

Происходит сплочение людей ради определён-
ной цели. Также, информационные технологии 
дают возможность законно осуществлять свою 
деятельность многим организациям, строить на 
этом бизнес и получать посредством этого при-
быль. Именно благодаря рекламе, социальным 
сетям, интернет-сайтам, опросам в киберпро-
странстве современные предприятия могут 
взаимодействовать со своими сотрудниками, 
клиентами и выстраивать долгосрочные отноше-
ния. Поэтому освоение средств переработки 
информационных процессов, овладение техно-
логиями работы в виртуальном пространстве – 
одна из основных линий социализации взрослого 
человека в эпоху модернизации всех сфер жиз-
недеятельности. Однако люди различных воз-
растных групп неодинаково адаптируются к но-
вым условиям современного общества. Старшее 
поколение является носителем общечеловече-
ских ценностей, но им составляет большого тру-
да адаптироваться к применению новых инфор-
мационных ресурсов и использовать их в полной 
мере.  

На сегодняшний момент традиционные методы 
обучения, основанные на запоминании инфор-
мации, теряют свою актуальность. На первый 
план выступает собственное желание человека 
искать и усваивать нужную информацию, нахо-
дить пути ее получения, а также повышается 
роль самостоятельной работы. В современных 
условиях, когда информатизация образования 
развивается высокими темпами, появились раз-
личные виды нетрадиционных методов обуче-
ния. Например, в 1969 г. в Великобритании был 
открыт первый в мире университет дистанцион-
ного образования – Открытый Университет Ве-
ликобритании. Сейчас практически каждое учеб-
ное заведение внедряет систему дистанционно-
го образования, которое работает благодаря 
всемирной сети Интернет. Несомненно, такой 
вид обучения имеет свои плюсы. Перед людьми 
открывается возможность получить второе выс-
шее образование или повысить свою квалифи-
кацию, в том числе и людям с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья, людям, 
которые находятся в местах лишения свободы.  

По мнению российского социолога и психолога 
И.С. Кона, «социализация» есть не что иное, как 
приобретение индивидом системы ценностей, 
норм и правил поведения, позволяющих ему 
стать полноправным членом общества [1]. При 
дистанционном образовании человек «проходит 
мимо» это важной ступени социализации в ны-
нешнем современном мире. Также, минимизиру-
ется общение учащихся друг с другом и препо-
давателями. Такая форма взаимодействия сни-
жает коммуникабельность, чувство уверенности 
у индивида.  

Таким образом, сегодняшнее общество развива-
ется гораздо быстрее, нежели ранее. Появились 
новые возможности, которые в корне меняют 
систему социализации личности. Именно сред-
ства массой информации оказывают особенно 
большое влияние на развитие, ценностные ори-
ентации, адаптацию к условиям современного 
информационного пространства, формируют 
общественное мнение по наиболее важным и 
актуальным общественным проблемам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тен-
денции современных миграционных процессов 
на региональном уровне на примере Респуб-
лики Хакасия. На основе материалов Управле-
ния Федеральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат) 
проведен анализ внутрироссийских и между-
народных миграционных потоков, динамики 
прибытия и выбытия населения Хакасии за 
2009–2018. Автором определены такие про-
блемы в регионе, как повышение показателей 
иммиграции населения из региона, миграци-
онная убыль населения. По материалам мони-
торинга миграционной ситуации и настроений 
местного населения (принимающего сообще-
ства) проанализированы отдельные направле-
ния миграционной политики, осуществляемой в 
регионе Министерством национальной и тер-
риториальной политики Республики Хакасия. 
 

Ключевые слова: миграция населения, при-
бытие, выбытие, миграционный прирост, ми-
грационная убыль. 
 

   

Annotation. The article discusses the trends of 
modern migration processes at the regional level 
on the example of the Republic of Khakassia. 
Based on the materials of the Administration of 
the Federal State Statistics Service of Krasnoyarsk 
Krai, the Republics of Khakassia and Tyva (Kras-
noyarskstat), an analysis of domestic and interna-
tional migration flows, the dynamics of arrival and 
departure of the population of Khakassia for 
2009–2018 is carried out. The author identifies 
such problems in the region as increasing the rate 
of population immigration from the region, migra-
tion population loss. Based on the monitoring of 
the migration situation and the sentiment of 
the local population (host community) the author 
have analyzed some areas of migration policy 
implemented in the region by the Ministry of na-
tional and territorial policy of the Republic of Kha-
kassia. 
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играция населения имеет огромное значе-
ние в современном мире, по справедли-

вому замечанию исследователей, «миграция 
теперь касается практически всех. Она означает 
нечто большее, чем сам процесс отъезда, нахо-
ждения в пути и обретения нового пристанища» 
[1, c. 3]. Миграция, особенно сегодня,привлекает 
внимание представителей многих общественных 
наук, которые исследуют ее в тесной связи с 
проблемами глобализации, геополитики, эконо-
мики, социальной сферы. Кроме того, изменения 
в динамике движения населения определяют 
вектор развития российской экономики, уровень 
жизни людей. В этой связи для совершенствова-
ния стратегии миграционной политики РФ важ-
ное значение приобретают знания о состоянии 

современных миграционных процессов, проис-
ходящих в ее субъектах.Стоит согласиться с 
мнением авторов, утверждающих, что они «... с 
одной стороны, являются прекрасным инстру-
ментом, позволяющим даже при его факульта-
тивном использовании решать многие политиче-
ские, экономические и социальные задачи; а с 
другой стороны, это некаялакмусовая бумажка, 
выявляющая наиболее кризисные стороны об-
щественной жизни страны». (2, с. 51)1. 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ (РХ) в рамках научного проекта 18-49-190002 
«Этномиграционные процессы и формирование ло-
кальных сообществ и пространств: история и совре-
менность». 

М 
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В представленном исследованиипредпринима-
ется попытка анализамиграционных процессов в 
Республике Хакасия в период с 2009 по 2018 гг.1 

Различные аспекты данной проблемы на регио-
нальном уровне исследуются сегодня в трудах 
таких авторов, как Н.А. Баранцева, Ю.М. Аксю-
тин, Л.В. Анжиганова, А.Е. Евдокимов и др. [3]. 
Информационную базу исследования составили 
данные Управления федеральной службы госу-
дарственной статистики по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Республике Тыва (Крас-
ноярскстат) [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13], данные 
мониторинга миграционной ситуации и настрое-
ний местного населения (принимающего сооб-
щества) в 2019 г., проведенного коллективом под 
руководством Л.Н. Лебедевой по заказу Мини-
стерства национальной и территориальной по-
литики Республики Хакасия [14].  

Анализ динамики прибытия и выбытия населе-
ния Хакасии за 2009–2018 гг., благодаря имею-
щейся системе учета внутрироссийской мигра-
ции показал, что интенсивность переселенческих 
потоков имела положительную динамику в пери-
од с 2009 г. по 2017 г. как по числу прибывших в 
Хакасию, так и выбывших из нее. Так, если чис-
ло прибывших в 2009 г. было 10689 человек, а 
выбывших – 11169, то в 2017 г. это число соот-
ветственно составило 23081 прибывших и 22787 
выбывших (табл. 1). Эти данные свидетельству-
ют об увеличении мобильности населения в це-
лом по стране.  

Однако положительное сальдо миграции Рес-
публики Хакасия было обеспечено за счет внут-
рироссийских миграций лишь в 2016 и в 2017 г.: 
соответственно 71 и 294, в остальные годы 
сальдо было отрицательным, причем пик оттока 
населения в исследуемый период пришелся на 
2011 г. и составил 1847 человек. В последующие 
годы выбытие населения в другие регионы РФ 
уменьшилось от 1182 человек в 2012 г. до 478 в 
2015г. В 2018 г. количество выбывших из Хака-
сии в другие регионы вновь значительно возрос-
ло до 762 человек. 

Внутрирегиональные перемещения в структуре 
миграционных потоков в Республике Хакасия по 
официальным данным имеют значительную до-
лю, при этом с 2009 по 2015 гг. наблюдалось 
увеличение перемещения между муниципалите-
тами Хакасии. Так, в 2009 г. оно составляло 5306 
прибывших человек, столько же выбывших. В 
2015 г. было зарегистрировано 12462 человек, 
поменявших место жительства между муници-
пальными образованиями республики. С 2016 г. 
наблюдается тенденция к уменьшению внутри-
региональных перемещений: в 2016 г. – 12157, в 
2017 г. – 11741, в 2018 г. – 10896 человек (табл. 1). 
На наш взгляд, данные официальной статистики 
по внутрирегиональной статистике миграцийне в 
полной мере отражают настоящую картину пе-

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ (РХ) в рамках научного проекта 18-49-190002 
«Этномиграционные процессы и формирование ло-
кальных сообществ и пространств: история и совре-
менность». 

ремещения населения. Неформальные наблю-
дения показывают, что на протяжении всего ис-
следуемого периода не прекращалось и имело 
вполне ощутимые обороты перемещение жите-
лей из сельской местности в город, подавляю-
щее большинство приезжих внутиреспубликан-
ских мигрантов трудится в городах Республики 
Хакасия, где имеется больше возможностей уст-
роиться на работу, где выше уровень заработной 
платы, в то время,какв селах практически всех 
восьми районовХакасии, отсутствуют рабочие 
места, растет безработица. Следует учитывать 
также и обстоятельства, которые приводят к не-
точности статистических данных:  

Во-первых, жители, выбывающие из сельской 
местности, не снимаются с учета по месту реги-
страции, поскольку они не всегда уверены в том, 
насколько долго они задержатся в городе.  

Во-вторых, прибывшие в город сельчане в 
большинстве случаев не имеют возможности 
получить регистрацию по новому месту житель-
ства в городе, поскольку прописка в квартире 
или частном доме даже родственников (чаще 
именно они регистрируют) чревата повышением 
цен на платежи по коммунальным услугам, по 
вывозу мусора и пр.  

Статистические данные свидетельствуют о том, 
что в 2018 г. в Республике Хакасия произошло 
падение внутрирегиональных миграционных 
процессов. Следует отметить, что данное явле-
ние характерно для всех регионов Сибирского 
федерального округа. Исследователи подчерки-
вают, что оно «… имеет общесибирский тренд и 
происходит, прежде всего, вследствие снижения 
демографических ресурсов села, роста цен на 
жилье в городе. Активным образом отмечается 
процесс замедления экстенсивной урбанизации 
в виде масштабных сельско-городских пересе-
лений населения»» [15, с. 93]. 

Что касается межрегиональных перемещений 
населения, то официальные статистические 
данные показывают, что интенсивность мигра-
ций в период с 2009 г. по 2017 г. неизменно воз-
растала: количество прибывших в Хакасию в 
2009 г. составило 5383 человека, в 2017 г. – 
11340, количество выбывших в другие регионы в 
2009 г. – 5863, в 2017 г. количество выбывших 
составило 11046 человек. На протяжении иссле-
дуемого периода лишь в 2016 и в 2017 г. было 
незначительное положительное сальдо: мигра-
ционный прирост населения составил соответст-
венно 71 и 294 человека. 

В миграционном обмене населения Республики 
Хакасия с зарубежными странами участвуют 
страны ближнего и дальнего зарубежья, при 
этом стоит отметить безусловное преобладание 
миграционных потоков в регион из стран СНГ. 
Миграционный прирост населения за счет меж-
дународной миграции наблюдался в период с 
2009 по 2016 гг. Пик миграционного прироста из 
стран Содружества пришелся на 2014 г. (табл. 2). 
Начиная с 2015 г., происходит снижение показа-
телей иммиграции из государств постсоветского 
пространства, по данным Красноярскстата, в 
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2017 г. сальдо становится отрицательным, 
убыль составила 250 человек.Эмиграция из Ха-
касии в страны дальнего зарубежья незначи-
тельна, тем не менее, с 2017 г. из-за нее регион 
преимущественно теряет население, в 2017 г. 
убыль составила 111 человек.  

Миграция населения в условиях естественной 
убыли в Республике Хакасия, которую констати-
руют исследователи, вполне могла бы стать 
важным источником восполнения его численно-
сти. В связи с этим, часть экспертов, представи-
телей государственных структур выступают за 
активное привлечение мигрантов». Однако дан-
ные мониторинга миграционной ситуации и на-
строений местного населения (принимающего 
сообщества) в июле 2019 г., проведенного по 
заказу Министерства национальной и террито-
риальной политики Республики Хакасия, показы-
вают, что летом текущего года «по сравнению с 
данными 2018 г. наблюдается снижение доли 

мигрантов, приехавших в РХ на работу – 62 % 
против 75,5 %» [14]. Исследование также пока-
зало, что «…немного снизилась доля желающих 
остаться в РХ на постоянное место жительство – 
12 % против 16 % в 2018 г., но выросла доля 
планирующих остаться на длительное время – 
33,4 % против 26,5 % в 2018 г.» [14]. Ученые 
пришли к выводу о том, что заметно выросла 
мобильность мигрантов: «Если в 2018 году пла-
нировали в скором времени покинуть Хакасию 3 
% опрошенных, то в 2019 г. на момент опроса 
собирались скоро уехать 25,2 % опрошенных 
мигрантов» [14].  

Частота и сокращение длительности пребыва-
ния порождают трудности с регистрацией, что, в 
свою очередь, обостряет проблему нелегальной 
миграции. Почти половина опрошенных пред-
ставителей местного населения эту проблему 
считает актуальной для РХ (47,6 %) [14]. 

 
Таблица 1 

Внутрироссийская миграция населения в Республике Хакасия за 2009–2018 гг. 
 

Год 
Миграция в пределах России, всего 

В том числе: 
Внутри республики С другими регионами 

Прибывшие Выбывшие Сальдо Прибывшие Выбывшие Прибывшие Выбывшие Сальдо 
2009 10689 11169 –480 5306 5306 5383 5863 –480 
2010 12508 13214 –706 6838 6838 5670 6376 –706 
2011 16909 18756 –1847 9798 9798 7111 8958 –1847 
2012 20614 21796 –1182 11509 11509 9105 10287 –1182 
2013 21977 23072 –1095 12328 12328 9649 10744 –1095 
2014 21953 22425 –472 11836 11836 10117 10589 –472 
2015 22824 23302 –478 12462 12462 10362 10840 –478 
2016 23101 23030 71 12157 12157 10944 10873 71 
2017 23081 22787 294 11741 11741 11340 11046 294 
2018 21982 22744 –762 10896 10896 11086 11848 –762 

 
Источник: [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 
 
 

Таблица 2 

Международная миграция (человек) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Прибыло в республику – 
всего 842 268 921 957 1180 1719 1850 1438 1082 1146 
 в том числе:            
  из стран СНГ  795 220 724 783 1013 1572 1628 1206 988 1046 
 другие 47 48 197 174 167 147 222 232 94 100 
Выбыло из республики – 
всего 72 66 84 282 406 676 1059 1319 1443 1280 
в том числе:           
 в страны СНГ  30 35 48 186 290 519 932 1140 1238 1143 
 в другие зарубежные 
  страны  42 31 36 96 116 157 127 179 205 137 
Миграционный прирост,  
снижение (–) 770 202 837 675 774 1043 791 119 -361 –134 

в том числе:           
 со странами СНГ 765 185 676 597 723 1053 696 66 –250 –97 
 с другими странами 5 17 161 78 51 –10 95 53 –111 –37 

 
Источник: [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 
 
Таким образом, современные миграционные 
процессы в Республике Хакасия за последнее 
десятилетие характеризуются устойчивым пре-
обладанием числа выбывающих над числом 
прибывающих в регион. В структуре внутрире-

гиональной, межрегиональной и международной 
миграции произошли изменения, которые свиде-
тельствуют об утрате регионом миграционной 
привлекательности. Миграционная убыль опасна 
для региона потерей людских ресурсов, что мо-
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жет вызвать серьезные социальные проблемы 
для Республики Хакасия. Правы те исследова-
тели, которые подчеркивают, что «сегодня и в 
области научных исследований, и в массовых 
настроениях, и в СМИ, и в понимании проблем 
миграции чиновниками и политиками сформиро-
валось общее «проблемное поле», ключевой 
составляющей которого является оценка воз-
можностей и рисков, связанных с трансгранич-
ной миграцией, которая базируется «на кон-

фликтном единстве двух подходов – безопасно-
сти и развития»» [17, с. 95].  

Исходя из этого, совершенствование миграцион-
ной политики нуждается в более глубоком науч-
ном исследовании причин, факторов миграции, 
требует актуализации и согласования с разраба-
тываемыми стратегическими документами по 
экономическому, пространственному развитию 
РФ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются совре-
менные способы продвижения образователь-
ных услуг вузов, отмечается, что университеты 
сегодня действуют в конкурентной среде, кото-
рая распространяется на разнообразные на-
правления: от конкурентной борьбы за абиту-
риентов до привлечения высококвалифициро-
ванных преподавателей и сотрудников. Про-
анализированы новые технологии, актуальные 
для образовательных учреждений, связанные с 
продвижением бренда университета и предла-
гаемых им услуг, посредством социальных 
коммуникационных сервисов. В статье отмече-
но, что проблема профориентации сегодня 
также требует новых подходов и путей реше-
ний: социальные сети, которые используются в 
образовательных учреждениях в целях проф-
ориентационной работы, имеют ряд сущест-
венных преимуществ. 
 

Ключевые слова: профориентационная ра-
бота профессиональная ориентация, социаль-
ные сети, продвижение в социальных сетях, 
маркетинг образовательных услуг, социальные 
медиа, сервисы коммуникации. 
 

   

Annotation. The article discusses modern ways of 
promoting educational services of universities, it is 
noted that universities today operate in a competi-
tive environment, which extends to a variety of 
areas: from competition for applicants to attract 
highly qualified teachers and staff. New technolo-
gies relevant for educational institutions related to 
the promotion of the brand of the University and its 
services through social communication services 
are analyzed. The article notes that the problem of 
career guidance today also requires new ap-
proaches and solutions: social networks, which are 
used in educational institutions for career guid-
ance work, have a number of significant advan-
tages. 
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егодня широкое распространение среди 
сервисов коммуникации получили социаль-

ные медиа, которые дают возможность совре-
менному человеку решить ряд различных задач 
в сфере маркетинга и рекламы. 

Социальная сеть – это пространство, в котором 
создается особая атмосфера, где существует 
уникальный язык общения и подачи информа-
ции. Маркетинг в социальных сетях можно рас-
сматривать в качестве одного из инструментов, 
применение которого позволяет продавать и 
продвигать свою продукцию и услуги. Помимо 
этого, он может также рассматриваться в каче-
стве источника получения важных данных бла-
годаря привлечению аудитории в процесс взаи-
модействия, который связан непосредственно с 
данным продуктом или услугой. 

На данный момент весьма актуальны исследо-
вания, которые посвящены анализу возможности 
использования социальных медиа в качестве 
инструментов, ориентированных на профессию. 
Основная причина этого кроется в том, что мно-
жество учебных заведений (региональных и фе-
деральных уровней) сегодня уже имеют собст-
венные страницы в соцмедиа, создание которых 
было инициировано либо самим студентом, либо 
администрацией университета. 

К числу самых посещаемых сайтов Рунета в 
2018 году по показателю среднесуточной ауди-
тории относились: 

1. Поисковая система «Google» (ru + com,                
13,6 млн чел.). 

2. Социальная сеть от российских разработчи-
ков «Odnoklassniki.ru» (19 млн чел.). 

3. Социальная сеть от российских разработчи-
ков «Vk.com» (аудитория 27,9 млн чел.). 

4. Электронный почтовый сервис «Mail.ru»                      
(31 проект, аудитории 28 млн чел.). 

5. Поисковая система «Яндекс» (35 проектов, 
аудитория 30,7 млн чел.). 

Также стоит отметить активный рост «мобиль-
ных» пользователей, так, например, в 2018 году 
их доля составила 48 % в муниципалитетах, 
численность которых варьируется от 100 до 799 
тысяч граждан, в Московской области – 45 %. На 
данный момент число пользователей мобильно-
го интернета превышает 18,4 млн человек. При 
этом большая доля данной аудитории осущест-
вляет выход в глобальную сеть Интернет со сво-
его смартфона или планшета. Численность про-
стых сотовых телефонов за 2019 год уменьши-
лась практически в несколько раз и составила                    
34 %. А доля планшетов увеличилась – с 6 % до 
16 % [6]. 

Интернет и его отдельные составляющие явля-
ются «проводником» в мир профессий, однако 
для получения реально полезной информации о 
той или иной специальности в глобальной сети, 
необходимо иметь представление, где можно 
отыскать все интересующие сведения. На про-

сторах всемирной паутины сегодня существует 
огромное количество специализированных сай-
тов, которые посвящены специальностям, на-
пример, интернет-издание о маркетинге и ком-
муникациях в цифровой среде «Cossa» или се-
тевая версия журнала «Психология» [1, с. 57].  

На веб-ресурсах отмеченных изданий рассмот-
рены и описаны практические действия специа-
листов в конкретной области, отмечены задачи и 
требования, предъявляемые к ней. На веб-
порталах можно отыскать большое количество 
персональных страниц, где специалисты раз-
личных профессий публикуют истории о своей 
работе, встречаются люди самых разных про-
фессий, а их личные страницы создаются с це-
лью помочь людям ознакомиться с преимущест-
вами и недостатками той или иной профессии, 
поведать о реальных трудностях и сложностях 
профессии [2, с. 650]. 

Также, существует масса интернет проектов, где 
специалисты из различных областей объясняют, 
почему они остановили свой выбор именно на 
данной специальности, чем их заинтересовала 
данная профессия, отмечают положительные и 
отрицательные стороны. Одним из хороших 
примеров таких интернет – площадок является 
сайт «Ваше рабочее место». Ключевая особен-
ность данного ресурса заключается в том, что на 
этом сайте ведется диалог, в процессе которого 
любой пользователь имеет возможность задать 
интересующей его вопрос непосредственно экс-
перту и другим участниками беседы.  

Также, студенты могут познакомиться с профес-
сиями в пределах бесплатных интернет площа-
док и на просторах YouTube. Обучающие курсы 
доступны всем желающим на такой широко из-
вестной площадке как «Courser»или на веб-
портале «Универсариум». Благодаря посещению 
онлайн-курсов и лекций, студент может опреде-
литься с выбором специальности и профессии 
целом. Стоит отметить, что при подборе специ-
альности необходимо обращать свое внимание и 
ряд других критерий: размер оклада, востребо-
ванность, популярность и т.д.  

В январе 2018 года ВЦИОМ было проведено 
исследование. На базе полученных результатов 
был делан вывод, что из всего числа учащихся в 
9–11 классах, более 78 % учеников дают высо-
кую оценку своих шансов на трудоустройство. 
Однако на вопрос «Кем вы желаете стать?» 
только 9 % учеников смогли дать полный ответ, 
кем хотят стать в будущем; 30 % опрошенных 
учеников придерживаются мнения свои родите-
лей и 61 % – еще не выбрали свою будущую 
профессию [5, с. 165]. 

Социальные сети, которые используются в обра-
зовательных учреждениях в целях профориен-
тационной работы, имеют ряд преимуществ: 

– учащиеся школ и студенты активно используют 
соцмедиа не только для общения и обмена ин-
формацией, но и в образовательных целях; 

– относительно других инструментов для при-
влечения абитуриентов, социальные сети явля-

С 
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ются абсолютно бесплатным способом для того, 
чтобы донести необходимую информацию до 
них; 

– образовательный процесс можно сделать не-
прерывным, если использовать социальные сети 
в качестве общения преподавателей со студен-
тами и абитуриентами [3, с. 405]. 

ВУЗы могут активно применять социальные сети 
как мощный инструмент для привлечения целе-
вой аудитории, например, абитуриентов. На 
данный момент рынок образовательных услуг 
активно совершенствуется и расширяет масшта-
бы своей деятельности. Большинство современ-
ных учебных заведений активно рекламируют 
свои услуги. Это приводит к увеличению конку-
рентоспособности учебных заведений. В резуль-
тате, студенты таких образовательных учрежде-
ний получают более полные сведения, позво-
ляющие сделать им правильный выбор при под-
боре высшего учебного заведения.  

Ученики 9–11 классов более требовательны к 
системе образования. В связи с этим, возникает 
потребность в акцентировании внимания именно 
на продвижении учебного заведения. Классиче-
ские методы привлечения студентов с каждым 
днем утрачивают свою былую актуальность. На 
смену им приходят более эффективные спосо-
бы, одним из которых выступает контент со 
встроенным в него рекламным сообщением. 
Контент – это данные, которые размещаются 
веб-ресурсах в специально предусмотренных 
блоках. Такие блоки включают в себя текст, ви-
деоконтент, фото и аудиоконтент. Принято раз-
личать следующие виды контента в рамках выс-
шего учебного заведения: 

1. Информационный. К отмеченному виду кон-
тента принято относить полезную для людей 
информацию. Информационный контент являет-
ся преобладающим типом контента практически 
на любом веб-ресурсе. 

2. Развлекательный. В вузах – это обзоры ме-
роприятий, интересные факты, фотографии, т.е. 
все то, что способно привлечь внимание пользо-
вателей.  

3. Обучающий. К этому типу принято относить 
разные мастер-классы, пошаговое видео и т.д. 
Посредством правильного комбинирования дан-
ных видов контента интернет портал становится 
более информативным и полезным для посе-
щающей его просторы аудитории.  

Социальные медиа представляют собой один из 
инструментов, функциональные возможности 
которого позволяют объединить пользователей 
по их интересам, а воспроизводимый ими кон-
тент необходимо использовать для пиара обра-
зовательного учреждения.  

Основные каналы коммуникации на простом 
уровне утрачивают свою обыденную актуаль-
ность, данный факт, заставляет сотрудников 
учебного заведения заниматься поисками иных 
путей продвижения услуг на рынке образова-

тельных услуг. Поэтому практика включения сту-
дентов в обсуждение такого вида услуг или про-
блем, сегодня приобретает немалую значимость.  

На данный момент репутация организации и 
корпоративный имидж могут изменяться под 
воздействием СМИ или социальных медиа. Се-
годня образовательные услуги многие вузы ста-
ли продвигать через социальные сети при по-
мощи новых информационных инструментов                   
[4, с. 228]. 

Особенно актуальным для продвижения факуль-
тета, кафедры, ВУЗа в целом, становится разра-
ботка социальной страницы в «Вконтакте», ори-
ентированная на привлечение большого числа 
абитуриентов, что позволит создать уникальный 
ресурс, в котором абитуриенты смогут получить 
интересующую их информацию об университете, 
факультете, кафедре, о преподавателях, смогут 
обсудить различные темы, посмотреть фотогра-
фии и т.д. Отдельные подразделения вуза (ин-
ституты, кафедры, филиалы и другие) применя-
ют такой инструмент продвижения как социаль-
ные платформы.  

Цели продвижения вуза в социальных сетях мо-
гут быть следующими: 

● усиление присутствия бренда заведения на 
социальных платформах; усиление положитель-
ного имиджа вуза; увеличение трафика сайта 
вуза; 

● формирование положительного мнения потре-
бителей образовательных услуг. 

Для абитуриентов важную роль играет мнение 
родителей, учителей, друзей. По этой причине 
создавая социальную сеть для кафедры или 
факультета необходимо учитывать определен-
ные правила: 

● выбор социальной сети должен максимально 
соответствовать потребностям и запросам целе-
вой аудитории; 

● контент в социальной сети должен быть тща-
тельно спланирован (посты должны быть полит-
корректны, орфографически правильными, по-
лезными, информативными, с бесплатным дос-
тупом); 

контенты в социальной сети должны часто об-
новляться, графическое оформление должно 
соответствовать корпоративной культуре учеб-
ного заведения или его составной части. 

Очевидно, что значение продвижения в сфере 
образования будет только увеличиваться с каж-
дым годом, что связано со стремительным рос-
том рынка соответствующих услуг. Конкуренто-
способность вузов будет сохраняться только при 
наличии сильного бренда, предполагающего 
положительный имидж образовательного учреж-
дения, а также высокий уровень корпоративной 
культуры. Последующие исследования в сфере 
формирования бренда вуза будут весьма вос-
требованными и актуальными. 
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настоящее время именно миграция опре-
деляет облик современных государств, 

привносит этнокультурное многообразие в уже 
сложившуюся социальную структуру. И основной 
проблемой таких обществ становится включен-
ность мигрантов в систему социальных отноше-
ний и связей, социальная адаптация не только 
самих мигрантов, но и принимающего сообщест-
ва. В связи с этим, актуально обратится к анали-
зу теоретических подходов к пониманию процес-
са социальной адаптации1.  

Понятие «адаптация» является междисципли-
нарным, поскольку выступает предметом иссле-
дования философии, социологии, психологии и 
других направлений научного знания. Многие 
исследователи, изучавшие социальную адапта-
цию, предлагали собственные ее определения, 
что привело к размытости самого понятия и от-
сутствию единого понимания. Причина этого ле-
жит в сложности и многомерности самого поня-
тия, которое одновременно отражает процесс 
приспособления индивида к существующим 
нормам, и результат этого процесса. 

                                                             
1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ                         
№ 19-411-230018 «Социальная адаптация мигрантов с 
Юго-Востока Украины в Краснодарском крае». 

В социологии одним из первых данное понятие 
стали использовать представителе органическо-
го подхода. В частности, Г. Спенсер адаптацию-
определил как «устойчивое уравновешивание 
организма (личности) со средой (социумом), в 
результате чего происходит усложнение обще-
ственной системы» [1]. В свою очередь, Э. Дюрк-
гейм, понимал под адаптацией внутреннее соот-
ветствие индивида существующим в обществе 
моральным нормам, и рассматривал данное со-
циальное явление в контексте исследования 
аномии, под которой понимал дезорганизацию 
общественной системы, возникающую во время 
крупных общественных изменений и кризисов               
[2, с. 372–380]. 

Свой вклад в исследование социальной адапта-
ции внес М. Вебер, анализируя ее с позиции ра-
циональности. Социальная адаптация, по его 
мнению,входитпотребностно-мотивационную 
составляющую личности, ее критерием выступа-
ет рациональность в достижении какой-либо це-
ли. Утверждая, что каждая личность, обладая 
множеством поведенческих стратегий и моделей 
в достижении цели, проявляет свою активность 
именно через способ реализации цели. И имен-
но поэтому«индивид в процессе адаптации раз-
вивает и видоизменяет социальные нормы, а не 
социальные нормы формируют адаптацию чело-
века» [3, с. 495–504].  

В 
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Значительное место анализ социальной адапта-
ции занимает и в работах Томаса У., и Знанецко-
го Ф., непосредственно исследующих проблемы 
интеграции мигрантов в принимающее сообще-
ство. Исследователи анализировали социальную 
адаптацию, ввиду ее социальности, с учетом 
такого фактора как личный социальный опыт. 
Согласно их точке зрения, «процесс адаптации 
(приспособления) всегда связан с ценностно-
нормативными предписаниями группы, в случае 
их несовпадения возникают всякого рода девиа-
ции в социуме» [4, с. 82].  

В рамках структурного-функционализмавопросу 
социальной адаптации уделяется существенное 
внимание. Так, в работахТ. Парсонса социаль-
ная адаптация определяется как функция под-
держания равновесия, приспособлениясоциаль-
ной системы к окружающей среде. Исследова-
тель выделяет в социальной адаптации два ас-
пекта, проявляющиеся как в активности субъек-
та, так и в активности социальной среды. Рацио-
нализм как основной критерий адаптации спосо-
бен приводить к дисфункции системы, социаль-
ным конфликтам. В свою очередь, обществен-
ный прогресс возможет только на основе взаим-
ного компромисса и интеграция, соответственно 
адаптация способна обеспечить «общественное 
равновесие и стабильность, спокойствие, полез-
ное и для общества и человека» [5, с. 38].                  
Р. Мертон, обращаясь к диалектике неравновес-
ности, отделяет друг от друга индивидуально-
центрический и социоцентрический аспекты 
адаптации. Адаптация – «это одновременно, и 
соблюдение/не соблюдение норм, и рациональ-
ное поведение, способствующее достижению 
индивидуальных целей, и иррациональное пове-
дение, препятствующее достижению цели» [6,           
с. 158–164].  

Авторами гуманистического направления                   
К. Роджерсом и А. Маслоу адаптация рассмат-
ривается в контексте развития личностного по-
тенциала и личностного совершенствования.Как 
полагает в своей «Я-концепции» К. Роджерс, 
уровень удовлетворенности индивида собствен-
ной жизнью зависит от согласованности создан-
ного им в своем воображении «идеального Я» и 
«реального Я». Адаптация выступает основным 
условием самоактуализации. По мнению А. Мас-
лоу, развитие личности есть реализация основ-
ных потребностей. В представленной им пира-
миде человеческих потребностей, первый уро-
вень (основание) представлен физиологически-
ми потребностями. Второй уровень представля-
ют потребности в защите и стабильности; далее 
следует социальные потребности в любви и 
принадлежности к определенной группе. Сле-
дующая ступень, это потребность в уважении; а 
вершину пирамиды составляют потребности са-
мореализации и самовыражения. При чем, каж-
дый следующий уровень мотивационной струк-
туры приобретает смысл тогда, когда реализо-
ваны предыдущие уровни, вершину же пред-
ставленной пирамиды составляет реализован-
ная потребность в самореализации [7, с. 49]. 
Согласно ролевой теории Р. Линтона, способ-
ность социума предоставить безболезненный 
выход из сложившейся ситуации, является ос-

новным условием приспособления индивида к 
социальной среде. Ограничивая индивида в ка-
ких-то одних направлениях, общество «должно 
предоставить ему возможность реализации в 
других» [8, с. 96]. 

В целом, сторонники представленных теорети-
ческих подходов определяют адаптацию как со-
циальное явление, однако место и роль индиви-
дуальной активности личности понимается не-
однозначно. Так П.С. Кузнецов, систематизиро-
вав существующие точки зрения, выделил не-
сколько подходов к анализу социальной адапта-
ции:  

1) гомеостатический подход, постулирующий 
стремление индивида к гармонии, бесконфликт-
ному сосуществованию с окружающей средой. 
Существование человека в социуме можно на-
звать гармоничным при наличии социальных 
связей и отношений. Адаптация обеспечивает 
равновесие между воздействием индивида на 
социальную среду и обратным воздействием 
среды на это воздействие; 

2) адаптация как процесс приспособления к 
среде, предполагающийсвоей целью приспособ-
ление человека или группы к изменениям соци-
альной среды существования и жизнедеятель-
ности; 

3) адаптация как включение в социальную сре-
ду, предполагающая процессвхождения, вжива-
ния индивида в систему существующих связей и 
отношений. Социальная среда в данном случае 
выступает динамичным образованием, и поэто-
му, включения индивида происходят постоянно; 

4) рациональный подход понимает адаптацию с 
позиции рациональности и предполагает не со-
ответствие индивида социальной среде, а целе-
рациональность ее деятельности.Главная функ-
ция адаптации – достижение поставленных це-
лей, причем, с наименьшими усилиями. Крите-
рием адаптации является эффективность и ра-
циональность в достижении поставленных це-
лей; 

5) адаптация как удовлетворение потребностей 
субъекта адаптации интерпретируется, как 
функция соответствия социальной среды по-
требностям индивида, и как состояние, опреде-
ленное референтной группой. Удовольствие от 
адаптации выступает стимулирующим индивида 
фактором;  

6) адаптация как развитие субъекта адаптации, 
предполагает, что развитие субъекта является 
главным критерием и целью социальной адапта-
ции, как в социальном, так и в личностном отно-
шении. 

7) взаимодействующий подход осмысливает 
социальную адаптацию в терминах взаимодей-
ствия общества с личностью или группой. Соци-
альная адаптация представляется как взаимное 
согласование ожиданий и требований социаль-
ной среды и индивида [9, с. 34–35].  
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В зависимости от того, кто в большей степени 
проявляет активность – среда или личность, 
представленные подходы условно можно разде-
лить на две группы. Теории первой груп-
пы,отдавая приоритет активности личности, ак-
центируют внимание на удовлетворенности, ра-
циональности, развитии, на переднем плане на-
ходится субъект деятельности во всем своем 
многообразии целенаправленного и осмыслен-
ного поведения. Тогда как теории второй группы 
ставят во главу угла социальную среду, сосре-
дотачиваются на процессах включения, гомео-
стаза, приспособления, представляя социальную 
среду самостоятельной реальностью, обеспечи-
вающей индивиду социальную адаптацию. Дан-
ные подходы объединены двумя противополож-
ными, но одновременно и взаимодополняющими 
друг друга процессами: в одном случае, поля 
взаимодействия – запросы социума, проявлен-
ные в ценностях и нормах, в другом – потребно-
сти и цели личности, реализация которых воз-
можна только в социуме. Именно такой инте-
гральный взгляд, объединяющий два подхода, 
шире остальных раскрывает сущность социаль-
ной адаптации, поскольку в нем отражена дву-
единая природа деятельности – адаптивная и 
преобразующая. 

Итак, социальная адаптация, представляет со-
бой процесс взаимодействия и взаимовлияния 
адаптанта и адаптирующей среды, в результате 
которого происходит их развитие, возникает 
равновесие и удовлетворяются потребности, как 
адаптанта, так и социальной среды. Охарактери-
зуем в общих чертах механизм социальной 
адаптации.  

Процесс адаптации разнообразен и нестатичен, 
предполагает постоянную смену этапов, кото-
рые, в свою очередь, характеризуются как коли-
чественными, так и качественными показателя-
ми. На каждом этапе может меняться и взаимо-
действие социальной среды с адаптирующейся 
личностью, возникать новые отношения, соци-
альные связи, трансформироваться стратегии, 
цели и способы адаптации. Как поведение инди-
вида, так и поведение группы в процессе адап-
тации приводится в соответствие с доминирую-
щей системой ценностей и норм. Так, в случае с 
мигрантами может меняться их социально-

экономическое поведение, поскольку будут из-
меняться цели и насущные потребности, а стра-
тегия выживания будет замещаться стратегией 
взаимодействии и закрепления в новом регионе 
проживания.  

Социальный механизм адаптации обладает так-
же регулирующей и мобилизационной функция-
ми, которые раскрываются в процессе социали-
зации, могут преобразовывать взаимосвязимеж-
ду адаптивным поведением и сознанием. Адап-
тивное сознание включает следующие элемен-
ты: мотивы, потребности, факторы, интересы, 
стимулы, пробуждающие индивида к действию 
[10]. В случае возникновения рассогласованно-
сти между собственными ожиданиями и возмож-
ностями их реализации может возникать чувство 
неудовлетворенности, ощущение неприспособ-
ленности к данной социальной среде. Например, 
в случае с мигрантами и принимающим сообще-
ством, конкуренция на рынке труда может спро-
воцировать социальную напряженность сложно-
сти ввиду невозможности полноценно реализо-
вать себя как мигрантам, так и местному насе-
лению, что в свою очередь, будет затруднять 
процесс взаимной адаптации. Таким образом, 
механизм социальной адаптации, представляет 
собой систему составляющих ее элементов, 
взаимосвязанных между собой и взаимодейст-
вующих в процессе социальных отношений, с 
целью достижения нужного результата в услови-
ях изменяющейся социальной реальности. 

Поведенный обзор теоретических подходов по-
казывает, что процесс социальной адаптации 
следует рассматривать как с позиций личности, 
так и с позиций социальной группы и социума в 
целом. Исследование адаптации на уровне лич-
ности позволяет определить личностные страте-
гии адаптации, выделить критерии адаптирован-
ности, охарактеризовать основные этапы и др. 
Рассмотрение процесса адаптации на уровне 
социальных групп позволяет выявить причины 
несоответствия интересов личности с опреде-
ленной социальной группой, роль группы в са-
мом процессе адаптации. Анализ на уровне со-
циума позволяет оценить действие комплекса 
факторов (политических, социально-экономичес-
ких, духовных и др.), дать оценку адаптационных 
возможностей самого общества.  
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роблема элит, их природы и роли в соци-
альных процессах достаточно давно инте-

ресовала представителей различных школ и 
направлений как западного, так и отечественного 
социально-гуманитарного знания. Не является 
здесь исключением и отечественные социологи, 
и социальные философы Русского Зарубежья. 
При этом многие из них начинали свою научную 
и общественную деятельность в России, но, по 
причине различных обстоятельств, были высла-
ны или вынуждены сами эмигрировать из России 
после усиления репрессий в середине 20-х гг. 
прошлого века. Здесь можно согласиться с мне-
нием современного философа С.Н. Малявина, 
справедливо отмечавшего, что социология, при-
званная, по сути, быть объективной и независи-
мой от политики, на протяжении своего недолго-

го существования испытывала сильнейшее дав-
ление со стороны власти, которое и приводило 
то к независимому её существованию, то к за-
претам и гонениям, вынуждавшим эмигрировать 
её виднейших представителей [1, с. 235]. 

Отдавая себе отчет в многогранности рассмат-
риваемой проблемы, автор в рамках данной ста-
тьи, будет уделять внимание, прежде всего, 
анализу взглядов ведущих отечественных соци-
альных философов и социологов, разрабаты-
вавших элитистскую проблематику на этапах 
поздней социологической классики (1900 г. – сер. 
20-х гг. XX в.) и раннесовременного социологи-
ческого этапа (20-е гг. XX в. – сер 40-х гг. XX в.). 

В рамках I периода проблема элиты, в той или 
иной степени, затрагивалась в трудах предста-

П 
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вителей таких достаточно разных направлений 
социально-философской мысли, как идеализм, 
персонализм и евразийство. Объединял их гу-
манистический, абстрактно-субъективный, а, 
временами, и идеалистический взгляд на приро-
ду и роль элиты, ориентация на описание не 
столько современного, сколько будущего устрой-
ства общества и места в нем элитных слоев.  

Это в полной мере проявилось в трудах                    
С.Н. Булгакова, одного из ярких представителей 
идеалистической философии, а также Н.А. Бер-
дяева, развивавшего в своих работах принципы 
персонализма. 

Хотя С.Н. Булгаков в своих произведениях и не 
создал целостной теории элиты, важен его 
взгляд на социальную основу данной группы, в 
качестве которой он рассматривал интеллиген-
цию. В отличие от многих своих предшественни-
ков и последователей, С.Н. Булгаков критически 
относился к данной социальной общности, отме-
чая, что она стала по отношению к русской исто-
рии и современности в позицию героического 
вызова и героической борьбы, опираясь при 
этом на свою самооценку [2, с. 314]. Отличи-
тельную её особенность ученый видел в героиз-
ме, который, по его мнению, выражает основную 
сущность интеллигентского мировоззрения и 
выступает в форме героизма самообожения. Как 
отмечает С.Н. Булгаков, отличительной чертой 
интеллигентского героизма является максима-
лизм, имеющий все признаки идейной одержи-
мости, самогипноза, фанатизма, глухого к голосу 
жизни [2, с. 316].  

Говоря о слое героических интеллигентов, уче-
ный видел объективные основы его появления в 
оторванности от почвы, суровой исторической 
среде, отсутствии знаний и исторического опыта, 
что зачастую способствовало трансформации 
интеллигенции в особую разновидность сослов-
ного аристократизма, надменно противопостав-
лявшего себя простому обывателю и создавав-
шего препятствия для появления подлинной 
элиты, слоя «новых людей». С.Н. Булгаков был 
убежден, что должна появиться «новая душа», 
новый «внутренний человек», который будет 
«расти, развиваться, укрепляться в жизненном 
подвиге» [2, с. 333]. 

О новой прослойке «лучших» размышлял в сво-
их работах и один из выдающихся отечествен-
ных философов Русского Зарубежья, представи-
тель персонализма Н.А. Бердяев. Не употребляя 
ещё понятия элиты, ученый вместе с тем, явля-
ется убежденным сторонником выделения элит-
ного слоя, что позволяет причислить его к вид-
ным представителям парадигмы элитизма, чьи 
идеологи, принимая в качестве базового принци-
па дихотомию «элита-массы», относились к по-
следним с плохо скрываемым презрением, что 
было более характерно для элитаризма. В своих 
трудах (в частности, работах «Судьба России», 
«Философия неравенства») Н.А. Бердяев под-
черкивал, что власть в обществе должна при-
надлежать лучшим, избранным личностям, на 
которые возлагается великая ответственность и 
которые сами возлагают на себя великие обя-

занности. В представлении ученого, власть луч-
ших должна быть порождена из самих недр на-
родной жизни, должна быть имманентна народу 
[3, с. 440].  

В условиях усиливавшейся в российском обще-
стве начала XX века нравственной и моральной 
деградации Н.А. Бердяев подчеркивал необхо-
димость опоры на 5 онтологических принципов, в 
том числе, аристократизм, иерархичность, кон-
серватизм, свободу и личность. При этом веду-
щим для него являлся аристократизм. Как можно 
судить по работам ученого, его трактовка ари-
стократизма имеет как широкую, так и более 
узкую, локальную основу. В более широком пла-
не аристократизм рассматривался Н.А. Бердяе-
вым как всеобщая идея, принцип, требующий 
реального господства лучших [4, с. 551]. В более 
узком плане аристократия рассматривается                  
Н.А. Бердяевым как явление, связанное с сосу-
ществованием двух объективных социальных 
форм:  

– во-первых, экзотерической – естественно-исто-
рической, требующей ценза, прежде всего, ценза 
образования, воспитания, ума и способностей;  

– во-вторых, эзотерической, высшей духовной 
аристократии, в которой формируется всякое 
творчество, открытие и откровение, и воплоща-
ется царство святости, гениальности и рыцарст-
ва [4, с. 556; 565–566].  

В представлении Н.А. Бердяева, всякое желание 
войти в аристократию, возвыситься до её уров-
ня, по сути, не является аристократичным, по-
скольку возможен только природный, прирож-
денный аристократизм, аристократизм от Бога 
[4, с. 564].  

Ряд идей, развиваемых Н.А. Бердяевым, оказал-
ся во многом созвучным взглядам одного из 
идеологов евразийства – Н.С. Трубецкого. Пре-
жде всего, это относится к констатации объек-
тивного факта существования особого правяще-
го слоя, в котором ученый видел совокупность 
людей, фактически определяющих и направ-
ляющих политическую, экономическую, социаль-
ную и культурную жизнь общественно-государст-
венного целого [5, с. 407]. В среде этого правя-
щего класса, в свою очередь, как отмечает                
Н.С. Трубецкой, всегда можно выделить некото-
рый государственный (правительственный) ак-
тив, выступающий прообразом правящей элиты 
(если вспомнить подход одного из создателей 
теории элиты В. Парето). Вместе с тем, несмот-
ря на некоторые идеи, сближающие подходы 
Н.А. Бердяева и Н.С. Трубецкого, базовые прин-
ципы учения о правящем слое последнего, на 
наш взгляд, имеют более рациональную основу, 
ставят уже новые вопросы, прежде всего, отбора 
в элиту, что позволяет рассматривать концепцию 
Н.С. Трубецкого, как своеобразное связующее 
звено между I периодом, позднесоциологической 
классики, и II – раннесовременным, предвоен-
ным.  

В своей работе «О государственном строе и 
форме правления» Н.С. Трубецкой отмечает, что 
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«как правящий слой вообще, так и государствен-
ный актив отбираются из общей массы данной 
общественной среды по какому-нибудь опреде-
ленному признаку, но признак этот не во всех 
государствах один и тот же; в одних этот признак – 
имущественный, в других – генеалогический. Вот 
этот признак, как отмечает Н.С. Трубецкой, по 
которому в данном государстве отбирается пра-
вящий слой и правительственный актив, и явля-
ется наиболее существенным и основным для 
характеристики данного государства» [5, с. 408]. 
Именно типы и формы отбора, а не типы и фор-
мы правления существенно важны для характе-
ристики государства. Двумя основными антаго-
нистическими формами отбора в правящий слой, 
как отмечает ученый, являются аристократиче-
ская (военно-аристократическая и бюрократиче-
ско-аристократическая) и демократическая (плу-
тократическо-демократическая).  

При аристократической форме правящий класс 
отбирается исключительно по генеалогическому 
принципу, знатности происхождения. Аристокра-
тическому строю соответствуют, по мнению уче-
ного, определенные типичные формы социаль-
ного уклада, например, хозяйственная автоном-
ность и политическая бесправность всех сосло-
вий, кроме аристократического, особый тип куль-
туры, но и, конечно, определенный тип полити-
ческого устройства, воплощенный в монархии [5, 
с. 409]. Демократический строй основан на иной 
форме отбора правящего слоя, который произ-
водится по признаку отражения общественного 
мнения и получения общественного доверия. Но, 
фактически, как справедливо и пророчески пред-
сказывает Н.С. Трубецкой, дело обстоит иначе. 
Правящий слой при демократическом строе, как 
пишет ученый, состоит из лиц, профессия кото-
рых заключается не столько в улавливании и 
отражении фактического общественного мнения 
разных групп граждан, сколько в том, чтобы вну-
шать этим группам разные мысли и желания под 
видом мнения самих этих граждан [5, с. 409–410]. 

Как своеобразный антипод данных форм Н.С. Тру-
бецкой рассматривает новый тип отбора, име-
нуемый им как идеократия, при котором правя-
щий слой должен состоять из лиц, объединен-
ных общим миросозерцанием. В представлении 
ученого, идеократическому строю соответствует 
известный государственный максимализм, ак-
тивное и руководящее участие государства в 
хозяйственной жизни и развитии культуры, чем 
он отличается от демократии, связанной с госу-
дарственным минимализмом и невмешательст-
вом в хозяйство и культуру. Данный максима-
лизм, по мысли ученого, требует, с одной сторо-
ны, чтобы власть была чрезвычайно сильной, но 
с другой – чтобы она близко стояла к населению. 
В таком типе государства должно применяться 
выборное начало и участие общественных орга-
низаций в государственном строительстве, но с 
другой стороны – должно происходить усилен-
ное огосударствление общественных организа-
ций [5, с. 414]. 

В целом, поднятые в работах Н.С. Трубецкого 
проблемы, явились важной основой для разви-
тия элитистских концепций в предвоенный пери-

од и первые послевоенные годы XX века. Они 
объединили в себе как субъективно-идеалис-
тические, так и рационально-меритократические 
подходы. 

В наибольшей степени субъективно-
идеалистический подход был характерен для 
одного из выдающихся представителей фило-
софской мысли Русского Зарубежья И.А. Ильи-
на, отмечавшего в своих работах, что именно 
лучшие, искренние патриоты, государственно-
мыслящие лица, люди чести и ответственности, 
жертвенно умные, волевые, организационно-
даровитые, образованные, должны править во 
всех государствах и при всех режимах [6, с. 128]. 
По глубокому убеждению И.А. Ильина, всегда и 
всюду правит меньшинство: в самой полной и 
последовательной демократии большинство не 
правит, а только выделяет свою «элиту» и дает 
ей общие, направляющие указания [6, с. 210]. 
Подлинная элита, по мысли ученого, должна 
быть открытой, интегрировать людей качествен-
но-духовного склада, вести, а не гнать, поощрять 
свободное творчество «ведомого» народа [6,             
с. 215–217].  

По сути, поднятые, пусть и в идеально-
субъективной форме, важные составляющие 
элитной проблематики, получили свое дополне-
ние в трудах Г.П. Федотова и П.А. Сорокина. В 
ряде своих произведений Г.П. Федотов опреде-
лял элиту как духовную аристократию общества, 
которую он сопоставлял с рядом социальных 
групп, в том числе, дворянством, бюрократией, 
интеллигенцией, советским правящим классом. 
При этом дворянство рассматривалось им как 
упадочный, хотя и не сдающийся класс. Бюро-
кратия, хотя и давала в прежние эпохи талант-
ливых подлинных государственных деятелей, 
однако впоследствии превратилась в регрессив-
ную прослойку, вбирающую в себя лиц, которые 
поражают «однобокостью» качеств специалиста, 
отсутствием настоящей культуры. Несомненной 
заслугой ученого была постановка вопроса о 
соотношении элиты и интеллигенции. В работе 
«Создание элиты» он отмечает, что «создание 
духовной аристократии есть задача, прямо про-
тивоположная той, которую ставила себе рус-
ская интеллигенция» [7, с. 138]. Главная опас-
ность интеллигенции, по мысли ученого, заклю-
чалась в интеллигентском «кенозисе», или на-
родничестве, поставившем себе целью разру-
шение культурного слоя ради просвещения на-
рода. Так же, как и интеллигенция, не может 
претендовать на статус элиты и советская но-
менклатура, в основе влияния которой находит-
ся власть партийного аппарата, диктатуры, кото-
рая, как правило, лишена идей и личных дарова-
ний. 

Анализируя различные факторы, Г.П. Федотов 
отмечал, что необходимо формирование новой 
элиты, которая была бы исполнена сознанием 
своей миссии и своей выделенности из толпы, 
своей обособленности не для привилегий, а для 
страданий и борьбы. 

В целом, из всех концептуальных подходов, рас-
смотренных выше, выделяется рационально-
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меритократическая концепция представителя 
неопозитивизма П.А. Сорокина, который отходит 
от абстрактной трактовки элиты и представляет 
анализ не только её понятия, базовых характе-
ристик, но и особенностей, форм самого процес-
са рекрутирования.  

Одной из важных проблем для исследований 
того периода был вопрос о границах данной 
общности, В своих исследованиях П.А. Сорокин 
отмечал, что верхние этажи здания должны быть 
пропорциональны его нижним этажам: они не 
должны быть ни слишком тяжелыми, ни слишком 
громоздкими [8, с. 138]. В «Системе социологии» 
ученый отмечал, что по «Nouvelle Biographie 
General» Didot Перикла до 1850–1870 гг. из 
45000000000 людей, живших на Земле за это 
время, лиц, оставивших после себя историче-
скую память, было всего около 100000, что дает 
в среднем одного elite на 450000 [человек] или 
одного великого человека на полмиллиона лиц 
[9, с. 589]. 

Анализируя различные формы и механизмы, 
влияющие на формирование элиты, П.А. Соро-
кин отмечал, что большие возможности предос-
тавляет демократический режим правления. По 
его мнению, в демократических обществах соци-
альная позиция индивида не определяется его 
рождением; все позиции открыты каждому [9,                
с. 124–125].  

Одним из первых П.А. Сорокин обратил внима-
ние на деятельность таких важных механизмов, 
как общественного, так и государственного кон-
троля, выступающих одновременно институтами 
отбора в элитные группы, как образование и 

СМИ. Особо важное значение имеют, по его 
мнению, институты образования, выполняющие 
не только образовательную функцию, заклю-
чающуюся в проверке того, что усвоил ученик, но 
и тестирующую, проявляющуюся в определении 
необходимых обществу общих и особых способ-
ностей [9, с.174]. Именно эффективная деятель-
ность институтов отбора, в представлении уче-
ного, должна способствовать приходу в элиту 
талантливых специалистов, представляющих 
различные сферы, которые создадут преграды 
для попадания в неё различных «говорунов», 
имеющих успех, в силу ряда причин, в том чис-
ле, и благодаря деятельности рекламирующей 
их прессы [9, с.459]. Не остались без внимания 
ученого и такие важные механизмы отбора в 
элитные группы, как партии и процесс выборов. 
Однако, по его мнению, и здесь он был далек от 
их идеализации, даже при парламентской форме 
правления, сохраняется, с одной стороны, воз-
можность наследственной передачи властных 
функций, а с другой – может проявиться общест-
венная нестабильность, о чем ярко свидетельст-
вуют смены контролируемых в ряде стран пар-
тиями правительств.  

Подводя итог сказанному выше, можно с уве-
ренностью говорить, что созданные представи-
телями социально-философской и социологиче-
ской мысли Русского Зарубежья концептуальные 
подходы в изучении элиты, несмотря на их неко-
торый идеализм и субъективную направлен-
ность, имели самобытный характер и явились 
важной основой для развития новейшего этапа 
элитологических исследований, что является 
уже отдельной темой анализа. 
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Аннотация. В статье рассмотрена новая со-

циально-демографическая проблема совре-

менного общества – позднее деторождение у 

женщин фертильного возраста. Авторами 

предпринята попытка систематизировать фак-

торы, противоречия и социальные закономер-

ности, способствующие закреплению и рас-

пространению позднего материнства в совре-

менном обществе. Пока в современной социо-

культуре для женщины работать на производст-

ве будет полезнее и интереснее, по сравнению 

с рождением детей, тенденция к позднему ма-

теринству будет возрастать. 
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ние, факторы детерминации, потребность в 
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Annotation. The article considers a new socio-

demographic problem of modern society – the late

procreation in women of childbearing age. 

The authors made an attempt to systematize 

the factors, contradictions and social laws that 

contribute to the consolidation and spread of late 

motherhood in modern society. While in modern 

socioculture it will be more useful and interesting 

for a woman to work in production, in comparison 

with the birth of children, the tendency to late mo-

therhood will increase. 
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современном обществе одной из актуаль-
ных социально-демографических проблем 

является позднее деторождение. Эта новая со-
циально-репродуктивная норма с каждым днем 

становится все более востребованной. В рамках 
изучения данной проблемы возникает ряд про-
тиворечий, которые детерминируют развитие 
личности, семьи, общества.  

В 
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Следует отметить, что официальная медицина 
считает, что лучше всего рожать в более моло-
дом возрасте, около 22–25 лет. Тогда и мать 
здоровее, и ребенок рождается крепким, без 
генетических отклонений.  

Правительство в России считает, что поздние 
первые роды способствуют снижению рождае-
мости, поскольку женщин репродуктивного воз-
раста становится всё меньше, и намерено пре-
дупредить эту тенденцию.  

Повышение среднего возраста рождения перво-
го ребенка является одной из ключевых демо-
графических тенденций в России. К примеру, в 
СССР женщины рожали в более молодом воз-
расте вплоть до 1970-х гг., и только затем (поз-
же, чем в западных странах) началось медлен-
ное движение в противоположную сторону, кото-
рое было прервано во второй половине 1980-х гг. и 
возобновилось в 1994 г.  

Необходимо отметить, что в данном контексте 
актуальным становится рассмотрение ряда со-
циальных закономерностей, которые детерми-
нируют процесс позднего деторождения у жен-
щин фертильного возраста. Проявление соци-
альных закономерностей, которые способствуют 
распространению позднего материнства одно-
временно сопровождается разрешением соот-
ветствующих социокультурных противоречий [1].  

Вместо отрицания материнства, в современной 
социокультуре, формируются идеи отсроченного 
материнства, на основе рационализации дето-
рождения. Также, слишком быстро идет разви-
тие цивилизации; человек не успевает за изме-
нениями. В обществе распространяется фено-
мен одиночества женщин – одна из причин, спо-
собствующая позднему деторождению. В соот-
ветствии с этим, наиболее приоритетными на-
правлениями в собственном саморазвитии, 
женщины отмечают профессиональное станов-
ление, а также закрепление на рабочем месте, в 
том числе, получение более высокого уровня 
образования, в противовес формирования себя 

в качестве женщины-матери, ответственной за 
рождение и воспитание собственного ребенка.  

Для многих женщин модель их самореализации 
имеет следующую социальную закономерность: 
«образование – выход на рынок труда и закреп-
ление на нем – замужество или партнерство – 
рождение ребенка». Данная закономерность 
распространяется, в большинстве своем в стра-
нах Запада, но постепенно, становится востре-
бованной и в нашей стране [2; 3].  

Интерес исследователей к проблеме возраста 
рождения ребёнка, в большей степени, проявля-
ется по отношению к жизненному пути женщины, 
а не мужчины. Это объясняется тем, что, во-
первых, именно женщина ответственна за вы-
нашивание и рождение ребёнка, а во-вторых, 
традиционно мать проводит с ребёнком больше 
времени и больше участвует в жизни ребёнка, 
чем отец, и, можно сказать, что её жизненный 
путь в гораздо большей степени зависит от жиз-
ни ребёнка.  

Демографическая ситуация современной России 
характеризуется, в первую очередь, низким 
уровнем рождаемости – ниже отметки 2,1 ребен-
ка на женщину репродуктивного возраста, необ-
ходимой для простого воспроизводства населе-
ния. При этом наряду с общей тенденцией к ма-
лодетности, бездетность не является редкостью: 
по данным Human Fertility Database, в 2009 г. у 
10 % женщин к возрасту 50 лет не было ни одно-
го живорождения [4]. Однако, если наблюдаемые 
в 1999-2009 гг. показатели рождаемости не будут 
меняться, то доля окончательно бездетных 
женщин будет увеличиваться и составит 17 %. 

Следует отметить, что раньше всех первого ре-
бенка рожают в Болгарии (25,7 лет), Румынии 
(25,8 лет), Латвии (26,1 лет), Эстонии (26,5 лет), 
Польше и Литве (26,7 лет) и Словакии (26,9 лет). 
Позже всех матерями становятся в Греции                                     
(29,9 лет), Люксембурге (30,0 лет), Испании                                 
(30,4 лет) и Италии (30,6 лет). В этих же странах 
самое большое количество женщин, родивших 
первого ребенка после 40 лет (табл. 1). 

Таблица 1  

Средний возраст рождения первого ребенка у женщин фертильного возраста  
в странах Европейского союза и в РФ (2017 г.) [5] 

 
Страна Возраст Место в мире 

Италия 30,8 1 
Испания 30,7 2 
Швейцария 30,6 3 
Греция 30,2 4 
Нидерланды 29,7 5 
Германия 29,5 6 
Австрия 29,2 7 
Европейский союз (в среднем) 28,9 8 
Франция 28,5 9 
Румыния 26,3 10 
Болгария 26 11 
Российская Федерация 26 12 

 
Следует обратить внимание и на то, что в по-
следнее время ряд авторов констатируют неко-
торую коррекцию в сокращении рождаемости в 

наиболее развитых европейских странах, связы-
вая ее с грамотной семейной политикой. Так, в 
последние годы Швеция демонстрирует редкий 
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для развитых стран пример роста рождаемости, 
а во Франции стабильно наблюдается ее высо-
кий уровень.  

Согласно данным авторского исследования, 
проведенного в 2018 г., среди женщин фертиль-
ного возраста в Республике Мордовия в возрас-
те от 18 до 44 лет (1 возрастная группа –                           
18–25 лет, 2 возрастная группа – 26–35 лет,                       
3 возрастная группа – 36–44 лет), факторами, 
детерминирующими процесс позднего деторож-
дения, у женщин фертильного возраста, явля-
ются: 

– микрофакторы (исторические и генетические 
репродуктивные установки; нормы и образцы 
поведения в семье; ослабление потребности в 
детях; проблемы с репродуктивным здоровьем у 
женщин и др.); 

– мезофакторы (отсутствие эффективной поли-
тики в области организации рациональных и эр-
гономичных условий труда для женщин фер-
тильного возраста; малоэффективная система 
планирования деторождения; низкий уровень 
благосостояния государственного регулирования 
социально-экономических процессов в части 
поддержки института семьи и родительства и 
др.); 

– макрофакторы (феминизация женского насе-
ления; активная пропаганда СМИ позднего дето-
рождения известных медийных личностей; нега-
тивное экологическая обстановка и др.) [6].  

Также, одним из факторов, способствующих мно-
гочисленным трансформациям в сфере семьи и 
брака – изменение их традиционных типов. В 
современном обществе первые партнерские 
союзы стали носить пробный незарегистриро-
ванный характер, а поиск партнера, подходяще-
го для формирования семьи и рождения детей, 
начал затягиваться. Ситуация усугубилась так 
называемым гендерным неравенством на уровне 
семьи: когда произошел отказ от традиционного 
распределения ролей уже к фундаментальным 
ценностям современного общества. Роль, кото-
рую человеческий капитал и образование как его 
неотъемлемая часть играют в жизни отдельного 
человека и в экономике государства, переоце-
нить сложно. Однако длительный процесс обу-
чения приводит к более позднему выходу на ры-
нок труда.  

Таким образом, мы видим, что рождение первого 
ребенка после 35 лет, в современной социокуль-
туре, стало достаточно распространенным явле-
нием и оно детерминировано социально значи-
мыми факторами. Многие современные женщи-
ны считают, что они без вреда для себя могут 
отложить рождение ребенка до определенного 
времени – пока не получат образование, не 
добьются успехов в профессиональной деятель-
ности, не упрочат свое финансовое положении, 
не найдут подходящего спутника жизни. Кроме 
того, «позднее» материнство может быть след-
ствием проблем медицинского характера – позд-
ней беременности после борьбы с бесплодием, 
позднего вступления в брак.  
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Аннотация. В посттрадиционном социуме 
очень значимым фактором в появлении рисков 
являются инновации, что позволяет говорить о 
переходе к новой модели развития общества –
инновационному обществу риска. Благодаря 
реализации инновационной модели развития, 
современная личность и общество при беско-
нечно ускоряющемся потоке инноваций ежесе-
кундно сталкиваются с появлением совершенно 
новых рисков и угроз, масштабы которых рас-
тут как снежный ком. Статья посвящается ана-
лизу степени влияния инноваций на состояние 
посттрадиционного техногенного социума, по-
явление его новых качественных состояний в 
сочетании с рисками и угрозами в условиях 
неопределенности, а также возможному эф-
фективному управлению ими. Указано на зна-
чимость управления рисками в жизни и обще-
ства, и отдельного индивида. 
 

Ключевые слова: общество, посттрадицион-
ное общество, социум, риски, общество риска, 
инновации, менеджмент, управление рисками, 
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Annotation. In post-traditional society, innovations 
are a very significant factor in the emergence of 
risks, which allows us to talk about the transition to 
a new model of development of society – an in-
novative risk society. Thanks to the implementation 
of the innovative development model, the modern 
individual and society, with an infinitely accelerat-
ing stream of innovations, every second encounter 
the appearance of completely new risks and 
threats, the scale of which is growing like a snow-
ball. The article is devoted to analysis of the de-
gree of influence of innovation on the state of 
post-traditional technogenic society, the emer-
gence of its new qualitative states in combination 
with risks and threats in the face of uncertainty, as 
well as their possible effective management. 
The importance of risk management in the life of 
both society and the individual is indicated. 
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искологическое поведение посттрадицион-
ного социума приобретает особую остроту 

в связи со значительным усложнением процес-
сов социальной трансформации и модерниза-
ции. Глобальное социальное пространство, с 
одной стороны, как особая социальная структура 
не успевает адаптироваться к происходящим 
социальным изменениям, продуцируя различно-
го рода риски, и, с другой стороны, трансформи-
руется в социальную систему совершенно ново-
го качества, соответствующую потребностям 
современной окружающей действительности 
глобальное инновационное общество, создаю-
щееся на рациональных основаниях [1]. 

В таком «обществе опасностей и катастроф» 
регулирование рисков и управление ими стано-
вятся задачей номер один [2]. Проблема эффек-
тивности управления возникающими рисками и, 
соответственно, обществом риска в условиях 
инновационного развития становится междисци-
плинарной, приобретает особую актуальность и 
требует определенных усилий в ее решении со 
стороны практически всех ученых-теоретиков и 
практиков. Несомненно, мощным двигателем 
прогресса посттрадиционного общества риска 
являются инновации, которые «несут множество 
положительных эффектов, но, тем не менее, они 
не лишены и негативных аспектов в экологиче-
ском и социальном плане» [4, с. 14]. Как прави-
ло, принимать и осуществлять инновационные 
решения приходится в условиях неопределенно-
сти, дефицита информации, времени и риска. 
Именно инновации порой становятся источником 
многочисленных рисков и угроз в современном 
социуме. При этом эффективность возможного 
глобального и локального управления рисками и 
обществом риска падает практически до нуля и, 
в данном случае, инновации, вопреки многочис-
ленным междисциплинарным исследованиям, 
нельзя рассматривать «в качестве магистраль-
ного пути, обеспечивающего постоянный рост и 
процветание» общества [7, с. 9]. Парадоксально, 
но факт, что функции инноваций такие, как: по-
знавательная, преобразовательная, организаци-
онная, мотивационная, социально-потребитель-
ская, ресурсосберегающая, исследовательская, 
информационная, развивающая, гуманистиче-
ская − в социологии управления попросту не 
работают в их положительном смысле. Любая 
инновация с ее особенным набором функций – 
это всегда новое качество жизни общества и 
личности с совершенно новой цепочкой соци-
альных рисков. А.И. Пригожин отмечал противо-
речия, свойственные инновациям [5, с. 73]: «Все 
инновации нарушают равновесие, устойчивость 
системы» [4, с. 17], и, как результат, появляются 
напряжение, конфликтные ситуации, стрессовые 
явления, которые, несомненно, становятся ис-
точником рисковых ситуаций. Например, инно-
вационное повышение уровня образованности, 
культуры, появление новых специальностей и 
направлений, интеллектуализация рабочих мест 
и условий труда приводит к рискам потери пол-
ной занятости трудоспособного населения, рас-
ширения масштабов безработицы и т.д. Соот-
ветственно, в посттрадиционном техногенном 
обществе, по нашему мнению, феномен управ-
ления рисками и обществом риска непосредст-

венно связан с феноменом управления иннова-
циями, то есть эффективность управления рис-
ками и обществом риска определяется эффек-
тивностью управления инновациями. А именно, 
эффективностью комплекса мер, осуществляе-
мых социальной системой «в целях поддержа-
ния собственного существования, которое выра-
жено в линейной или чаще в нелинейной форме 
равновесия» [3]. 

Современные исследования показали, что на 
эффективность управления инновациями влия-
ет, в первую очередь, степень их регулируемо-
сти. Чем более регулируем процесс возникнове-
ния инновации, тем в большей степени они 
управляемы. Таким образом, налицо зависи-
мость процесса управляемости рисками и обще-
ством риска от степени стихийности инноваций, 
поскольку их стихийное внедрение вызывает 
непредсказуемые эффекты всей социальной 
системы. Ярким примером такой цепочки явля-
ется глобальный конфликт цивилизации как 
структуры биосферы и природы. Стихийная не-
управляемая инновационная деятельность, по-
родившая неутомимое потребление, породила 
этот конфликт с деградацией экосистем.  

По мнению Курлова А.Б., «управление иннова-
циями в определенной степени становится воз-
можным. Но, разумеется, речь идет об эвристи-
ческих способах управления» [3]. Соответствен-
но, управление рисками и обществом риска по 
образу и подобию управления инновациями ста-
новится возможным в технологической и страте-
гической форме. Однако технологическое управ-
ление инновациями имеет слабо контролируе-
мый характер, поэтому не представляет для нас 
интереса в области управления рисками и обще-
ством риска. Как и в случае управления иннова-
циями предполагается планирование, которое 
является одновременно прогнозом возможных 
последствий внедряемых инноваций и соответ-
ственно возникновения сопутствующих рисков и 
угроз. «Хотим ли мы предотвратить шок будуще-
го или контролировать численность населения, 
препятствовать загрязнению или ослабить гонку 
вооружений, мы не можем позволить, чтобы гло-
бальные решения принимались невнимательно, 
неразумно, беспланово. Выпустить ситуацию из 
рук – значит совершить коллективное самоубий-
ство» [6, 492]. По сути это модель стратегическо-
го управления рисками и обществом риска с со-
путствующей специфической картой прогноза. 

К сожалению, в настоящее время не существует 
глобального стратегического управления вне-
дрения инноваций, поскольку механизм его 
чрезвычайно сложен. Соответственно мы не мо-
жем говорить и о глобальном управлении риска-
ми и обществом риска в условиях развития тех-
ногенного общества [8]. Однако достаточно ре-
ально и эффективно локальное стратегическое 
планирование любых проектов по любому изме-
нению окружающей среды, своего рода экспер-
тиза, основанная на принципе нелинейности, с 
присущими ей многовариантности, альтернатив-
ности, необратимости. При проецировании тако-
го планирования на общество риска позволяет 
рассматривать его как социальную нелинейную 
систему, поскольку только такие системы под-
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вержены влиянию порождаемых неравновесно-
стью, нестабильностью случайных и малых воз-
действий. Именно такой взгляд на общество рис-
ка позволяет управлять им как системой, прони-
занной процессами, в которых имеются и инте-
грация, и архитектурное объединение структур 
как некоего эволюционного целого, способного к 
распаду на этапе нарастания сложности его 
структур. В основу данного управления целесо-
образно поместить: 

– во-первых, «модель структурно устойчивой 
системы, с единственной кризисной точкой – 
точкой бифуркации практически всегда находя-
щейся в состоянии гомеостаза» Курлова А.Б. без 
детализации в этот момент хаотического пове-
дения социальной системы; 

– во-вторых, исследование нестабильной соци-
альной системы на базе теории динамического 
или детерминированного хаоса.  

По нашему мнению, подобные способы конст-
руктивного управления позволяют не только 
управлять рисками и инновационным обществом 
риска, но и значительно снизить фатальную не-
определенность, конфликтность в глобальных и 
локальных взаимодействиях на всех уровнях 
посттрадиционного социума. Требуется методо-
логический взгляд с точки зрения социальной 
теории управления, поскольку, чем интенсивней 
в современное общество входят инновации, тем 
значительней становится роль управления рис-
ками в жизни и общества, и отдельного индиви-
да. Новые принципы организации процессов 

управления рисками и обществом риска могут 
создать долгосрочные перспективы спокойного 
сегодня и уверенного завтра для личности и об-
щества. Для этого требуется иметь в наличии 
хорошо отлаженный механизм их осуществле-
ния, механизм управления инновациями, соз-
дающими долгосрочные преимущества. Для это-
го инновации должны быть ориентированы на 
успешное развитие нововведений в обществе. 
Есть три условия, при которых это возможно.  

Во-первых, инновации должны базироваться на 
совершенно новых принципах, альтернативно 
традиционному управлению.  

Во-вторых, включать целый спектр методов и 
процессов, то есть быть системными.  

В-третьих, быть неотъемлемой частью непре-
рывного процесса нововведений.  

Вот тогда гарантирован положительный успех, 
приводящий к усовершенствованиям посттради-
ционного социума с минимумом рисков и угроз.  

Таким образом, именно инновации – это двига-
тель, мощный фактор развития посттрадионного 
общества, который в полном объеме определяет 
его специфику, а также, переход новой модели 
общества к инновационному посттрадиционному 
обществу риска, исследование которого ранее 
проводилось в разрезе экономики, менеджмента, 
а в последнее время все чаще и чаще появляет-
ся в предметном поле социальной теории и тео-
рии управления. 
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ляции и властных структур, а также, особенно-
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ложившееся состояние информационного 
рынка России обуславливает важность ис-

следования манипулятивно-идеологизаторского 
воздействия властных структур на общественное 
сознание средствами массовой коммуникации. 
Отдельного изучения требует специфика отно-
шений идеологии и манипуляции, так как дейст-
вительные проявления управляющего воздейст-
вия определяются выбранной стратегией под-
держания идеологии. 

В качестве одной из значимых идей, характери-
зующих особенности взаимодействия символи-
ческих форм манипуляции и властных структур, 
можно выделить идею Д. Брайанта, который 
главным образом опирается на причины и спо-
собы мобилизации смысла (как политической 
силы), способной влиять на стабильность суще-

ствующих властных отношений.В основе подхо-
да лежит вопрос осуществления мобилизации 
смысла в современном обществе, и каким обра-
зом это позволяет поддерживать власть индиви-
дов и различных групп. При этом стоит отметить, 
что конкретный символический феномен или 
символические феномены в целом не являются 
идеологическими сами по себе. Такими они ста-
новятся только в том случае, когда способствуют 
поддержанию отношений доминирования в кон-
кретных условиях [1].  

Брайант соглашается с К. Марксом в выделении 
особой значимости классовых отношений как 
базы неравенства и эксплуатации. При этом, как 
считает автор, Маркс не учитывал такие важные 
моменты как отношения между полами, отдель-
ными индивидами и государством, различными 
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этническими группами, национальными государ-
ствами и их блоками. Следует также обратить 
внимание на то, что в настоящее время подчи-
нение и доминирование по-прежнему остаются 
важными, но наиболее распространенными ста-
новятся и другие формы межклассового кон-
фликта с равным или большим значением в не-
которых случаях. 

Важно, что некоторые проявленияманипулятив-
ного воздействия являются скорее символиче-
скими формами, включенными в процесс конст-
руирования политических отношений, а не ре-
презентациями, описывающими существующие 
социальные отношения и интересы. Благодаря 
этому становится возможным поддержание от-
ношений доминирования при помощи «значе-
ния», мобилизованного указанными символиче-
скими формами. 

Для проведения анализа смыслового характера 
символических форм необходимо выделить сле-
дующие их аспекты (характеристики): «структур-
ный», «конвенциональный», «референциональ-
ный» и «интенциональный». Кроме данных че-
тырех аспектов, которые являются типичными 
для символических форм, можно отметить «кон-
текстуальный» аспект, в основе которого лежит 
утверждение о способности символических 
форм постоянно быть интегрированными в со-
циально-структурированные процессы [2, с. 116]. 

Отмечается также, что они могут быть наделены 
различной степенью «власти» в зависимости от 
позиции индивидов в рамках социального поля 
или института, а также прав, определяемых этой 
социальной позицией. 

В таком случае власть можно понимать в качест-
ве возможности, обусловленной институцио-
нально или социально и позволяющая индиви-
дам достигать целей, принимать решения, а 
также реализовывать свои интересы. Тогда го-
ворить о «доминировании» можно по отношению 
к «систематически ассиметричным» существую-
щим отношениям власти. 

В соответствии с данной мыслью необходимо 
определить общие способы действия или опери-
рования идеологии и охарактеризовать пути, с 
помощью которых они могут быть связаны в кон-
кретных условиях со стратегиями создания сим-
волических форм манипуляции. К общим спосо-
бам осуществления идеологии можно отнести 
«реификацию», «фрагментацию», «сокрытие», 
«легитимацию» и «унификацию». 

Суть «реификации» как способа осуществления 
идеологии заключается в способности поддер-
жания условий доминирования посредством ка-
кой-либо ситуации или состояния дел в опреде-
ленный исторический момент в качестве некото-
рого вневременного или постоянного состояния. 
Подобный способ оперирования идеологии мо-
жет проявляться в стратегии натурализации, при 
которой являющееся результатом тех или иных 
социально-исторических процессов явление 
представляется в качестве неизбежного следст-
вия «естественных» законов.  

Еще одним способом реализации стратегии 
реификации является использование синтакси-
ческих и грамматических конструкций, так назы-
ваемая стратегия пассивизации или номинали-
зации. Номинализация заключается в том, что 
происходит трансформация предложений или 
его частей с описанием участников или действий 
в определенные существительные. Например, 
предложение «премьер-министр решил нало-
жить запрет на импорт» заменяют словосочета-
нием «наложение запрета на импорт». Пассиви-
зация означает использование глаголов в пас-
сивной форме. К примеру, фраза «полицейские 
расследовали деятельность подозреваемого» 
трансформируется как «деятельность подозре-
ваемого расследовалась» [3, с. 42]. 

Следующий общий способ действия идеологии 
можно охарактеризовать как поддержание отно-
шений доминирования путем разделения инди-
видов, то есть, избегая объединения отдельных 
индивидов или определенных групп. Стратегия в 
таком случае представляет собой фрагментацию 
групп или индивидов, которые способны принять 
вызов со стороны доминирующих сторон, и под-
разумевает ориентирование сил потенциальной 
оппозиции в направлении представляемых в 
качестве вредных и угрожающих целей. 

«Сокрытие» заключается в поддержании отно-
шений доминирования посредством затемнения, 
отрицания или отвлечения внимания от проис-
ходящих явлений и процессов. В этом случае 
осуществляемая с помощью замещения идеоло-
гия может реализовываться разными способами 
(стратегиями), например, посредством исполь-
зования термина, обозначающего определенно-
го индивида или какой-то объект, с привязкой к 
другому объекту. Это приводит к тому, что отри-
цательные или положительные коннотации пе-
реносятся на другого индивида или объект авто-
матически. Другим способом «сокрытия» сло-
жившихся в обществе отношений выступает 
«эвфемизация», когда для определения соци-
альных институтов или действий используют 
изначально усиливающие положительный и 
снимающие негативный смысл термины. Напри-
мер, «подавление протеста» характеризуют тер-
мином «восстановление порядка» и прочее [7].  

Стратегия легитимации основана на том, что 
любые отношения доминирования представля-
ются как справедливые и заслуживающие под-
держки, то есть легитимные. При этом легитима-
ция может проявляться в трех формах: 

– стратегия рационализации (убеждение аудито-
рии в целесообразности поддержки отношений 
зависимости путем построения некоторой логи-
ческой цепочки утверждений),  

– стратегия универсализации (представление 
институциональных образований, служащих ин-
тересам лишь отдельных индивидов в качестве 
всеобщих),  

– стратегия нарративизации(обращение к раз-
личным повествованиям, позволяющим пере-
смотреть опыт прошлого и рассмотреть настоя-
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щее в качестве составляющей некоторой вне-
временной и чрезвычайно важной традиции) [6]. 

Еще одним способом оперирования идеологии 
является стратегия унификации. Данная страте-
гия базируется на утверждении о том, что через 
конструирование на уровне символов форм 
единства, обеспечивающих различающихся ме-
жду собой индивидов определенной коллектив-
ной идентичностью, существует возможность 
поддержания отношений доминирования. В ка-
честве типичного проявления данного явления 
может выступать стратегия символизации един-
ства, предполагающая создание символов кол-
лективной идентичности, идентификации и 
единства в определенной группе или совокупно-
сти групп (например, флаг или гимн) [5]. 

Другой подход к рассмотрению идеологической 
функции СМИ развивал Д. Рашкофф. Для ис-
следования дисфункций СМИ автор использует 
понятие «инфосфера» (единый информацион-
ный рынок, то есть совокупность всех медиа), а 
также вводит допущение о том, что инфосфера 

создана авторитарными силами и является 
средством контроля над общественностью. Ав-
тор утверждает, что «эра пиара» (как основная 
парадигма мобилизации политических сил) в 
результате перенасыщения информационных 
каналов однотипной информацией и феномена 
«усталости сострадать» подходит к своему за-
вершению [4, с. 162]. 

Таким образом, конкретные проявления манипу-
ляции общественным сознанием во многом за-
висят от используемой стратегии поддержания 
идеологии и властных отношений. В свою оче-
редь, специфика манипулятивного воздействия 
определяет символические формы мобилизации 
политических смыслов в структурном, конвен-
циональном, референциональном и интенцио-
нальном аспектах. При этом общие способы 
поддержания власти и осуществления идеоло-
гии, частично реализуемые посредством СМИ, 
остаются неизменными и не теряют актуально-
сти при постоянно меняющихся условиях ин-
формационного рынка и политической конъюнк-
туры. 

 
Литература: 

1. Брайант Д. Основы воздействия СМИ. М. : 
Издательский дом «Вильямс», 2004. 315 с. 

 
2. Бурдье П. Социальное пространство и сим-
волическая власть // Альманах THESIS. Т. 1. 
Вып. 2. С. 115–120. 

3. Виноградова К.Е. Специфика подготовки 
публикаций в деловых средствах массовой ин-
формации // Текст в системе обучения журнали-
ста : Материалы круглого стола (10 декабря 
2009 г.) / К.Е. Виноградова; Под ред. М.Г. Боро-
вик, Г.С. Мельник. СПб., 2010. С. 41–43. 

4. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура 
воздействует на ваше сознание. М. : Наука, 
2008. 213 с. 

5. Харрис Р. Психология массовых коммуника-
ций. СПб. : прайм - ЕВРОЗНАК, 2003. 315 с. 

6. Шейнов В.И. Психология влияния. Скрытое 
управление. М. : Ось-89, 2008. 436 с. 

7. Thompson John В. Ideology and Modern 
Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass 
Communication.Oxford: Polity Press. 1990. P. 56–66. 

 Literature:  

1. Bryant D. Fundamentals of the impact of                      
the media. M. : Publishing house «Williams», 2004. 
315 p. 

2. Bourdieu P. Social space and symbolic power // 
Almanac of THESIS. T. 1. Issue 2. P. 115–120. 

 
3. Vinogradova K.E. The specifics of preparing 
publications in business media / K.E. Vinogradova; 
ed. M.G. Borovik, G.S.Melnik. // Text in the 
journalist’s training system: Materials of the round 
table (December 10, 2009). SPb., 2010. P. 41–43. 

 
4. Rushkoff  D. Media virus. How pop culture 
affects your mind. M. : Nauka, 2008. 213 p. 

 
5. Harris R. Psychology of mass communications. 
SPb. : prime - EUROSNAK, 2003. 315 p. 

6. Sheinov V.I. Psychology of influence. Hidden 
management. M. : Axis 89, 2008. 436 p. 

7. Thompson John В. Ideology and Modern 
Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass 
Communication.Oxford: Polity Press. 1990. P. 56–66. 



113 

 

УДК 316.34 
DOI 10.23672/SAE.2019.11.41472 
 
Старцева Наталья Николаевна 
кандидат социологических наук,  
доцент кафедры  
управления персоналом и социологии,  
Уральский государственный университет 
путей сообщения 
NStarceva@usurt.ru 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
СООБЩЕСТВА  
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

   
 
 
Natalya N. Startseva 
Candidate of Sociological Sciences,  
Associate Professor of the Department 
Personnel Management and Sociology, 
Ural State University of Railway Transport 
NStarceva@usurt.ru 
 
 

DIFFERENTIATION  
OFTHE COMMUNITY  
IT-SPECIALISTS:  
SOCIOLOGICAL ASPECT 
 

                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме 
дифференциации сообщества специалистов 
по информационным технологиям. На основа-
нии проведенного социологического исследо-
вания автором анализируются особенности 
конструирования сообщества «айтишников», 
процесса их профессионального деления; оп-
ределяются группы, на которые сегодня клас-
сифицировано IT-сообщество; обозначаются 
перспективы внутрипрофессиональной стра-
тификации сообщества IT-специалистов в со-
временной России. 
 

Ключевые слова: дифференциация, интегра-
ция, информационные технологии, профессия, 
профессиональная общность, профессио-
нальная стратификация, профессиональная 
структура, специалисты по информационным 
технологиям. 
 

   

Annotation. The article is devoted to the problem 
of differentiation of the community of specialists in 
information technologies. On the basis of the con-
ducted sociological research the author analyzes 
the features to construct the community of it 
people, process, professional division; identify                 
the group which today is divided IT-society; 
the author outlines perspectives of inter-
professional stratification of the community of 
IT-professionals in modern Russia. 
 

 
 
Keywords: differentiation, integration, information 
technology, profession, professional community, 
professional stratification, professional structure, 
information technology specialists. 
 

                                                                       

 
нформационные технологии оказывают 
значительное влияние на все сферы жизни 

общества, изменяя нашу повседневность и весь 
социальный мир. Сегодня IT-пользователями 
становятся люди практически любого возраста, 
проживающие на разных территориях, имеющие 
отличный экономический статус.Так, в 2018 году 
в Российской Федерации доля домохозяйств, 
имеющих персональные компьютеры, составила 
72,4 %, имеющих доступ к сети Интернет – 76,6 %, 
активными пользователями сети Интернет яв-
ляются 79,3 % россиян [5]. 

Информационные технологииизменяют и про-
фессиональную структуру современного обще-
ства: трансформируют классические профессии 
и диктуют новые требования к профессионалам; 
актуализируют новые виды деятельности и спо-
собствуют появлению особых профессиональ-
ных сообществ; нивелируют статус отдельных 
занятий и тех, кто их осуществляет [1, с. 13]. 
Благодаря стремительному развитию информа-
ционных технологий, в наши дни существенно 
меняется статус и рольсамой профессиональной 
общности IT-специалистов (работников, зани-

мающихся проблемами создания и разработки 
условий для возможности взаимодействия чело-
века и компьютера [2, с. 77], человека и любых 
информационных продуктов), что заслуживает 
пристального внимания со стороны исследова-
телей.  

Сегодня IT-сообщество очень дифференцирова-
но, благодаря стремительному разделению и, в 
то же время, интеграции его отдельных групп, 
специализирующихся на узких вопросах, влия-
нию информационных технологий практически 
на все сферы профессиональной деятельности. 
В связи с этим, границы данной общности раз-
мыты, структура неустойчива и в целом мало 
изучена.  

Некоторые сведения о процессе становления 
профессиональной общности «айтишников» в 
России [2; 3], сущности и анализе отдельных 
черт её представителей [2; 4; 10], специфике 
организации труда и квалификационных требо-
ваниях к IT-специалистам [8], об особенностях 
профессиональной миграции работников IT-сферы 
[3] содержатся в трудах А. Алабины, Л.В. Земну-

И 
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ховой, И. Касьяненко, И.В. Рухляды, П. Сушко. 
Вместе с этим,вопросам о дифференциации                   
IT-сообщества, существующей внутрипрофес-
сиональной стратификации, факторах, влияю-
щих на данный процесс, должного внимания не 
уделялось, что и стало предметом нашего ана-
лиза. 

Итак, цель исследования – изучение особенно-
стей профессиональной дифференциации                     
IT-специалистов, определение и характеристика 
групп на которые сегодня поделено IT-сообщество. 

Теоретические основания исследования. 
Рассматривая работников IT-сферы как сетевое 
сообщество, становление которого обусловлено 
логикой развития самих информационных тех-
нологий (распространение глобальной сети Ин-
тернет и компьютерных сетей), можно констати-
ровать, что сегодня ему присущи следующие 
черты: наличие большого числа акторов –               
IT-специалистов; разветвлённость сети, отсутст-
вие чётких границ иоткрытость; расплывчатые 
критерии «входа» в сеть других акторов, что ещё 
больше расширяет границы сообщества; ста-
бильность сети в условиях интенсивных транс-
формаций. 

Сетевая перспектива даёт возможность рас-
смотреть особенности конструирования  сооб-
щества IT-специалистов, обозначить группы спе-
циалистов по информационным технологиям, 
определить тенденции развития IT-сообщества 
как части профессиональной структуры в целом. 

Методика исследования. Основным методом 
сбора социологической информации выступило-
онлайн анкетирование IT-специалистов, прове-
дённое в октябре 2019 года, N = 138.Отбор рес-
пондентов осуществлялся по эксперименталь-
ному плану стихийно, методом «снежного кома», 
что было определено особенностью исследуе-
мой профессиональной общности – высокое ин-
тернет-проникновение членов IT-сообщества, и 
целями исследования – выявление каузальных 
связей между переменными и обнаружение не-
которого эффекта, тенденций развития гене-
ральной совокупности. Автором также использо-
вались результаты исследования, проведенного 
методом онлайн-интервью в январе – феврале 
2016 года со специалистами по информацион-
ным технологиям, участниками форума 
sysadmins.ru (N = 30) [10], а также некоторые 
статистические данные об участниках IT-рынка в 
России [6]. 

Анализ результатов исследования необходи-
мо начать с определенияособенностей конст-
руирования сообщества IT-специалистов. Итак, 
основными движущими силамиформирования и 
изменения профессиональной структуры «ай-
тишников» сегодня выступают два процесса. Во-
первых, динамичная дифференциация, специа-
лизация внутри IT-деятельности на уровне групп 
функций или даже отдельной функции (напри-
мер, функция системного администрирования 
распадается на подфункции: администрирова-
ние систем хранения данных, почтового сервиса, 
телефонии и пр.). Во-вторых, интеграция функ-

ций, либо принадлежащих самостоятельному            
IT-направлению, и закреплением их за отдель-
ными профессионалами (администратор СХД, 
администратор почтового сервиса, специалист 
по телефонии), либо функций, имеющих отно-
шение к одному из IT-направлений, и сферы 
деятельности, далёкой от информационных тех-
нологий (к примеру, взаимосвязь IT и медицины 
привели к появлению архитекторов медоборудо-
вания, операторов медицинских роботов и в ско-
ром времени к появлению IТ-медиков и, возмож-
но, специалистов по киберпротезированию [1,            
с. 25–32]). 

Проведенное исследование позволило выделить 
некоторые группы специалистов по информаци-
онным технологиям. Одна из первых попыток 
осмыслить IT-сообщество и представить его как 
некое единство специфических групп была 
предпринята нами еще в 2016 году. Так, в зави-
симости от того в какой исторический период 
развития общества (советский, постсоветский, 
современный) и посредством какого механизма 
был осуществлён «вход» в профессию («люби-
тельство», «полупрофессионализм», «профес-
сионализм») IT-сообщество было разделено на 
несколько поколений: «старшие», их профессио-
нальное становление приходилось на 70-е гг.                        
ХХ века; «средние» – 80-е гг. ХХ века; «млад-
шие» верхний слой – 90-е гг. ХХ века; «млад-
шие» нижний слой – 2000-е гг. [9]. Данная типо-
логия хороша тем, что она позволяет охаракте-
ризовать представителей IT-сообщества не 
только в статике (сущностные черты представи-
телей отдельных поколений «айтишников»), но и 
в динамике (переход от одного поколения к дру-
гому, обусловленный изменениями социокуль-
турного, экономического и политического харак-
тера). Вместе с тем, данная типология не вклю-
чила в себя анализ групп IT-специалистов, кото-
рые не укладываются в поколенческую модель, 
но отражают сущность разнородности актуаль-
ного профессионального IT-сообщества. 

В ходе социологического исследования (2019 г.) 
был осуществлен поиск критериев для профес-
сиональной дифференциации IT-специалистов. 
Анализ данных показал, что можно выделить 
несколько оснований для разделения «айтишни-
ков» на отдельные субгруппы. Во-первых, это 
используемое программное обеспечение.Так, 
большинство участников исследования предпо-
читают применять для реализации IT-проектов 
коммерческий софт (60,5 %) и opensource –
свободное программное обеспечение (39,5 %). 
Во-вторых, ещё одним показателем для диффе-
ренциации «айтишников» выступает предпочи-
таемый ими в работе бренд оборудования. Со-
гласно этому критерию профессиональное                 
IT-сообщество сегодня разделено на «цискарей» 
(58 %), использующих оборудование компании 
Cisco; строящих сеть на оборудовании бренда 
MikroTik (18,4 %); «джуниперов» (13,2 %), лояль-
ных к бренду Juniper; предпочитающих оборудо-
вание от таких производителей как Eltex (2,6 %), 
Nokia (2,6 %), D-Link (2,6 %) и использующих 
оборудование того бренда, которое требуется 
под текущие нужды (2,6 %). В-третьих, объекты 
или субъекты, с которыми взаимодействует                       
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IT-специалист в процессе трудовой деятельно-
сти, также выступают критерием, по которому 
следует дифференцировать специалистов                 
IT-сферы. Таким образом, их можно разделить 
на «администраторов серверов», работающих с 
«железом», то есть с серверным оборудованием 
(42,8 %); «специалистов технической поддерж-
ки», основным субъектом их труда выступают 
пользователи (15,6 %); «универсальных специа-
листов», обеспечивающих работу всех              
IT-направлений (10,4 %); «сетивиков», рабо-
тающих с сетью, занятых её построением и об-
служиванием (10,4 %); «девопсов» – DevOps-
инженеров – в процессе трудовой деятельности 
взаимодействующих с программистами и разра-
ботчиками программного обеспечения (7,8 %); 
«администраторов СХД», обеспечивающих функ-
ционирование сетей хранения данных (5,2 %); 
«администраторов почтовых сервисов» (2,6 %); 
«специалистов по телефонии» (2,6 %); «менед-
жеров» (2,6 %). В-четвертых, в зависимости от 
идентификации с той или иной субгруп-
пой«айтишников» также можно дифференциро-
вать. Исследование показало, что, как правило, 
IT-специалисты отождествляют себя с той про-
фессиональной ролью, которую выполняют в 
процессе труда, а она, в свою очередь, зависит 
от объекта или субъекта труда. 

Мы полагаем, что в русле анализируемой про-
блемы определённый интерес могут вызвать 
данные о факторах, обуславливающих даль-
нейшую дифференциацию IT-сообщества. Так, 

большинство опрошенных специалистов по ин-
формационным технологиям к таким факторам 
относят: развитие новых IT-технологий – 74,1 %, 
интеграцию IT-направлений с другими видами 
деятельности (медицина, образование, управле-
ние, охрана правопорядка и пр.) – 41,6 %, появ-
ление новых IT-рынков – 31,2 %. Почти каждый 
пятый опрошенный (20,8 %)связывает дальней-
шую профессиональную дифференциацию спе-
циалистов IT-сферы с развитием компаний, дей-
ствующих на рынке информационных техноло-
гий, а каждый шестой (15,6 %) с желанием пред-
ставителей отдельных IT-направлений обосо-
биться. 

Выводы. 

Результаты социологического исследования по-
зволили определить, что процесс конструирова-
ния сообщества IT-специалистов сегодня: 

– обусловлен процессами внутренней диффе-
ренциации и интеграции отдельных IT-нап-
равлений, их объединением с другими видами 
деятельности; 

– позволяет обозначить некоторые группы спе-
циалистов по информационным технологиям, 
которые сегодня и формируют сеть профессио-
нального IT-сообщества;  

– предоставляет возможность выявить тенден-
ции развития сообщества IT-специалистов в со-
временной России. 
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ловиях новой среды. Показано, что адаптация 
является важным процессом в жизни индивида 
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opment of the whole society. It is proved that posi-
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роцесс «адаптации», взаимодействия с 
социальной средой сопровождает человека 

всю его жизнь. Каждый раз, меняя свое социаль-
ное окружение, индивид вынужден адаптиро-
ваться к новым условиям.  

Э. Дюркгейм рассматривает адаптацию в терми-
нах «норма-патология». Каждый индивид зани-
мает определенное место в обществе, которое 
поддерживает «нормативных» людей, живущих 
по установленным правилам. Строгий и жесткий 
контроль за людьми, игнорирующими нормы и 
правила необходимое условие поддержания 
«нормальности» социума. Высоким уровнем 
адаптации, исходя из потребностей и интересов 
общества, будет обладать человек соответст-
вующий всем существующим нормам. Индивид 
же, отрицающий нормы среды проживания не 
будет к ней адаптирован, в этом и состоит пато-
логия. Адаптация индивида и общества это еди-
ный взаимосвязанный процесс, «адаптация» и 
«социализация» эквивалентные понятия, сино-
нимы [4, с. 65]. Позитивистский подход автора, 
согласно которому социальная среда создает 
условия, а коллективность выступает основным 

фактором социальности, несколько сужает ра-
курс рассмотрения проблемы. 

М. Вебер (понимающая социология) в своей кон-
цепции рациональности идет от обратного, пола-
гая, что субъективные мотивы, желания и цели – 
есть основа человеческой деятельности. Кол-
лективное сознание – скорее метафора, нежели 
точное понятие. Хоть он признает, что социаль-
ные действия осуществляются посредством су-
ществующих норм, но уточняет, что уровень ра-
циональности определяет нормативное поведе-
ние индивида. Достижение цели предполагает 
определенный уровень затрат, чаще всего инди-
вид благодаря присущей ему рациональности 
стремится их снизить для получения преиму-
ществ. Соответственно, рациональность, а не 
нормативность, выступает основным фактором 
адаптированности человека [1, с. 344]. По сути, 
М. Вебер говорит о первичности индивида и вто-
ричности социума, что очень важно в осмысле-
нии социальной адаптации. Если действия инди-
вида осмыслены и внутренне ориентированы на 
достижение какой-то цели, то необходимо разо-
браться и в содержании этих действий и в воз-

П 
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можных последствиях для других, но, прежде 
всего в субъективных мотивах этой деятельности. 

Т. Парсонс исследовал процесс адаптации в 
своей теории социальных систем, позволившей 
анализировать общество на макро и микро, сис-
темных уровнях. По его мнению, индивид «акку-
мулирует» в себе нормы, традиции, ценности в 
процессе взаимодействия с другими людьми, и 
таким образом становится элементом опреде-
ленной социальной системы. Личностные меха-
низмы (защитный, познавательный, приспособ-
ления) усвоения ценностей и норм, существую-
щих в социальной среде, есть фактор успешной 
адаптации. 

Все зависит от существующего в обществе рав-
новесия, при существовании которого наблюда-
ется стабильность, а в отсутствии социальный 
конфликт. Необходим баланс между социальной 
средой и потребностями людей, в ходе, которо-
го, индивид осваивает и усваивает социальный 
нормы характерные для данной социальной 
среды. Адаптация – это баланс между ожида-
ниями индивида и социальной среды [8]. 

Т. Парсонс дал положительную оценку трактовки 
социального действия М. Вебера, как действия 
субъективного характера и мотивации индивида 
ориентированного на других людей. Вместе с 
тем, он указывает на то, что М. Вебер оставил 
без внимания вопросы сочетание предложенных 
переменных, что может привести к произволь-
ному их выбору, в конечном счете, к искаженно-
му описанию социальной реальности.  

В представлениях Э. Дюркгейма ему импонирует 
структурно-функциональный подход и идея по-
рядка возникающего в результате коллективных 
действий и представлений. Т. Парсонс, как и                  
Э. Дюркгейм, исходит из того, что для социаль-
ной жизни характерны «кооперация и взаимная 
выгода, нежели взаимное уничтожение и враж-
дебность», а приверженность общим ценностям 
служит основой порядка в социуме.  

В качестве примера ученый приводит механизм 
заключения коммерческих сделок, контрактов 
основу которых составляют нормативные прави-
ла. Страх санкций по несоблюдению условий 
договора в построениях ученного вторичен в 
сравнении с моральными обязательствами. Об-
щепризнанные ценности, что является правиль-
ным и должным, составляют основу и регулиру-
ют коммерческие сделки.  

Недоработка в построениях Э. Дюркгейма со-
стояла по мысли Т. Парсонса в том, что в них не 
просматривается роль субъекта действия, его 
отношения к ценностям и нормам, возможности 
выбора, что приводит его к критике позитивизма, 
предлагающего картину мира в терминах закры-
той системы отрицающей роль конкретного че-
ловека.  

В одной их своих работ, Р. Мертон представил 
типы девиантного поведения, которое он рас-
сматривает, как реакцию на деформацию и на-
пряжение социальной структуры. Аномия вос-

принимается автором, как состояние сознания 
индивида, которое характеризуется разложени-
ем системы ценностей. В качестве основной 
причины аномии автор выделяет противоречие 
между нормами и средствами достижения це-
лей. Далее автор выходит на «типологию спосо-
бов индивидуальной адаптации»: инновация; 
конформизм; ретризм; ритуализм; мятеж. 

Инновационный способ адаптации предполагает 
поиск новых одобряемых обществом путей дос-
тижения цели.  

Конформизм в противовес девиантному способу 
адаптации означает согласованность индивида с 
общественно одобряемыми способами достиже-
ния целей, что ведет к надежному и устойчивому 
порядку в обществе.  

Ретризм – это и тип девиатного поведения, и в 
тоже время способ адаптации, который характе-
ризуется бегством от реальности, отказом от 
взаимодействия с социумом. Он презираем, так 
как предполагает отказ от жизненных целей и 
общественно приемлемых способов их достиже-
ния, характерен для пассивной субкультуры мар-
гиналов.  

Ритуализм это тип приспособления связанный с 
неустанным стремлением индивида к успеху, 
избеганию опасностей через отказ от культурных 
целей и норм институционального порядка.  

Мятеж последний из выделенных способов 
адаптации, самый радикальный и революцион-
ный, предполагает замену принятых социумом 
целей и средств их достижения новыми [7,                     
с. 299–313].  

Представленные выше методы социальной 
адаптации, являются главными посредниками во 
взаимодействии индивида с социумом. Даже 
этот краткий анализ показывает, что адаптация 
является важным процессом в жизни индивида и 
общества и оказывает влияние на формирова-
ние индивидуальных черт личности, а также на 
развитие всего общества. 

В общем виде под социальной адаптацией мы 
будем понимать всякое взаимодействие челове-
ка ссоциальной средой, которые приводят к со-
вмещению и согласованию их функций и пове-
дения. Отсюда адаптация есть механизм связи 
общества с личностью, его социализации [6, с. 19]. 

В более узком контексте под адаптацией следу-
ет понимать отношения человека с группой, его 
позицию в группе, процесс вхождения в нее, ус-
воение определенных норм принятых группой. 
Отсюда, отношения человека с обществомопос-
редованногруппой, к которой он себя относит. 
Малая группа формирует социальную среду, к 
которой адаптируется человек [2, с. 9]. 

Адаптация предполагает изменения контакти-
рующих групп, так как приход нового члена 
предполагает корректировку существующих 
норм и правил, а так же изменение нового члена. 
Личность главенствует в исследованиях пред-
ставителей этого направления. 
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Другой подход представлен в исследованиях, 
предметом которых выступает группа, как основ-
ной участник взаимодействия, а не просто как 
среда, к которой приспосабливается индивид. 
Разговор в данном случае идет об адаптирую-
щих возможностях этой группы. 

Адаптация личности происходит на разных 
уровнях социального пространства, а условия 
жизни влияют непосредственно на процесс 
адаптации. Мотивация человека в купе с суще-
ствующими условиями определяют скорость 
адаптации, а определение собственного места в 
группе,есть главное условие адаптации нового 
члена к социальной среде. 

«Возможности социальной среды в удовлетво-
рении стремлений индивида к раскрытию собст-
венной индивидуальности определяет успеш-
ность социальной адаптации» [5, с.219]. Наличие 
условий и уровень реализации собственного 
потенциала в определенных условиях опреде-
ляют процесс социальной адаптации.  

Следует обратить внимание на один из видов 
социальной адаптации – социокультурную адап-
тацию, под которой понимается процесс дости-
жения соответствия новой культурной действи-
тельности.Следует отметитьвнутреннюю и 
внешнюю стороны адаптации. Первая выража-
ется в удовлетворенности своей жизнью; вторая, 
просматриваетсяв степени включенности лично-
сти в социокультурную жизнь группы и социума 
[9]. 

Отличия социокультурного характера лежат в 
основе социокультурной адаптации. В данной 
связи разговор идет об отличиях духовного ха-
рактера, степени активности личности в услови-
ях социокультурного взаимодействия. Ценност-
ное (аксиологическое) основание отличает со-
циокультурную адаптацию от других ее видов.  

К примеру, в повседневно-трудовой жизни пре-
обладает практический смысл и действия, а в 
социокультурной,духовные устремления адап-
танта [10].  

Понятие «аккультурация» служит синонимом 
межкультурной адаптации. Она наблюдается в 
поле взаимодействия разных культур вследст-
вие чего, изменяются одна или обе культуры 
[14]. 

В процессе вхождения индивида в иную культу-
ру, наблюдается «культурный шок» или психоло-
гический дискомфорт.  

При рассмотрении проблем «культурного шока» 
и межкультурной адаптации, до последнего вре-
мени преобладал клинический подход. Однако, 
некоторые ученые предлагали относиться к 
«культурному шоку», как к нормальному явле-
нию, реакции индивида на процесс адаптации 
[11]. По их мнению, зачастую не наблюдается 
шоковый эффект при взаимодействии с другой 
культурой а для некоторых это даже источник 
положительных эмоций [16].После первичного 
дискомфорта, в процессе принятия новых цен-
ностей и моделей поведения, просматривается 

позитивная составляющая «культурного шока», 
что способствует росту культурного уровня и 
саморазвития адаптанта. 

Дж. Берри предложил заменить понятие «куль-
турный шок» на «стресс аккультурация», так как 
«культурный шок» вызывает только негатив, хо-
тя при межкультурном взаимодействии присут-
ствует и положительный опыт в преодолении 
существующих проблем [12]. 

Следствием межкультурных контактов для груп-
пы могут быть следующие последствия: ассими-
ляция, геноцид, сегрегация, интеграция. С. Боч-
нер видит также несколько возможных последст-
вий для человека в результате межкультурных 
контактов: «перебежчик» отказывается от своей 
культуры, заменяя ее другой; «шовинист» - не 
принимает другую культуру в пользу собствен-
ной; «маргинал», это тот, кто колеблется между 
своей и чужой культурами; «посредник» высту-
пает связующим звеном, как бы синтезирует 
свою и другую культуры [13]. 

Очень похожую схему предлагает ДЖ. Берри, 
исходящий изконфликтностьсамого процесса 
аккультурации.Признавая болезненность самого 
процесса аккультурации, автор выделяет: реак-
тивный – увеличивающий сопротивление изме-
нениям; стимулирующий, характеризующийся 
появлением новых форм в результате контактов; 
опаздывающий в восприятии изменений, возни-
кающих в процессе контактов [12]. 

Достоинство построений Дж. Берри состоит, в 
том, что не культура, а межкультурное взаимо-
действие выступает основной проблемой ак-
культурации, которую обуславливают два фак-
тора – участие и поддержание.Участие предпо-
лагает уровень включенности индивида в другую 
культуру; поддержание – предполагает уровень 
важности сохранения своей культурной идентич-
ности. Исходя из этого, автор предлагает свои 
стратегии аккультурации: ассимиляция, сепара-
ция, маргинализация, интеграция [12]. 

Теоретически предполагается, что не титульная 
группа и ее члены свободны в выборе стратегии 
аккультурации, но на практике, зачастую титуль-
ная группа препятствует свободе выбора и на-
стаивает на определенных выгодных ей формах 
аккультурации. Из всех предложенных форм, 
только интеграция может быть свободно приня-
той и позитивной стратегией аккультурации. 
Взаимный компромисс в признании права каж-
дой из групп на сохранение собственной иден-
тичности и этнических отличий, важнейшее ус-
ловие реализации данной стратегии. Титульная 
группа должна в этом случае адаптировать свои 
институты исходя из запросов малых этнических 
групп, а не титульные групп должны адаптиро-
ваться к основным ценностям доминирующего 
социума [12]. 

Итак, позитивная адаптация предполагает не 
ассимиляцию, а относительно гармоничное вхо-
ждения в новую культурную среду, что выража-
ется в освоении норм среды, ее ценностей и 
правил поведения, что в свою очередь не пред-
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полагает потерю собственной культурной иден-
тичности. 

Следует признать важность усвоения норм и 
ценностей новой культурной среды, так как ос-
новные проблемы возникают из-за отсутствия у 
человека или группы знаний о ее особенностях, 
что затрудняет процесс социокультурной адап-
тации. 

В рамках нашей статьи, мы попытаемся решить 
следующие вопросы: определить основные на-
правления аккультурации разных групп населе-
ния; факторы выбора стратегии адаптации; наи-
более успешные типы интеграции. 

Большинство авторов склонны считать, что важ-
ными факторами в процессе адаптации высту-
пают социальное окружение и группа, индивид, 
причем, ведущая роли отводится адаптантам. 

В условиях социальных трансформаций, значи-
тельная часть населения ощущает кризис соци-
альной идентичности, проявляющийся в нега-
тивных переживаниях принадлежности к опре-
деленной группе.  

Утрата самоуважения и позитивной социальной 
идентичности неизбежный итог принадлежности 
к определенной социальной группе. Необходи-
мость самоуважения, определяет стремление 
личности любым путем влиться в позитивно 
оцениваемую высоко статусную группу [15].  

Отсутствие уважения в месте проживания (быв-
шие советские республики СССР), определило 
характер миграционного поведения русского на-
селения, отток на свою историческую родину в 
Россию [3].  

Без уважения со стороны социального окруже-
ния и складывающегося из этого самоуважения 
невозможна реализация основной потребности в 
самореализации. Лишь при интеграции возмож-
на позитивная адаптация и самореализация, так 
как только она может создать лучшие условия 
для удовлетворения высших потребностей лич-
ности.  

При анализе итогов адаптации используется 
понятие «адаптированность», под которым по-
нимается состояние «свободы» индивида или 
группы в условиях новой социокультурной сре-
ды, что означает включение человека в дея-
тельность в сложившихся условиях, а также от-
крытие нового от межкультурного взаимодейст-
вия [10]. 

Исследование адаптированности, как следствия 
адаптации, предполагает определение критери-

ев адаптированности.Существуют разные пока-
затели критериев адаптированности, которые 
условно можно разбить на две группы: объек-
тивные (внешняя среда) и субъективные (лично-
стная сфера). 

Большое количество критериев отражает слож-
ность процесса адаптации, что затрудняет поиск 
объективных показателей адаптированности.В 
данной связи, важен анализ факторов адапта-
ции, отражающих степень их влияния на адапти-
рованность индивида или группы. 

Анализ факторов адаптации может быть одно-
факторный, многофакторный (без их взаимосвя-
зи) и системный. Факторы бывают внутренними 
(возраст, пол, семейное положение, ценностные 
ориентации и т.д.) и внешними (параметры, от-
носящиеся к деятельности индивида и группы). 

Признание важности внешних факторов опреде-
лено осмыслением адаптации как приспособле-
ния к новой среде, результата внешнего воздей-
ствия, а не собственных векторов развития че-
ловека. Это приводит к игнорированию внутрен-
них факторов, что ограничивает широту осмыс-
ления, так как любые внешние посылы, по раз-
ному, проходят сквозь внутренний мир каждого 
индивида. 

Опираясь на эмпирические результаты исследо-
ваний в социологии, можно сказать, что основу 
анализа процесса адаптации должны состав-
лять: совмещение разных подходов; различные 
уровни анализа; нахождение факторов внешнего 
и внутреннего характера, определяющих пози-
тивную/негативную адаптацию личности в новых 
условиях. 

Итак, основной в процессе социальной адапта-
ции следует признать социокультурную. Возник-
новение новых связей, вживание в социальные 
отношения предполагают реализацию опреде-
ленной стратегии. В широком круге отношений с 
титульным населением, возникает позитивная 
идентичность – главное условие успешной адап-
тации. Более успешный сценарий адаптации – 
это интеграция определяющаяся стремлением 
индивида к самоуважению и самоактуализации. 
Успешная адаптация индивида в условиях новой 
социальной среды – это интеграция, с сохране-
нием собственной социальной и этнокультурной 
идентичности и обретение новой социальной 
идентичности, адекватной сложившимся услови-
ям. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ                       
№ 19-411-230018 «Социальная адаптация ми-
грантов с Юго-Востока Украины в Краснодарском 
крае». 
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Аннотация. В данной статье подробно рас-
сматривается и анализируется культура и осо-
бенности учебного процесса. Подробно иссле-
дуется педагогическая деятельность, будь то 
поступки или поведение, где активизируются 
важные механизмы педагогического мастерст-
ва учителя.Рассматриваются и сопоставляются 
основные взгляды относительно коммуника-
бельности педагога с учениками. Большая 
часть их анализируется в трудах: И. Канта, 
И. Гербарта и Ф. Дистервега, Маркузе и Роу. 
Проводится детальный анализ формирования и 
развития определенных свойств человека, его 
характера и поведения.Данная тема актуальна 
в среде таких научных дисциплин как педагоги-
ка, социология и психология.Путем обоснова-
ния и сопоставления различных идей по разви-
тию и образованию личности, приводятся фун-
даментальные основания и доводы по их влия-
нию на становление высокообразованного и 
интеллектуального человека. Основной акцент в 
данной статье делается на особенности про-
яснения сути фундаментальных понятий педаго-
гики, таких как: ученый процесс, образование, 
воспитание и знание. 
 

Ключевые слова: педагог; педагогическая 
деятельность; знания; воспитание; интеллект; 
поколение; взаимоотношения; поступки; куль-
тура; ученик; учеба; индивидуальность; лич-
ность; привычка; поведение. 
 

   

Annotation. This article examines and analyzes in 
detail the culture and features of the educational 
process. The pedagogical activity is studied in 
detail, whether it is actions or behavior where im-
portant mechanisms of the pedagogical mastery 
of the teacher are activated. The basic views on 
the sociability of the teacher with the students are 
examined and compared. Most of them are ana-
lyzed in the works of I. Kant, I. Herbart and F. Dis-
terweg, Marcuse and Rowe. A detailed analysis of 
the formation and development of certain proper-
ties of a person, his character and behavior. This 
topic is relevant among such scientific disciplines 
as pedagogy, sociology and psychology. By subs-
tantiating and comparing various ideas on 
the development and education of an individual, 
fundamental principles and arguments on their 
influence on the formation of a highly educated 
and intellectual person are given. The main em-
phasis in this article is on the features of clarifying 
the essence of the fundamental concepts of pe-
dagogy, such as: the scientific process, educa-
tion, upbringing and knowledge. 
 

 
 
Keywords: teacher; pedagogical activity; know-
ledge; education; intelligence; generation; rela-
tionship; actions; culture student study; individuali-
ty; personality habit; behavior. 
 

                                                                       

 
чебный процесс – это процесс обучения, 
развитие обучения во времени и простран-

стве. Последовательная система актов по орга-
низации и усвоению знаний. Это двусторонний 
процесс. Педагогическое мастерство – как за-
ставить. Ставится цель дать систему знаний, 
умения и навыков. Закреплено в Госстандарте. 
Госстандарт задает эталон, модель для обуче-
ния. Нормы, правила, требования для подготов-
ки специалиста. Там же закреплено количество 
часов. На основе Госстандарта составляется 
учебный план- это сертификат учебного заведе-
ния [2].  

В учебном плане: полный перечень предметов; 
распределение предметов по годам; кол-во час 
оп каждому предмету, структура и кол-во часов 
на практику; все факультативы, форма отчетно-
сти. На основе учебного плана состоятся учеб-
ные программы. На основе учебного плана про-
граммы создаются планы семинаров. Задачи 
учебного процесса:  

1. От запоминания к развитию креативности;  

2. Формирование навыков систематизации;  

У 
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3. Формирование поискового стиля углубления 
знаний.  

Учебный процесс его цели и организация. Что 
должны мы знать – законы различных наук, или 
необходимы навыки и умения практической жиз-
ни? По этим вопросам существуют разные точки 
зрения.  

Первая точка зрения идет от Коменского, затем 
она пересекает просвещение, и российская сис-
тема школьного образования тоже базируется на 
ней. Школа должна готовить универсального, 
энциклопедически образованного человека Ко-
менский в этой связи писал, что цель образова-
ния воспитание человека знающего все науки и 
все искусства. Эту же позицию поддерживал 
Огюст Конт, который считал, что нужно обяза-
тельно пройти весь курс его позитивного знания 
[6, с. 165].  

Однако отметим, что такое обучение очень тру-
доемкое, затратное. Есть ли в нем необходи-
мость сегодня, когда у каждого имеется персо-
нальный компьютер, достаточно нажать клави-
шу, и он выдаст справку по любому вопросу? 
Стоит ли так много трудиться? Надо сказать, что 
это обучение линейное, коммулятивное, так как 
идет постоянное накопление знаний, его обрас-
тание новыми и новыми характеристиками.  

Это знание, переполненное материалом. Это 
обучение сложно еще и потому, что в отведен-
ное время надо освоить всю программу. Сложно 
и для студента, и для преподавателя. Препода-
ватель вынужден многое говорить торопливо, а 
значит, неизбежно поверхностно. В системе 
массового образования невозможно быть энцик-
лопедистом, подготовить всех как энциклопеди-
стов. 

Вторая позиция выражена И. Кантом, И. Гербар-
том и Ф. Дистервегом [3]. В обучении надо стре-
миться не к энциклопедизму знаний, не к показа-
тельной эрудиции, к индивидуальному умствен-
ному развитию человека. Задача – сделать че-
ловека мудрым, творческим, умеющим само-
стоятельно искать и пополнять знания. И в этой 
связи Кант предлагает изучать глубже все самое 
ценное из всей системы знаний [1].  

Подцели по Канту: Цель обеспечить самобыт-
ность, самостоятельность мысли. Для этого 
лучше всего, говорит Кант, использовать «сокра-
товскую майевтику» (повивальное искусство), то 
есть помочь собеседнику родить мысль. Цель 
приводить ум к цельному и продуманному миро-
воззрению. Цель формирование критического 
отношения ко всякому услышанному взгляду, то 
есть ребенок должен отличать знание от мнения 
и верования. Давайте третью позицию назовем 
утилитарной (Спенсер, Дьюи) [4, с. 42].  

Она исходит из приоритета пользы определен-
ного знания для каждого отдельного человека. 
Здесь стоит заметить, что профессионала нет, 
если отсутствует определенная мировоззренче-
ская основа бытия человека в мире. А мировоз-
зренческую основу бытия человека в мире мож-

но получить, если у человека есть неплохой фи-
лософский фундамент. Понятно, что утилитар-
ная позиция ограничивается прагматически оп-
тимальным минимумом знаний, навыков, помо-
гающим человеку закрепиться только в своей 
узкой социально-профессиональной нише.  

С таким человеком очень скучно, тоскливо, по-
тому что ни о каком полете духа, каких-то мета-
физических высотах не может идти речь. Это 
просто, как говорил Маркузе, одномерный чело-
век. Это образование здесь и сейчас. Утилитар-
ная позиция (Спенсер, Дьюи). Цель польза оп-
ределенного знания для каждого отдельного 
человека [5, с. 98]. 

В жизни человека существует так называемый 
критический возраст. Первый критический воз-
раст наступает где-то от 3 до 5 лет, это возраст 
становления пола. Второй – это пубертатный 
возраст, он самый проблемный. Это связано с 
интенсивными гормональными физиологически-
ми изменениями в организме человека. Они про-
воцируют бурную психическую динамику, чело-
век не может справиться с собой. В этом возрас-
те происходит эмоциональная, поведенческая 
эмансипация от родителей, ребенок добивается 
расширения своих прав, предъявляет завышен-
ные требования к своим родителям.  

Чем старше ребенок, тем вероятнее, что идеалы 
он черпает из более широкого окружения. Здесь 
надо уметь не давить на подростка, умерить 
воспитательный пыл, быть ненавязчивым, но, не 
отпуская контроля. Третий критический возраст 
это где-то 40–43 года, время переоценки ценно-
стей. Все, что было задумано, к этому возрасту 
было реализовано. По мнению многих педагогов, 
лучшей средой воспитания является атмосфера 
семейной любви, что должно быть основой се-
мейного быта. Э. Фромм отмечает, что мать все-
гда любит своего ребенка за то, что он есть [7,                    
с. 76].  

Конечно, любовь в семье должна быт размерен-
ной, разумной, а не слепой. Она должна соче-
таться с требовательностью, дисциплинирован-
ностью и контролем. Есть различные виды роди-
тельского контроля и стилей семейного воспита-
ния. Выделяют авторитарный, попустительский и 
демократический стили родительского контроля. 
Различные стили ведут к тому, что у детей мо-
жет быть либо высокая активность, самостоя-
тельность, инициативность, либо пассивность, 
зависимость, подчиненность.  

Когда мы говорим о руководстве в семье, то 
нужно иметь в виду, кто получает решающий 
голос в семье. Лучше всего если это будет папа. 
Демократические семьи предполагают свободу 
самопроявления, для этого ни один из родите-
лей не должен подчеркивать, что он единолич-
ный и непререкаемы глава семьи. Также не 
должны заводиться ссоры при детях. Американ-
ского психолог Роу утверждает, что тип взаимо-
отношений ребенка с родителями формирует и 
будущие профессиональные ориентации лично-
сти, профессиональные интересы, склонности и 
специальные способности [8, с. 34].  
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Он доказывает, что теплые отношения между 
ребенком и родителями предопределяют выбор 
профессии, связанную с общением. Важно фор-
мировать самостоятельность детей. Опека не 
значит контролирование каждого шага своего 
ребенка, потому что жесткое контролирование 
это, по сути, натуральная агрессия в отношении 
ребенка. Отсюда возникает упрямство, каприз-
ность. Ребенка надо приучат к дисциплине, но, 
конечно, безо всяких угроз.  

Не стоит требовать немедленно повиновения, 
если вы не хотите, чтобы ваши дети подчиня-
лись чужой воле как марионетки и были несамо-
стоятельными людьми. Но и не потакайте ребен-
ку, потому что это ведет к вседозволенности. И 

должна быть последовательность, постоянство в 
поведении родителей [9, с. 12].  

Стоит заключить, что очень важно с самого на-
чала приучить детей к тому, что у них есть обя-
занности. Заложить основы духовности челове-
ка, поэтому необходимо постоянно беседовать с 
ребенком обо всех проблемах, помогать ему во 
всех школьных делах. Значительная роль в этом 
принадлежит игрушкам. Игрушка – это матери-
альный предмет (или деятельность, если речь 
идет об игре), который содержит в себе некий 
знак. По мнению многих педагогов, лучшей сре-
дой воспитания является атмосфера семейной 
любви, что должно быть основой семейного 
быта. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
социологического исследования анализа рабо-
тоспособности и мобилизационных ресурсов у 
студентов медицинского вуза. Выборку иссле-
дования составили студенты лечебного, педи-
атрического и стоматологического факультетов 
второго, третьего и четвертого курсов в коли-
честве 1240 человек. Для сбора данных был 
использован метод анкетирования, который 
является одним из самых распространенных 
видов опросов в социологических исследова-
ниях. По результатам исследования, становится 
очевидным, что для юношей ведущими источни-
ками работоспособности и мобилизационными 
ресурсами являются: хорошее настроение, 
занятие спортом, потребление фастфуда. Для 
девушек: эмоциональный подъём, хорошее на-
строение и физическая нагрузка. Однако, 
процент юношей, которые имеют вредные при-
вычки значительно больше. 
 

Ключевые слова: медицинский вуз; работо-
способность; конфликтность; физическая на-
грузка; эмоциональный подъем; эмоциональный 
спад; студенты медицинского вуза. 
 

   

Annotation. The article presents the results of a 
sociological study of the analysis of working ca-
pacity and mobilization resources of students of a 
medical university. A sample of the study was 
made up of 1240 students of medical, pediatric 
and dental faculties of the second, third and fourth 
courses. To collect data, the questionnaire method 
was used, which is one of the most common types 
of surveys in sociological studies. According to 
the results of the study, it becomes obvious that for 
young men the leading sources of working ca-
pacity and mobilization resources are: good 
mood, playing sports, eating fast food. For girls: 
emotional recovery, good mood and physical 
activity. However, the percentage of young men 
who have bad habits is much higher. 
 

 
 
 
 
Keywords: edical university; working capacity; 
conflict exercise stress; emotional lift; emotional 
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ведение. Пропаганда здорового образа 
жизни стремительно набирает обороты в 

сторону оздоровительных программ, спортивно-
физических нагрузок, разработок методических 
основ организации спортивных мероприятий в 
образовательных учреждениях, а также созда-
ние в шаговой доступности инфраструктуры 
спортивных сооружений и спортивно-
оздоровительных зондля различного возраста 
[1]. Программа государственной политики фор-
мирует уровень развития физической культуры и 
спорта охватывает народонаселение всей стра-
ны, но особенное отношение выстраивается 
среди молодежи и подрастающего поколения [3; 
7]. Здоровье любого человека – это составляю-
щая основа психоэмоционального и физического 
состояния каждого индивида, от которой зависит 
работоспособность и накопительные функции 
энергетического баланса [4]. 

Под работоспособностью понимается способ-
ность индивида выполнять конкретную деятель-
ность в рамках заданных временных лимитов 
параметров эффективности [2]. В исследовании 
Н.В. Губина и Е.М. Колпаковой было выявлено, 
что эффективным средством повышения функ-
циональной устойчивости к физическим и психо-
эмоциональным нагрузкам в учебном процессе и 
общественной активности студентов является их 
приобщение к занятиям физической культурой и 
спортом [5]. В процессе учебной активности и 
учебных нагрузок, работоспособность студентов 
изменяется в течение всего учебного года [6]. 

Цель исследования заключалась ванализера-
ботоспособности и мобилизационных ресурсов у 

студентов Астраханского государственного ме-
дицинского университета. 

Материалы и методы. Социологическое иссле-
дование было проведено в ФГБОУ ВО «Астра-
ханский ГМУ» Минздрава России в период янва-
ря по июнь 2019 года. Выборку исследования 
составили студенты лечебного, педиатрического 
и стоматологического факультетов второго, 
третьего и четвертого курсов в количестве 1240 
человек. Для сбора данных был использован 
метод анкетирования, который является одним 
из самых распространенных видов опросов в 
социологических исследованиях. Анкета была 
разработана социологом. В анкете было всего                           
14 закрытых вопросов. Результаты социологиче-
ского исследования были подвергнуты качест-
венному и количественному анализу представ-
лены в таблице № 1. 

Результаты и обсуждение. 

По результатам анкетирования (табл. № 1), пре-
обладающим показателем работоспособности и 
мобилизационных ресурсов у юношей был «эмо-
циональный подъем», на этот вопрос ответили 
утвердительно 67,1 % юношей. Показателем 
работоспособности у девушек – 82,0 %,также 
отмечается «эмоциональный подъем». Следую-
щим ведущим фактором работоспособности и 
мобилизационных ресурсов у юношей является 
«хорошее настроение» – 78,8 %. Хорошее на-
строение определили 81,0 % деву-
шек,ответивших утвердительно,как важнейший 
фактор работоспособности.  

 
Таблица 1 

Показатели работоспособности и мобилизационных ресурсов у студентов медицинского университета 
 

№ Вопросы, выбранные студентами 
Юноши % Девушки % 

Да Нет Иногда Никогда Да Нет Иногда Никогда 
1 Эмоциональный подъем 67,1 22 7,5 2,4 82 13,2 6,8 0 
2 Эмоциональный спад 28,7 69,4 1,8 0,1 56,8 12 28,2 3,0 
3 Хорошее настроение  78,8 11,2 2,0 8,0 81,0 14,1 4,9 0 
4 Плохое настроение 1,5 82,0 14,5 2,0 35,7 15,5 46,5 2,3 
5 Конфликтность  18,0 56,9 21,8 3,3 14,5 26,3 54,2 5,0 
6 Употребление алкоголя 38,9 9,0 42,1 10,0 15,6 0 47,9 36,5 
7 Употребление табака 51,0 20,1 9,8 19,1 9,0 0 18,5 72,5 
8 Правильное питание 5,4 76,6 3,0 15,0 54,5 1,9 13,7 29,9 
9 Потребление фастфуда 79,2 14,0 1,8 5,0 23,2 5,0 45,5 26,3 
10 Физическая нагрузка 36,4 24,8 19,2 19,6 62,7 4,2 33,1 0 
11 Чтение литературы 4,8 56,0 27,2 12,0 45,1 0 54,9 0 
12 Занятие спортом 63,5 7,5 24,4 4,6 32,8 44,2 21,7 1,3 
13 Режим сна  2,3 78,2 4,5 15,0 35,0 54,8 10,2 0 
14 Профилактика ОРЗ 14,0 3,0 76,8 6,2 56,5 9,0 32,5 2,0 

 
Занятия спортом – один из основных показате-
лей работоспособности только у 63,5 % юношей, 
поэтому большинство студентов продолжают 
заниматься спортом, посещая спортивные сек-
ции. Однако большая часть опрошенных деву-
шек не изъявляют желания заниматься спортом 
(44,2 %).  

В результате исследования было выявлено, что 
79,2 % юношей потребляют фастфуд и не счи-
тают такую пищу вредной, в то время как 45,5 % 

девушек иногда употребляют пищу быстрого 
питания,отсюда следует вывод, что студенты 
медицинского вуза не уделяют должного внима-
ния правильному питанию. Из таблицы видно, 
что показателем работоспособности и способом 
снятия стресса «употребление табака» –
отметили 51,0 % опрошенных юношей, что слу-
жит сигналом тревоги, так как данныйкопинг яв-
ляется деструктивным. Стоит подчеркнуть, что 
девушки (72,5 %) категорически относятся к 
употреблению табака.  

В 
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Для девушек чтение литературы является моби-
лизационным ресурсом и предпочитаемым ви-
дом хобби (45,1 %). Это свидетельствует о том, 
что юноши и девушки имеют разные предпочте-
ния в проведении досуга. Отрицательным фак-
том наглядно подтверждается«употребление 
алкоголя» для 38,9 % юношей определяется 
мобилизационным ресурсом. Однако, процент 
юношей, которые имеют вредные привычки зна-
чительно больше. По фактору «режим сна» у 
студентов мнения разделились: 35,4 % девушек 
считают режим сна, какравномерное распреде-
ление учебы, отдыха, досуга – источником рабо-
тоспособности и мобилизационных ресурсов для 
них, и лишь 2,3 % юношей разделяют данное 
мнение. 

Заключение. По результатам исследования, 
становится очевидным, что для юношей веду-
щими источниками работоспособности и моби-
лизационными ресурсами являются: хорошее 
настроение, занятие спортом, потребление 
фастфуда. Для девушек: эмоциональный подъ-
ём, хорошее настроение и физическая нагрузка. 
Однако процент юношей, которые имеют вред-
ные привычки значительно больше. Следует 
отметить, что студенты не уделяют должного 
внимания правильному питанию. Анализ выяв-
ленныхисточников работоспособности у студен-
тов медицинского университетапозволяет раз-
рабатывать программы профилактики, направ-
ленные на решение проблем в студенческой 
среде. 
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Аннотация. Внедрение информационно-
коммуникационных и сетевых технологий поро-
ждают нового интеллектуального работника, 
трудовая деятельность которого направлена на 
самореализацию и самоактуализацию его лич-
ности. Возникновение и развитие постиндуст-
риального информационно-сетевого общества 
породило новую форму трудовой практики –
фриланс и, соответственно, новую большую, 
всё время возрастающую, социально-трудовую 
группу фрилансеров со своей культурой и тру-
довой этикой. По мере своего развития, фри-
ланс постепенно заменяет собой индустриаль-
ные трудовые практики. В статье раскрывают-
сясоциально-трудовые детерминанты, социо-
культурные характеристики и параметры фри-
ланса. 
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Annotation. The introduction of information and 
communication and network technologies gene-
rates a new intellectual worker, whose work is 
aimed at self-realization and self-actualization of 
his personality. The emergence and development 
of the post-industrial information and networking 
society gave rise to a new form of labor practice –
freelancing and a new large, ever-increasing, 
social and labor group of freelancers with their 
own culture and work ethic. As it develops, free-
lancing gradually replaces industrial labor prac-
tices. The article reveals the social and labor de-
terminants, socio-cultural characteristics and pa-
rameters of freelancing. 
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озникший и развивающийся постиндустри-
альный информационно-сетевой социум, в 

котором в качестве доминантного политического 
и социально-экономического ресурса выступает 
информация, характеризуется качественными 
изменениями всех сфер общественной жизни. 
Прежде всего, кардинально меняется экономика, 
труд и трудовые отношения. Внедрение инфор-
мационно-коммуникационных и сетевых техно-
логий порождают нового интеллектуального ра-
ботника, трудовая деятельность которого на-
правлена на самореализацию и самоактуализа-
цию его личности, а сам он больше «похож на 
независимого ремесленника, чем на взаимоза-
меняемых рабочих конвейера» [11, с. 185; 17]. 
Вследствие этого, аксиосфера информационного 
сетевого общества, приходящая на смену инду-
стриальной системе ценностей, по своей сути и 

содержанию, приобретает постматериалистиче-
ский характер. Приоритетными ценностными 
ориентирами в информационно-сетевую эпоху 
становятся открытость, независимость, стрем-
ление к самоорганизации и свободе. Трудовые 
ценности и ориентиры человека, его трудовая 
мотивация уже не формируются исключительно 
материальными факторами. Кардинальные ин-
формационно-технологические, социально-
организационно-экономические и аксиологиче-
ские трансформации принципиально меняют 
образ человеческой жизни и деятельности во-
обще, а, в частности, порождают новые виды 
трудовой занятости, среди которых особое место 
занимает фриланс. 

Сущность фриланса состоит в удаленной вне-
штатной работе в глобальном информационном 

В 
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пространстве. Де-юре, фрилансер имеет статус 
индивидуального предпринимателя, предостав-
ляющего услуги и производящего товары интел-
лектуальной собственности [2, с. 116]. Де-факто, 
фрилансер – высококвалифицированный работ-
ник, занятый, преимущественно, в инновацион-
ных секторах экономики, стремящийся к свободе 
и независимости [12, с. 81 82].  

Потребность в работниках такого типа постоянно 
возрастает. Так, согласно результатам исследо-
вания Upwork и Freelancers Union, в 2014 году в 
США было 54 миллиона фрилансеров, а к 2019 
году – 57 миллионов, что составило более 35 % 
от занятых [20]. 

Российский рынок фриланса также демонстри-
рует постоянный рост: в 2017 году он увеличился 
в два раза по сравнению с 2014 годом [13]. К 
2019 году фрилансеров в России насчитывалось 
5 миллионов, что составило более 27 % от об-
щего количества самозанятых и около 7 % от 
всего занятого населения [16]. Только на рос-
сийском портале freelance.ru к 2017 году зареги-
стрировано более 1,5 миллиона пользователей 
[8, с. 84]. 

Большинство фрилансеров представляют поко-
ления «Y» («миллениалы») и «Z» «зумеры») [20]. 
Согласно «Первой всероссийской переписи 
фрилансеров», 79 % респондентов оказались не 
старше 30 лет, а 59 % находились в возрасте                         
18–26 лет [5, с. 215].  

Компании привлекают фрилансеров, как прави-
ло, для реализации краткосрочных проектов. 
Многие маркетинговые агентства, веб-студии, 
аутсорсинговые компании и другие подобные 
организации, не детерминированные географи-
чески, работают на фрилансерской осно-
ве.Например, компания Яндекс.Дзен, занимаю-
щаяся новостными обзорами, регулярно сотруд-
ничает с авторами-статей, фрилансерами-копи-
райтерами; книжные издательства АСТ, Эксмо и 
другие привлекают к работе фрилансеров-
переводчиков, иллюстраторов, редакторов и 
авторов текстов [18; 14; 15]. IT-компании на по-
стоянной основе выстраивают трудовые отно-
шения с независимыми специалистами [19]. 

Обеспечивая занятость и доходы рабочей силы 
из депрессивных регионов, географически уда-
ленных областей, не имеющих развитой транс-
портной инфраструктуры, что особенно злобо-
дневно для России, в которой не менее 20 мил-
лионов человек проживают в населенных пунк-
тах, не имеющих круглогодичного доступа к сис-
теме транспортной коммуникации, фриланс 
смягчает серьёзную социально-экономическую 
проблему безработицы [10, с. 25].Фриланс также 
является, практически, единственным средством 
заработка для людей, не имеющих возможности 
быть реальными штатными сотрудниками ком-
паний ввиду физических, психологических, лич-
ностных особенностей или иных обстоятельств. 

Фриланс становится наиболее приемлемым ви-
дом занятости для дауншифтеров – «живущих 
для себя» [7, с. 133]. Возможность домашней 

работы, самостоятельная организация трудовой 
деятельности и выбор заказчика позволяют да-
уншифтерам реализовать свою потребность в 
свободе и независимости. 

Трудовая автономия и свобода обязывает фри-
лансеров самоорганизовываться, прежде всего, 
рационально организовывать своё трудовое 
пространство, управлять своим временем. Эти 
самоуправленческие компетенции фрилансеры 
обретают на тренингах, курсах и в школах, обу-
чающих эффективной организации рабочего 
пространства, тайм-менеджменту [9, с. 44].  

Фрилансеры состоят в тематических сообщест-
вах (фриланс-биржи, социальные сети, блоги, 
форумы), которые служат для них средствами и 
формами профессиональной коммуникации. Это 
помогает фрилансеру преодолеть изолирован-
ность и одиночество, позволяет ему регулярно 
получать новую, актуальную информацию, необ-
ходимую для работы. Сейчас злободневна про-
блема формирования профсоюзных объедине-
ний фрилансеров, которые помогут решить во-
просы их правовой и социальной незащищенно-
сти, обеспечат признание фрилансеров полно-
ценными работниками. 

У фрилансеров складывается своя особая, спе-
цифическая культура, выраженная, прежде все-
го, в нормах и правилах их трудовой деятельно-
сти, в профессиональном кодексе фрилансера, 
основу которого составляют солидарность, от-
ветственность, честность. К основным социо-
культурным ценностям фриланса относятся сво-
бода и независимость, доверие и индивидуаль-
ность.  

Трудовые отношения фрилансеров с заказчика-
ми строятся на принципах индивидуализации и 
взаимного доверия, имеют неформальный ха-
рактер, ориентированы на качество, а не на ко-
личество работ, оплачиваемых по факту выпол-
нения [4, с. 80–81]. Работодатель не обеспечи-
вает фрилансера необходимыми для выполне-
ния заказа условиями, материалами и техниче-
ским оборудованием. Все коммуникации между 
сторонами обычно происходят с помощью сети 
Интернет. После выполнения заказа, заказчик 
может закончить сотрудничество с работником, 
однако, иногда, рабочие отношения между за-
казчиком и фрилансером продолжаются не-
сколько лет [3, с. 111]. 

У фрилансеров сформировался свой специфи-
ческий, профессиональный язык – тезаурус. На-
пример, лингволансером называют фрилансера 
в языковой сфере, а девлансером – фрилансе-
ра-разработчика приложений. 

Главную роль в профессиональной деятельно-
сти фрилансеров играет виртуальное простран-
ство – виртуальные биржи и рынки труда, ковор-
кинги [9, с. 43–44]. Большинство сделок в сфере 
фриланса совершается на биржах. В настоящее 
время функционирует 25 наиболее популярных 
российских фриланс-бирж, среди которых выде-
ляются fl.ru, kwork.ru, work-zilla.com. Иногда 
фрилансеры территориально объединяются для 
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совместной работы в коворкинги – организации 
совместного рабочего пространства для людей с 
разной занятостью. Коворкинги помогают фри-
лансерам поддерживать профессиональный 
контакт с коллегами и выполнять работу. 

Большинство фрилансеров имеют высшее обра-
зование в сферах дизайна, графики, работы с 
текстом, рекламы, программирования и работы с 
сайтами [1, с. 177]. Жизнь и работа фрилансеров 
отличается нестабильностью, текучестью, по-
стоянными переменами, высокой турбулентно-
стью. Это требует от фрилансеров витальной и 
профессиональной гибкости, повышения про-
фессионального мастерства, обретения техно-
логической и языковой грамотности, преумноже-
ния образовательного капитала.К основопола-
гающим, значимым, сущностным социокультур-
ным особенностям фрилансеров относятся са-
модостаточность, умеренный социальный опти-
мизм, высокая мобильность и низкая социальная 
активность [1, с. 182]. 

Интересна тенденция прироста женщин в сфере 
фриланса. В 2008 году доля женщин составляла 
31 % от общего числа фрилансеров, в 2011 году – 
39 %, а к 2017 году – 50 % [6, с. 173–174]. Жен-
щины-фрилансеры, в основном, специализиру-
ются на работе с текстом – копирайтинге, рерай-

тинге, переводе [6, с. 174]. Семьи женщин-
фрилан-серов поддерживают их в профессио-
нальной деятельности и в стремлении к само-
реализации, а семьи мужчин-фрилансеров вы-
ражают беспокойство их свободной занятостью. 
Это объясняется тем, что женщины-фрилан-
серы, как правило, организуют свою работу та-
ким образом, чтобы подавляющая часть их вре-
мени была посвящена семье, в то время как 
мужчины-фрилансеры большинство своего вре-
мени посвящают работе [6, с. 176]. 

Таким образом, фриланс – это одно из законо-
мерных социокультурных следствий нового ин-
формационно-технологического уклада, форми-
рующего специфическую культуру постиндуст-
риализма и «постматериализма» с принципи-
ально иным образом жизни, системой ценностей, 
трудовой этикой и трудовой деятельностью. На 
вершине аксиологической системы фрилансеров 
находятся личная свобода, самореализация и 
душевный комфорт, а в основе этой системы – 
стремление к трудовой автономии, самооргани-
зации и ответственности. В ходе становления и 
развития социальной структуры постиндустриа-
лизма фриланс, институционализируясь, посте-
пенно заменяет собой индустриальные практики 
занятости и трудовые отношения эпохи индуст-
риализма. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-
блема гражданско-правового регулирования 
договора добровольного медицинского страхо-
вания. Отмечается, что в настоящее время 
сложилась ситуация, при которой данный ин-
ститут не имеет четкого законодательного регу-
лирования и по данным статистике не получил 
широкого распространения, даже в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации отсутст-
вуют базовые понятия. Нами было обращено 
внимание на такие элементы договора, как 
существенные условия и его участники, анализ 
которых осуществлялся на основе действующих 
правил добровольного медицинского страхова-
ния ведущих представителей рынка страховых 
услуг. Рассматриваются исторические приме-
ры гражданско-правового регулирования дого-
вора добровольного медицинского страхования 
и зарубежный опыт. Затрагиваются практиче-
ские проблемы и предлагаются пути решения, 
путем формирования необходимой законода-
тельной базы. 
 

Ключевые слова: страхование, медицинское 
страхование, добровольное медицинское стра-
хование, гражданско-правовое регулирование. 
 

   

Annotation. The article deals with the problem of 
civil law regulation of a additional medical insur-
ance contract. It is noted that at present there is a 
situation in which this institution does not have a 
clear legislative regulation and, according to sta-
tistics, is not widely used, even the Civil Code of 
the Russian Federation lacks basic concepts. We 
especially paid attention to such elements of 
the contract as essential conditions and its partici-
pants, the analysis of which was carried out on 
the basis of the existing rules of additional medical 
insurance of leading representatives of the insur-
ance services market. Historical examples of civil-
law regulation of a additional medical insurance 
contract and foreign experience are considered. 
Practical problems are touched upon and solu-
tions are proposed by forming the necessary legal 
framework. 
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едицинское страхование выступает осно-
вой здравоохранения и осуществляется в 

двух формах. Обязательное медицинское стра-
хование направлено на обеспечение застрахо-
ванному лицу гарантий предоставления бес-
платной медицинской помощи при наступлении 
страхового случая в соответствии с базовой про-
граммой страхования, которая выступает со-
ставной частью программы государственных 
гарантий. Добровольное медицинское страхова-

ние призвано обеспечить население медицин-
скими услугами сверх установленного минимума, 
являясь дополнением и, тем самым, расширяя 
возможности населения не только в непосредст-
венном получении медицинской помощи, но и в 
осуществлении диагностических и профилакти-
ческих мероприятий, а также в проведении не-
маловажного реабилитационного лечения. Нам 
представляется важным рассмотреть граждан-
ско-правовое регулирование договора ДМС.  

М 
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В наши дни добровольное медицинское страхо-
вание не получило широкого распространения 
среди населения. Так, по данным статистики за 
последние годы, количество заключенных дого-
воров добровольного медицинского страхования 
составило около 11 млн, а при населении при-
мерно 146 млн человек, получается, что процент 
застрахованных лиц составляет не более 14 % 
[3]. 

На сегодняшний день данный институт не имеет 
четкого законодательного регулирования: отсут-
ствует определение договора ДМС, нет четкого 
перечня существенных условий, соотношение 
ОМС и ДМС. Основные положения определяют-
ся либо содержанием конкретного заключенного 
договора, либо правилами, утверждаемыми 
страховыми организациями. Известный россий-
ский цивилист Худяков А.И. справедливо отме-
чал в своих работах, что свободу поведения сто-
рон, хоть и оформленную договором, нельзя 
считать безграничной, и при добровольном стра-
ховании государство, так или иначе, должно ре-
гулировать эти отношения, для чего и служит 
страховое право [9, с. 312]. Получается, что та-
кие документы должны быть выполнены в соот-
ветствии с требованиями российского законода-
тельства: Конституцией, Гражданским кодексом 
и Законом «Об организации страхового дела в 
РФ». Однако, если обратиться к перечисленным 
нормативным актам, необходимые требования 
либо носят общий характер, либо их просто нет. 
При такой ситуации, на наш взгляд, главный уча-
стник этих отношений – потребитель, оказывает-
ся более слабой, незащищенной стороной. 

И более того, в Гражданском кодексе отсутству-
ет даже понятие «добровольное страхование». 
Законодатель лишь называет его в ст. 927, но не 
раскрывает. Также стоит отметить, что Граждан-
ский кодекс определяет лишь два самых необ-
ходимых понятия: «личное страхование» и 
«имущественное страхование». По иному пути 
пошло законодательство Казахстана. В своем 
гражданском кодексе они дают четкое определе-
ние понятия «добровольное страхование» – это 
страхование, осуществляемое в силу волеизъ-
явления сторон [1]. 

Также хотелось бы отметить, что даже в Законе 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», который был призван урегулиро-
вать данный вид отношений, ничего не упомина-
ется, хотя бы, о добровольном страховании, в 
целом. 

Примечательным является пример действовав-
шего ранее Закона «О медицинском страховании 
граждан» 1991 г., который содержал понятие, 
формы (индивидуальное и коллективное) и даже 
объект такого договора [2]. 

Совсем иначе обстоит дело с понятием «добро-
вольное медицинское страхование» в европей-
ских странах. Частное страхование, которое вы-
ходит за рамки базового покрытия, принято по-
нимать как факультативное и называется «до-
полнительным» [11]. При этом оно может выпол-
нять различные функции. Во-первых, для покры-

тия всех или части доплат обслуживания, вклю-
ченного в базовую программу, но предоставляе-
мых за счет пациента. Во-вторых, в странах с 
национальными службами здравоохранения па-
циенты могут получить более качественную по-
мощь, например, избегать очередей [10] и гео-
графических ограничений, возлагаемых на них 
бесплатными поставщиками бесплатного здра-
воохранения. И наконец, было разработано до-
полнительное частное медицинское страхова-
ние, чтобы застрахованные лица могли получить 
через частных поставщиков более быстрый дос-
туп к медицинскому обслуживанию, более широ-
кий выбор медицинских организаций или более 
качественное медицинское обслуживание. Такое 
страхование называется «doublon», то есть 
«дубликат» или «двойное покрытие» [12]. 

Далее, важным представляется рассмотрение 
существенных условий. Так, относя договор доб-
ровольного медицинского страхования к лично-
му, в качестве существенных условий в Граж-
данском кодексе закреплены: застрахованное 
лицо, страховой случай, размер страховой сум-
мы и срок действия договора. Однако договор 
добровольного медицинского страхования обла-
дает собственными характерными особенностя-
ми, в том числе, и в части существенных усло-
вий. В правилах страхования «Группы Ренессанс 
Страхование» среди существенных условий, 
помимо названных выше, закреплены позиции:  

– о размере, сроках и порядке внесения страхо-
вых взносов (страховой премии); о перечне ме-
дицинских и иных услуг;  

– о перечне лекарственных препаратов (которые 
соответствуют выбранной программе страхова-
ния);  

– о правах, обязанностях и ответственности сто-
рон; 

– иных условиях, которые не противоречат зако-
нодательству [4]. 

«Страховой Дом ВСК», например, закрепляет 
следующие существенные условия:  

– о размере, сроках и порядке внесения страхо-
вых взносов (страховой премии); о перечне ме-
дицинских и иных услуг;  

– о перечне лекарственных препаратов (которые 
соответствуют выбранной программе страхова-
ния);  

– об условиях и сроках вступления договора в 
силу;  

– о прекращении договора [5]. 

И наконец, в правилах страхования «РЕСО-
Гарантия», кроме закрепленных в Гражданском 
кодексе, перечисляются следующие:  

– о наименовании и юридическом адресе стра-
ховщика, его полномочиях;  

– о страховой программе с соответствующим 
перечнем медицинских учреждения;  
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– об условиях страхования;  

– о страховой премии, ее размере, порядке и 
форме уплаты; 

– иных условиях, которые не противоречат зако-
нодательству [6]. 

Таким образом, специфика договора ДМС тре-
бует законодательного расширения и конкрети-
зации перечня существенных условий. 

Интересным представляется также факт вклю-
чения особого субъекта правоотношений из до-
говора ДМС – медицинской организации. Также, 
нет единства в понимании этого вопроса среди 
страховых компаний.  

Проблемы реализации договора добровольного 
медицинского страхования на практике отража-
ются в судебных спорах по вопросам: отказа 
страховой компании в выплате страховой сум-
мы, в виду возможности получения медицинских 
услуг по программе ОМС (соотношение ОМС и 
ДМС) и навязывание договора ДМС как дополни-
тельной услуги при заключении иных видов 
страхования. 

Гражданину была сделана срочная операция, 
включенная в программу ДМС, которую он опла-
тил сам, а после обращения в страховую компа-
нию за возмещением расходов ему было отказа-
но, ссылаясь на то, что данная услуга включена 
в программу ОМС. На наш взгляд, необходимо 
четкое закрепление процедуры соотношения 
программ ОМС и ДМС [7]. 

Также, примечательным примером является 
проблема навязывания договора ДМС при за-

ключении ОСАГО, где страховщиком было по-
ставлено условие о необходимости заключения 
договора ДМС за дополнительную плату [8]. 

Таким образом, назрела необходимость в со-
вершенствовании гражданско-правового регули-
рования договора ДМС с целью эффективной 
защиты гражданина – потребителя данной услу-
ги. 

Нами предлагается возможность принятия спе-
циального закона о ДМС, который бы закреплял: 

1) понятие – по договору ДМС страховщик обя-
зуется осуществить выплату страховой суммы 
при наступлении страхового случая в рамках 
программы ДМС, предусмотренной договором, а 
страхователь, в свою очередь, обязуется выпла-
тить страховую премию; 

2) медицинскую организацию как особый субъ-
ект; 

3) перечень существенных условий: о застрахо-
ванном лице, о страховом случае, о размере 
страховой суммы, о сроке действия договора, 
размер, сроки и порядок внесения страховой 
премии, страховая программа с соответствую-
щим перечнем медицинских учреждений, пере-
чень лекарственных препаратов (которые соот-
ветствуют выбранной программе страхования); 

4) необходимость включение права выбора 
страхователя (застрахованного лица) программы 
ОМС или ДМС, а также их соотношение; 

5) ответственность страховщиков при навязы-
вании заключения договора ДМС, как условия 
для заключения основного договора. 
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 момента принятия УК РФ общее количест-
во зарегистрированных преступлений по                       

ст. 140 УК РФ не превысило и десяти эпизодов. 
В определенном смысле, это позволяет утвер-
ждать, что в современных условиях уголовно-
правовая норма, предусмотренная ст.140 УК РФ, 
может быть причислена к категории так назы-
ваемого «символического уголовного законода-
тельства», обладающего в большей мере уго-
ловно-политическим смыслом, внешним свиде-
тельством неразрывной связи УК РФ с Основ-
ным законом страны. В прикладном же значении 
норма либо не востребована, либо не пригодна 
для фактической реализации. Принимая во вни-
мание непреходящий характер проблемы каче-
ства функционирования российского аппарата 
государственного и муниципального управления, 

вряд ли можно со всей ответственностью зая-
вить о том, что такое положение объясняется 
тем, что граждане попросту не сталкиваются с 
такими злоупотреблениями должностных лиц. 
Полагаем, что подобное состояние правоприме-
нительной практики по ст. 140 УК РФ во многом 
обусловлено несовершенством конструкции 
данной нормы, отсутствием единообразного по-
нимания содержания ее отдельных конструктив-
ных признаков.  

А.Е. Ратникова критически оценивает употреб-
ление в диспозиции анализируемой статьи тако-
го признака, как «гражданин» и обосновывает 
необходимость изменения конструкции ст. 140 
УК РФ в части описания правового положения 
потерпевшего, которым, по мнению автора, мо-

С 
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жет быть не только гражданин РФ, но и любой 
человек (иностранный гражданин, лицо без гра-
жданства) [1]. Понимая логику приведенного вы-
ше вывода, соглашаясь с предлагаемым реше-
нием по существу, следует все же отметить, что 
проблема узко-формального понимания призна-
ка «гражданин» в отечественном уголовном за-
коне традиционно решалась использованием 
того аксиоматичного допущения (по сути, юриди-
ческой фикции), что под ним следует понимать 
человека вообще, если из самой конструкции 
состава не следует иное (как например, в соста-
ве государственной измены и шпионажа). При 
всем своем несовершенстве именно такой под-
ход позволял и позволяет преодолевать многие 
технические неточности отечественного уголов-
ного закона. Так, например, если следовать узко-
формальному пониманию признака «гражда-
нин», необходимо будет сделать вывод о том, 
что отечественный уголовный закон охраняет 
тайну переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных или иных сообщений ис-
ключительно граждан (ст. 138 УК РФ). Абсурд-
ность такого заключения, в аспекте содержания 
и смысла соответствующих положений самой 
Конституции РФ.и вызывает к жизни прием юри-
дической фикции, когда теоретики и практики 
вкладывают несколько иной (правильный, пред-
полагаемый законодателем) смысл в букву уго-
ловного закона. 

Анализ диспозиции ст. 140 УК РФ, позволяет 
обосновать вывод о том, что потерпевшим от 
соответствующего преступления может высту-
пать: 

1) лицо, в отношении которого были собраны в 
установленном порядке определенные докумен-
ты и материалы;  

2) лицо, заинтересованное в получении инфор-
мации, затрагивающей ее личные права и закон-
ные интересы;  

3) лицо, заинтересованное в получении инфор-
мации, затрагивающей права и законные инте-
ресы других физических лиц. 

Такой подход, на наш взгляд, позволяет преодо-
леть встречающуюся в отечественной теории 
уголовного права позицию, существенно купи-
рующую охранительный потенциал ст. 140                     
УК РФ. Суть позиции состоит в том, что по смыс-
лу ст. 140 УК РФ потерпевшим может выступать 
только то лицо, непосредственно права и свобо-
ды которого были затронуты и явились поводом 
для обращения в органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления [2]. 
Если согласиться с подобным видением призна-
ков потерпевшего от преступления, предусмот-
ренного ст. 140 УК РФ, возникают обоснованные 
сомнения в возможности применения данной 
нормы в случаях, когда отказ должностного лица 
касается информации, затрагивающей репута-
цию умершего человека, либо лица, неспособно-
го в силу психического расстройства либо физи-
ческой болезни самостоятельно осуществлять 
действия, связанные с истребованием соответ-

ствующих сведений и защитой своих прав и за-
конных интересов. 

Название уголовно-правовой нормы, предусмот-
ренной ст. 140 УК РФ, не отражает в полной ме-
ре содержание объективной стороны преступле-
ния. Анализ диспозиции ст. 140 УК РФ позволяет 
сделать вывод, что она включает в себя сле-
дующие общественно опасные деяния: 

1) неправомерный отказ в предоставлении ин-
формации, затрагивающей права и законные 
интересы гражданина;  

2) предоставление неполной информации;  

3) предоставление заведомо ложной информа-
ции. 

Выявление смысла исследуемой нормы позво-
ляет заключить, что объективная сторона данно-
го преступления предполагает исключительно 
активное поведение виновного – лицо должно 
либо официально отказать в предоставлении 
документов (материалов), либо предоставить 
неполные или недостоверные сведения. Таким 
образом, субъект должен подготовить и пере-
дать гражданину в установленном порядке доку-
мент с ответом на обращение в определенной 
форме. 

Устный отказ в предоставлении гражданину ин-
формации либо отказ в любой другой форме, 
который был реализован вопреки принятому в 
соответствующем ведомстве порядке офици-
ального документооборота, на наш взгляд, еще 
нельзя квалифицировать как преступление в 
соответствии со ст. 140 УК РФ. Полагаем, что 
такие действия, сопряженные с последующим 
нарушением сроков рассмотрения обращения 
граждан, правильно оценивать как уклонение от 
предоставления информации. 

По смыслу ст. 140 УК РФ, отказ в предоставле-
нии гражданину информации не следует смеши-
вать с официальным ответом представителя 
государственного органа (допустим, по истече-
нии предельного срока рассмотрения обращения 
гражданина), в котором разъясняется невозмож-
ность предоставления соответствующей инфор-
мации по причине необходимости получения 
дополнительных документов, проведения каких-
либо проверок и т.д. Понятно, что здесь возни-
кает вопрос о том, что подобное поведение 
должностного лица может иметь злонамеренный 
характер и, по сути, составлять уклонение от 
предоставления гражданину соответствующих 
сведений. Буквальное толкование диспозиции 
ст. 140 УК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что такое уклонение не охватывается данной 
нормой. В связи с этим, следует поставить под 
сомнение встречающуюся в теории уголовного 
права позицию, что в объективную сторону отка-
за в предоставлении гражданину информации 
входит также уклонение от предоставления ин-
формации – активное поведение, выражающее 
завуалированные формы отказа в виде непре-
доставления информации под различными 
предлогами, не имеющими ни юридических, ни 
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фактических оснований (например, ссылка на 
отсутствие запрашиваемой информации, кото-
рая фактически имеется), а также бездействие, 
когда виновный не дает ни устного, ни письмен-
ного ответа на запрос [2]. 

Полагаем, что изложенное расширительное тол-
кование конструкции диспозиции ст. 140 УК РФ в 
определенном смысле противоречит принципу 
законности. Признаки исследуемого состава ни 
по отдельности, ни в своей совокупности не по-
зволяют сделать вывод, что уклонение должно-
стного лица от предоставления гражданину до-
кументов, материалов либо информации может 
быть квалифицировано как преступление, пре-
дусмотренное ст. 140 УК РФ. В сложившихся 
правовых условиях, на наш взгляд, в зависимо-
сти от фактических обстоятельств дела такое 
уклонение может быть квалифицировано в соот-
ветствии с уголовно-правовыми нормами за со-
вершение должностных преступлений общего 
характера (ст. 285, 286 или 293 УК РФ). 

В теории уголовного права было сформулирова-
но предложение о расширении объективной сто-
роны преступления, предусмотренного ст. 140 
УК РФ, путем включения в диспозицию альтер-
нативной формы совершения деяния в виде «ук-
лонения от предоставления информации» [3]. 
Мы полагаем, что в подобном решении есть су-
щественные изъяны. Во-первых, следует согла-
ситься с тем, что сам по себе отказ в предостав-
лении гражданину информации уже является 
наиболее категоричной и одновременно самой 
опасной формой такого уклонения. Во-вторых, 
необходимо честно признать, что с практической 
точки зрения будет достаточно сложно устано-
вить умышленный характер такого уклонения и 
отграничить его от элементарной должностной 
расхлябанности, граничащей с преступной ха-
латностью. В связи с этим,правоприменителю 
каждый раз придется принимать решение, что 
называется, впадая в объективное вменение, не 
имея, как правило, должных доказательств того, 
что должностное лицо специально занималось 
волокитой. И, наконец, в-третьих, если допус-
тить, что здесь необходимо говорить об ответст-
венности и в том случае, когда имела место пре-
ступная неосторожность, то логичнее решать 
вопрос об ответственности за такое деяние в 
рамках ст. 293 УК РФ. Объяснение тому кроется 
хотя бы в том, что, как мы уже отмечали ранее, 
отказ в предоставлении гражданину информации 
являет собой преступление против свободы сло-
ва, и с точки зрения этой своей видовой принад-
лежности является умышленным. 

В части отказа в предоставлении гражданину 
информации анализируемая уголовно-правовая 
норма характеризуется бланкетностью, посколь-
ку предполагает обязательное установление 
признака неправомерностидеяния. В самом об-
щем представлении, суть данного признака за-
ключается в том, что соответствующий отказ 
должен противоречить положениям специаль-
ных нормативных актов, непосредственно рег-
ламентирующих процедуру взаимодействия 
компетентных органов с населением в части ор-
ганизации деятельности по обращениям граж-

дан. Здесь выявляется значительная юридико-
техническая уязвимость диспозиции ст. 140                 
УК РФ. Дело в том, что соответствующие источ-
ники отраслевого уровня используют разные 
модели определения оснований, когда должно-
стное лицо вправе ответить отказом на запрос 
гражданина о предоставлении документов или 
информации. Эти основания имеют разное 
предметное содержание, дублируют и дополня-
ют друг друга. Так, например, Закон РФ от 
27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.05.2019)                     
«О средствах массовой информации» в ст. 40 
закрепляет, чтоотказ в предоставлениизапраши-
ваемойжурналистом информации возможен, 
только если она содержит сведения, состав-
ляющие государственную, коммерческую или 
иную специально охраняемую закономтайну. 
Здесь сразу возникает вопрос о том, следует ли 
признавать отказ должностного лица неправо-
мерным в случаях, когда сам журналистский за-
прос оформлен в ненадлежащей форме (допус-
тим, не содержит необходимой информации, 
подтверждающей статус журналиста) либо ор-
ган, в который обратился представитель средств 
массовой информации, не располагает или не 
уполномочен на предоставление соответствую-
щих документов. 

Соответствующие основания можно уже обна-
ружить, например, в Федеральном законе от 
09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», который регламентирует, 
что информация о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления 
не предоставляется в случае, если: 

– «содержание запроса не позволяет установить 
запрашиваемую информацию о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;  

– в запросе не указан почтовый адрес, адрес 
электронной почты или номер факса для на-
правления ответа на запрос либо номер теле-
фона, по которому можно связаться с направив-
шим запрос пользователем информацией; 

– запрашиваемая информация не относится к 
деятельности государственного органа или орга-
на местного самоуправления, в которые посту-
пил запрос; 

– запрашиваемая информация относится к ин-
формации ограниченного доступа;  

– запрашиваемая информация ранее предос-
тавлялась пользователю информацией; 

– в запросе ставится вопрос о правовой оценке» 
[4]. 

Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
(ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» содержит такой список ограничений, 
однако насчитывает и два дополнительных: 
«…запрашиваемая информация является вме-
шательством в осуществление правосудия; пре-
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доставление запрашиваемой информации не 
позволяет обеспечивать безопасность участни-
ков судебного разбирательства» [5]. 

Дальнейшую детализацию оснований для отказа 
в предоставлении гражданину информации либо 
документов можно обнаружить и на уровне под-
законных нормативных актов. Так, например, 
Приказ Минпромторга РФ от 06.11.2008 № 266 
«Об утверждении Административного регламен-
та исполнения Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии госу-
дарственной функции по учету национальных 
стандартов, правил стандартизации, норм и ре-
комендаций в этой области и обеспечению их 
доступности заинтересованным лицам» выделя-
ет следующие основания для отказа в предос-
тавлении информации о ходе исполнения госу-
дарственной функции: «…отсутствие отношения 
запрашиваемой информации к ходу исполнения 
государственной функции; содержание в запросе 
нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи; случаи, когда 
текст письменного обращения не поддается про-
чтению» [6]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что даже, 
если нормативный акт отраслевой принадлеж-
ности специально не определяет основания для 
отказа в предоставлении гражданину информа-
ции (документов, материалов), возможность и 
правомерность такого отказа выводится посред-
ством толкования положений, регламентирую-
щих поводы и основания для оказания государ-
ственной услуги, связанной с предоставлением 
документов либо информации. 

Таким образом, следует заключить, что «непра-
вомерность» как конструктивный признак ст. 140 
УК РФ характеризуется значительным уровнем 
юридико-технической неопределенности, пре-
одоление которой является важной теоретико-
прикладной задачей. Успешное разрешение та-
кой задачи, на наш взгляд, во многом решило бы 
проблему правоприменительной статики данной 
уголовно-правовой нормы. Конечно же, надо 
признать, что указанная неопределенность име-
ет объективные причины, связанные с изначаль-
ной сложностью сферы регулирования государ-
ственно-частных отношений. Весьма непросто 
предусмотреть универсальный перечень осно-
ваний для правомерного отказа государствен-
ными и муниципальными органами в предостав-
лении той или иной информации. 

Изложенное позволяет сформулировать сле-
дующее определение неправомерного отказа 
должностного лица в предоставлении информа-
ции – направление заявителю сообщения по 
установленной форме об отказе в предоставле-
нии запрашиваемой информации (материалов, 
документов) при соблюдении гражданином фор-
мы и порядка обращения за получением инфор-
мации (материалов, документов) и при отсутст-
вии специальных оснований для отказа в ее (их) 
предоставлении. 

Альтернативными формами совершения престу-
пления, предусмотренного ст. 140 УК РФ, явля-
ются предоставление должностным лицом не-
полной информации и предоставление заведомо 
ложной информации. 

Неполная информация характеризуется тем, что 
содержание представленных лицу сведений в 
своей совокупности не позволяет составить дос-
товерное представление о каком-либо факте, 
событии либо иных обстоятельствах, в том чис-
ле, имеющих юридическое значение. При этом 
важным вопросом, на наш взгляд, является то, 
относительно каких параметров (качества и объ-
ема информации) эту неполноту следует уста-
навливать. Опираясь на общетеоретические за-
кономерности познания как особого вида чело-
веческой деятельности, необходимо заключить, 
что неполнота переданных гражданину данных 
должна оцениваться исключительно на основе 
объема и качества той информации, которыми 
объективно располагало должностное лицо в 
момент формирования официального ответа на 
обращение гражданина. Такой подход выявляет 
саму суть анализируемого общественно опасно-
го поведения должностного лица, когда оно, 
имея фактическую возможность более полного 
ответа на запрос гражданина, произвольно, ру-
ководствуясь корыстными либо личными побуж-
дениями, совершает утаивание значимых сведе-
ний в том объеме или таким образом, при кото-
рых происходит причинение вреда правам и за-
конным интересам гражданина. 

Под заведомо ложной информацией следует 
понимать сведения, не соответствующие объек-
тивным данным (фактическим обстоятельствам), 
заведомо вводящие в заблуждение конечного 
получателя. Здесь нельзя не отметить, что пре-
доставление подобной информации в рамках 
официального документооборота гражданина с 
органами государственной власти обладает оче-
видным сходством с признаками служебного 
подлога (ст. 292 УК РФ). В связи с этим, возника-
ет вопрос об отграничении данных преступлений 
и возможности их совокупности (реальной либо 
идеальной). Конечно же, сразу необходимо ука-
зать, что служебный подлог характеризуется 
специфическим предметом – официальным до-
кументом, в который должностное лицо внесло 
заведомо ложные сведения либо иные исправ-
ления, искажения и т.п. Вместе с тем, в рамках 
одного ответа на обращение гражданина долж-
ностное лицо может не только предоставить 
официальный документ с признаками крими-
нального подлога, но и иные заведомо ложные 
сведения, затрагивающие права и законные ин-
тересы лица. Если такая информация представ-
лена отдельно и не является частью, не выра-
жена непосредственно в рамках прилагаемого 
подложного официального документа, на наш 
взгляд, можно говорить о совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст.ст. 140 и 292 УК РФ. 

В теории уголовного права повсеместно отмеча-
ется, что состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 140 УК РФ, характеризуется материаль-
ной конструкцией и предполагает наступление 
общественно опасных последствий в виде вреда 
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правам и законным интересам граждан. Неопре-
деленность данного криминообразующего при-
знака отказа в предоставлении гражданину ин-
формации становилась предметом критики, по-
жалуй, каждого специалиста, обращавшегося к 
этой проблеме. Негодность формулировки вы-
является хотя бы в том, что она позволяет пред-
положить, что, сам по себе, факт неправомерно-
го отказа в предоставлении информации, затра-
гивающей права и законные интересы лица, а 
равно предоставление неполных или, что еще 
хуже, заведомо ложных сведений, не всегда 
причиняет вред заявителю, не всегда нарушает 
его права, гарантированные Конституцией РФ. 
Доказывать обратное, по большому счету, не 
имеет смысла. Нам представляется достаточно 
ясным, что любое такое деяние должностного 
лица автоматически причиняет вред правам и 
законным интересам гражданина. 

В связи с этим, в отечественной доктрине уго-
ловного права отмечается, что в современных 
условиях правоприменитель не имеет надлежа-
щих критериев для отграничения криминального 
отказа в предоставлении информации от кор-
респондирующего ему административно нака-
зуемого деяния, предусмотренного ст. 5.39 КоАП 
РФ. Так, авторы указывают на то, что «признак 
«вред правам и законным интересам граждан» 
свойствен практически любому противоправному 
поведению…отказ в предоставлении информа-
ции, предусмотренный ст. 5.39 КоАП РФ, также 
причиняет вред, поскольку, в той или иной мере, 
нарушает права и законные интересы граждан. 
Следовательно, в указанном составе преступле-
ния какие-либо отграничивающие признаки от 
административного правонарушения, явно сви-
детельствующие о достаточной степени общест-
венной опасности деяния, практически отсутст-
вуют» [7].В этом же ключе рассуждает С.В. Смо-
лин [8]. 

Можно предположить, что законодатель, судя по 
всему, стремился создать определенные право-
вые гарантии от привлечения к уголовной ответ-
ственности должностных лиц, действия которых 
не повлияли или не могли существенно повлиять 
на реализацию гражданином своих прав и закон-
ных интересов. Например, если должностное 
лицо предоставляет неполные или заведомо 
ложные сведения гражданину, однако в той час-
ти или том объеме, которые не затрагивают ин-
тересы потерпевшего в конкретной ситуации. 
Иными словами, по смыслу ст. 140 УК РФ внут-
ренне присущее неправомерному отказу в пре-
доставлении информации нарушение прав и 
законных интересов гражданина вредом еще не 
является, поскольку обладает ничтожно малым 
(неуловимым в прикладном аспекте) значением. 
При определении данного признака (вреда) ре-
шающее значение имеет, как ответ должностно-
го лица повлиял на правовое положение гражда-
нина в будущем. Например, обусловил ли он 
невозможность обращения за судебной защитой, 
стал ли он препятствием для устройства на ра-
боту либо для поступления в учебное заведение, 
явился ли причиной неправильного расчета пен-

сии либо иной социальной выплаты и т.п.? Все 
эти негативные последствия, необоснованно 
умаляющие статус потерпевшего, и есть тот 
вред, который указан в диспозиции ст. 140 УК РФ 
[9]. 

В определении оценочного признака «вред пра-
вам и законным интересам граждан», на наш 
взгляд, в значительной степени необходимо ру-
ководствоваться разъяснениями, сформулиро-
ванными в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должно-
стными полномочиями и о превышении должно-
стных полномочий», согласно которым сущест-
венность нарушения (значимая вредоносность в 
проекции ст. 140 УК РФ) имеет место при нару-
шении прав и свобод физических лиц, гаранти-
рованных общепризнанными принципами и нор-
мами международного права, Конституцией РФ 
(например, права на судебную защиту и доступ к 
правосудию, в том числе права на эффективное 
средство правовой защиты в государственном 
органе и компенсацию ущерба, причиненного 
преступлением, и др.); при оценке существенно-
сти вреда необходимо учитывать число потер-
певших граждан, тяжесть причиненного им фи-
зического, морального или имущественного вре-
да и т.п. 

Анализируемая норма настоятельно требует 
модернизации и в определении признаков спе-
циального субъекта. Указание в ст. 140 УК РФ на 
должностное лицо как на единственно возможно-
го субъекта отказа в предоставлении гражданину 
информации не соответствует современной спе-
цифике государственно-частного взаимодейст-
вия. Довольно часто субъектами рассмотрения 
обращений граждан становятся государственные 
служащие, не обладающие признаками должно-
стного лица. В связи с этим,мы полагаем, что 
законодателю следует расширить признаки 
субъекта отказа в предоставлении гражданину 
информации. 

Крайне неудовлетворительным является редак-
ция ст. 140 УК РФ с точки зрения дифференциа-
ции уголовной ответственности за отказ в пре-
доставлении гражданину информации. Если вы-
разиться точнее, какая бы то она не была, диф-
ференциация в данной норме отсутствует вовсе, 
что, на наш взгляд, является очевидным дефек-
том уголовного закона. Руководствуясь принци-
пом системности УК РФ и отмечая очевидную 
близость ст. 140 УК РФ злоупотреблению долж-
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и отказу 
в предоставлении информации Федеральному 
собранию Российской Федерации или Счетной 
палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ), 
мы полагаем, что систему квалифицирующих 
признаков отказа в предоставлении гражданину 
информации следует построить аналогичным 
образом. 

С учетом выше изложенного, уголовно-правовую 
норму об ответственности за отказ в предостав-
лении информации, на наш взгляд, следует из-
ложить в следующей редакции: 
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«Статья 140. Отказ в предоставлении инфор-
мации. 

1. Неправомерный отказ в предоставлении соб-
ранных в установленном порядке документов и 
материалов, непосредственно затрагивающих 
права и свободы лица, либо предоставление 
заведомо неполной или ложной информации, 
если эти деяния повлекли существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан – 
наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев либо лишением права за-
нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок от двух 
до пяти лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, зани-
мающим государственную должность в Россий-
ской Федерации или государственную должность 
в субъекте Российской Федерации, а равно – 
главы органа местного самоуправления – нака-
зывается штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с сокрытием правонарушений, 
совершенных должностными лицами органов 
государственной власти; 

б) совершены группой лиц по предварительно-
му сговору; 

в) повлекли тяжкие последствия – наказывают-
ся лишением свободы на срок до десяти лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет». 
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Аннотация. К актуальным проблемам совре-
менного российского общества относится 
преступность в сфере оборота оружия, пред-
ставляющая реальную угрозу общественной 
безопасности. С его использованием совер-
шается значительное количество преступлений. 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с 
проблемами борьбы с преступностью в сфере 
оборота оружия. Дана оценка опасности этих 
преступлений, приведены примеры незаконно-
го оборота оружия, задержания преступников 
и изъятию оружия из оборота. Изложены на-
правления противодействия преступности не-
законному обороту оружия, в том числе меж-
дународным сообществом. 
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ступники, таможенная граница транснацио-
нальная преступность, таможенные органы. 
 

   

Annotation. Among the current problems of 
modern Russian society is crime in the field of arms 
trafficking, which poses a real threat to public se-
curity. With its use, a significant number of crimes 
are committed.Тhe article deals with issues related 
to the problems of combating crime in the field of 
arms trafficking. The risk assessment of these crimes 
is given, examples of illegal arms trafficking, de-
tention of criminals and withdrawal of weapons 
from circulation are given. The directions of com-
bating crime and illegal arms trafficking, including 
by the international community, are outlined. 
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актуальным проблемам современного рос-
сийского общества относится преступность 

в сфере оборота оружия, представляющая ре-
альную угрозу общественной безопасности. С 
его использованием совершается значительное 
количество преступлений. 

Незаконный оборот оружия – один из главных 
катализаторов преступности. В большинстве 
совершенных тяжких и особо тяжких преступле-
ний фигурируют квалифицирующие признаки ст. 
222 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ) – незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов (за исключением гражданского ог-
нестрельного гладкоствольного длинноствольно-
го оружия, его основных частей и патронов к не-
му, огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения, его основных частей и патронов к нему). 

Правоотношения, возникающие при обороте 
гражданского, служебного, а также боевого руч-
ного стрелкового и холодного оружия на терри-
тории Российской Федерации, регламентируются 
Федеральным законом Российской Федерации от 
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». Последстви-
ем нарушения установленных правил обраще-
ния с оружием является привлечение виновных 

лиц к административной либо уголовной ответ-
ственности. 

Незаконный оборот оружия – очень прибыльный 
бизнес. Если раньше основным источником не-
легального оружия являлся Ближний Восток, то с 
2015 года «горячим» участком стала украинско-
российская граница. Свыше 90 % оружейной 
контрабанды останавливают российские погра-
ничники. Такой высокий процент не случаен, по-
скольку на Украине продолжается гражданская 
война и в этой связи для злоумышленников соз-
даются благоприятные условия для торговли 
оружием.  

Например, в мае 2019 в Новом Уренгое Ямало-
Ненецкого административного округа ФСБ Рос-
сии удалось остановить группу преступников, 
которые занимались контрабандой оружия с 
территории Украины и Литвы, а также передел-
кой гражданского оружия в боевое. Оперативни-
ки задержали организатора и десять участников 
группы. В местах их проживания и работы было 
изъято множество огнестрельного оружия, бое-
припасов и запчастей, в том числе семь автома-
тов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистоле-
тов и револьверов и пистолет-пулемет. Кроме 
того, удалось найти три гранаты и 9 тыс. па-
тронов. 

К 
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Группа использовала подпольные мастерские 
для ремонта оружия и переделки гражданских 
образцов в боевые. Всего ФСБ пресекла работу 
четырех мастерских. Проводится расследова-
ние. 

В марте 2019 г. сотрудники СК России и ФСБ 
России обнаружили в Подмосковье «схрон» бан-
дитской группировки из 1990-х годов. В тайнике 
нашли автоматы Калашникова, снайперские вин-
товки и гранатометы. 

Чтобы скрыть объект контрабандисткой схемы, 
преступники нередко перемещают оружие при 
помощи транспортных компаний. Они разбирают 
его (оружие) по деталям, вкладывают их в по-
сылки с разными бытовыми приборами, тща-
тельно скрывая составные части от просвечи-
вающей аппаратуры. 

Например, в сентябре текущего года в Белорус-
сии таможенные органы совместно с Комитетом 
госбезопасности раскрыли схему поставок ору-
жия в Россию из Украины. Поставки оружия шли 
транзитом через Белоруссию и Литву и оттуда 
более крупными партиями перемещались в Рос-
сийскую Федерацию. Позже сотрудниками рос-
сийских спецслужб были изъяты около девяти 
тысяч боеприпасов, автоматы, винтовки, писто-
леты и другое стрелковое оружие.  

Противодействие незаконному обороту оружия 
представляет собой одно из направлений борь-
бы с преступностью, в целом, и предполагает 
устранение причинного комплекса, способст-
вующего данному виду преступности, а также 
профилактического воздействия на лиц, совер-
шающих или могущих совершить преступления в 
данной сфере. 

В комплексе специальных мер, направленных на 
устранение причинного комплекса незаконного 
оборота оружия, выделяются два основных на-
правления: 

– оптимизацию правового режима оборота ору-
жия, исключающего его использование в крими-
нальных целях; 

– совершенствование деятельности правоохра-
нительных органов по сокращению незаконного 
оборота оружия. 

Плановость и конспиративность деятельности 
транснациональных преступных групп по расши-
рению сфер реализации преступного замысла за 
пределами национальной государственной гра-
ницы сопряжена с разработкой ими системы мер 
по нейтрализации государственного контроля 
посредством непосредственного проникновения 
в органы пограничного, таможенного контроля и 
учреждения, осуществляющие внешнеэкономи-
ческую деятельность, либо использования кор-
рупционных связей. В этой связи, а также, при-
нимая во внимание, что незаконное перемеще-
ние оружия осуществляется чаще всего через 
таможенную границу, одним из стратегических 
направлений обеспечения общественной безо-
пасности является оптимизация механизма та-
моженно-правового регулирования, служащего 

барьером для транснациональной, в том числе, 
организованной преступности, связанной с неза-
конным оборотом оружия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств и взрывчатых веществ.  

Контрабанда боеприпасов и огнестрельного 
оружия – как способ противозаконного деяния, 
со стороны таможенных органов вызывает осо-
бое внимание. К примеру, сотрудники Шере-
метьевской таможни ФТС России пресекли кон-
трабанду частей огнестрельного оружия и па-
тронов из России в Венгрию. В ходе проведения 
таможенного досмотра багажа 30-летнего граж-
данина Венгрии были обнаружены магазины, 
приклады, обоймы, накладки и другие части ог-
нестрельного оружия, общим количеством                       
65 штук, а также 40 патронов светозвукового 
действия калибра 57 ТК. По словам мужчины, 
товар он приобрел на одном из рынков Москвы. 

В настоящее время весь товар изъят, а в отно-
шении гражданина проводятся доследственные 
проверки. В действиях пассажира усматривают-
ся признаки преступления, ответственность за 
которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1                                      
УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия или 
его основных частей». 

Обращает на себя внимание тот факт, что пре-
ступное сообщество никогда не стоит на месте, а 
постоянно вносит все больше нововведений для 
совершения своей деятельности по осуществле-
нию незаконного перемещения оружия. Рассле-
дование беззаконной цепи ее подготовки – кон-
кретное осуществление и скрывание – позволяет 
не только обнаружить преступный оборот огне-
стрельного оружия и боеприпасов через тамо-
женную территорию, а также создать действен-
ную схему своевременного расследования дан-
ного преступления.  

В значительной степени затрудняют контрабан-
ду оружия мероприятия по улучшению инфор-
мационных обменов между таможенной службой 
и всеми участниками внешнеэкономической дея-
тельности (далее – ВЭД), к которым можно отне-
сти: дальнейшее внедрение в сферу внешнетор-
говых операций информационных технологий, 
оперативный обмен данными между таможней и 
участниками ВЭД; создание особой системы 
диспетчирования и отслеживания прохождения 
грузов с помощью спутниковой навигации (типа 
ГЛОНАСС, GPS и др.); оповещение таможенных 
органов о будущих экспортно-импортных опера-
циях и сроках их проведения (заблаговременное 
декларирование). 

В настоящее время представляется актуальным 
создание единой компьютерной базы данных с 
целью повышения эффективности контроля за 
незаконным оборотом оружия, в которой должна 
аккумулироваться информация: 

– о находящемся в розыске оружии;  

– об оружии, изъятом в ходе оперативно-
разыскных мероприятий и при производстве по 
уголовному делу;  
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– о подозреваемых, обвиняемых по уголовным 
делам, связанным с незаконным оборотом ору-
жия. 

Важное значение в системе мер противодейст-
вия незаконному обороту оружия в России имеет 
реализация уголовно-правовой политики по по-
буждению позитивного посткриминального пове-
дения. По этому поводу заслуживает внимание 
апелляционное определение Судебной коллегии 
по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации от 19.07.2016                      
№ 201АПУ16-18, в котором констатируется, что 
под добровольной сдачей оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ, по-
зволяющей решать вопрос об освобождении от 
уголовной ответственности за такие преступле-
ния, следует понимать выдачу вышеуказанных 
предметов лицом, совершившим противоправ-
ное деяние, по собственной воле, а также сооб-
щение органам власти о месте нахождения 
предметов преступления при установлении фак-
та, свидетельствующего о наличии у данного 
лица реальной возможности дальнейшего их 
хранения. 

11 июня 2019 г. Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации было принято Постановле-
ние № 15 О внесении изменений в постановле-
ние Пленума ВС РФ от 12 марта 2002 года № 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств» (далее – Постановление), в котором 
были уточнены понятия огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, а квалифи-
кации совершаемых преступлений с их исполь-
зованием. Мы также считаем важным представ-
ление в данном документе нового разъяснения, 
касающегося незаконного перемещения через 
таможенную границу Таможенного союза или 
государственную границу РФ с государствами – 
членами этого союза огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств (п. 16 Постанов-
ления).  

Эффективность уголовно-правового воздействия 
на преступность, сопряженную с оборотом ору-
жия, боеприпасов, взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ, предопределяется на правопри-
менительном уровне избранием наказания, спо-
собствующего достижению целей и решению 
задач уголовной политики, отвечающим принци-
пам законности, справедливости и соразмерно-
сти. Борьба с названными преступлениями 
предполагает проведение целенаправленных 
профилактических мероприятий, предусматри-
вающих раскрытие детерминант рецидива про-
тивоправного поведения с учетом особенностей 
личности преступника и перспектив ее ресоциа-
лизации. Очень важно уделять согласованности 
правотворческих, организационно-практических, 
контрольных и надзорных средств, основанных 
на взаимосвязи норм международного права и 
национального законодательства, обеспечи-
вающих противодействие преступлениям против 
общественной безопасности. 

 В современный период, в условиях социальной, 
политической и экономической нестабильности в 
России противодействие совершению преступ-
лений в области незаконного ввоза и оборота 
оружия приобретает особое значение.  

Следует отметить, что меры по противодейст-
вию преступности, связанной с незаконным обо-
ротом оружия, принимаемые в настоящее время, 
требуют, учета, в том числе, его транснацио-
нального организованного характера.  

Конвенцией против транснациональной органи-
зованной преступности, принятой Резолюцией                               
№ 55/25 Генеральной Ассамблеей ООН 15 но-
ября 2000 г. (ст. 1–3), обращено особое внима-
ние на негативные последствия, связанные с 
функционированием преступных организаций и 
разветвленной сети их филиалов в сопредель-
ных государствах, деятельность которых на-
правлена на получение экономической выгоды 
от незаконных операций по перемещению ору-
жия через государственную границу. 

Международное сообщество все чаще признает 
дестабилизирующее воздействие огнестрельно-
го оружия в контексте организованной преступ-
ности и терроризма, ведь незаконная распро-
страненность и нелегальный доступ к оружию в 
разы увеличивают разрушительную силу пре-
ступных и террористических групп для мира и 
безопасности. 

В 23–26 январе 2019 г. в Wiston House, Сассекст 
(Великобритания) для помощи в разработке все-
сторонней стратегии борьбы с этой угрозой в 
рамках Глобальной программы Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности (УНП ООН) в сотрудничестве с Wilton Park 
и правительством Германии была проведена 
конференция на тему «Борьба с незаконным 
оборотом огнестрельного оружия в контексте 
организованной преступности и терроризма – на 
пути к новой парадигме».  

Еще ранее Совет Безопасности ООН в своей 
резолюции 2370 (2017) детально рассмотрел 
проблемы незаконного оборота оружия и досту-
па террористов к нему. Несмотря на усилия по 
эффективному осуществлению этих междуна-
родных документов по борьбе с незаконным 
оборотом огнестрельного оружия, терроризмом 
и организованной преступностью, серьезные 
пробелы и недостатки в устранении связи между 
огнестрельным оружием и криминальной дея-
тельностью все еще имеют место.  

В течение двух с половиной дней Конференции, 
специалисты-практики и представители из Аф-
рики, Азии, Балкан, Европы, Латинской Америки 
и Карибского бассейна, а также ведущие экспер-
ты из учреждений-партнеров ООН, региональ-
ных и международных организаций, научных 
кругов, аналитических центров – определили 
главные аспекты комплексной стратегии, де-
лающей акцент на предотвращение незаконного 
оборота огнестрельного оружия и борьбе с ним, 
как ключевой точке пересечения организованной 
преступности и терроризма.  
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Был выработан ряд стратегических рекоменда-
ций, ориентированных на конкретные действия и 
направленных на установление более прочной 
связи и динамического взаимодействия между 
различными структурами, механизмами и заин-
тересованными сторонами для пресечения неза-
конных потоков оружия и их доступа для терро-
ристических групп и международной сети тор-
говли людьми. Основными факторами более 
модернизированного подхода были определены – 
создание потенциального обнаружения границ, 
работающих методов расследования, а также 
специализированных структур, стратегий и пла-
нов действий по борьбе с этими видами право-
нарушений и их взаимосвязей.  

В ходе конференции также была подчеркнута 
важность гармонизации правовых, процедурных 
и институциональных подходов между государ-
ствами. Подобная гармонизация могла бы по-
способствовать международному сотрудничест-
ву между правоохранительными и судебными 
органами и обмену информацией в целях обна-

ружения, расследования и судебного преследо-
вания незаконного оборота огнестрельного ору-
жия и связанных с ним преступлений. Была при-
знана стратегическая важность: 

– сбора, анализа и обмена информацией и дан-
ными об огнестрельном оружии и связанных с 
ним преступлений; 

– понимания общей картины незаконного оборо-
та огнестрельного оружия, так и его связи с ор-
ганизованной преступностью и терроризмом, а 
также отмечена необходимость усиления пре-
вентивных мер для повышения устойчивости к 
вооруженному насилию, организованной пре-
ступности и радикализма с помощью образова-
ния и различных методик местного уровня.  

Нам представляется, что результаты конферен-
ции помогут сформировать в России комплекс-
ную стратегию по преобразованию приобретен-
ного видения в практические действия в сфене 
противодействия с незаконным оборотом оружия. 

 
Литература: 

1. Авдеев В.А. Противодействие коррупционной 
преступности в РФ в контексте имплементации 
норм международного права / В.А. Авдеев, 
О.А. Авдеева // Юридическое образование и нау-
ка. 2016. № 3. С. 135–139. 

2. Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 2017. № 9. 

3. Гайдук Ю.С. Криминологический анализ не-
законного перемещения оружия через таможен-
ную границу / Ю.С. Гайдук, Д.Н. Афонин, А.Л. Поль-
Мари // Бюллетень инновационных технологий. 
2017. Т. 1. № 4. 

4. Робак В.А. Состояние и динамика незаконно-
го оборота оружия в России // Вестник Влади-
мирского юридического института. 2016. № 2 
(дата обращения 12.06.2019). 

 Literature:  

1. Avdeev V.A. Anti-corruption crime in the Russian 
Federation in the context of the implementation of 
international law / V.A. Avdeev, O.A. Avdeeva // 
Legal education and science. 2016. № 3. P. 135–
139. 

2. Bulletin of the Supreme Court of the Russian 
Federation. 2017. № 9. 

3. Gaiduk Yu.S. Criminological analysis of the 
illegal movement of weapons across the customs 
border / Yu.S. Gaiduk, D.N. Afonin, A.L. Paul-Marie // 
Bulletin of innovative technologies. 2017. Vol. 1. № 4. 

 
4. Robak V.A. The state and dynamics of arms 
trafficking in Russia // Bulletin of the Vladimir Law 
Institute. 2016. № 2 (appeal date 06/12/2019). 



149 

 

УДК 343 
DOI 10.23672/SAE.2019.11.41548 
 
Варченко Игорь Александрович 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры  
уголовного процесса и криминалистики, 
Новороссийский филиал 
Краснодарского университета МВД России 
igorvarchenko@yandex.ru 
 
Кузьмин Сергей Вениаминович 
кандидат юридических наук,  
доцент, 
профессор кафедры  
уголовного процесса и криминалистики, 
Новороссийский филиал 
Краснодарского университета МВД России 
kevksv@rambler.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ  
ВОЗБУЖДЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
МОРСКОЙ СРЕДЫ  
И НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ  
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ  
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

   
 
 
Igor A. Varchenko 
Candidate of Law Sciences, 
Associate Professor of the Department  
of Criminal Procedure and Criminalistics, 
Novorossiysk branch of Krasnodar University 
of the MIA of Russia 
igorvarchenko@yandex.ru 
 
Sergei V. Kuzmin 
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor, 
Professor of the Department  
of Criminal Procedure and Criminalistics, 
Novorossiysk branch of Krasnodar University 
of the MIA of Russia 
kevksv@rambler.ru 
 

FEATURES OF INITIATION  
OF CRIMINAL PROCEEDINGS  
IN THE INVESTIGATION  
OF MARINE POLLUTION  
AND ILLEGAL EXTRACTION  
OF AQUATIC BIOLOGICAL 
RESOURCES (BASED  
ON THE BLACK SEA COAST  
OF KRASNODAR REGION) 
 

                                                                      

 

Аннотация. В соответствии со статьей 150 УПК 
РФ, по уголовным делам о преступлениях, пре-
дусмотренных частью первой статьи 252 и 
статьей 256 УК РФ, производится предвари-
тельное расследование в форме дознания 
дознавателями органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В статье рассматривают-
ся отдельные процессуальные аспекты возбуж-
дения уголовных дел по ст.ст. 253, 256 УК РФ, 
расследуемых органами дознания и предвари-
тельного следствия на территории Краснодар-
ского края. 
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Criminal Offences Criminal Code of the Russian 
Federation, under article 252 and Article 256 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, a 
preliminary investigation is carried out in the form 
of an inquiry by investigators of the internal affairs 
bodies of the Russian Federation. 
The article deals with certain procedural aspects 
of criminal cases under articles 253, 256 of 
the criminal code, investigated by the bodies of 
inquiry and preliminary investigation in the Krasno-
dar region. 
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соответствии со статьей 150 УПК РФ, по 
уголовным делам о преступлениях, преду-

смотренных частью первой статьи 252 и статьей 
256 УК РФ, производится предварительное рас-
следование в форме дознания дознавателями 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

В части, касающейся незаконной добычи водных 
животных и растений (ст. 256 УК РФ), обнару-
женной пограничными органами федеральной 
службы безопасности, расследование проводит-
ся в форме дознания дознавателями погранич-
ных органов федеральной службы безопасности. 

В 
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Согласно п. «а» ч. 2 ст. 151 УПК РФ дела, о пре-
ступлениях, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 252                                
УК РФ, производится предварительное следст-
вие следователями Следственного комитета 
Российской Федерации [1]. (Южное следствен-
ное управление на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации). 

Поводами для возбуждения уголовных дел по 
факту загрязнения морской среды (ст. 252                   
УК РФ) могут являться: 

– сообщение из Новороссийского отдела по над-
зору на море Черноморо-Азовского морского 
Управления Росприроднадзора (далее – терри-
ториальных органов Росприроднадзора) или 
иных природоохранных органов; 

– рапорт сотрудника органов внутренних дел об 
обнаружении признаков преступления; 

– постановление прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган предваритель-
ного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании; 

– сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из средств массовой 
информации и иных источников. 

Поводами для возбуждения уголовных дел по 
факту незаконной добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов (256 УК РФ) могут являться: 

– сообщение из территориальных органов (Чер-
номорская инспекция Азово-Кубанского отдела 
государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов Федерального 
агентства по рыболовству РФ), или иных приро-
доохранных органов; 

– рапорт сотрудника органов внутренних дел об 
обнаружении признаков преступления; 

– постановление прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган предваритель-
ного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании; 

– сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из средств массовой 
информации и иных источников. 

Основанием для возбуждения уголовного дела 
во всех случаях является наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступле-
ния, предусмотренного статьями 252, 256 УК РФ. 

Материалы по факту загрязнения морской сре-
ды, направляемые в органы внутренних дел из 
территориальных органов Росприроднадзора 
должны, в том числе, содержать: 

– акт первичного обследования загрязненной 
акватории; 

– акты исследования отобранных проб воды и 
результаты лабораторных анализов; 

– расчет размера вреда, причиненного водному 
объекту; 

– платежные и другие документы о возмещении 
ущерба, причиненного загрязнением морской 
среды; 

– письменные объяснения нарушителей, а также 
лиц, принимавших участие в обнаружении факта 
совершения загрязнение морской среды, с изло-
жением обстоятельств деяния. 

В случае незаконной добычи (вылова) водных 
биоресурсов материалы должны содержать: 

– протокол о нарушении Правил добывания вод-
ных биологических ресурсов, содержащий ис-
черпывающие сведения: о месте, времени, ору-
диях, способах незаконных добычи водных био-
ресурсов; нарушителе;количестве добытого с 
описанием их видов, состояния, веса; о транс-
портных средствах, использованных лицами в 
целях осуществления незаконной добычи (выло-
ва) водных биоресурсов; о специфических сле-
дах на одежде задержанных, изъятых орудиях 
лова, очевидцах, а также о нарушенных прави-
лах; 

– акт осмотра вещественных доказательств (с 
приложением, по возможности, фотографий, 
флеш-карт); 

– акт осмотра транспортного средства с указани-
ем вида, марки, регистрационного номера, отли-
чительных признаков, свидетельствующих о его 
использовании при совершении незаконной до-
бычи водных биоресурсов, а такженаличие за-
прещенных орудий добычи; 

– акт осмотра отдельных видов водных биоре-
сурсов с описанием характерных повреждений, 
полученных в процессе их добычи; 

– платежные и другие документы о возмещении 
ущерба, причиненного незаконных добычей вод-
ных биоресурсов; 

– письменные объяснения нарушителей, а также 
лиц, принимавших участие в обнаружении факта 
совершения незаконной добычи водных биоре-
сурсов, с изложением обстоятельств, выявлен-
ного или пресеченного преступления. 

Для определения размера вреда, причиненного 
незаконной добычей водных биоресурсов, необ-
ходимо приобщить к материалам проверки сле-
дующие документы: 

– выписки из нормативных актов, регламенти-
рующих порядок добывания водных биологиче-
ских ресурсов (с указанием нарушенных пункта и 
статьи правил); 

– выписки из нормативных актов, указывающих 
на то, что данное место отнесено к категории, 
указанной в ст. 256 УК РФ (места нереста или 
миграционные пути, особо охраняемая природ-
ная территория, зона экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологической ситуа-
ции, открытое море или запретная зона); 



151 

– акты (справки), содержащие количественную и 
качественную оценку характера и размера вреда; 

– акты оценки ущерба, расчеты убытков, причи-
ненных незаконной добычей водных биоресур-
сов и др. 

Дознаватель вправе истребовать также иные 
документы, необходимые для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела. 

В случае принятия решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, но при наличии в дейст-
виях нарушителя признаков административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 
КоАП РФ, дознаватель направляет соответст-
вующие материалы в территориальное управле-
ние Росприроднадзора для решения вопроса о 
возбуждении дела об административном право-
нарушении. 
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Аннотация. Сегодня бесспорным является тот 
факт, что работники здравоохранения при 
осуществлении своих профессиональных 
функций подвергаются высокому риску наси-
лия во всем мире. В статье определена про-
блема виктимологической безопасности про-
фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников, раскрыты виды рисков медицинской 
деятельности, которые могут возникнуть в ре-
зультате оказания медицинской помощи, рас-
смотрены случаи, при которых возникает по-
тенциальная возможность медицинского работ-
ника стать жертвой преступления, предложены 
некоторые направления их устранения и мини-
мизации. 
 

Ключевые слова: виктимологическая безо-
пасность, медицинские работники, жертва 
преступления, профессиональная этика, вра-
чебная тайна, здравоохранение. 
 

   

Annotation. Today, it is indisputable that health 
workers are at high risk of violence around the 
world in their professional functions the article de-
fines the problem of victimization of safety of pro-
fessional activity of medical workers, revealed the 
risks of medical activities that may arise as a result 
of medical care, the cases in which there is the 
potential of a health worker becoming a victim of 
crime, proposed some ways of their elimination 
and minimization. 
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егодня бесспорным является тот факт, что 
работники здравоохранения при осуществ-

лении своих профессиональных функций под-
вергаются высокому риску насилия во всем ми-
ре. Зачастую страдают от физического насилия, 
многие подвергаются угрозам или словесной 
агрессии. Стоит отметить, что большинство слу-
чаев насилия в отношении медицинских работ-
ников совершается пациентами. Кроме того, в 
ситуациях социальных бедствий и конфликтов в 
обществе нередко работники здравоохранения 
становятся и объектами коллективного или по-

литического насилия. В категории медицинских 
работников, наиболее подверженных риску, 
включают медсестер и других медицинских ра-
ботников, непосредственно участвующих в уходе 
за пациентами, а также сотрудников отделений 
неотложной помощи. Не являются исключением 
и врачи и фельдшера, оказывающие необходи-
мую медицинскую помощь пациентам. 

Нападения на медицинских работников со сто-
роны пациентов является актуальной проблемой 
современной медицины и в нашей стране. Толь-

С 
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ко в 2016 году было зафиксировано 1226 подоб-
ных случаев. Дело дошло до того, что медикам 
пришлось учиться защищать себя неожиданны-
ми методами. В Санкт-Петербурге, к примеру, 
«Российское общество скорой медицинской по-
мощи» даже выпустило специальное методиче-
ское пособие на этот счёт [10]. 

Становиться бесспорным то, что трудовая дея-
тельность медицинских работников имеет высо-
ко рисковый характер. Так, работник сферы 
здравоохранения практически всегда подвержен 
профессиональным рискам, которые характери-
зуются оказанием медицинской помощи, не со-
ответствующей требованиям действующего за-
конодательства. Помимо этого, медицинский 
персонал может попасть под влияние имущест-
венных, организационных, социальных и иных 
рисковых ситуаций [5]. Все эти ситуации на сего-
дняшний день требуют грамотного и целена-
правленного исследования в целях предупреж-
дения их наступления.  

Особое внимание ввиду характеристики объекта 
влияния (жизнь и здоровье) следует уделять 
рискам, которые проявляются по отношению к 
работнику сферы здравоохранения вследствие 
непосредственного оказания им медицинской 
помощи пациенту. В таких рисках врач или иной 
медицинский работник фактически получает ста-
тус жертвы, в отношении которой могут быть 
совершены различного рода преступные посяга-
тельства из-за неудовлетворенности качеством 
полученной медицинской помощи.  

В этой связи в рамках криминологической науки 
важным направлением становиться обеспечение 
виктимологической безопасности медицинских 
работников. 

Виктимологические аспекты безопасности меди-
цинских работников, по сути, характеризуют сис-
тему научных знаний о медицинских работниках 
с точки зрения потенциальных жертв преступле-
ний [3]. В некотором смысле виктимологию, или 
изучение взаимосвязи между определенными 
индивидуальными признаками или поведением и 
риском совершения преступлений, можно рас-
сматривать как логическое продолжение оценки 
риска. Изучение характеристик жертвы может 
быть использовано двумя способами. 

Во-первых, он часто имеет ценность с точки зре-
ния расследования, поскольку выявление про-
блем образа жизни жертвы или факторов риска 
часто может подсказать возможный мотив и, 
соответственно, вероятного подозреваемого. 

Во-вторых, действия преступника иногда зависят 
не только от его личностных особенностей, на-
клонностей и стремлений, но и от поведения 
потерпевшего, который своими неосторожными, 
аморальными и противоправными поступками 
может спровоцировать совершению преступле-
ния или создать криминальную ситуацию. 

В этой связи вина жертвы – сложная и много-
плановая категория, требующая специального 
самостоятельного исследования. Если говорить 

о лицах из второй подгруппы, то они уже имеют 
виктимные свойства, которые своим социальным 
статусом способствуют совершению преступле-
ний, как несовершеннолетние, женщины и т.п. А 
любое общество в основном состоит из данного 
слоя населения, и таким образом, никак невоз-
можно избежать от совершения преступления в 
отношении лиц, имеющих вышеуказанный статус 
[4]. 

Следует констатировать, что у медицинских ра-
ботников присутствует профессиональная вик-
тимность, то есть повышенная виктимологиче-
ская опасность появляется у данной категории 
жертв в период после непосредственного оказа-
ния медицинской услуги, которая, по мнению 
правонарушителя, оказана некачественно. Вик-
тимологическая безопасность врачей ставится 
под угрозу в рамках преступных посягательств, 
объектом которых являются жизнь или здоровье 
медицинского работника, неприкосновенность 
его личности, свобода, честь и достоинство. Вик-
тимологический аспект медицинской деятельно-
сти также заключается в том, что оказывать ме-
дицинские услуги должны люди, обладающие 
соответствующим уровнем образования. Кроме 
того, виктимность медицинского работника изна-
чально предопределена, тогда как формирова-
ние виктимности врача и приведение его в со-
стояние жертвы может быть различным. 

Потенциальная возможность медицинского ра-
ботника стать жертвой преступления появляется 
ввиду формального несоответствия его дейст-
вий требованиям правовых актов. В данной си-
туации следует указать на то, что нормы регули-
рования медицины и труда врачей имеют до-
вольно давнюю историю. Не безынтересно, но 
первым нормативным актом в отечественной 
законодательной истории, содержащего нормы 
регулирования медицинской деятельности, яв-
ляется Русская Правда [6]. Из истории известны 
и другие законодательные акты, посвященные 
врачебной деятельность на Руси, в числе кото-
рых можно еще указать Судебник 1497 года, до-
кументы Аптекарского приказа (XVI в.). Правовая 
регламентация врачебной деятельности, в со-
временном понимании этого, связывается с при-
нятием в 1597 году Судебника – первого русско-
го свода законов. В 1581 году был создан Апте-
карский приказ с целью централизации государ-
ственного управления здравоохранением. В этот 
же период начала развиваться и судебная меди-
цина, одним из первых актов правового регули-
рования которой является Воинский Устав 1716 
года, изданный Петром I [8]. Единым системати-
зированным источником законодательства, рег-
ламентирующего медицинскую деятельность в 
России, является Врачебный Устав, который 
вошёл в XIII том Свода законов Российской им-
перии и объединил все имевшиеся к 1857 г. ис-
точники отечественного медицинского права [9]. 
После 1917 года государство монополизировало 
право на медицинскую помощь. С этого времени, 
вплоть до 1990-х годов, правовые акты, регла-
ментирующие деятельность медицинских работ-
ников, определялись с позиции норм социали-
стического законодательства. Анализ истории 
правового регулирования медицинской деятель-



154 

ности показал, что только на современном этапе 
формирования основ правового регулирования 
деятельности врача, стали появляться специа-
лизированные нормы, которые регулируют за-
щиту медицинских работников. Так, Уголовный 
кодекс Российской Федерации устанавливает 
ответственность за преступления против жизни и 
здоровья любого человека, в том числе это ка-
сается охраны жизни и здоровья медицинских 
работников [2].  

Следует также указать на то, что вероятность 
стать жертвой преступления возникает ввиду 
несоблюдения медицинскими работниками 
принципов медицинской этики и деонтологии. И 
действительно, в наше время положение меди-
цины, врача в нашем обществе далеки от же-
лаемых идеалов. Нередко встречаются примеры 
равнодушного, невнимательного, пренебрежи-
тельного и даже грубого отношения к больному 
человеку. Как известно, в период политических 
потрясений подвергаются давлению и испыта-
нию в первую очередь нравственные ценности. 
Многое из того, что ранее осуждалось, в на-
стоящее время стало приемлемым и даже при-
обрело причудливые формы. Поэтому неудиви-
тельно, что в условиях, когда нарушается соци-
альная справедливость, возникает недоверие 
между людьми, усиливаются негативные тен-
денции в обществе. 

В современных условиях наиважнейшей задачей 
медицинской этики является охрана здоровья и 
прав человека. Сегодня порой сами врачи ока-
зываются в трудном положении. Их собственное 
здоровье оставляет желать лучшего, многие па-
циенты винят медицинских работников в недос-
таточном профессионализме и отсутствии про-
фессиональной морали, нередки случаи нападе-
ний на медработников. 

Кроме того, вероятность стать жертвой преступ-
ления возникает ввиду оказания медицинской 
помощи не в соответствии со своей квалифика-
цией, должностными инструкциями, служебными 
и должностными обязанностями. Помимо этого, 
причиной может стать и не соблюдение врачеб-
ной тайны [1]. 

В настоящее время случаи нападения граждан 
на медицинских работников, в связи с оказанием 
последними медицинской помощи, выделены в 
качестве одного из подвидов правовых рисков 
[7]. 

Это подтверждает актуальность и необходи-
мость развития знаний и методов обеспечения 
виктимологической безопасности медицинских 
работников. 

Насилие в отношении медицинских работников 
недопустимо. Это оказывает не только негатив-
ное влияние на психологическое и физическое 
благополучие медицинских работников, но и 
влияет на их трудовую мотивацию. Более того 
как следствие, это насилие подрывает качество 
оказываемой медицинской помощи и ставит под 
угрозу само оказание медицинской помощи. Это 
также приводит к огромным финансовым поте-

рям в сфере здравоохранения как в целом по 
России, так и в регионах. 

Меры по предотвращению насилия в отношении 
медицинских работников в условиях, не связан-
ных с чрезвычайными ситуациями, сосредоточе-
ны на стратегиях, направленных на более эф-
фективное лечение пациентов, а мероприятия 
же в чрезвычайных ситуациях направлены на 
обеспечение кроме этого обеспечение безопас-
ности медицинских учреждений.  

Сегодня разработаны и действуют рамочные 
руководящие принципы по борьбе с насилием в 
секторе здравоохранения. Разработка политики 
предотвращения насилия в условиях, не связан-
ных с чрезвычайными ситуациями, а также во-
просник и протокол исследования для изучения 
масштабов и последствий насилия в таких усло-
виях.  

Одним из средств достижения требуемого уров-
ня безопасности медицинских работников нами 
видится в усиление уголовной ответственности 
против лиц совершающих такие противоправные 
деяния. 

Ввиду того, что медицинский работник может 
пострадать и от неправомерных действий рабо-
тодателя, то особую роль в обеспечении викти-
мологической безопасности медиков должны 
играть профессиональные союзы и объедине-
ния. Вероятность наступления риска неблаго-
приятных событий повышается вследствие не-
соблюдения техники безопасности или необес-
печения средствами индивидуальной защиты, а 
также при получении профессионального забо-
левания медицинскими работниками.  

Анализ специальной научной литературы и ма-
териалов судебной практики показал, что основ-
ными проблемами обеспечения виктимологиче-
ской безопасности являются пробелы в законо-
дательстве регламентирующая врачебную (ме-
дицинскую) деятельность, недостаточный уро-
вень правовой грамотности врачей и низкая ак-
тивность профессионального медицинского со-
общества в разработке и реализации на практи-
ке форм, методов и способов защиты коллег. 
Поэтому следует последовательно устранять 
имеющиеся проблемы в целях более качествен-
ной защиты прав медицинских работников в 
Российской Федерации. 

Повышение уровня удовлетворенности трудом, в 
том числе посредством развития материального 
стимулирования, повлечет повышение качества 
оказываемой медицинской помощи. В итоге – 
сократятся случаи нарушения прав врачей, в том 
числе путем клеветы, побоев, распространения 
неправдивой информации и т.п. 

Развитию правового поля будет способствовать 
и обеспечению виктимологической безопасности 
медицинских работников. Дополнительными на-
правлениями могут стать: развитие системы 
профессионального страхования медицинской 
деятельности от профессиональных рисков; 
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разработка уточненного Кодекса этики врачей и 
придание ему статуса нормативно-правового 
документа; расширение механизмов доступа к 
сведениям, составляющим врачебную тайну. 

Таким образом, обеспечение виктимологической 
безопасности медицинских работников может 
быть реализовано посредством правовых и ор-

ганизационных способов. В результате будет 
обеспечен рост уровня защиты прав медицин-
ских работников, что в целом повлияет на каче-
ство предлагаемых и оказываемых медицинских 
услуг, поднимет степень уважения к профессии и 
создаст необходимые предпосылки для даль-
нейшего развития всей отрасли здравоохране-
ния. 
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последнее время Российская Федерация 
уделяет особое внимание развитию между-

народного сотрудничества в сфере исполнения 
уголовных наказаний. Уголовно-исполнительная 
система в целом также становится более откры-
той, возникает взаимное доверие и обмен опы-
том между пенитенциарными учреждениями 
России и других государств [1]. Кроме того, при-
нят ряд документов, регулирующих международ-
ное сотрудничество УИС [2]. 

Международное сотрудничество Федеральной 
cлужбы исполнения наказаний России (ФСИН) 
является важнейшей составляющей всей дея-
тельности уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Большинство регио-
нальных управлений ФСИН России (УФСИН) в 
той или иной степени осуществляют междуна-
родное сотрудничество [3]. Вырабатываются 
различные формы, пути, средства международ-
ного сотрудничества. 

Наиболее интенсивно оно проходит в регионах, 
которые граничат с иными иностранными госу-
дарствами, например, Мурманская область. В 
2014–2018 годах УФСИН по Мурманской области 
проводил интенсивную работу в сфере налажи-
вания международного сотрудничества. Так, в 
2014 году было осуществлено международное 
взаимодействие с Северным Департаментом 
тюрем и пробации Королевства Норвегия в об-
ласти профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних, их реабилитации и реинтеграции. 
Кроме того, сотрудничество по этому направле-
нию осуществлялось в рамках программы Сове-
та Баренцева/Евроарктического региона «Дети и 
молодежь групп риска 2008–2015 гг.». Координа-
тором проекта с российской стороны выступило 
Правительство Мурманской области. Главными 
темами сотрудничества явились: изучение прак-
тики и системы работы сотрудников обеих стран 
по предупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних, их реабилитация, регулярный вза-
имный обмен информацией, внедрение новых 

В 
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технологий в правоприменительную практику. 
Кроме того, представители УФСИН по Мурман-
ской области выезжали в составе делегации в                  
г. Тромсё (Королевство Норвегия). Также в рам-
ках международного межведомственного проек-
та несколько сотрудников УФСИН России по 
Мурманской области прошли обучение по про-
грамме АРТ-тренировка замещения агрессии [4]. 

В 2015–2016 годах Управление ФСИН России по 
Мурманской области продолжало тесное со-
трудничество с Северным Департаментом тю-
рем и пробации Королевства Норвегия в сфере 
обмена программами по изменению поведения 
осужденных, а также обмена опытом по вопросу 
возвращения осужденных в общество. Во время 
визита в Мурманск иностранная делегация пе-
редала для использования в работе программу 
«Как преодолеть гнев», разработанную норвеж-
скими специалистами. Также в 2015 году состо-
ялся российско-норвежский семинар по теме 
«Ресоциализация осужденных. Опыт взаимодей-
ствия пенитенциарных ведомств с государствен-
ными и общественными организациями». В рам-
ках семинара был обсужден важный вопрос 
взаимодействия УФСИН по Мурманской области 
с региональными органами власти, обществен-
ными и религиозными объединениями в вопро-
сах социальной адаптации лиц, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы. 

В 2016 году УФСИН России по Мурманской об-
ласти особое внимание уделял обсуждению во-
просов перспективы международного сотрудни-
чества в сфере применения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы. Психологи учреж-
дений УИС по Мурманской области участвовали 
в тренингах научно-методического центра Бро-
сет, г. Тронхейм (Норвегия). В рамках состояв-
шейся поездки было решено утвердить методики 
«Лак» и «Басса Дарки», также состоялось посе-
щение тюрем и уголовно-исполнительной ин-
спекции Тронхейма. Сотрудники УФСИН ознако-
мились с деятельностью тюрьмы Вердала (на                  
60 мест, низкий уровень безопасности) и тюрьмы 
открытого типа Лейра (г. Тронхейм) и уголовно-
исполнительной инспекции Трёнделага. В рам-
ках взаимного сотрудничества изучались во-
просы: 

– обучение персонала УИС программам и мето-
дикам работы с осужденными, подозреваемыми 
и обвиняемыми; 

– обмен опытом по применению электронных 
средств контроля за подучетными лицами; 

– обмен опытом и наработками по организации 
работы, социально-психологической помощи 
осужденным женщинам, имеющим отсрочку ис-
полнения наказания до достижения ребенком 
возраста 14 лет; 

– особенности организации работы с несовер-
шеннолетними, осужденными к наказаниям без 
изоляции от общества. 

Также в указанный период и представители 
мурманского УФСИН, в свою очередь, ознакоми-

ли представителей норвежской стороны с дея-
тельностью исправительных колоний, находя-
щихся на территории Мурманской области. Со-
стоялся визит иностранной делегации в испра-
вительную колонию особого режима № 16 (посе-
лок Мурмаши) с целью получения норвежскими 
коллегами общего представления об условиях 
содержания осужденных. Кроме того, основным 
объектом посещения стала психологическая ла-
боратория колонии.  

В 2017 году в Мурманске состоялась конферен-
ция с участием норвежских специалистов «Во-
просы применения наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Электронный мониторинг 
подучетных лиц». Особый интерес у участников 
мероприятия вызвали особенности применения 
электронного мониторинга подучетных лиц и 
использование электронных браслетов в Норве-
гии и в регионе Тронделаг. Также острая дискус-
сия разгорелась при обсуждении программы 
реабилитации для лиц, осужденных за вождение 
в нетрезвом виде. В дальнейшем состоялся се-
минар по заявленной программе «За трезвое 
вождение». Данная программа разработана со-
трудниками службы пробации губернии Агдер. 
Обсуждались также вопросы, связанные с рабо-
той по реабилитации наркозависимых осужден-
ных. Это направление деятельности актуально 
для сотрудников уголовно-исполнительных ин-
спекций при работе с лицами, больными нарко-
манией, которым предоставлена отсрочка отбы-
вания наказания. Заинтересовал норвежских 
специалистов и проект «Мир вокруг тебя», реа-
лизуемый совместно Центром развития семей-
ных форм устройства детей с Уголовно-
исполнительной инспекцией УФСИН. В данный 
проект включены также и женщины, имеющие 
отсрочку от отбывания наказания, а также семьи, 
в которых хотя бы один из родителей имеет 
конфликт с законом. Старший советник Директо-
рата Национальной службы исполнения наказа-
ний Королевства Норвегия Торунн Хаслер дала 
высокую оценку проекта в целом, а также отме-
тила тот факт, что российские специалисты в 
работе с данной категорией осужденных исполь-
зуют индивидуальный подход в сочетании с 
групповыми формами работы. 

В 2018 году в рамках Программы сотрудничества 
норвежские коллеги в Мурманске ознакомились 
с работой Социального центра – SOS по вопросу 
ресоциализации осужденных женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей. Норвежцы заплани-
ровали изучить данный опыт работы и приме-
нить у себя в Норвегии. На очередном семинаре, 
прошедшем также в 2018 году, представители 
норвежской Армии Спасения (Спатекс) подели-
лись опытом совместной работы с обществен-
ными организациями по вопросам реабилитации 
осужденных. Было отмечено, что в пенитенци-
арных системах Норвегии и России есть много 
общего. Условное осуждение назначается и в 
Норвегии, и в России. В Королевстве есть обще-
ственные работы, в Российской Федерации – 
обязательные работы. На 2019 г. обеими сторо-
нами было запланировано обсуждение резуль-
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татов программы «За трезвое вождение» и озна-
комление с норвежской программой «Остановить 
преступность» . 

Таким образом, несмотря на политические раз-
ногласия Российской Федерации и ряда стран, в 
том числе Норвегии, мы можем сказать о необ-
ходимости продолжения сотрудничества в наи-
более значимых сферах. Именно такой обла-
стью является деятельность пенитенциарной 
системы как в России, так и в Норвегии. В ходе 
многочисленных международных встреч был 
выявлен ряд направлений, требующих совмест-
ной работы. Такими направлениями являются: 

– ресоциализация несовершеннолетних заклю-
ченных; 

– работа с осужденными, имеющими алко- и 
наркотическую зависимость; 

– помощь женщинам-матерям, имеющим отсроч-
ку отбывания наказания и воспитывающим несо-
вершеннолетних детей. Также для Королевства 
Норвегия и Российской Федерации злободнев-
ным остается вопрос о вождении автотранс-
портных средств в нетрезвом виде и профилак-
тическая работа с нарушителями. 
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ействующее законодательство РФ исходит 
из недопустимости произвольного ограниче-

ния гражданина в дееспособности (статья 22                     
ГК РФ [1]), предусматривая закрытый перечень 
оснований, а так же специальную процедуру и 
круг субъектов, имеющих право вынести такое 
решение. 

Для того, чтобы суд удовлетворил заявление об 
ограничении гражданина в дееспособности, не-
обходимо доказать не только наличие у лица 
определенного асоциального поведения (зло-
употребления спиртными напитками, наркотиче-
скими средствами или пристрастие к азартным 
играм), но и факт того, что он ставит свою семью 
в тяжелое материальное положение (п. 1 ст. 30 
ГК РФ). Понятие «тяжелое материальное поло-
жение» является оценочным, в связи с чем, во-
прос о том, каким образом оценивать матери-

альное положение конкретной семьи, является 
дискуссионным. 

При рассмотрении дела по существу, заявителю 
необходимо доказать причинно-следственную 
связь между асоциальным поведением гражда-
нина и тяжелым материальным положением его 
семьи. Суды довольно часто отказывают в удов-
летворении заявления именно вследствие недо-
казанности данной причинной связи, поскольку 
одного факта асоциального поведения лица не-
достаточно (см., напр., Решение Звенигородско-
го городского суда от 11 октября 2011 г.                                 
№ 2-353/2014 [2]). 

Проанализировав судебную практику, можно 
сделать вывод о том, что заинтересованное ли-
цо в подтверждение «тяжелого материального 
положения» чаще всего предоставляет:  

Д 
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– справку о составе семьи, а так же документы, 
подтверждающие наличие иных лиц, которых 
гражданин обязан содержать;  

– документы, подтверждающий как доходы граж-
данина, в отношении которого ставится вопрос 
об ограничении в дееспособности, так и доходы 
других членов семьи;  

– документы, подтверждающие нерациональное 
расходование денежных средств (например, че-
ки, договоры, расписки и т.д.);  

– документы, подтверждающие необходимость 
произведения жизненно важных расходов (на-
пример, расходы на медикаменты, регулярное 
приобретение которых жизненно необходимо) и 
т.д.  

В судебном процессе, зачастую, заслушиваются 
показания свидетелей. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [3] разъ-
ясняет, что наличие у других членов семьи зара-
ботка или иных доходов не является основанием 
для отказа в удовлетворении заявления об огра-
ничении дееспособности гражданина, если будет 
установлено, что данный гражданин обязан по 
закону содержать членов своей семьи, однако 
вследствие пристрастия к азартным играм, зло-
употребления спиртными напитками или нарко-
тическими средствами не оказывает им необхо-
димой материальной помощи, либо члены его 
семьи вынуждены полностью или частично его 
содержать. Аналогичные положения содержа-
лись и в утратившем силу Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 4 
[4]. 

Рассмотрим подробнее Решение Видновского 
городского суда № 2-314/2018 2-314/2018 от                      
6 февраля 2018 г. по делу № 2-314/2018 [5]. Зая-
витель обратился в суд с целью ограничить гра-
жданина в дееспособности, утверждая, что он 
тратит свою пенсию не на нужды семьи, а на 
приобретение спиртных напитков, в связи с чем, 
заявитель (супруга) испытывает значительные 
материальные затруднения, а именно: не имеет 
возможности оплачивать коммунальные услуги, 
покупать продукты питания и лекарства. В каче-
стве доказательств к материалам дела были 
приложены: медицинская карта с диагнозом 
«хронический алкоголизм», документы, подтвер-
ждающие обращения в правоохранительные 
органы по факту употребления спиртных напит-
ков и неадекватного поведения гражданина. 
Кроме того, был заслушан свидетель, подтвер-
дивший факт злоупотребления ответчиком 
спиртными напитками и нерационального расхо-
дования денежных средств. 

Гражданин, в отношении которого ставился во-
прос об ограничении в дееспособности, против 
удовлетворения требования возражал и пояс-
нил, что все пенсию тратит на оплату комму-
нальных услуг, расходы на питание несет само-

стоятельно, алкоголизмом не страдает, но имеет 
онкологическое заболевание, вследствие чего 
доставляет некоторые неудобства членам се-
мьи. Он полагает, что обращение в суд стало 
следствием неприязненного отношения со сто-
роны заявителя.  

Суд отказал в ограничении гражданина в дее-
способности по основанию, предусмотренному                              
п. 1 ст. 30 ГК РФ, мотивировав решение тем, что 
вмешательство в личную жизнь гражданина 
должно быть соразмерно преследуемой закон-
ной цели. В данном случае при признании граж-
данина ограниченно дееспособным на основа-
нии имеющихся в материалах дела медицинских 
документов, его права будут ограничены более 
значительно, чем это необходимо при данных 
обстоятельствах. Таким образом, суд отдал при-
оритет интересам лица, в отношении которого 
ставился вопрос об ограничении в дееспособно-
сти, несмотря на наличие в деле существенных 
доказательств. 

Рассмотрим Определение Верховного Суда РФ 
от 01.09.1998 № 5-Впр98-241 [6], в котором суд 
пришел к противоположному выводу, вынеся 
решение о необходимости ограничить дееспо-
собность лица. В процессе был установлен факт 
продажи гражданином благоустроенной кварти-
ры в г. Москве без одновременного приобрете-
ния другого благоустроенного жилья (в связи с 
чем, гражданин вынужден проживать у родст-
венников), а так же факт того, что у лица имеют-
ся члены семьи, которых он по закону должен 
содержать, но в настоящий момент не исполняет 
свою обязанность (несовершеннолетняя дочь, 
имеющая право на получение алиментов, а так 
же родители пенсионного возраста, имеющие 
право на получение материальной помощи). 

По итогу рассмотрения дела суд заключил, что 
требования заявителя о необходимости ограни-
чения дееспособности вследствие злоупотреб-
ления спиртными напитками обоснованы. 

Из содержания пункта 1 статьи 30 ГК РФ можно 
сделать вывод о том, что не имеет значения, 
каким образом лицо ставит свою семью в тяже-
лое материальное положение: тратит деньги на 
приобретение спиртного, наркотических средств 
или же под их воздействием нерационально рас-
ходует денежные средства или отчуждает иму-
щество. 

На основе анализа судебной практики, доктрины 
и зарубежного законодательства можно сделать 
вывод о том, что наиболее обоснованной выгля-
дит позиция авторов, указывающих на необхо-
димость при определении «тяжелого материаль-
ного положения» сопоставить уровень благосос-
тояния конкретной семьи на момент рассмотре-
ния дела с уровнем до начала злоупотребления 
спиртными напитками или немедицинского по-
требления наркотических средств [7]. Таким об-
разом, предлагается проводить сравнение не с 
благосостоянием иных семей, а с уровнем жизни 
этой семьи, но до начала ведения асоциального 
образа жизни одним из ее членов, что позволит 
проследить изменение материального положе-
ния в динамике.  
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Но возможна ситуация, когда тяжелое матери-
альное положение вызвано, в первую очередь, 
отсутствием работы, тяжелым заболеванием, 
наличием несовершеннолетних детей или иными 
факторами, не связанными с злоупотреблением 
спиртными напитками одним из ее членов, но 
возможно этим сопровождающееся. В таком 
случае представляется нецелесообразным огра-
ничивать в дееспособности лицо, злоупотреб-
ляющее спиртным, так как это не приведет к 
достижению целей, которые ставятся законода-
телем, и может лишь усугубить ситуацию. 

Если же при сравнении учитывать еще и сред-
ний уровень благосостояния других семей, то 
можно будет сделать более объективный вывод 
о наличии или отсутствии в семье «тяжелого 
материального положения». Можно представить 
ситуацию, при которой доходы одного из членов 
семьи позволяют ему, к примеру, играть в азарт-

ные игры, в связи с чем, благосостояние семьи 
хоть и существенно снижается, но позволяет 
поддерживать достойный уровень жизни. В та-
ком случае вопрос о целесообразности ограни-
чения лица в дееспособности остается на ус-
мотрение судьи.  

Кроме того, при разрешении вопроса в данной 
ситуации можно обраться к ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», чтобы 
оценить последствия нерациональных трат тако-
го гражданина. Но, как нам представляется, по-
ложения данного закона не должны быть опре-
деляющим критерием, поскольку суд должен 
разрешать дело, исходя из конкретных обстоя-
тельств, находя баланс между правами лица, в 
отношении которого ставится вопрос об ограни-
чении в дееспособности, и интересами членов 
его семьи.  
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Аннотация. В настоящей статье дается уголов-
но-правовая характеристика состава мошен-
ничества при получении выплат, анализируются 
проблемы квалификации и пробелы законода-
тельного регулирования. Автор приводит аргу-
менты за конкретизацию предмета мошенни-
чества при получении выплат, изменение на-
именования статьи Уголовного кодекса РФ. 
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Annotation. In this article analyzed the criminal-
legal characteristic of fraud at receipt of payments 
is given, problems of qualification and gaps of 
legislative regulation. The author gives some ar-
guments for specifying the subject of fraud in re-
ceiving payments, changing the name of the ar-
ticle of the Criminal code of the Russian Federa-
tion. 
 

Keywords: fraud, receiving payments, social 
payments, social security. 
 

                                                                       

 
появлением общества возникает и необхо-
димость в его социальном обеспечении. 

Каким бы ни было экономическое и политиче-
ское устройство общества, в нем всегда будут 
те, кто в силу различных причин не могут собст-
венными усилиями приобретать источники 
средств к существованиюв необходимом количе-
стве. Отсюда – многообразие видов социальной 
помощи, соответствующих жизненным ситуациям. 

В то же время,под реалии жизни подстраивается 
преступность, и появляются новые виды престу-
плений против собственности, имеющие специ-
фику квалификации. Одним из нововведений 
уголовного закона стала дифференциация мо-
шенничества. Появилось мошенничество при 
получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) в качестве 
самостоятельного состава преступления [1]. 

В общем объеме обманных схем мошенничество 
при получении выплат стабильно занимало око-
ло 10 % [3]. Все чаще, судебно-следственная 
практика сталкивалась с незаконным получени-
ем обманным путем гражданами государствен-
ных пенсий в повышенных размерах, различных 

пособий и иных разовых или регулярных выплат, 
нередко при содействии должностных лиц, кото-
рые в этих целях выдавали непосредственному 
исполнителю мошенничества фиктивные доку-
менты – справки о страховом (трудовом) стаже, 
о работе в районах Крайнего Севера, о размере 
средней заработной платы за определенный 
период времени, оналичии детей и т.д. Таким 
образом, введение специального уголовно-
правового запрета объяснялось массовостью 
злоупотреблений при получении выплат, а от-
сутствие лишения свободы в санкции рассмат-
риваемого мошенничества и наличие только 
«денежных» и «трудовых» наказанийпризвано, 
по-видимому, принести пользу сфере социаль-
ного обеспеченияи больше способствует дости-
жению цели восстановления справедливости. 

С точки зрения объективной стороны, мошенни-
чество при получении выплат представляет со-
бой на первый взгляд ряд правомерных дейст-
вий: лицо либо представляет заведомо ложные 
и (или) недостоверные сведения, либо умалчи-
вает о фактах, влекущих прекращение выплат. 
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Так, Ш. обратилась в клиентскую службу по Со-
ветскому району УПФРв г. Воронежес заявлени-
ем о выдаче ей государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, скрыв факт 
лишения родительских прав в отношении одного 
из её двух детей. Тем самым Ш. предоставила 
недостоверные сведения в целях получения го-
сударственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал [7]. 

П., житель г. Оренбурга в период времени с 
февраля 2013 года по май 2015 года незаконно 
по доверенности получал пенсию по старости за 
умершего гражданина С. Тем самым П. умолчал 
о факте смерти гражданина, влекущем прекра-
щение выплаты пенсии по старости [6]. 

Основная особенность мошенничества при по-
лучении выплат заключается в предмете престу-
пления, к которому относятся денежные средст-
ва или иное имущество, полученные в качестве 
пособий, компенсаций, субсидий и иных соци-
альных выплат. Для целей правильной квалифи-
кации деяний Пленум Верховного суда в поста-
новлении от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате» в пункте 15 отсылает к норма-
тивному массиву, содержащему нормы о соци-
альных выплатах [4]. Кроме того, Пленум ВС РФ 
называет примеры конкретных выплат, подпа-
дающих под действие уголовно-правового за-
прета, установленного ст. 159.2 УК РФ. Так, к 
социальным выплатам, в частности, относятся 
пособие по безработице, компенсации на пита-
ние, на оздоровление, субсидии для приобрете-
ния или строительства жилого помещения, на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, средства материнского (семейного) капита-
ла, а также предоставление лекарственных 
средств, технических средств реабилитации 
(протезов, инвалидных колясок и т.п.), специаль-
ного транспорта, путевок, продуктов питания. 

При этом как в диспозиции нормы ст. 159.2               
УК РФ, так и в указанном разъяснении Пленума 
ВС РФ не названы наиболее часто применяемые 
виды социального обеспечения – пенсии, в том 
числе по государственному пенсионному обес-
печению.Помимо этого, постановлением не при-
знаются социальными выплаты в целях под-
держки науки, образования, культуры и искусст-
ва, субсидии на поддержку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства.  

В итоге, нет критерия, разделяющего, какие вы-
платы необходимо считать социальными.К при-
меру, одни субсидии подходят для целей квали-
фикации по ст. 159.2 УК РФ (субсидии для при-
обретения жилья), а другие – нет (субсидии на 
поддержку предпринимательства).Российское 
законодательство содержит большое количест-
вовыплат, однако не все могут быть отнесены к 

социальным. Есть выплаты трудо-правовые 
(компенсации (ст. 164 ТК РФ), пособия (ст. 183, 
ст. 178, ст. 255 ТК РФ), иные выплаты компенса-
ционного характера (ст. 129, ст. 181.1 ТК РФ): 
гражданско-правовые (ст. 151 ГК РФ); бюджетно-
правовые (ст. 78, ст. 78.1, ст. 78.2, ст. 142.2,            
ст. 142.3 БК РФ).Вместе с тем, в заключении 
Правового управления Аппарата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 04.10.2012 № 2.2-1/3364 и заклю-
чении Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законода-
тельству от 18.10.2012 № 26(5) отмечено, что 
«социальные выплаты» – понятие родовое и 
включает выплаты, которые представляют собой 
регламентированные нормами трудового права 
или права социального обеспечения меры «со-
циальной помощи» [2]. 

Указанные обстоятельства актуализируют во-
прос о том, что необходимо более конкретное 
разъяснение на уровне постановления Пленума 
Верховного Суда РФ. В частности, важно иметь в 
виду, что мошенничество при получении соци-
альных выплат – хищение средств из государст-
венного (муниципального) бюджета, однако и 
этого уточнения недостаточно. В этой связи, не-
обходим тщательный анализ социальных норм 
для определения перечня выплат, подразуме-
ваемых предметом мошенничества, предусмот-
ренного ст. 159.2 УК РФ. 

Иначе, мы имеем неправильное понимание сути 
рассматриваемого преступления, как прослежи-
вается в приговоре № 1-202/2017 от 23 августа 
2017 г. по делу № 1-202/2017 Советского район-
ного суда г. Орска (Оренбургская область). Так, 
адвокат С. обвинялся органами следствия в мо-
шенничестве при получении выплат в связи с 
тем, что с целью личного незаконного обогаще-
ния, преследуя корыстную цель и умысел на 
хищение денежных средств, принадлежащих 
потерпевшей, сообщил ей о своих коррупцион-
ных связях и обещал «решить вопрос, связанный 
с ее привлечением к ответственности» [5]. В ито-
ге, денежное способствование прекращению 
уголовного преследования было расценено как 
дача/получение выплаты. 

Отсюда следует, что необходимо конкретизиро-
вать наименование статьи УК РФ, добавив «со-
циальных» к выплатам. Таким образом, наиме-
нование – «мошенничество при получении соци-
альных выплат» – придаст нужное наполнение и 
заставит определиться с перечнем социальных 
выплат. 

Таким образом, необходимо дальнейшее ос-
мысление уголовно-правовой нормы, преду-
смотренной ст. 159.2 УК РФ. Необходимо кон-
кретизировать предмет данного преступления, 
изменить наименование статьи Уголовного ко-
декса РФ. 
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2002 году настал критический момент пе-
релома всей системы приднестровского 

законодательства, в том числе и уголовного пра-
ва. Действующий на протяжении десяти лет Уго-
ловный кодекс Молдавской Советской Социали-
стической Республики (далее – УК МССР) 1961 г. 
в Приднестровской Молдавской Республике (да-
лее – ПМР) уже не мог эффективно работать в 
направлении пресечения и предупреждения пре-
ступности, а также выполнять свои прямые за-
дачи по охране общественного порядка, прав и 
свобод граждан, собственности и конституцион-
ного строя страны. 

Сотрудники правоохранительных и судебные 
органов ПМР, испытываю массу затруднений в 

правоохранительной практике, неоднократно 
подымали вопрос о необходимости проведения 
законодательных реформ, и о кардинальных 
изменениях в устаревшее уголовное законода-
тельство. Они аргументировали свою позицию 
тем, что Уголовный кодекс МССР 1961 г. пере-
полнен «мертвыми» правовыми нормами, при-
чем многие нормы дублировались и противоре-
чили друг другу. Существенным минусом старой 
уголовной системы является еще и то, что в 
правовых нормах Уголовного кодекса МССР 
1961 г. отсутствовала четкая формулировка кри-
териев разграничения преступных и непреступ-
ных правонарушений. Такая неопределенность и 
абстракция в формулировках обуславливала 
невосприятие населением определенных обще-

В 



166 

ственно опасных деяний, как преступных, а в 
результате этого законодатель фактически сам 
способствовал процветанию правого нигилизма 
в стране. 

Для ревизии действующего и разработки нового 
Уголовного кодекса были созданы экспертные 
рабочие группы с вовлечением высококвалифи-
цированных юристов, сотрудников Аппарата 
Президента ПМР, Верховного Совета ПМР, Ми-
нистерства юстиции ПМР, Прокуратуры ПМР, 
Министерства внутренних дел ПМР, органов гос-
безопасности ПМРи других, которые в результа-
те напряжённой работы сумели переработать и 
кардинально усовершенствовать уголовное за-
конодательство, на базе аналогии уголовного 
права других стран постсоветского пространства. 

Первый законопроект Уголовного кодекса ПМР 
был инициирован Президентом ПМР Смирно-
вым И.Н. в Верховный совет ПМР в октябре 
2001 года, тем не менее, данный проект так и не 
был рассмотрен Верховным советом, в силу то-
го, что данный кодифицированный документ ну-
ждался в сильной доработке и имел особо важ-
ное значении для всей уголовно-правовой сис-
темы государства. Быстро и кардинально менять 
устоявшуюся многими годами советскую уголов-
ную модель депутаты боялись, так как это могло 
повлечь за собой декриминализацию обстановки 
в стране и сильное волнение населения. Но пер-
вый позитивный толчок к реформам был сделан, 
и по идентичной схеме предлагались законода-
тельные проекты других кодексов (трудового, 
семейного, административного, уголовно-про-
цессуального и т.п.). 

Чуть позже, зимой 2002 года в Верховный совет 
ПМР были направлены сразу два законопроекта 
Уголовного кодекса ПМР:  

– президентский вариант, в основе которого был 
положен вариант 2001 года с некоторыми дора-
ботками;  

– депутатский вариант, основанный на совмест-
ном усилии Комиссии по законодательству при 
Верховном Совете и на результатах разработки 
других инициативных вариантов. 

Эксперты и депутаты Верховного совета ПМР в 
течение полугода проделали кропотливую рабо-
ту по совмещению двух законопроектов, в ходе 
данной работы было внесено более 130 попра-
вок. При этом депутатский корпус ПМР парал-
лельно работал в данном направлении с пред-
ставителями российской научной среды. Россий-
ские правоведы рекомендовали депутатам ПМР 
не «изобретать велосипед», а использовать при 
разработке Уголовного кодекса ПМР и иных 
нормативно-правовых актов шаблоны уголовно-
го законодательства Российской Федерации (да-
лее – РФ).  

После продолжительных дебатов в начале июля 
2002 года проект Уголовного кодекса ПМР был 
принят во втором чтении на пленарном заседа-
нии Верховного Совета ПМР. И 10 июля 2002 

года законопроект подписывается Смирновым И.Н. 
и вступает в законную силу с 22 июля 2002 года.  

С этого момента Приднестровье перешло на 
новый этап своего правового развития, заимст-
вуя романо-германскую систему права у России. 
При этом государство по сей день старается 
сохранить свою идентичность и самобытность, 
постоянно совершенствуя и видоизменяя Общую 
и Особенную части Уголовного кодекса под ре-
альные условия страны. 

Новое уголовное законодательство отличается 
прогрессивностью, взят курс на реальную гума-
низацию, декриминализацию и депенализацию, 
что особенно ярко выражено в нормативных 
предписаниях уголовного кодекса. Уголовное 
законодательство построено с учетом защиты 
прав человека и предусматривает реальные ме-
ханизмы их обеспечения. Успех и эффектив-
ность реформы возможны только при сохране-
нии концептуальных основ, заложенных в новых 
законах, синхронизации и последовательности 
их внедрения. 

По словам заместителя председателя профиль-
ного комитета по законодательству Пасата П.С., 
новый Уголовный кодекс ПМР 2002 г. отвечает 
всем требованиям международного права. При 
этом среди наиболее важных трансформаций 
отраженных в новом УК ПМР, можно отметить 
следующие: 

– довольно полно отражает действующие в госу-
дарстве политические, экономические и соци-
альные реалии; 

– определяет приоритеты защиты прав, свобод 
человека и гражданина; 

– предполагает увеличение ответственности за 
особо тяжкие и тяжкие преступления, а также 
уменьшение ответственности за впервые со-
вершенные деяния и деяния небольшой тяже-
сти; 

– устанавливает новые причины освобождения 
от уголовной ответственности; 

– существенно расширяет сферу использования 
уголовно-правового поощрения (пример: осво-
бождение от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим и деятельным 
раскаянием и т.п.); 

– а также определяет другие новшества, которые 
увеличивают профилактические возможности 
уголовной системы. 

Исходя из полученных результатов, обеспечи-
вающих достаточную, на наш взгляд, обоснован-
ность и достоверность новацийструктуры и со-
держания нормативных предписаний нового                
УК ПМР 2002 г., выделим основные концепту-
альные положения, которые составили основу 
реформ Общей части уголовного законодатель-
ства ПМР: 

1. В новом Уголовном кодексе ПМР 2002 года, 
все меры защиты приоритетно направлены на 
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человека, его права и свободы, как высшая со-
циальная ценность государства. В нормах кодек-
са ярко прослеживается ориентация на макси-
мальное обеспечение безопасности личности и 
его неприкасаемости, охрану его жизни и здоро-
вья, а также чести и достоинства.  

При этом особо хочется отметить такую исклю-
чительную меру наказания как смертная казнь 
(ст. 58 УК ПМР). В УК ПМР 2002 года данная ме-
ра социальной защиты личности была включена, 
несмотря на то, что отдельные правоведы, депу-
таты ПМР при проработке законопроекта счита-
ли нецелесообразным, негуманным введения ее.  

2. В содержании Уголовного кодекса ПМР 2002 
года четко прослеживается последовательность 
таких фундаментальных и незыблемых принци-
пов, как: принцип гуманизма (ст. 7 УК ПМР), 
принцип законности (ст. 3 УК ПМР), принцип ра-
венства всех граждан перед законом (ст. 4                  
УК ПМР), принцип справедливости (ст. 6                        
УК ПМР) и вины (ст. 5 УК ПМР). Новый уголов-
ный кодекс исходит из того, что преступность 
деяния, его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия определяются исключи-
тельно уголовным законом. При этом содержа-
ние уголовного закона понимается в точном со-
ответствии с его текстом и применение уголов-
ного закона по аналогии категорически не допус-
кается [1]. Лицо подлежит уголовной ответствен-
ности только за то деяние, в отношении которого 
доказана и установлена его вина, при этом объ-
ективное вменение не допускается [2]. Мера уго-
ловно-правового воздействия применяемая к 
лицу в виде наказания за совершенное деяние, 
полностью должна соответствовать характеру и 
степени общественной опасности, а также долж-
ны быть приняты во внимание личность винов-
ного и обстоятельства совершения преступле-
ния. По новому уголовному законодательству 
целью наказания не может быть причинение фи-
зических страданий или унижение человеческого 
достоинства. 

3. Новая концепция уголовного законодательст-
ва ПМР отличается от советской тем, что при 
определении уголовной ответственности за при-
чиненное деяние учитывается совокупность 
объективных и субъективных критериев. От того 
на сколько затронут интерес общественной 
безопасности, законодатель соразмерно устано-
вил в правовых нормах дифференциацию уго-
ловной ответственности. Такой демократичный и 
справедливый подход означает устранение из-
быточности уголовной репрессии, а также дек-
риминализацию мелких преступлений. Если это 
не противоречит интересам общественной безо-
пасности, то это по итогу приводит к гуманиза-
ции применяемого наказания.  

Также, необходимо отметить, что в новом Уго-
ловном кодексе ПМР 2002 года дифференциа-
ция ответственности во многом определяется 
категорией и видом преступления, которая нахо-
диться в прямой зависимости от тяжести соде-
янного и формы вины. В связи с этим законода-
тель в Особенной части УК ПМР 2002 года четко 
разграничил преступления по группам: тяжкие, 

особо тяжкие, средней тяжести и небольшой 
тяжести.  

При рассмотрении законопроекта многие право-
веды предлагали включить в УК ПМР 2002 года 
также другую категорию преступных деяний: уго-
ловные проступки (санкции не связаны с лише-
нием свободы) и преступления исключительной 
тяжести (за деяния которых должна быть уста-
новлена смертная казнь и пожизненное лишение 
свободы); но данное предложение не нашло 
поддержки в научной и законотворческой среде.  

Особо интересно законодатель изначально вы-
строил и принял (статья 43 УК ПМР 2002 года) 
систему уголовных наказаний:  

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные 
должности (в том числе состоять на государст-
венной службе) или заниматься определенной 
деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина и государственных 
наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) конфискация имущества; 

з) ограничение свободы; 

и) арест; 

к)  содержание в дисциплинарном воинском 
подразделении; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

В процессе применения УК ПМР 2002 года в су-
дебной практике возникли вопросы применения 
отдельных норм, регламентирующих назначение 
наказания. В целях обеспечения правильного и 
единообразного применения законодательства 
Пленум Верховного Суда Приднестровской Мол-
давской Республики в 2012 обратился с инициа-
тивой в законодательные органы доработать 
статью 43 УК ПМР. Это было вызвано тем, что 
последствия, которые будет претерпевать осуж-
дённый, являются чрезмерно жестокими. Лица, 
приговоренные к аресту, находятся в запирае-
мых камерах, им запрещены свидания. Осуж-
дённые не привлекаются к труду и не могут по-
лучать образование. Фактически условия нахож-
дения под арестом строже, чем нахождение в 
тюрьме, где отбывают наказания лица, совер-
шившие более серьезные преступления. 

Как отмечается в пояснительной записке Плену-
ма Верховного Суда ПМР, при назначении одно-
му осуждённому наказания в виде ареста, а дру-
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гому - наказания в виде лишения свободы на 
одинаковый срок, в более выгодных условиях 
окажется осуждённый к лишению свободы. Это 
противоречит статье 43 Уголовного кодекса ПМР 
2002 года, согласно которой лишение свободы 
является более строгим наказанием. Кроме того, 
для исполнения данного вида наказания необхо-
димо построить множество арестных домов, что 
потребует дополнительных расходов из дефи-
цитного приднестровского бюджета. 

Также, немаловажную проблему для правоохра-
нительных и уголовно-исполнительных органов 
государства создало такое уголовное наказание 
как ограничение свободы. Включение его в сис-
тему уголовных наказаний преследовало цель 
создания своеобразного «буфера» между отно-
сительно мягкими наказаниями исправительно-
трудового характера и суровыми наказаниями, 
связанными с изоляцией от общества[3. Пред-
полагалось его широкое применение. Ограниче-
ние свободы лиц со сложившимся нормальным, 
с позиции общепринятой морали, ходом жизни 
(нахождение в позднее время суток по месту 
жительства, не посещающих «злачные» места, и 
т.д.) расходится со здравым смыслом. Для пре-
ступников с антисоциальными установками, бес-
спорно, оно недостаточно. В итоге ограничение 
свободы не образует типичной меры принужде-
ния, ориентированной на обширную судебную 
практику, порождает «провалы» в санкциях и 
несправедливое лимитирование суда в выборе 
карательных средств исправления осуждённого. 

Кроме того, для того, чтобы данный вид наказа-
ния «работал» положительно для общества и с 
должным эффектом, необходимо создать усло-
вие для реализации на практике данного вида 
наказания. Существующая ситуация вызывает 
трудности как при назначении судами данного 
вида наказания, так и при их исполнении Уго-
ловно-исполнительной инспекцией. Также для 
эффективной реализации данного вида наказа-
ния необходимо создать специализированные 
государственные программы по ресоциализации 
осужденных, а это также требует не малого го-
сударственного финансирования. По весьма 
скромным подсчетам исполнительной власти 
ПМР на введение и функционирование арестных 
зданий и сооружений потребуется десятки мил-
лионов рублей ПМР, что не может быть обеспе-
чено в ближайшие десятки лет. 

Коллегия адвокатов ПМР предоставила свою 
правовую позицию по данному вопросу. Их пози-
ция совпадает с мнением законодательных ор-
ганов, т.к. принятие закона не потребует измене-
ния системы уголовной ответственности и не 
повлияет на эффективность достижения целей 
уголовного наказания. Законом ПМР № 185-ЗИД-V 
(САЗ 12-42) от 08.10.12г. были внесены ряд по-
правок в Уголовный кодекс 2002 года и были 
исключены такие 2 вида уголовных наказаний 
как: арест и ограничение свободы. 

При всей своей демократизации, новый Уголов-
ный кодекс ПМР 2002 года, стал жестче по срав-
нению с прежним, так максимальный срок лише-
ния свободы увеличился до 25 лет, а при назна-

чении наказания по совокупности преступлений, 
а равно по совокупности приговоров – до 30 лет. 
В качестве исключительной меры наказания мо-
жет быть установлена смертная казнь. Пожиз-
ненное лишение свободы устанавливается за 
совершение особо тяжких преступлений, пося-
гающих на жизнь, а также за совершение особо 
тяжких преступлений против общественной 
безопасности. 

4. Уголовный кодекс 2002 года сформулирован 
на базе приоритета международных норм перед 
внутригосударственными. Данная концепция 
основывается на том, что законодательные ор-
ганы после подписания и ратификации междуна-
родных соглашений (договоров) обязаны неза-
медлительно внести соответствующие измене-
ния в национальное уголовное законодательство.  

5. Новая концепция уголовного законодательст-
ва исходит из современных экономических по-
требностей общества, об этом также свидетель-
ствует глава 22 УК ПМР 2002 года, которая яв-
ляется самой обширной и содержит описание                            
32 составов преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности. Большинство представлен-
ных составов преступлений для приднестровско-
го уголовного законодательства являются новы-
ми, например: незаконная банковская деятель-
ность, легализация (отмывание) денежных 
средств, лжепредпринимательство, незаконное 
получение кредита, фиктивное банкротство, не-
законный экспорт технологий и др. Кроме выше-
упомянутой главы в УК ПМР 2002 года также 
были включены такие новые главы в области 
экономики как: Глава 21 «Преступление против 
собственности», Глава 23 «Преступление против 
интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях». Содержащиеся в них нормы направ-
лены на защиту всех форм собственности и сво-
боды экономической деятельности. 

6. Новый уголовный кодекс ПМР 2002 года в 
своих нормах закрепил проблемные аспекты 
криминологической ситуации в стране. Такая 
концепция уголовной реформы ПМР полностью 
основывалась на тщательном учете и монито-
ринге преступности в регионе, а также прогнози-
руемых тенденциях ее изменения на ближайшие 
десять лет. Законодатель, совместно с правоох-
ранительными органами ПМР всех уровней, про-
вел анализ преступности, ее структуры и видов и 
на базе полученной динамики внес корректиров-
ки в правовые институты и нормы нового уголов-
ного кодекса. В связи с этим в Уголовном кодек-
се ПМР 2002 года сделана попытка закрепить 
норму о преступных сообществах (организациях) 
и об особенностях ответственности их участни-
ков. Кроме того в Общей части УК ПМР, преду-
смотрена дифференциация ответственности 
участников преступного сообщества в зависимо-
сти от выполняемой ими роли (ст. 34 УК ПМР), 
что зеркально отразилось на Особенной части 
УК ПМР. 

7. Еще одной новаторской идей законодателей 
является закрепление в нормах уголовного ха-
рактера профилактической направленности: 
превенция преступности, преобладание поощри-
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тельных норм с целью воспитания личности в 
духе закона и правопорядка. Данное концепту-
альное положение основывается на том, что за 
совершение многих преступлений в УК ПМР 
2002 года следует устанавливать такие санкции, 
которые делали бы невыгодным занятие пре-
ступной деятельностью. Но как показала даль-
нейшая практика применения уголовного зако-
нодательства, профилактический принцип реа-
лизовать в полном объеме не удалось. Так На-
логовая служба ПМР в официальных письмах к 
Верховному Совету и Администрации Президен-
та констатировала юридический факт, что физи-
ческим и юридическим лицам выгодней нести 
ответственность за уклонение от уплаты налогов 
и банковских кредитов, нежели платить их. Но 
при таком минусе не справедливо было бы пол-
ностью отрицать профилактический потенциал 
принятого нового Уголовного кодекса ПМР 2002 
года, т.к. он значительно расширил виды осво-
бождения от уголовной ответственности особен-
но в случаях позитивного посткриминального 
поведения лиц. 

8. Новая концепция уголовного законодательст-
ва, кроме защиты прав и свобод человека и гра-
жданина, параллельно базировалась и на нор-
мах по защите сотрудников правоохранительных 
и контролирующих органов. В связи с этим зако-
нодатель включил в основные положения                    

УК ПМР 2002 года дополнительно три состава 
преступления: посягательства на жизнь лица 
осуществляющего правосудие или предвари-
тельное расследование, посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных орга-
нов, посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля. Данные преступле-
ния считаются теперь оконченными с момента 
покушения на жизнь указанных лиц (так назы-
ваемые усеченные составы). 

9. Конструкция построения содержательной 
части нового Уголовного кодекса ПМР 2002 года 
также стала новинкой в нормотворчестве зако-
нодательной власти ПМР. Новая юридическо-
техническая методика, применяемая при 
оформлении содержательной части уголовного 
кодекса, конструкция его норм и институтов, ло-
гическая систематизация и максимальное устра-
нение пробелом, позволило законодателям соз-
дать кодифицированный документ легкой визуа-
лизации при его практическом применении[4]. 

Описав основные концептуальные новинки Об-
щей части Уголовного кодекса ПМР 2002 г. мож-
но отметить, что в сравнении с предыдущими 
советскими кодексами данный документ явился 
достижением и прогрессом отечественной науки 
уголовного права и практике современного пра-
вотворчества.  
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена 
значимостью в современном обществе про-
блемы гражданско-правовой ответственности 
как разновидности юридической ответственно-
стии ее отдельных аспектов, необходимостью 
совершенствования правоприменительной
практики в сфере гражданско-правовой ответ-
ственности с учетом основных достижений нау-
ки в исследовании понятия «вина». Целью ис-
следования является анализ основных концеп-
ций понятия вины, сложившихся в юридической
науке, и выработка понятия вины как элемента 
гражданско-правовой ответственности. 
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cept of guilt. The aim of the study is to analyze the 
basic concepts of the term «guilt» in legal science 
and to develop the concept of guilt as an element 
of civil liability. 
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роблемы юридической ответственности, в 
силу ряда факторов, в современном обще-

стве не теряют своей актуальности. Гражданско-
правовая ответственность как разновидность 
юридической ответственности наступает при 
наличии ряда обязательных условий: противо-
правность деяния, наличие вреда, причинно-
следственная связь между деянием и вредом, 
вина. Таким образом, вина является одним из 
условий наступления гражданско-правовой от-
ветственности, отдельные аспекты которой яв-
ляются предметом многолетних дискуссий.  

Понятие «вина» используется во многих нормах 
гражданского права об ответственности, однако 
ни в одном нормативном правовом акте, регули-

рующим гражданско-правовые отношения, не 
закреплено его легальное определение. Если в 
уголовном праве категория вины является хотя 
бы в какой-то степени разработанной, то в граж-
данском праве этой проблеме уделяется неза-
служенно мало внимания. 

Термин «вина» широко используется не только в 
праве, но и в психологии, философии, социоло-
гии. В Толковом словаре В.И. Даля вина рас-
сматривается как «начало, причина, источник, 
повод, предлог» [1]. В Философской энциклопе-
дии вина определяется как состояние человека, 
обусловленное нарушением им долга, требова-
ний авторитета, обязанностей, накладываемых 
законом, соглашением договорённостью или 

П 
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самим собой [2]. В психологии исследуется не 
факт вины, а чувство вины, то есть эмоции, ко-
торые следует за нарушением установленного 
предписания [3]. 

В учебниках по теории государства и права вина, 
зачастую, определяется как психическое отно-
шение лица к совершаемому им противоправно-
му деянию (действию или бездействию) и его 
последствиям [4, с. 217]. Психологическая кон-
цепция вины в правовых науках широко распро-
странена и считается господствующей, однако, 
исследователи, ее придерживающиеся, не еди-
ны в подходах к определению понятия вины. 
Одни ученые, раскрывая понятие «вина», гово-
рят о психическом отношении правонарушителя 
к совершаемому деянию, другие – к уже совер-
шенному. По этому поводу нельзя не согласить-
ся с мнением Юрчак Е.В., которая справедливо 
отмечает, что «определение вины как психиче-
ского отношения лица к совершенному деянию 
устарела» [5, с. 21].  

Психологический подход подвергается критике в 
силу разных обстоятельств, во-первых, понима-
ние вины как психического отношения лица к 
содеянномуне является универсальным для 
всех отраслей права (так, например, в граждан-
ском праве, административном праве участни-
ками правоотношений выступают юридические 
лица, публично-правовые образования, которые 
не наделены психикой). Во-вторых, для призна-
ния виновности лица, определения объема от-
ветственности правонарушителя одного только 
факта психического отношения лица к своим 
действиям и их результатам недостаточно, не-
обходима оценка этого отношения. Да и само 
понятие «психическое отношение» является не-
определенным и не исследованным ни и в пси-
хологи, ни в других науках. 

Несостоятельность психологической концепции 
вины в гражданском праве связана с тем, что, 
как уже отмечалось, гражданско-правовые нару-
шения совершаются не только физическими ли-
цами, но и юридическими лицами, и публично-
правовыми образованиями, которые не наделе-
ны ни волей, ни сознанием. Преодолеть ограни-
ченность этого подхода ещё в советское время 
Иоффе О.С. предлагал путем рассмотрения ви-
ны юридического лица «как допущенной в связи 
с осуществляемыми трудовыми функциями вины 
его работников» [6, с. 498]. 

Без сомнения, вина юридического лица может 
проявляться в форме вины его органов, должно-
стных лиц, его работников, так как они от имени 
организации участвуют в гражданско-правовых 
отношениях. Поэтому закон и возлагает на орга-
низацию ответственность в деликтных обяза-
тельствах за действия участников организации 
(ст. 402 ГК РФ и ст. 1068 ГК РФ). Однако во мно-
гих случаях речь идет об ответственности орга-
низации в целом, например, за нарушение усло-
вий договора, и рассматривать в таких случаях 
вину как психическое отношение к содеянному 
не представляется возможным. К тому же,в силу 
п. 1 ст. 48 ГК РФ,юридическое лицо является 
самостоятельным субъектом права, которое 

«имеет обособленное имущество и отвечает им 
по своим обязательствам, может от своего име-
ни приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде». 

Правоприменители, зачастую, оперируют психо-
логической концепцией вины, в соответствии с 
которой вина рассматривается как выраженная в 
законе конструкция видов умысла и неосторож-
ности. Специфичность правового регулирования 
гражданско-правовых отношений, компенсаци-
онно-восстановительный характер гражданско-
правовой ответственности обусловили отсутст-
вие значимости формы вины для определения 
объема ответственности за совершенное граж-
данско-правовое нарушение. Так, в гражданском 
праве по общему правилу причиненный вред 
подлежит возмещению в полном объеме незави-
симо от того, действовал ли причинитель вреда 
с умыслом или он действовал по неосторожно-
сти. В отдельных видах гражданско-правовых 
отношений (например, в некоторых деликтных 
обязательствах, при применении конфискацион-
ных санкций) форма вины все же имеет значение. 

Психологическая теория вины подвергается 
серьёзной критике учёными-цивилистами, кото-
рые предлагают рассматривать вину «не как 
субъективное, психическое отношение лица к 
своему поведению, а как непринятие им объек-
тивно возможных мер по устранению или недо-
пущению отрицательных результатов своих дей-
ствий, диктуемых обстоятельствами конкретной 
ситуации» [7, с. 463], то есть, под виной ими по-
нимаются бездействие, которое привело к со-
вершению правонарушения.Поведенческий под-
ход к понятию вины в гражданском праве крити-
куют в виду того, что вина устанавливаетобъек-
тивную сторону правонарушения [8, с. 89]. 

Таким образом, в науке гражданского права сло-
жились две основные концепции понятия ви-
ны:психологическая (субъективная) концепция и 
поведенческая (объективная). Сторонники пси-
хологической концепции ссылаются на абз. 1 п. 1 
ст. 401 ГК РФ. Сторонники поведенческой кон-
цепции ссылаются на абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, 
где невиновность лица характеризуется как при-
нятие всех мер, которые требовались от него по 
характеру обязательства и условиям оборота                                    
[9, c. 103]. 

Следует отметить, что в разных абзацах п. 1                             
ст. 401 ГК РФ законодатель оперирует разными 
терминами: в первом абзаце – «вина», а во вто-
ром – «виновность», о соотношении этих терми-
нов в науке нет единогласия: одни учёные пола-
гают, что эти понятия взаимозаменяемы [10,                                
c. 25]. Другие рассматривают их как различные 
по объему понятия [11, c. 13]. На наш взгляд, 
понятия «вина» и «виновность» являются одно-
родными, но не тождественными, так как вина – 
это отношение лица к содеянному, а виновность – 
это определенное четко установленное состоя-
ние лица.  

Исходя из изложенного,можно сделать вывод о 
том, что в современной юридической науке не 
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выработано общее для всех отраслей и всех 
субъектов права понятие вины. На наш взгляд, 
под виной можно понимать отношение правона-
рушителя к результатам своего деяния, имею-
щее юридическое последствие, выражающееся 
в форме умысла или неосторожности, либо вы-
ражающееся в непринятии лицом объективно 
возможных мер по устранению или недопуще-
нию противоправных результатов своих 
деи ̆ствий или бездействий. 

Осложняет исследование рассматриваемого 
вопроса и так называемая ответственность без 
вины либо ответственность за действия третьих 
лиц, когда вина не является необходимым усло-
вием для привлечения к имущественной ответ-
ственности. Данный факт не может послужить 
основанием для вывода о том, что вина не явля-
ется обязательным условием ответственности. 
Эти случаи ответственности без вины следует 
рассматривать скорее как исключения из общего 
правила. 
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Аннотация. Право на неприкосновенность 

произведения как одно из прав автора закреп-

лено в статье 1255 ГК РФ. Данное право опре-
деляется как запрет на внесение различного 
рода дополнений, сокращений или изменений, 
использование предисловий, послесловий, 

комментариев, пояснений или иллюстраций без 
предварительного согласия на это автора про-
изведения. В статье проанализированы поня-
тия«права на неприкосновенность произведе-
ния» и «международно-правовые истоки его 

возникновения». Рассматриваются положения 
Бернской конвенции по охране литературных и 
художественных произведений, российские 
нормативно-правовые акты, исследуется су-

дебная практика. 
 

Ключевые слова: право на неприкосновен-

ность, авторские права, личное неимуществен-
ное право, исполнитель завещания, автор, за-
интересованные лица, охрана авторства, за-
щита чести, достоинства и деловой репутации. 
 

   

Annotation. The right to the integrity of the work 

as one of the author's rights is enshrined in Article 

1255 of the Russian Central Committee. This right 
is defined as a prohibition on making various addi-
tions, abbreviations or changes, the use of prefac-
es, afterwords, comments, explanations or illustra-

tions without prior consent to this author of 
the work. The article analyzes definition and nature 
of the right to the inviolability of the creative work 
and the international legal origins of its occur-

rence. Thus, we studied the provisions of the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artis-
tic Works, Russian regulatory legal acts and judi-
cial practice. 
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раво на неприкосновенность произведения 
как одно из прав автора закреплено в ста-

тье 1255 ГК РФ. Данное право определяется как 
запрет на внесение различного рода дополне-
ний, сокращений или изменений, использование 
предисловий, послесловий, комментариев, пояс-
нений или иллюстраций без предварительного 
согласия на это автора произведения.  

Право на неприкосновенность произведения 
проистекает из заложенного в статье 6bis Берн-
ской конвенции права на защиту произведения 
от изменений. Согласно русскоязычному тексту 
Бернской конвенции право автора возражать 
против определенных изменений и других дей-
ствий, нарушающих права относится к личным 
неимущественным. Англоязычная версия Берн-

П 
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ской конвенции характеризует данное право как 
одно из моральных прав автора (moralrights). 
Данные права признаются, начиная с 1928 г., в 
то время как имущественные права (econo-
micrights) закреплены с 1886 г. 

Статья 6bis, введенная в Конвенцию в Риме 
(1928 г.), содержит важные положения, посколь-
ку она подчеркивает, что автор имеет право не 
только на получение денежной или экономиче-
ской выгоды, но и обладает правами морального 
характера. Это связано с тем, что любое произ-
ведение является отражением личности его соз-
дателя, и произвольное его искажение может 
отразиться на репутации автора. 

В тексте статьи 6bis объединены несколько мо-
ральных прав автора – это и право требовать 
признания авторства на произведение, и право 
противодействовать любому извращению, иска-
жению, изменению и иному посягательству на 
произведение, которые могут нанести ущерб 
чести или репутации автора. Право возражать 
против любых уничижительных действий, нано-
сящих ущерб чести или репутации автора, ино-
гда называют «правом на уважение». При этом 
формулировка статьи является достаточно гиб-
кой и оставляет большое пространство для су-
дебного толкования. Так, лицо, имеющее право 
использовать произведение (например, путем 
воспроизведения или публичного исполнения) не 
может изменить его либо путем удаления, либо 
путем добавления каких-либо элементов (на-
пример, издатель не может вычеркнуть главы из 
повествования). Однако проблема становится 
сложнее в случае адаптации. Например, при 
создании сценария на основе художественного 
текста нельзя требовать, чтобы лицо, произво-
дящее адаптацию, строго придерживалось лите-
ратурной основы. Это связано с тем, что средст-
ва выражения для разных видов искусства раз-
личаются, и перенос литературного произведе-
ния на сцену или экран требует определенных 
модификаций. Но свобода адаптации не абсо-
лютна; «право на уважение» позволяет автору 
требовать, например, сохранения сюжета, ос-
новных черт персонажей, а также недопусти-
мость правок, которые изменят характер произ-
ведения или авторский посыл. Условие об ущер-
бе чести или репутации автора является доста-
точно общим: автор должен решить сам, являет-
ся ли изменение текста в процессе адаптации 
для сцены или экрана наносящим ущерб его ре-
путации или, наоборот, способствует лучшему 
восприятию художественной основы зрителем.  

Личные неимущественные права автора, при-
знаваемые за ним на основании Бернской кон-
венции, сохраняют силу и после смерти автора, 
по крайней мере, до прекращения срока дейст-
вия его имущественных прав. В случае, если 
национальное законодательство на момент ра-
тификации Бернской конвенции не содержит 
положений, обеспечивающих охрану неимуще-
ственных прав после смерти автора, страны-
участницы могут предусмотреть, что некоторые 
из этих прав не сохраняют силы после смерти 
автора. Это положение Бернской конвенции, 
возникающее в его нынешнем виде из Сток-

гольмских обсуждений (1967 г.), отмечает глу-
бинные изменения, произошедшие в отношении 
защиты личных неимущественных прав. Слова 
«при жизни», появившиеся в Брюссельском 
(1948) акте, были исключены из пункта 1, т.е. 
моральные права в настоящее время признают-
ся и после смерти автора «по крайней мере до 
истечения срока действия имущественных прав» 
[1, п. 2 ст. 6bis]. Использование слова «по край-
ней мере», дает понять, что это минимальное 
обязательство и ничто не препятствует странам-
участницам устанавливать бессрочную защиту 
личных неимущественных прав на уровне на-
циональных законов.  

При этом пункт 2 статьи 6bis Бернской конвенции 
также включает в себя исключение, которое яв-
ляется результатом компромисса во время Сток-
гольмской ревизии 1967 года. Оно предусматри-
вает, что те страны, чье законодательство на 
момент их ратификации или присоединения к 
новому тексту не предусматривает защиты лич-
ных неимущественных прав после смерти авто-
ра, могут не поддерживать моральные права 
после смерти автора. Это положение учитывает 
практику стран-участниц с англосаксонской пра-
вовой традицией, согласно которой защита мо-
рального права – это, главным образом, вопрос 
общего права, в частности, закона о диффама-
ции. Он, как правило, не допускает возбуждение 
дела после смерти человека, чьей репутации 
был нанесен ущерб [2, с. 44]. 

В отличие от стран общего права, в России пра-
во на неприкосновенность произведения как 
личное неимущественное право автора охраня-
ется бессрочно (ст. 1266–1267 ГК РФ) [3, п. 32]. 
Внесение изменений в произведение допускает-
ся только с согласия автора (а после его смерти –                                  
с согласия обладателя исключительного права). 
Требование о защите права на неприкосновен-
ность произведения может заявить автор, а в 
случае его смерти – лицо, на которое автором 
возложена функция охраны неприкосновенности 
произведения, либо наследники автора, их пра-
вопреемники и другие заинтересованные лица                           
(п. 2 ст. 1267 ГК РФ).  

Исходя из смысла п. 1 ст. 1134 ГК РФ, в качестве 
лица, на которое автором возложена функция 
охраны авторства, может выступать как гражда-
нин, так и юридическое лицо. Однако п. 2                                           
ст. 1267 ГК РФ упоминает, что «это лицо осуще-
ствляет свои полномочия пожизненно», подра-
зумевая, таким образом, под исполнителем за-
вещания именно физическое лицо. Вероятнее 
всего, данное противоречие норм ГК РФ возник-
ло вследствие вступления в силу новой редак-
ции ст. 1134 ГК РФ. До 1 сентября 2018 года в 
качестве исполнителя завещания мог выступать 
только гражданин, но не юридическое лицо. Из-
менения, коснувшиеся ст. 1134 ГК РФ, являлись 
давно востребованными и назревшими, однако 
теперь необходимо привести в соответствие и 
формулировку п. 2 ст. 1267 ГК РФ, возможно, 
изложив ее в следующей редакции: «Гражданин – 
исполнитель завещания осуществляет свои пол-
номочия пожизненно». 
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При этом интересна попытка привязки такого 
личного неимущественного права, как право на 
неприкосновенность произведения, к исключи-
тельному праву, имеющему имущественный ха-
рактер. По сути, право на неприкосновенность 
произведения является личным неимуществен-
ным правом, действующим независимо от ис-
ключительного права. Право на неприкосновен-
ность произведения по своей природе неотчуж-
даемо и непередаваемо. При этом судебная 
практика по делам о наследовании исходит из 
того, что при переходе исключительного права в 
порядке наследования у обладателей исключи-
тельного права могут возникать и иные интел-
лектуальные права, имеющие неимущественный 
характер, в объеме, определяемом ГК РФ [4,            
п. 90]. В данном случае объем права на непри-
косновенность ограничивается разрешением на 
внесение в произведение изменений, сокраще-
ний или дополнений при условии, что этим не 
искажается замысел автора и не нарушается 
целостность восприятия произведения, и это не 

противоречит воле автора, определенно выра-
женной им в завещании, письмах, дневниках или 
иной письменной форме (п. 1 ст. 1266 ГК РФ). 
Таким образом, законодатель подразумевает, 
что право на неприкосновенность не передается 
по наследству самостоятельно и в полном объ-
еме, а лишь ограниченно следует за исключи-
тельным правом на произведение. 

Таким образом, право на неприкосновенность 
произведения проистекает из моральных прав 
автора, закрепленных в Бернской конвенции. 
Действие права на неприкосновенность сущест-
венно расширено по сравнению с «правом на 
уважение», установленным международными 
актами. Тем не менее, регулирование права на 
неприкосновенность произведения в России со-
пряжено с существованием достаточного коли-
чества пробелов и противоречий, преодоление 
которых является важнейшей задачей для фор-
мирования эффективной правоприменительной 
системы. 
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Аннотация. В статье отмечается, что проблема 
расширения возможностей предъявления для 
опознания давно является предметом научных 
исследований. В статье раскрываются пробле-
мы правового регулирования производства 
опознания в России и Казахстане в части оп-
ределения объекта и способа опознавания. 
Автор приводит конкретные практические си-
туации, возникающие при расследовании уго-
ловных дел, в качестве аргументации по внесе-
нию изменений в действующее уголовно-
процессуальное законодательство России и 
Казахстана. 
 

Ключевые слова: предъявление для опозна-
ния, объекты опознания, следственные дейст-
вия. 
 

   

Annotation. The article notes that the problem of 
expanding the possibilities of presentation for iden-
tification has long been the subject of scientific 
research. Тhe article reveals the problems of legal 
regulation of identification in Russia and Ka-
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редъявление для опознания в настоящее 
время является достаточно востребован-

ным и одним из самых динамично развивающих-
ся следственных действий. В процессе исследо-
вания практики производства предварительного 
расследования по разнообразным видам пре-
ступлений нами установлено, что предъявление 
для опознания использовалось в 27 % уголовных 
дел [1]. При этом следует отметить, что, зачас-
тую, при принятии решения о производстве 
предъявления для опознания не реализуются в 
полной мере потенциальные возможности дан-
ного следственного действия. 

Одной из причин этого, на наш взгляд, являются 
определенные проблемы правовой регламента-
ции предъявления для опознания.Причем, по-
добные проблемы проявляются в уголовно-
процессуальном законодательстве как Россий-
ской Федерации, так и Республики Казахстан.  

Так, буквальное толкование ст. 193 УПК РФ 
«Предъявление для опознания» позволяет вы-
делить в качествеобъектовопознания только 
живых лиц, труп человека, предметы, а также 
фотоизображения данных объектов [2]. Анало-
гичная ситуация наблюдается и в формулиров-
ках УПК РК [3]. При этом очевидно, что подобный 
список чрезмерно узок, поскольку не предпола-
гает возможность предъявления для опознания 
ряда объектов, тождество или групповую при-
надлежность которых можно определить в рам-
ках данного следственного действия, а именно: 
документов, зданий, участков местности, частей 
трупов человека, животных и их частей. Следует 
отметить, что в практике расследования престу-
плений различной направленности нередко слу-
чаются ситуации, когда возникает потребность 
производства опознания иных объектов, нежели 
тех, что закреплены в уголовно-процессуальном 
законодательстве. 

Например, в 2009 г. из фермы, расположенной в 
Озерском районе Калининградской области Рос-
сийской Федерации, был похищен крупный рога-
тый скот. В рамках расследования данного хи-
щения, следователи предъявили для опознания 
потерпевшей обнаруженное и изъятое животное, 
которое было опознано ейпо окрасу и наличию 
особых примет: белой полосе на задней части 
слева и белому пятну на лбу. При этом суд, при-
знавая значимость результата данного опозна-
ния, сослался на него в обвинительном пригово-
ре [4]. Аналогичные ситуации возникают и в 
практике расследования преступлений Респуб-
лики Казахстан. Так, в 2012 г. в Зерендинском 
районе Акмолинской области РК было соверше-
но хищение конепоголовья в количестве 429 го-
лов. При расследовании уголовного дела актив-
но использовалось следственное действие – 
предъявление для опознания [5]. При этом оче-
видно, что животные не подпадают под понятие 
«предмет», равно как и другие законодательно 
закрепленные объекты опознания. 

Следующая проблема в правовом регулирова-
нии порядка проведения опознания, по нашему 
мнению, связана с ограничением способа опо-
знавания. Необходимо отметить, что ст. 193 УПК 

РФ предполагает только визуальный способ опо-
знания предъявляемых объектов. Для этого за-
конодатель оперирует понятием «ранее виден-
ный» объект опознания.  

Проблематика расширения возможностей предъ-
явления для опознания за счет задействования в 
процесс опознавания иных органов чувств, не-
жели зрение (слуха, осязания, обоняния, вкусо-
вых рецепторов), давно является предметом 
научных исследований [6]. При этом научно до-
казано, что, несмотря на наибольшую информа-
тивность именного зрительного восприятия, за-
действование слуха [7, с. 2–3] и осязания [8,               
с. 151] (как в комплексе, так и изолированно от 
зрения) позволяет установить тождество объек-
та опознания, а при изолированном обонятель-
ном и вкусовом восприятии, установить группо-
вую принадлежность предъявляемого для опо-
знания объекта. [9, с. 95–108].  

Кроме того, следует подчеркнуть, что практика 
расследования уголовных дел нередко сталки-
вается с необходимостью задействовать при 
производстве опознания иных, нежели зрение, 
органов чувств. 

Так, при расследовании уголовного дела по фак-
ту разбойного нападения, совершенного в 2012 г.                                
г Усть-Илимский Иркутской области, возникла 
необходимость предъявления для опознания 
подозреваемого по голосу, т.к. в момент нападе-
ния преступник находился в маске. Опознание 
производилось таким образом, что задействова-
лось одновременно и комплексно слуховое и 
зрительное восприятие. В итоге потерпевшая 
опознала нападавшего по форме и разрезу глаз, 
повреждению на руке и голосу. При этом суд 
отверг ходатайство стороны защиты о признании 
недопустимости результатов данного следствия 
действия и в своей решении о виновности напа-
давшего опирался именно на результаты опо-
знания преступника по голосу [10]. Подобных 
примеров в практике расследования уголовных 
дел множество. Известны случаиопознания объ-
ектов на ощупь [11]. Спорить о практической 
значимости подобных способов опознания, по 
нашему мнению, не приходится. При этом оче-
видно, чтообъективно опознавать объекты мате-
риального мира можно не только на основе зри-
тельного анализатора, но и с помощью других 
органов чувств.  

В этом аспекте интересно отметить, что уголов-
но-процессуальные нормы, регламентирующие 
порядок организации и производства предъяв-
ления для опознания Республики Казахстан, 
оперируют понятием «ранее наблюдавшийся», 
которое несколько шире, нежели понятие «ранее 
видели» и допускает возможность задействова-
ния иных органов чувств [12, с. 231]. Вместе с 
тем, следует признать, что и понятие «наблю-
дать» не лишено спорных моментов в толкова-
нии. Согласно определениям С.И. Ожегова «ви-
деть – это обладать способностью зрения», «на-
блюдать – внимательно следить глазами за 
кем/чем-нибудь, а также вообще внимательно 
следить за кем/чем-нибудь, не упускать из виду, 
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из поля зрения». На наш взгляд, чтобы устра-
нить спорность в толковании данных понятий и 
расширить потенциал предъявления для опо-
знания за счет допущения возможности опозна-
вания другими кроме зрения органами чувств, 
понятия «видели» и «наблюдали»,закрепленные 
в действующем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве РФ и Республики Казахстан сле-
дует заменить понятием «воспринимали», кото-
рое толкуется как получение информации об 
объекте посредством различных «ощущений, 

распознавания разными органами чувств» [13,              
с. 387, 812].  

Данное предложение, по нашему мнению, спо-
собствует расширению потенциала предъявле-
ния для опознания, повышению качества рас-
крытия и расследования преступлений, повысит 
доказательственную значимость результатов 
рассматриваемого следственного действия, и, в 
конечном итоге, способствует достижению об-
щей и частной превенции.  
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тутов государственного управления с «низовы-
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стороны, разрастание государственных струк-
тур вело к бюрократизации общественной жиз-
ни и служило фактором обострения социаль-
ных противоречий. В виду этого власть вынуж-
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пресс жесткого контроля над низовыми мест-
ными институтами. Мощная устойчивость была 
продемонстрирована общинным принципом 
социальной организации, сыгравшем важную 
роль в последующих этапах отечественной ис-
тории. 
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Annotation. The purpose of the article is to clarify 
the features of the relationship between the higher 
institutions of public administration with the «lower»
institutions of local administrative importance in 
the Imperial period of the Russian history. The au-
thor comes to the conclusion that the state power 
determined its attitude to local administrative insti-
tutions under the influence of a specific socio-
political situation. On the one hand, it is evident 
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the subsequent stages of the national history. 
 

 
 
 
 

Keywords: imperial period, autocracy, local self-
government, communal principle, bureaucratiza-
tion, zemstvo, westernization. 
 

                                                                       

 
течественная история права вызывает до-
вольно неоднозначные оценки российских, 

да и зарубежных специалистов. Причем.это ка-
сается не только советского периода, но и более 
ранних этапов, во многом подготовивших рус-
ские революции начала двадцатого столетия, 
результатом которых стал грандиозный соци-
альныйэксперимент. Интересным в этом плане 
представляется социальная динамика Россий-
ской империи, охватывающая чуть более двух 
веков. Дело в том, что имеются исследователи, 
предпочитающие видеть принципиальные отли-
чия императорской и постсоветской России                

(О. Арин), а также ученые, видящие в обоих этих 
феноменах очень много общего (Б. Кагарлиц-
кий). Некоторому прояснению этой проблемы 
поможет рассмотрение некоторых внутренних 
социально-политических аспектов отечествен-
ной истории XVIII – нач. XX вв. Речь пойдет о 
взаимодействии структур государственного и 
местного управления, а именно о том, какие 
формы складывались в ходе подобных процес-
сов и какие при этом доминировали тенденции. 
По сути, настоящая статья хронологически про-
должает анализ проблематики, поднятой в на-
шей более ранней работе [2]. 

О 
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Цель нашего исследования заключается в выяв-
лении особенностей взаимоотношений институ-
тов государственного управления, сформиро-
ванных «сверху» и обладающих статусом глав-
ного политического фактора, с учреждениями 
местного значения, образованными как бы «сни-
зу». Обозначенная цель предполагает необхо-
димость, во-первых, уточнения основных факто-
ров, влияющих на внутренние социально-
политические процессы отечественного социума 
того периода; во-вторых, анализ основных собы-
тий, связанных с государственным и местным 
управлением, с точки зрения определения их 
последствий.  

Имеет смысл затронуть те из многочисленных 
концепций исторического процесса, которые 
подходят для объяснения российской внутрипо-
литической динамики обозначенного периода. 
Демографически-структурный подход Д. Голд-
стоуна делает ставку на динамику структуры 
«государство-элита-народ» [9], в ходе которой 
меняются конфигурации взаимоотношений этих 
трех субъектов. То есть, в данной теории особое 
внимание ориентировано на внутриполитические 
процессы, которые весьма трудно игнориро-
вать.Вряд ли меньшее значение имеет фактор 
внешнего влияния, рассматриваемый в рамках 
диффузионистского подхода, где обычно обра-
щается внимание на заимствования технологи-
ческих инноваций. Как вариант диффузионизма 
применительно к России можно считать теорию 
модернизации. В интерпретации одного из ее 
классических авторов – С. Блэка, модернизация 
представляет собой процесс адаптации тради-
ционного общества кновым условиям, порож-
денным научно-технической революцией, в свою 
очередь сделавшей возможным контроль за 
средой обитания. 

Первая стадия модернизации по С. Блэку – это 
модернизационный вызов, пришедшийся на XVI–
XVIII вв. В этот временной отрезок европейская 
научно-техническая революция привела к рас-
пространению мануфактурного производства, 
интенсификации торговли, а также вызвала к 
жизни «просвещенный абсолютизм» с его цен-
трализацией и бюрократизацией. В контекст 
бурного научного прогресса органично ложится 
военная революция, которая сыграла едва ли не 
важнейшую роль в подъеме западной цивилиза-
ции в целом. Вторая стадия модернизации, ока-
завшая влияние на имперскую Россию,есть 
«стадия консолидации модернизаторского руко-
водства» и охватывает уже процессы промыш-
ленной революции [6, с. 26–27].  

Современный историк С. Нефедов предлагает 
трехфакторную модель исторического процесса. 
С его точки зрения, социально-историческая ди-
намика происходит под комплексным воздейст-
вием трех факторов, демографического, техно-
логического и географического. При этом, если 
численность населения и технология являются 
переменными динамическими величинами, тогда 
как природные условия – относительно постоян-
ны [6, с. 30]. С нашей точки зрения, все указан-
ные подходы в комплексе достаточно полно ох-
ватывают объективный контекст российской ис-

тории императорского периода. Между тем, са-
модержавный принцип и сосредоточение власти 
в руках высшего лица – царя (императора), за-
ставляет принимать в расчет его личностные 
особенности. Проще говоря, имеет смысл учи-
тывать субъективный фактор, тем самым актуа-
лизируя старую проблему роли личности в исто-
рии.  

С нашей точки зрения, в XVIII–XIX вв. для нашей 
страны были характерны следующие обстоя-
тельства, отражавшиеся на внутренней соци-
ально-политической проблематике. 

1. Значительное расширение территории вкупе 
с включением в состав России новых групп на-
селения, представителей различных этносов – 
польско-литовского, карело-финского, казахско-
го, кавказских народов и т.д. При этом присоеди-
нение бывшей Речи Посполитой имело весьма 
двоякие последствия. С одной стороны, это бы-
ли бесспорно очень плодородные земли, спо-
собствующие росту объемов сельскохозяйствен-
ного производства. С другой стороны – польско-
литовские земли фактически на протяжении все-
го имперского периода являлись источником 
социально-политической напряженности, где 
постоянно были налицо предпосылки нацио-
нально-освободительного движения, несмотря 
на реверансы в их сторону государственной рос-
сийской власти (дарование Конституции Царству 
Польскому в 1815 г.) 

2. Явно усилившийся фактор вестернизации 
или модернизации по западному образцу. При-
чем следует отметить, что западное влияние 
отнюдь не заключалось в заимствовании техно-
логических нововведений. Речь также идет о 
революционных идеях, которые наполняли ев-
ропейскую общественность в указанное время. 
Идеи Просвещения трансформировались в те-
чения либерализма, вскоре к ним добавился 
целый спектр идей о социальных преобразова-
ниях. Элементы западного влияния нетрудно 
обнаружить в популярном русском народничест-
ве (немецкий романтизм), не говоря уже о мар-
ксизме. В то же время роль фактора вестерниза-
циине стоит рассматривать при игнорировании 
цивилизационных противоречий России и Запа-
да, которые имели место уже даже до импера-
торского периода отечественной истории [8].  

3. Особенности личностей первых государст-
венных лиц. Начало императорскому периоду 
было положено Петром I, яркой пассионарной 
личностью, решившейся на масштабную систем-
ную трансформацию, с весьма неоднозначными 
последствиями. Затем на российском импера-
торском престоле пребывали очень различные 
фигуры, каждая из которых оставляла личност-
ный отпечаток на социально-политическом уст-
ройстве. Неустойчивый либерал Александр I 
ограничился введением Государственного Сове-
та, нескольких высших образовательных учреж-
дений, а также молекулярными послаблениями в 
отношении крепостничества. Воспитанный в во-
енном духе по-своему лично честный Николай I 
по сути ввел в стране военно-полицейское 
управление. Откровенно слабый Николай II 
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практически упустил бразды правления из рук, 
дав разгуляться произволу крупных собственни-
ков, коррупции государственных органов, что 
вызвало окончательный внутриполитический 
крах. 

Итак,вимператорский период окончательно тор-
жествует самодержавный принцип – абсолютная 
монархия вытесняет сословно-представительс-
кую форму. Это означало в разы усилившийся 
статус центральных органов управления, кото-
рые за указанный период приобрели вид жесткой 
административно-бюрократической структуры.  

Реформаторская деятельность Петра Первого 
вызывает у историков права и у обществоведов 
неоднозначные трактовки. В любом случае глу-
бокие преобразования нацеливались на евро-
пейский модернизационный образец. Также 
справедливо, что ряд начинаний царя-
реформатора расходились со сложившимися 
традиционными устоями, что во многом выхо-
лащивало результаты реформ. В значительной 
степени это касалось сферы местного само-
управления. Так, уже в 1699 г. городское насе-
ление наделяется правами избрания бургомист-
ров (бурмистров) из числа горожан. Бурмистры 
избирались на годичный срок. Городская ре-
форма учреждала бургомистерские (земские) 
избы, занимающиеся сбором налогов и податей, 
а помимо этого – еще и проблемами повинно-
стей городского населения и суда над ним. Со-
став бургомистерских изб формировался из вы-
борных от купечества, фабрикантов, слободских. 
Бурмистерские избы были выведены из подчи-
нения воевод и приказов, ими руководила Бур-
мистерская палата. Но в 1720 г. этот институт 
сменяется Главным Магистратом, обладающим 
правами и статусом коллегии. Городские ратуши 
и магистраты создавались по западному образ-
цу, в их компетенцию входили забота о развитии 
промышленности и торговли, организация школ, 
финансовая деятельность, а также гражданский 
суд. Причем городские магистраты направля-
лась деятельностью магистратов провинциаль-
ных городов, а последние в свою очередь – ма-
гистратами губернских городов.  

При всем стремлении возродить институты ме-
стного самоуправления Петром Первым, в эпоху 
отечественного абсолютизма сохранялись и да-
же где-то нарастали тенденции усиления госу-
дарственного давления и контроля за общест-
вом, установления внутреннего полицейского 
режима. Уже в период дворцовых переворотов 
(1725–1762 гг.) давление на местные админист-
рации со стороны вышестоящих структур стало 
усиливаться. В провинциях и уездах главным 
лицом являлся государственный чиновник - вое-
вода, власть которого на вверенной ему терри-
тории была фактически единоличной и имела 
свойство расширяться. В ведении воеводы на-
ходятся все исполнительные, а также судебные 
функции, фактически в прямое подчинение пе-
реходят городские магистраты. С 1727 г. ликви-
дируется часть институтов местного управления 
(конторы земских комиссаров, надворные суды и 
др.) под предлогом необходимости снижения 
государственных расходов на оплату труда гос-

служащих. В то же время в реформированной 
системе местного управления усиливается на-
грузка на бюрократические структуры, главным 
образом на низшие звенья. «Требовали отчета о 
проделанной работе все должностные инстан-
ции, начиная от Сената, и заканчивая провинци-
альными воеводами. Каждому начальнику и ве-
домству необходимо было докладывать по оп-
ределенной форме и конкретным вопросам, 
нельзя было перепутать эти формы отчетности. 
За ошибки и невыполнение требований налага-
лись большие штрафы» [3, с. 248–249]. Это уси-
ливало, с одной стороны, произвол местных чи-
новников, а с другой, работало на тенденцию 
врастания вновь образованных институтов го-
родского самоуправления в государственные 
центральные структуры.  

В царствование Екатерины II, которое принято 
характеризовать в терминах «просвещенного 
абсолютизма», проводится новая реформа ме-
стного самоуправления. В 1775 г. появляется 
документ, определяющий деятельность местных 
управленческих органов, а также суда, носивший 
название «Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи». Установленная этим 
законодательным актом система местных орга-
нов действовала до реформ 1860-х годов, тогда 
как введенное административное деление со-
хранилось вплоть до начала XX в. Россия дели-
лась на губернии и к концу правления Екатерины II 
в России уже было 50 губерний. Последние де-
лились на уезды. Возглавляли губернии факти-
чески единоличные правители – губернаторы, 
назначаемые императором. А вот главным вла-
стным органом уезда являлся Нижний земской 
суд, во главе которого стоял капитан-исправник, 
избранный на трехгодичный срок местным дво-
рянским собранием. В самостоятельную адми-
нистративную единицу превратился город, где 
власть вверялась городничим, наделенным со-
ответствующими полномочиями и правами, ко-
торым помогали коменданты из дворян. В ходе 
реформы управления Екатерина Вторая отдели-
ла судебные институты от исполнительных, од-
нако собственно судебные органы сохраняли 
жесткий сословный характер. Для крепостных 
крестьян хозяином и судьей оставался помещик. 
Впрочем, в некоторых особо крайних случаях 
помещичьего произвола власть могла все же 
выступить на защиту слабой стороны (наказание 
«Салтычихи»).  

На основе «Грамоты на права и выгоды городам 
Российской империи» городское население де-
лится на шесть сословных разрядов. В качестве 
первичного органа сословного самоуправления 
признается городское собрание, члены которого 
избираются по возрастному и имущественному 
цензам. «Городское собрание избирало город-
ского голову, бургомистров и ратманов в магист-
рат, старост, судей словесных судов, заседате-
лей от городского сословия в общие и словес-
ные учреждения» [1, с. 127]. Полномочием го-
родского собрания являлось также формирова-
ние Общей городской думы – распорядительного 
органа сословного самоуправления.  
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Следует признать, что в некотором роде рефор-
мы Екатерины II действительно вели к некото-
рому расширению полномочий местных струк-
тур, однако, все это задавалось «сверху» и было 
подчинено главной задаче – выстраивания жест-
кой централизованной государственной систе-
мы. Одновременно с реформами управления 
шла ликвидация казачьего самоуправления в 
основном в южных районах, сопровождающаяся 
навязыванием царских административных ин-
ститутов.  

Екатерининская реформа местных управленче-
ских органов в чистом виде проработала 23 года. 
В годы правления Павла I обозначилась тенден-
ция урезания полномочий институтов местного 
самоуправления, при частичной их ликвидации 
(управы благочиния). Вследствие указа 1798 г. 
городское сословное управление было соедине-
но с ведомствами полиции. Интересно, что 
инерция контрреформ Павла I действовала на 
протяжении первой половины XIX в. Местное 
самоуправление (прежде всего городские струк-
туры) переживало заметный кризис, главным 
образом связанный с ужесточением государст-
венного полицейского надзора. Собрания город-
ских депутатов фактически уже не существова-
ли, а собственно депутаты привлекаются для 
поручений губернаторскими структурами. По 
оценке И. Ерошина «приниженное значение го-
родских органов самоуправления вызвало рав-
нодушие городских сословий к службе в сослов-
ных учреждениях и уклонение от нее» [1, с. 178]. 
В то же время, несмотря на стремления Павла 
Первого вести свою политику наперекор приори-
тетам предыдущего царствования, в его дейст-
виях была сохранена «общая тенденция к уси-
лению государства и дальнейшей централиза-
ции власти» [3, с. 261].  

В первой половине XIX в., несмотря на некото-
рые попытки либерализации внутриполитиче-
ской жизни Александром Первым, общее на-
правление политики на укрепление самодержав-
ной власти осталось, а в николаевскую эпоху 
значительно усилилось. Считается, что больше-
му контролю система местного управления под-
вергалась с 1837 г., когда уезды стали делится 
на станы. Местную администрацию возглавил 
становой пристав, опирающийся на сельских 
выборных, а также на вотчинную полицию. В 
рамках городского сословного управления были 
существенно усилены функции полицейского 
управления, что отвечало логике создания воен-
но-бюрократической управленческой системы 
Российского государства. 

Накопившиеся проблемы попытались решить в 
ходе земской и городской реформ 1864–1870 гг., 
механизм которых предполагал сочетание оте-
чественных исторических традиций общинного и 
посадского самоуправления с некоторыми эле-
ментами зарубежного опыта. Данное обстоя-
тельство, наложившееся на актуальность кон-
кретной потребности, обеспечило относитель-
ный успех названных преобразований. В итоге 
земской реформы образуются представитель-
ные структуры местного управления – губерн-
ские и уездные земства. По мнению В.А. Кряжко-

ва, были сформированы и внедрены структуры, 
понятные и близкие народу «пригодные к работе 
в конкретных социально-экономических и поли-
тических условиях» [4, с. 16].  

При всем при этом, состав земских учреждений 
формировался по сословному принципу, на базе 
имущественного ценза, что преследовало цель 
не допустить «голодранцев». Жестким условием 
было обязательное председательство местного 
предводителя дворянства. Базовой основой 
здесь являлись Земские собрания и Земские 
управы. Первые представляли главный распо-
рядительный орган местного самоуправления, 
тогда как вторые – главный исполнительный ор-
ган. Однакопри всем при этом, земства отнюдь 
не были полностью самостоятельной структурой. 
Правительство «не забыло» поставить земства 
под контроль более высоких органов власти – 
министр внутренних дел и даже местный губер-
натор наделялись правом вето на любое реше-
ние земских собраний.  

Как констатируют историки государственного 
права, земская реформа «не привела к оформ-
лению стройной и централизованной системы 
органов местного самоуправления. Не было соз-
дано органа, способного возглавлять и коорди-
нировать работу всех земств» [3, с. 274]. Будучи, 
несомненно, прогрессивным институтом, земст-
вам были присущи серьезные внутренние проти-
воречия. С одной стороны, они являлись реаль-
ными ростками нового гражданского общества, 
самоуправления, расширяли полномочия и 
функции представительных институтов. Но, с 
другой стороны, ведущие позиции в земствах 
имели дворяне, и подобный факт давал повод 
консервативно ориентированным теоретикам и 
политическим деятелям рассчитывать на дости-
жение внутреннего мира и согласия «под патро-
ном этого традиционно главенствующего сосло-
вия». Закономерно, что в консервативно-реак-
ционных правительственных кругах, вышедших 
на первый план при Александре III, вынашива-
лись проекты огосударствления земств, подчи-
нения их центральной власти. Дворянство пред-
полагалось наделить контрольно-надзорными 
функциями за правовым, социальным и админи-
стративным порядком на селе (проект Пазухина-
Толстого) [7, с. 196].  

Вышедшее в 1870 г. новое Городское положение 
ввело институт городских дум, что значительно 
расширяло полномочия городского самоуправ-
ления, наделяя его структуры правом самостоя-
тельных действий, пусть и в рамках установлен-
ных компетенций. Губернаторам же приписыва-
лось осуществлять контроль за городскими ин-
ститутами, а также принимать решения каса-
тельно спорных вопросов. Тем не менее, в 1892 
г. в царствование Александра III принимается 
Положение, согласно которому городские струк-
туры попадают под полный контроль губернской 
администрации и, соответственно, государст-
венной власти. Помимо этого, на города накла-
дывается обязательство содержания учебных 
учреждений, структур полиции, губернских ин-
ститутов, а также армейских частей, раскварти-
рованных на местах.  
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В то же время, по ходу крестьянской реформы 
1861 г. был дан толчок возрождению общинного 
самоуправления. Крестьяне на сходе избирали 
сельского старосту, сотских, десятских, а также 
сборщика податей. Волостной крестьянский сход 
выбирал волостной суд, волостного старшину и 
представителей по случаю съезда с целью вы-
бора уездного сельского собрания. Весьма зна-
чительной социально-экономической организа-
цией являлась артель, во вторую половину де-
вятнадцатого столетия распространяющаяся все 
больше. Артелью называлась форма товарище-
ства равноправных работников на добровольной 
основе. Члены артели, руководствуясь сообра-
жениями взаимопомощи и взаимовыручки, реа-
лизовывали главным образом хозяйственные и 
производственные задачи. В отличие от капита-
листического предприятия, в артели господство-
вали принципы равноправия, вместе с тем не 
означавшие уравниловки, так как распределение 
дохода строго кореллировалось с масштабами 
трудового вклада.  

Невиданная устойчивость общинного принципа 
заставляет вспомнить рассуждения славянофи-
лов, в свое время, выдвинувших проблему мо-
дернизационного потенциала традиции. Здесь их 
подход оказался методологически солидарен не 
только немецким романтикам, но и созвучен 
размышлениям К. Маркса, который на опреде-
ленном этапе стал видеть в русской общине ис-
точник грядущего возрождения России, правда, 
на социалистических принципах. Ведь, именно 
через общинный принцип можно наблюдать про-
явления национальной самобытности. «Сохра-
нение «сельской общины» путем ее дальнейшей 
эволюции, – писал К. Маркс, – совпадает с об-
щим движением русского общества, возрожде-
ние которого может быть куплено только этой 
ценой. Даже с чисто экономической точки зрения 
Россия может выйти из тупика, в котором нахо-
дится ее земледелие, только путем развития 
своей сельской общины; попытки выйти из него 
при помощи капиталистической аренды на анг-
лийский лад были бы тщетны: эта система про-
тивна всем сельскохозяйственным условиям 
страны» [5, с. 250–251]. 

На основе рассмотрения динамики развития ин-
ститутов местного самоуправления в император-
ский период напрашиваются следующие заклю-
чения. 

В XVIII–XIX вв. намеченная в предшествующие 
эпохи тенденция отношений местной и цен-
тральной власти в основном сохранилась, хотя 
при этом характер этих взаимодействий услож-
нился и стал еще более противоречивым. Во 
многом государственная власть определяла 
свое отношение к местным управленческим уч-
реждениям под влиянием конкретной социально-
политической ситуации, хотя имелись и некие 
константы. С одной стороны, очевидно стремле-
ние центра поставить под больший контроль 
местные органы, что не могло не ограничивать 
полномочия последних. Частично, это можно 
объяснить влиянием логики нарастания и услож-
нения социальных процессов, на что государст-
венные структуры реагировали усилением над-
зорных функций.С другой стороны, разрастание 
государственных структур вело к бюрократиза-
ции общественной жизни, что не могло не слу-
жить фактором обострения общественных про-
тиворечий, которые зачастую переводились в 
практическую плоскость, в том числе, и под 
влиянием революционных идей с Запада. На 
протяжении большей части императорского пе-
риода давали о себе знать предпосылки мас-
штабного социального конфликта (внутренняя 
война под предводительством Е. Пугачева, рево-
люционная ситуация 1850-х гг. и 1870–1880-х гг.). В 
виду этого, власть вынуждена была лавировать, 
искать компромисс, некую «золотую середину». 
В подобных случаях, пресс жесткого контроля за 
низовыми институтами местного самоуправле-
ния не только ослаблялся, но ему даже прида-
вался искусственный стимул к развитию. Таким 
образом, формируются новые структуры (земст-
ва), выросшие как бы «снизу» и тем опирающие-
ся на традиционные устои.  

В то же время,невиданная устойчивость была 
продемонстрирована общинным принципом – во 
многом главной особенностью российской «поч-
вы»,на котором базировались низовые социаль-
ные институты. Глубокаяукорененность общин-
ных отношений наглядно продемонстрирована 
неудачным ходом столыпинской аграрной ре-
формы, одной из задачей которой был как раз 
подрыв общины. В дальнейшем общинному 
принципу еще предстоит сыграть свою одну из 
самых важных ролей в отечественной истории. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает 
сформировавшиеся на сегодняшний день в 
Российской Федерации гражданско-правовые 
инструменты защиты прав субъектов бизнеса и 
предпринимательства в процессе взаимодей-
ствия с органами власти и структурными под-
разделениями публично-правовых образований 
при исполнении ими своих уставных функций и 
реализации имеющихся полномочий. 
С одной стороны любой субъект предпринима-
тельства не может существовать в отрыве от 
ткани властно-государственной структуры об-
щества, поскольку именно данная структура 
призвана задавать правила и обеспечивать их 
исполнение, тем самым регулируя социально-
экономическое развитие общества, а также 
призвана создавать условия для комфортного, 
благоприятного существования и развития, как 
для граждан, так и для субъектов экономики. 
С другой стороны, именно потому, что одной из 
неотъемлемых функций власти является как раз 
соблюдение единых для всех правил игры, 
обеспечение порядка и безопасности для всех 
членов общества в независимости от их стату-
са, властные структуры, ка государственные 
так и местного самоуправления обязаны ис-
полнять в том числе и контрольно-надзорные 
функции, в отношении субъектов бизнеса и 
предпринимательской деятельности. Соответ-
ственно в любом экономически развитом об-
ществе всегда актуален вопрос обеспечения 
баланса между необходимостью контролиро-
вать деятельность экономических субъектов и 
необходимостью обеспечить для них макси-
мальные свободу и возможности для ведения 
бизнеса, для чего и необходимо наличие раз-
витых механизмов и институтов гражданско-
правовой защиты интересов предпринимате-
лей. 
 

Ключевые слова: гражданско-правовая за-
щита, защита прав, предпринимательство, биз-
нес, государство, органы местного самоуправ-
ления, контрольные мероприятия. 
 

   

Annotation. This article considers the civil-legal 
instruments formed to date in the Russian Federa-
tion for the protection of the rights of business enti-
ties and business entities in the process of interac-
tion with the authorities and structural subdivisions 
of public-legal entities in the performance of their 
statutory functions and the exercise of existing 
powers. 
On the one hand, any entity of entrepreneurship 
cannot exist in isolation from the fabric of 
the power-state structure of society, as it is this 
structure that is intended to set rules and ensure 
their implementation, thus regulating the social 
and economic development of society, as well as 
to create conditions for comfortable, favorable 
existence and development for both citizens and 
economic entities. 
On the other hand, precisely because one of 
the inherent functions of the authorities is to comp-
ly with the rules of the game that are uniform for 
all, to ensure order and security for all members of 
society, regardless of their status, the authorities, 
state and local self-government are obliged to 
perform, among other things, control and supervi-
sion functions, with regard to business entities and 
business activities. Accordingly, in any economi-
cally developed society, the issue of ensuring a 
balance between the need to control the activities 
of economic actors and the need to ensure maxi-
mum freedom and opportunities for them to con-
duct business is always relevant, for which purpose 
it is necessary to have developed mechanisms 
and institutions for civil-legal protection of the in-
terests of entrepreneurs. 
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ассматривая вопросы обеспечения закон-
ных прав и интересов субъектов бизнеса и 

предпринимательства при взаимодействии дан-
ных субъектов с институтами власти и управле-
ния, необходимо в первую очередь понимать, 
что ни один орган власти или его структурное 
подразделение никогда не ставят своей целью 
каким либо образом «душить» или «кошмарить» 
бизнес, просто потому, что хорошо работающий 
бизнес для власти – это всегда рабочие места 
для населения и налоговые поступления для 
бюджетной системы, а значит и возможность 
обеспечивать исполнение органами власти сво-
их уставных функций в части обеспечения раз-
вития подведомственных территорий и повыше-
ния качества жизни населения. 

Однако, как показала практика многих стран, у 
властных структур всегда есть соблазн решить 
часть государственных или местных вопросов, 
за счет субъектов экономики – например, обес-
печить уборку городских улиц не за бюджетный 
счет, а за счет расположенных на этих улицах 
магазинов, или отремонтировать дорогу местно-
го, или регионального значения за счет распо-
ложенного неподалеку предприятия и т.д. Кроме 
того, на личном уровне отдельных служащих 
органов государственной власти и местного са-
моуправления также может возникать личная 
заинтересованность, так или иначе связанная с 
использованием служебного положения или 
имеющихся в распоряжении рычагов властного 
воздействия в личных целях. Это может быть и 
оказание давление на конкурента фирмы, аф-
филированной так или иначе с государственным 
(муниципальным) служащим или его родствен-
никами (знакомыми), или банальное вымога-
тельство работ, товаров, услуг или финансовых 
средств в целях личного обогащения и т.д. 

Тем не менее, внутрироссийская практика пока-
зывает, что как правило именно государствен-
ные и муниципальные органы власти зачастую 
нарушают право на предпринимательскую дея-
тельность, закрепленное в 34-й статье Россий-
ской Конституции, при этом не только не в пол-
ной мере обеспечивают возможность реализа-
ции данного права, но и могут создавать адми-
нистративные сдерживающие барьеры, в связи с 
чем, вот уже многие годы не теряет актуально-
сти вопрос защиты предпринимателей от непра-
вомерных действий представителей государст-
ва, подразумевающий создание организационно-
правового механизма, который должен обеспе-
чить оптимальный режим взаимоотношений биз-
неса и власти, основанный на балансе частного 
и публичного интересов, императивности и дис-
позитивности правовой методологии [1]. 

Очевидно, что возможность защиты права пред-
ставляет собой неотъемлемую часть процесса 
реализации субъективных прав в случае возник-
новения каких либо препятствовании для их не-
посредственного осуществления. Иными слова-
ми, суть защиты права всегда заключается в 
устранении препятствий, в реализации правово-
го статуса, в восстановлении нарушенных прав и 
обязанностей, а также в наказании виновных 
правонарушителей в надлежащих случаях [2]. 

 Право защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом, а также 
государственная гарантия защиты прав и свобод 
человека и гражданина государством, в т.ч. пра-
во на предпринимательскую деятельность, про-
писаны в 45-й статьей Российской Конституции.  

Очевидно, что государство как институт, к функ-
циям которого относится защита прав человека, 
заинтересовано в выявлении причинно-следст-
венных связей, обуславливающих формирова-
ние механизмов и предпосылок для нарушения 
тех или иных прав, с тем чтобы, оказывая на них 
воздействие, не допустить в социальной дейст-
вительности разрастания правонарушений, уп-
редить их и не допустить преобразования при-
чины в следствие [2]. 

Иными словами, одной из приоритетных целей 
государственно-правовой защиты прав бизнеса 
и предпринимателей должно быть выявление, 
предупреждение и устранение препятствий для 
наиболее полной реализации права. 

Начатые после распада Советского Союза внут-
рироссийские экономические преобразования 
делали одну из ключевых ставок именно на раз-
витие частного предпринимательства, при этом 
механизмы защиты прав предпринимателей дол-
гое время практически не как не выделялись, а 
защита предпринимательских прав осуществля-
лась в общегражданском порядке. Однако, до-
вольно быстро стало очевидным, что такой под-
ход не способен обеспечить эффективную защи-
ту прав предпринимательского сообщества, в 
связи с чем государство преступило к формиро-
ванию механизмов и институтов, ориентирован-
ных именно на специфическую защита права в 
сфере предпринимательства, что позволило к 
настоящему моменту сформировать довольно 
развитую систему защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности, которая, тем не 
менее, нуждается в отладке и адаптации к усло-
виям объективной реальности российской эко-
номики.  

В первую очередь стоит выделить институт 
уполномоченных по правам предпринимателей, 
введенный в 2013 году Федеральным законом от 
07.05.2013 «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации»                                     
№ 78-ФЗ, предписывающий создание структуры 
уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в Российских субъектах и при Президенте 
РФ и определяет их правовое положение, ос-
новные задачи и компетенцию. В частности дан-
ный закон устанавливает, что уполномоченный 
по правам предпринимателей обеспечивает га-
рантии государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности и соблюдения соответствующих прав 
органами власти всех уровней и должностными 
лицами [3]. Таким образом, на уровне органов 
государственной власти российскими властями 
сформирован институт, призванный обеспечи-
вать защиту прав предпринимателей. 

Как уже было отмечено, наиболее проблемной 
сферой во взаимоотношениях между бизнесом и 
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властью является сфера осуществления орга-
нами власти контрольных и надзорных функций 
в отношении субъектов бизнеса и экономики. 
Вовсе отказаться от таких функций, как показы-
вает практика нельзя, поскольку в этом случае 
гарантированы ситуации уже нарушения прав и 
законных интересов неограниченного круга лиц, 
в том числе и субъектов предпринимательства, в 
результате недобросовестных действий отдель-
ных экономических субъектов.  

Основным законодательным актом защиты 
субъектов предпринимательства от возможных 
посягательств со стороны органов власти и их 
структурных подразделений, наделенных имен-
но контрольно-надзорными функциями является 
Федеральный закон от 26.12.2008 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» № 294-ФЗ. Данный закон довольно жест-
ко регламентирует все возможные виды прове-
рок, в том числе плановые и внеплановые, усло-
вия и порядок их проведения. При этом важным 
шагом в решении проблемы административного 
давления на бизнес стало наделение прокурату-
ры полномочиями по согласованию внеплановых 
выездных проверок предпринимателей и фор-
мированию ежегодного сводного плана проведе-
ния плановых проверок [1]. 

Немаловажным инструментом защиты прав 
предпринимателей стал, принятый в 2015 году 
кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации, позволяющий в упро-
щенном порядке оспорить нормативные право-
вые акты, а также решения, действия (бездейст-
вие) органов власти и местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих. 

Очевидно, что с точки зрения законности инте-
ресы предпринимателей призваны охраняться 
всей системой права, в т.ч. нормами различных 
отраслей права: административного, уголовного, 
гражданского, трудового и др. Перечень основ-
ных способов защиты гражданских прав, в т.ч. 

права на занятие предпринимательской дея-
тельностью перечислен в ст. 12 Гражданского 
кодекса Российской Федерации причем данный 
перечень не является исчерпывающим, посколь-
ку допускает иные способы правовой защиты, 
предусмотренные законом. Соответственно и 
гражданско-правовые механизмы защиты прав 
предпринимателей в Российской Федерации 
могут быть самыми разными, но все они должны 
находиться в рамках закона, могут использовать 
имеющиеся институты и инструменты граждан-
ско-правовой защиты предпринимательских 
прав, но самое главное – в большинстве случаев 
решение о выборе и о начале использования 
того или иного алгоритма правовой защиты в 
большинстве случаев должно исходить от само-
го субъекта предпринимательской деятельности. 
Иными словами только субъект – носитель права 
может принимать решение об инициировании 
процесса защиты права, если посчитает данное 
право нарушенным, и он же выбирает, какой 
способ защиты использовать – обратиться в 
прокуратуру, или к уполномоченному по правам 
предпринимателей, тем самым делегировав им 
полномочия по защите своих прав, либо же из-
брать судебный, или иной порядок защиты пра-
ва. В тоже время имеющиеся субъекты государ-
ственной защиты прав предпринимателей не 
могут по своей инициативе осуществлять защиту 
субъективных прав, за исключением тех, случа-
ев, когда закон допускает защиту права в инте-
ресах другого лица, или в интересах неограни-
ченного круга лиц.  

Анализ действующего законодательства, систе-
мы публично-правового управления и сформи-
ровавшихся на данный момент правоотношений, 
позволяют констатировать наличие в России 
комплексной системы институтов и механизмов 
гражданско-правовой защиты прав предприни-
мателей, эффективность которой, тем не менее, 
нуждается в дальнейшем совершенствовании, и 
очень часто зависит от способности и готовности 
самих субъектов предпринимательской деятель-
ности использовать предоставляемые государ-
ством ресурсы для защиты своих законных прав 
и интересов. 
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Аннотация. Статья посвящена постановке 
проблемы, связанной с криминализацией мо-
шенничества в сфере трудовых отношений.
Способы совершения мошенничества весьма 
разнообразны. Существуют как простые спо-
собы совершения мошенничества, так и весь-
ма изощренные и сложные способы. Они могут 
меняться, преображаться, отходить как изжив-
шие свое и появляются новые. Автор отмечает, 
что созрела необходимость криминализации 
такого деяния. Это позволит, лучше реализо-
вать уголовно-правовую политику государства в 
сфере защиты от преступлений против собст-
венности. 
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Annotation. Тhe article is devoted to the problem 
of criminalization of fraud in the field of labor rela-
tions. The ways in which fraud is committed are 
very diverse. There are both simple ways to com-
mit fraud, as well as very sophisticated and com-
plex ways. They can change, transform, depart as 
outofed and new ones appear. The author notes 
that the need to criminalize such an act is ripe. This 
will allow to better implement the criminal law poli-
cy of the state in the field of protection against 
crimes against property. 
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любом развитом обществе имущество иг-
рает важную роль, являясь символом бла-

гополучия и достатка населения государства и 
залогом процветания государства. В свете, этого 
государство должно уделять большее внимание 
защите прав на имущество и гарантировать за-
щиту этих, как и других прав обществу. За пося-
гательства на имущество устанавливаются раз-
личные виды юридической ответственности в 
зависимости от характера посягательств и по-
следствий. Общественно опасные деяния, пося-
гающие на имущество перечислены в разделе 
VIII УК РФ. Таким образом, законодатель обес-
печивает гарантию на неприкосновенность иму-
щества.  

Мошенничество, предусмотренное ст. 159                       
УК РФ, характеризуется способом хищения че-
рез обман потерпевшего или злоупотребление 
доверия. Способы совершения мошенничества 
весьма разнообразны.Существуют как простые 
способы совершения мошенничества, так и 
весьма изощренные и сложные способы. Они 

могут меняться, преображаться, отходить как 
изжившие свое и появляются новые. Например, 
научно-технический прогресс постоянно прино-
сит в нашу жизнь все новые усовершенствова-
ния и изобретения (предметов, процессов, спо-
собов и т.д.), оценить весь спектр, воздействия 
которых на человека и общество становится все 
труднее в силу нарастания темпов развития и 
модернизации, соответственно, меняются и эво-
люционируют общественные отношения. По ме-
ре такого развития появляются новые способы 
хищения чужого имущества, в том числе по 
средствам совершения мошеннических действий 
в разных сферах жизни общества. 

Законодатель пошел по пути криминализации 
мошенничества в разных сферах общественной 
жизни, вводя новые дополнительные составы 
мошенничества. Если следовать логике законо-
дателя, основного состава ст. 159 УК РФ недос-
таточно, чтобы защитить интересы общества от 
посягательства на имущество, путем соверше-
ния мошеннических действий. Законодатель 
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создал несколько конструкций дополнительных 
составов мошенничества, чтобы более эффек-
тивнее работал уголовный закон. Так появились 
в Уголовном кодексе Российской Федерации                     
ст. 159.1. мошенничество в сфере кредитования, 
ст. 159.2. мошенничество при получении выплат, 
ст. 159.3. мошенничество с использованием пла-
тежных карт, ст. 159.4. мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности, ст. 159.5. 
мошенничество в сфере страхования, ст. 159.6. 
мошенничество в сфере компьютерной инфор-
мации. Как отмечает А.В. Шеслер, введение но-
вых статей в УК РФ свидетельствует о том, что 
законодатель пошел по пути криминализации 
отдельных видов мошенничества как самостоя-
тельных преступлений [1]. Но такое количество 
уголовно-правовых норм, криминализирующих 
однородные деяния, направленных на хищение 
чужого имущества, разными способами и в раз-
ных сферах жизни не всегда оправданно и тре-
бует более четкой формулировки. На практике 
можно выявить еще несколько мошенничеств, 
маскируемых под правомерное поведение в раз-
личных конкретных сферах общественных отно-
шений. Законодатель не посчитал нужным их 
выделять в отдельный состав, и они должны 
подпадать под общий состав преступления, пре-
дусмотренный ст. 159 УК РФ. Такие преступные 
деяния достаточно сложно правильно квалифи-
цировать, соответственно может возникнуть не-
обходимость для принятия законодателем до-
полнительных составов мошенничества в других 
конкретных сферах деятельности общества. 

В последние годы участились случаи мошенни-
чество в сфере трудовых отношений, маскируе-
мые фиктивным трудовым договором. Типовой 
схемой мошенничества в сфере трудовых отно-
шений является оформление трудового догово-
ра без выполнения работ, либо выполнение ра-
бот не тем лицом, которое оформлено на рабо-
ту.Оформляется фиктивный трудовой договор, 
издается приказ, составляется табель, идет на-
числение заработной платы. Работа, обуслов-
ленная трудовым договором, не выполняется 
или выполняется не в полном объеме. В резуль-
тате таких действий происходит незаконное за-
владение денежными средствами, и собственник 
несет имущественный ущерб. Возможны сле-
дующие варианты данной схемы хищения:  

Во-первых, заключение фиктивного трудового 
договора с несуществующим работником или с 
работником, который не собирается вступать в 
фактические трудовые отношения, но это лицо 
(работник, заключивший фиктивный трудовой 
договор) или иные лица (начальник отдела кад-
ров, начальник подразделения) получают зара-
ботную плату или иные выплаты, связанные с 
трудовыми отношениями. Формально работа 
выполняется, фактически не выполняется.  

Во-вторых, работу выполняет лицо с квалифика-
цией ниже, чем у оформленного работника, на-
пример, работу выполняет слесарь третьего 
разряда, а начисляется заработная плата, как за 
работу, выполненную слесарем пятого разряда, 

при условии, что качество работы фактически 
хуже. 

В-третьих, возможны случаи, когда лицо при уст-
ройстве на работу подает поддельные докумен-
ты о своей квалификации (диплом магистра, 
специалиста, бакалавра, водительское удосто-
верение и др.) и работает не по специальности 
или квалификации, которых фактически не име-
ет, если такая квалификация необходима.  

В-четвертых, завладение денежными средства-
ми в виде заработной платы и иных выплат, пу-
тем совмещения двух должностей без выполне-
ния работы на одной из занимаемых должно-
стей, или некачественное выполнение работы по 
одной или сразу нескольким совмещаемым 
должностям без уважительных причин.  

В-пятых, работа формально выполняется несу-
ществующими работниками, за которую выпла-
чивается заработная плата. Заработная плата в 
данном случае обычно похищается начальником 
подразделения. Данная схема, по сути, осущест-
вляется с «мертвыми душами», поскольку и ра-
ботники формальные и работа формально вы-
полнена. И работа, и работники существуют 
формально, на бумаге.  

На практики возможны и другие схемы. В совре-
менном российском уголовном законодательстве 
и правоприменительной практике данные деяния 
квалифицируются, как мошенничество (ст. 159 
УК РФ). Однако действующие составы мошенни-
чества не учитывают специфику такого вида хи-
щения в сфере трудовых отношений.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному 
отметим, что общественные отношенияпостоян-
но эволюционируют, идет научный прогресс и 
эти процессы влияют на современную правовую 
действительность. В такой ситуации законода-
тель должен своевременно принимать эффек-
тивно регулирующие общественные отношения 
нормативно-правовые акты, вносить поправки в 
действующие и отменять устаревшие, неспособ-
ные в силу объективных причин регулировать 
общественные отношения. Правоприменитель, в 
свою очередь,должен рационально применят 
действующие нормативно-правовые акты, строго 
соблюдая букву закона. 

В настоящее время, в уголовном законодатель-
стве России нет отображения мошенничества в 
сфере трудовых отношений, данное деяние ква-
лифицируется, как простой состав мошенниче-
ства. Мы считаем, что созрела необходимость 
криминализации такого деяния. Это позволит, с 
одной стороны, лучше реализовать уголовно-
правовую политику государства в сфере защиты 
от преступлений против собственности. С другой 
стороны, при криминализации мошенничества в 
сфере трудовых отношений, может возникнуть 
ряд проблем, нуждающихся в разрешении: во-
первых, разграничение деяния с дисциплинар-
ным проступком; во-вторых, определение раз-
мера ущерба в результате хищения; в-третьих, 
отличие нового состава от других составов мо-
шенничества.  
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такой же по древней, как и история человече-
ской цивилизации. В России в разные истори-
ческие периоды по-разному воспринималось 
взяточничество: от легального его признания до 
полного запрета. 
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развитию норм об ответственности за взяточ-
ничество на протяжении XVII–XX вв. в России. 
Исследуются разнообразные меры противо-

действия взяточничеству, практика применения 
соответствующих норм права на различных 
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стория взяточничества является такой же 
по древней, как и история человеческой 

цивилизации. В России в разные исторические 
периоды по-разному воспринималось взяточни-
чество: от легального его признания до полного 
запрета. 

Русская государственность на первоначальных 
этапах была представлена княжеско-дружинным 
управлением. Все государственные функции 
князь осуществлял вместе со своей дружиной, 
которая в то время являлась «аппаратом вла-
сти». Содержание дружины осуществлялось за 
счет доходов князя. В правовых памятниках того 

И 
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периода отсутствуют свидетельства о таких пре-
ступлениях как взятки.  

На ранней стадии развития государственности 
взяточничество смыкается с таким явлением как 
кормление администрации за счет населения. 
Кормление возникло с введением в государст-
венную управленческую практику института на-
местничества. В первой половине XI в. стали 
появляться первые мысли о необходимости 
управления государством. Правящий в то время 
князь Ярослав не имел необходимых навыков 
управления и не имел средств для назначения 
дружинникам необходимого содержания от каз-
ны. За несение службы, князь позволял дружин-
никам кормиться за счет местного населения. 
Размер корма князь частично устанавливал сам, 
а отчасти предоставлял право дружинникам са-
мим взимать его с жителей. При этом народ при-
нимал это как должное, и выказывал неодобре-
ние только в случае слишком крупных поборов.  

При таких условиях грань между законными тре-
бованиями административных органов и зло-
употреблениями с их стороны была слишком 
тонкой и зыбкой, и естественно влекло всевоз-
можные злоупотребления. 

Реформами, проведенными Иваном Грозным, 
«кормления» служилых людей были ликвидиро-
ваны. Наместничество постепенно заменялось 
воеводским управлением. Однако после венча-
ния на царство сына Ивана Грозного – Федора, 
система «кормлений» частично возрождается в 
местном управлении. 

Следует отметить, что в законодательстве того 
времени отсутствовало такое понятие как взятка. 
В основном использовалось понятие «посул» 
введенное Двинской уставной грамотой. Данная 
дефиниция имела в русском языке много значе-
ний и могла означать и взятку, и пошлину, и вы-
куп. Но в нормативных актах того же времени 
термин «посул» обозначал именно взятку.  

Посулы могли быть представлены продуктами 
питания или домашнего и хозяйственного обихо-
да, а лучше всего деньгами. Принимать различ-
ные посулы строго настрого запрещалось. Для 
обеспечения этого запрета специально приноси-
лась крестоцеловальная присяга. Присягая, дья-
ки обязывались «дела делами и судити в правду 
по государеву указу, по дружбе ни кому ни в чем 
не норовити, а не по дружбе ни в чем не мстити, 
и государския казны всякия беречи, и ни чем 
государским не корыстоваться, и пожитку себе 
государевою казною не ссуждаться, и посулов и 
поминков ни от каких дел ни у кого ничего не 
имати» [1]. 

Однако присяга была не единственным средст-
вом, которым пытались остановить взяточниче-
ство. Соборное уложение 1649 г. содержало 
нормы, карающие за злоупотребление служеб-
ным положением (взятку). Уложение предписы-
вало приказного человека бить кнутом нещадно, 
а взятку в тройном размере изымать в казну.  

Кроме посулов существовали относительно ле-
гальные приносы должностным лицам в виде 
«почестей» и «поминок. Почести – это приноше-
ния, которые делались натурой. Размеры при-
ношений «в почесть» зависели от значимости 
дела и от тех юридических последствий, которые 
могли наступить для просителя, если дело не 
было решено в его пользу.  

В отличие от «почестей» «поминки» выплачива-
лись за уже совершенные действия, которые, 
хотя и относились к обязанностям должностного 
лица, но могли быть ими существенно ускорены. 
Иной отличительной чертой было то, что «по-
минки» выплачивались деньгами, а «почести» – 
натуральным продуктами. Государство относи-
лось к данным видам взяток достаточно снисхо-
дительно, так как они считало их безобидными. 
Считалось что население их по своему собст-
венному желанию в качестве благодарности за 
решение своих дел. Запреты на принятие «по-
честей» и «поминок» являлись мерой достаточ-
но редкой и напоминали в чем-то дисциплинар-
ные взыскания. 

История борьбы с коррупцией неразрывно свя-
зана с именем императора Петра Великого. Он 
первым осознал, что взяточничество является 
существенным препятствием для развития страны.  

Именно в период правления Петра Великого 
появляется дефиниция «взятка». Впервые этот 
термин был использован в 1699 году в указе «О 
наказании посадских людей за взятки» [2].  

24 декабря 1714 года последовал новый законо-
дательный акт, который по праву можно считать 
основным в законодательстве о взяточничестве 
того времени – Именной указ «О возпрещении 
взяток и посулов и о наказании за оное»[3]. До 
издания данного нормативного акта повинные 
лица выгораживали себя тем, что на подобные 
проступки отсутствовал законодательный за-
прет. С целью предупреждения новых злоупот-
реблений были даны точные узаконения относи-
тельно служебных прав, обязанностей и запре-
тов для чиновников. 

Петр Первый считал коррумпированных чинов-
ников самым важным врагом своих реформ. От-
сюда и меры к врагу принимались серьезные. 
Наказание за взятки было ужесточено вплоть до 
политической или смертной казни, причем нака-
зание не зависело от должностного положения 
чиновника [4]. 

Период правления Петра I характеризуется 
большим количеством судебных процессов над 
взяточниками. С этого времени, государственная 
политика государства в сфере борьбы со взя-
точничеством принципиально меняется. Ранее 
существовавшие нормы, не подкрепленные ме-
рами юридической ответственности за их нару-
шение, заменяют крайне суровыми правовыми 
предписаниями. 

Из особо громких дел можно назвать повешение 
за взятки сибирского губернатора Гагарина, чет-
вертование обер-фискала Нестерова. Во взя-
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точничестве были обвинены московский губер-
натор К. Нарышкин, адмирал Апраксин, сенатор 
Долгоруков. Чудом избежал ссылки в Сибирь 
друг и соратник Петра I князь А.Д. Меньшиков 
(брал взятки за выгодные военные подряды).  

В это же время, была введена смертная казнь за 
взяточничество для военнослужащих, престу-
пающих установленные предписания за возна-
граждение. Артикул 183 Воинских артикулов 
Петра I устанавливал: «Ежели кто подарков, 
прибыли или пользы себе ради через караул 
кого пропустит, где не надлежит пропускать, оно-
го подлежит повесить» [5]. 

Со второй половины XVIII в. основным наказани-
ем за взяточничество стало исключение со 
службы, для низших чиновников – с лишением 
чина и взысканием полученных денег в двойном 
размере, для высших – с временным пребыва-
нием в своих поместьях [6]. 

Императрицей Анной Иоанновной также прини-
мались определенные шаги для искоренения 
взяточничества среди чиновников всех уровней. 
Именным указом от 7 ноября 1739 года регла-
ментировался процесс взыскания с виновных 
всего того, что они незаконно стяжали в резуль-
тате взяток. Существенной проблемой было 
утаивание имущества, полученного незаконным 
путем, в том числе под видом законных сделок. 
Однако достаточного эффекта они не имели, т.к. 
многие нормы остались лишь на бумаге. 

В период правления Екатерины II уделялось са-
мое пристальное внимание борьбе с корыстны-
ми злоупотреблениями по службе, в том числе и 
со взяточничеством. Начинает меняться юриди-
ческая терминология в отношении взяточничест-
ва. Из изданных ею нормативных актов просле-
живается различие между «взятками» и «лихо-
имство». Если под первыми понимались любые 
подношения чиновникам, то под вторыми плата 
сверх той, что должна взиматься по закону, т.е. 
«лихая». 

Новшеством, введенным Екатериной II, было 
опубликование дел о наказаниях за взятки. Осо-
бо крупные дела о взятках были преданы огла-
ске и получили широкий общественный резо-
нанс. В период её царствования были привлече-
ны к уголовной ответственности высокопостав-
ленные государственные чиновники губернского 
звена. Среди них калужский воевода Мясоедов, 
смоленский губернатор Аршевский, воронежский 
губернатор Пушкин, которые были осуждены за 
взяточничество [7]. 

В 1802 году принимается указ «Об искоренении 
лихоимства», который стал основополагающим 
актом первой четверти XIX века в этой сфере. 
Александр I считал, что причина взяточничества 
кроется в несовершенстве существующей зако-
нодательной базы. В связи с этим, Сенату было 
приказано проанализировать все имеющиеся на 
тот момент законы о лихоимстве, достаточно ли 
они эффективны.  

Вплоть до 1809 года новых актов по борьбе со 
взятками не последовало. В мае 1809 г. издается 
именной указ о сохранении в силе актов Петра I 
и Екатерины II по вопросам борьбы со взяточни-
чеством. Последние годы правления Александра I 
связаны с попытками пресечения злоупотребле-
ний на отдаленных от центра империи террито-
риях [8]. 

Оживленная законопроектная деятельность, 
сосредоточенная на разработке мер борьбы со 
взятками, развернулась в начале правления Ни-
колая I. Он пришел в изумление, когда шеф 
жандармов А.Х. Бенкендорф сообщил о том, что 
из 58 губернаторов не берут взяток только двое: 
киевский губернатор Фундуклей, который был 
очень богат, и ковенский губернатор А.А. Ради-
щев, сын автора «Путешествия из Петербурга в 
Москву» [9]. 

Несомненными достижениями Николая I в пра-
вовой сфере стало руководство подготовкой и 
изданием Полного собрания законов Российской 
империи и Свода законов Российской империи. В 
первой половине XIX века в России сформиро-
валась система права, важнейшие элементы 
которой просуществовали вплоть до крушения 
империи в 1917 году. 

В Своде законов взяточничеству была посвяще-
на глава шестая «О лихоимстве», в которой ус-
танавливались следующие виды наказаний за 
лихоимство: 

1) лишение всех прав состояния и отдача в 
солдаты;  

2) лишение всех прав состояния и ссылка на 
поселение; 

3) лишение всех прав состояния и каторжные 
работы. 

Знаковым событием в первой половине XIX века 
стало принятие Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 года. Нормы, содер-
жащиеся в Уложении 1845 г. значительно пере-
смотрели и усовершенствовали положения, за-
крепленные в Своде законов 1832 года. Про-
грессом по сравнению с положениями Свода 
законов 1832 года было введение нижних и 
верхних пределов наказания. 

Годы правления Александра II характеризуются 
переменой в политико-правовом курсе страны. 
Существенные реформы, проведенные новым 
царем должны были повлиять на развитие Рос-
сии. Александр II бросает все силы на искорене-
ние взяток, так как понимал всю тлетворность 
этого недуга, подрывающего Российскую импе-
рию изнутри.  

Внимание государя было обращено на зависи-
мость судебной власти, а также чиновников от 
своего начальства, недостатки кадровой полити-
ки и закрытость органов государственной власти 
в процессе осуществления ими своей деятель-
ности. Таким образом, при Александре II была 
осуществлена первая попытка создания цельной 
антикоррупционной программы. 
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Уголовное уложение 1903 г. предполагало от-
ветственность за различные виды вымогатель-
ства взятки, а также за содействие во взяточни-
честве, выражающееся в передаче взятки или 
принятии ее под своим именем. Новеллой явля-
лась особая норма, устанавливающая ответст-
венность служащего, виновного в присвоении 
предмета взятки, данного ему для передачи или 
полученного им под предлогом передачи друго-

му служащему, а также за принятие его с целью 
присвоения под видом другого служащего. 

Таким образом, к началу ХХ столетия создается 
довольно стабильный правовой фундамент для 
противодействия взяточничеству. Однако рево-
люция 1917 года поглотила все достижения в 
этой сфере. 
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аждый человек желает жить в достатке, 
быть под защитой государства. Однако об-

щество нестабильная структура, и оно довольно 
остро реагирует на изменения, происходящие в 
нем.  

Система пенсионного обеспечения переживает в 
настоящее время ряд реформ. С 2018 года Пра-
вительством России начали предприниматься 
активные меры по увеличению пенсионного воз-
раста граждан. Столкнувшись с недовольством, 
резким осуждением и острой критикой со сторо-
ны граждан страны в отношении изменений пен-
сионного законодательства президентом России 
В.В. Путиным, было опубликовано официальное 

видео обращение, чтобы подробно рассказать 
обо всех аспектах изменений, предлагаемых 
Правительством [1]. 

По нашему мнению, негативное отношение к 
нововведениям порождает в обществе низкую 
правовую дисциплину, что в свою очередь при-
водит к росту количества преступлений.  

Так, еслипосле введения в действие ст. 159.2                                
УК РФ «Мошенничество при получении выплат» 
в Краснодарском крае в 2015 году было возбуж-
дено 16 уголовных дел о мошенничестве при 
получении различных видов пенсий, то в 2018 
году этот показатель составил 102 преступления 

К 
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[2]. Мы видим, что количество совершенных мо-
шенничеств при получении пенсий за несколько 
лет резко выросло. 

Для правоохранительных органов главной зада-
чей является борьба с преступностью и сниже-
ние количества совершаемых преступлений, что 
актуализирует исследование вопросов органи-
зации расследования мошенничества при полу-
чении пенсий.  

Первым, кто обратил свое внимание на пробле-
мы расследования мошенничества при получе-
нии различных видов выплат, был А.В. Чумаков, 
который характеризовал «организованные» и 
«организованно-коррумпированные» типы мо-
шенничества как наиболее опасные [3]. 

В рамках детального изучения проблем рассле-
дования мошенничества при получении пенсий, 
с помощью анкетирования сотрудников, зани-
мавшихся расследованием мошенничества при 
получении пенсий и анализа результатов, мы 
выявили ряд проблем, среди которых: 

1) Проблемы установления механизма совер-
шения преступления. 

Не вдаваясь в дискуссию определения понятия 
«механизма совершения преступления», мы от-
метим, чтомеханизм преступления представляет 
собой наиболее общую и универсальную систе-
му взаимодействия материальных объектов и 
процессов, характеризующую его структуру и 
обуславливающую возникновение источников 
криминалистической информации [4]. 

Характеризуя мошенничество при получении 
пенсий, наиболее специфичными выступают 
такие взаимосвязанныеэлементы, как: предмет 
преступного посягательства, особенности лично-
сти преступника; способ совершения преступле-
ния; особенности оставляемых преступниками 
следов (механизм следообразования); обстоя-
тельства, способствующие совершению мошен-
ничества при получении пенсий. 

Несомненно, иные элементы криминалистиче-
ской характеристики мошенничества при полу-
чении пенсий играют немаловажную роль в по-
знании события преступления, однако мы выде-
лили лишь те, которые являются наиболее спе-
цифичными по делам о мошенничестве при по-
лучении пенсий. 

Среди пенсионных выплат наименее защищен-
ными являются пенсии по инвалидности. Среди 
прочих пенсий, в 45,5 % случаев хищению под-
вергались пенсии по инвалидности [5]. По наше-
му мнению, такой высокий процент хищений 
данных видов выплат стал возможен ввиду са-
мостоятельного предоставления гражданами 
пакета документов, на основании которого про-
изводится назначение пенсии по инвалидности, 
а так же отсутствия надлежащих проверок доку-
ментов сотрудниками Пенсионного фонда.  

Такой вывод был сделан нами в результате изу-
чения способов совершения мошенничества при 
получении пенсий, в число которого вошло 

фальсификация оснований (соответственно идо-
кументов), позволяющих претендовать на пен-
сию по инвалидности. 

Вышеуказанное хорошо демонстрирует случай 
из практики. гр. К. не позднее 29.08.2013 г. в 
дневное время, имея умысел на хищение де-
нежных средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации (далее ПФР) при получении иных 
социальных выплат, приобрел у неустановлен-
ного лица фиктивную справку – выписку из акта 
освидетельствования гражданина, выданную 
Бюро медико-социальной экспертизы(далее, 
МСЭ),содержащую заведомо ложные и недосто-
верные сведения о признании гр. К. инвалидом            
2 группы бессрочно. 

Далее, 12.09.2013 г. в дневное время, продол-
жая реализовывать свой преступный умысел,                            
гр. К. обратился в ПФР по месту жительства, с 
заявлением о назначении ему ежемесячной вы-
платы по категории «Инвалид 2 группы», пре-
доставив, содержащую недостоверные сведения 
о наличии у него 2 группы инвалидности, выше-
указанную справку и иные требуемые для уста-
новления данной пенсии документы.  

На основании заявления гр. К. и представленных 
им документов, в соответствии с нормативно-
правовыми актами, регулирующими данную 
сферу общественных отношений, решением 
ПФР гр. К. была назначена пенсия по 2 группе 
инвалидности и в период с 29.08.2013 по 
30.11.2018 выплачены денежные средства в об-
щей сумме 523270 рублей 87 копеек.Таким об-
разом, гр. К. путем предоставления заведомо 
ложных и недостоверных сведений причинил-
Пенсионному фонду России в лице ПФР матери-
альный ущерб в крупном размере на указанную 
сумму. Похищенными денежными средствами 
гр.К. распорядился по своему усмотрению [6]. 

Как видно из представленного примера, гр. К. с 
помощью пособника изготовил подложный доку-
мент о признании его инвалидом, собрал и са-
мостоятельно передал сотрудникам Пенсионно-
го фонда России пакет документов, необходи-
мый для решения вопроса о назначении пенсии 
по инвалидности. 

Успешное расследование мошенничества при 
получении пенсий требует от сотрудника право-
охранительных органов глубокого и всесторон-
него изучения всех его обстоятельств уже на 
этапе получения информации о совершенном 
преступлении. Без производства этих действий, 
сотруднику будет нелегко принять решение по 
материалу о возбуждении уголовного дела либо 
об отказе в таковом. 

Поэтому, для решения вопроса о наличии в ма-
териалах проверки оснований для возбуждения 
уголовного дела о совершении мошенничества 
при получении пенсий, сотруднику необходимо 
понимать, какие нужно производить первона-
чальные действия. В нашем исследовании мы 
приводим подробный список документов, кото-
рый необходимо собрать на этапе предвари-
тельной проверки, с помощью которых сотрудник 
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примет необходимое решение по делу. К числу 
таковых можно отнести заявление потерпевше-
го, объяснения очевидцев, объяснение получа-
теля пенсии, пенсионные дела получателей вы-
плати другие документы. 

2) Из представленного выше примера плавно 
вытекает второй вопрос – проблема доказыва-
ния совершения преступления группой лиц. В 
этот вопрос можно включить такие проблемы 
как, проблемапривлечения к ответственности 
организаторов и иных соучастников преступле-
ния, доказывание их причастности совершению 
мошенничества при получении пенсий и привле-
чение к ответственности сотрудников медицин-
ских учреждений, осуществлявших фальсифика-
цию и выдачу поддельных документов о призна-
нии граждан инвалидами. 

Изучая специфику данного вида преступления, 
мы пришли к выводу о том, что одним из эффек-
тивных способов установления соучастников 
мошенничества и доказывание ихпричастности 

является исследование информации, содержа-
щихся в мобильных устройствах сотовой связи 
известных фигурантов преступления.  

Вопрос проблемы доказывания совершения мо-
шенничества при получении пенсий группой лиц 
настолько обширен и многогранен, что в рамках 
рассмотрения научной статьи охватить его не-
возможно. Нашей целью является указать на ряд 
проблем, существующих в настоящее время в 
практической деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, которые не позволяют быстро и 
качественно производить расследование мо-
шенничества при получении пенсий. Устранение 
этих проблем позволит эффективно расследо-
вать указанную категорию дел. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько ос-
новных проблемных вопросов расследования 
мошенничества при получении пенсий, которые 
требуют скорейшего разрешения. А рекоменда-
ции по их устранению – внедрению в практиче-
скую деятельность. 
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tance, as well as the procedure for establishing all 
the constituent elements of active repentance. 
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противодействии преступности, немало-
важную роль играет индивидуализация уго-

ловной ответственности и наказания. Поэтому 
законодатель РФ предусмотрел нормы права, 
которые в значительной степени улучшают по-
ложение лица, совершившего преступление, а 
также побуждают таких лиц к совершению одоб-
рительных и полезных для них и для общества в 
целом действий. Данные нормы побуждают гра-
ждан на осуществление одобряемых действий, и 
служат инструментом воздействия на поведение 
граждан. Суть данных норм заключается в том, 
что лицо никем не обязывается, а наоборот, по-
буждается путем поощрения за совершение оп-
ределенных деи ̆ствий. К числу таких норм отно-
сится и деятельное раскаяние.  

Деятельное раскаяние – действия лица, которое 
совершило преступление небольшой или сред-
ней тяжести в первые, заключающиеся в добро-
вольной явке с повинной, способствовании рас-
крытию преступления, возмещении ущерба или 
другим способом заглаживании вреда, причи-
ненного преступлением и вследствии этих дей-
ствий, перестало быть общественно опасным. 
Исходя из выше сказанного, можно также опре-
делить признаки деятельного раскаяния, кото-
рые непосредственно включены в само понятие 
деятельного раскаяния в ч. 1 статье 75 УК РФ.  

Следует отметь, что лицо, совершившее престу-
пление иной категории, может быть освобожде-
но от уго-ловной ответственности только в слу-

чаях, специально предусмотренных статьями 
особенной части УК РФ. Например, человека                                   
(ст. 126), терроризм (ст. 205), захват заложника 
(ст. 206), дача взятки (ст. 291) и т.д. 

В примечаниях к этим статьям отмечается, что 
при выполнении определенных условий, многие 
из которых относятся к признакам деятельного 
раскаяния, освобождается от уголовной ответст-
венности, а также установлены требования к 
своевременности деятельного раскаяния.  

В правоприменительной практике затруднено 
доказывание и оценка деятельного раскаяния, 
чаще всего допускаются ошибки при рассмотре-
нии психологических и нравственных мотивов 
деятельного раскаяние, что в конечном итоге 
приводит к нарушению прав и законных интере-
сов граждан.  

В связи с этим, рассмотрим, что касается дока-
зывания деятельного раскаяния.  

Отметим, что после явки с повинной, у органа 
расследования появляется право для возбужде-
ния уголовного дела, т.к. такая явка отнесена 
законодателем к поводам возбуждения уголов-
ного дела.  

Поэтому необходимо установить, действительно 
ли присутствует основание для возбуждения 
уголовного дела или это самооговор. Для органа 
предварительного расследования дается 3 су-
ток, в течение которых производится проверка 

В 
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сообщения о преступлении и принимается соот-
ветствующее решение. В ходе данной проверки 
орган предварительного расследования имеет 
право получать образцы для сравнительного 
исследования, получать объяснения, проводить 
осмотр места происшествия, трупа, освидетель-
ствование и т.д. [1]. 

Сотрудник правоохранительных органов после 
явки лица с повинной, должен, в целях опреде-
ления под-следственности, установить: 

– является ли данное лицо несовершеннолетним 
или лицом, которое не может защитить свои 
права в силу физических или психических недос-
татков;  

– военнослужащим, который призван на сбор 
военнообязанным; 

– судьей, прокурором, следователем или иным 
должностным лицом органов внутренних дел и 
т.д.  

А затем, в отношении кого было совершено дан-
ное преступление.  

После того, как должностное лицо определило 
подследственность, оно либо возбуждает уго-
ловное дело, в случае, если оно находится в его 
подследственности, а если нет, то передает по 
подследственности.  

Должностное лицо, которое приняло дело к сво-
ему производству, начинает расследование, в 
ходе него он должен учитывать явку с повинной, 
т.к. данное обстоятельство законодатель преду-
смотрел как обстоятельство, смягчающее нака-
зание, а также как одно из составляющих дея-
тельного раскаяния.  

В ходе производства по делу, надо установить 
событие (место, способ, время и тд.) для этого 
следова-тель может провести следственные 
действия. Например, допрос, очная ставка, 
предъявление для опознания.  

Также необходимо установить виновность лица, 
явившегося с явкой с повинной (мотивы, цели 
соверше-ния преступления), а также определить, 
к какой норме УК РФ относится данное деяние. 
Именно при установлении виновности, а также 
обстоятельств совершения преступления опре-
деляется честность и правдивость деятельного 
раскаяния [2]. 

В ходе доказывания деятельного раскаяния, мо-
гут возникнуть такие ситуации как, например:  

1) деятельное раскаяние соответствует истине 
и виновное лицо ничего не скрывает;  

2) виновное лицо оговаривает себя в соверше-
нии преступлении, которое он не совершал;  

3) деятельное раскаяние виновного лица с ого-
вором на др. лиц в совершении преступлений, 
которых они не совершали;  

4) деятельное раскаяние с сокрытием опреде-
ленных фактов, связанных с его участием в со-
вершении преступлении, для того чтобы облег-
чить наказание или вовсе освободиться от уго-
ловной ответственности;  

5) деятельное раскаяние, после которого по-
следовал отказ от ранее данных показаний и 
признания своей вины [3]. 

Для того, чтобы установить соответствие или 
несоответствие истинности деятельного раская-
ния и получить как можно больше сведений о 
преступлении, орган предварительного рассле-
дования может производить допрос виновного 
лица, который явился с повинной, допрос свиде-
телей, допрос потерпевшего, очную ставку, 
следственные эксперименты, проверку показа-
ний на месте.  

Конечно же, данные следственные действия 
должны производиться в соответствии с требо-
ваниями УПК РФ, иначе, все полученные доказа-
тельства будут недопустимыми.  

Должностному лицу, осуществляющему предва-
рительное расследование, также необходимо 
собрать сведения о личности виновного лица. 
Для получения такой информации, должностное 
лицо может направлять запросы о предоставле-
нии информации в различные органы (психо-, 
наркодиспансеры,), а также может получить не-
обходимые сведения путем опроса соседей, 
коллег по работе и т.д.  

Немаловажную роль в доказывании деятельного 
раскаяния играют мотивы, которые подтолкнули 
лицо на деятельное раскаяние. Не исключена 
возможность принуждения данного лица в при-
знании вины в совершении преступления, кото-
рое он вовсе и не совершал, путем угроз или 
насильственных действий. Установлении моти-
вов может быть осуществляться путем допроса, 
следственного эксперимента и т.д.  

Как мы выше упомянули, деятельное раскаяние 
состоит из четырех признаков, два из которых 
устанавливаются путем определения смягчаю-
щих или отягчающих обстоятельств, а также пу-
тем определения степени и характера общест-
венной опасности и подборка нормы особенной 
части УК РФ.  

Но установление первых двух признаков не дает 
нам прекращать уголовное преследование в 
связи с деятельным раскаянием т.к. отсутствие 
хотя бы одного признака не может образовать 
деятельное раскаяние.  

Способствование раскрытию и расследованию 
преступления как составляющее деятельного 
раскаяние будет, когда лицо дает сведения, со-
ответствующе истине на счет роли и места всех 
участников преступления, и всех обстоятельств, 
которые могут иметь значения для производства 
по делу.  

Также, данный признак может проявляться в 
случае участии в оперативно разыскных меро-
приятиях (помощь в составлении фоторобота 
участников преступления, получение сведений о 
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других подготавливающихся или уже совершен-
ных преступлениях и т.д.).  

Так же необходимо отметить, что факт возме-
щения причиненного вреда или заглаживании 
причиненного преступлением ущерба должен 
фиксироваться в материалах дела.  

Такие данные могут фиксироваться, например, в 
протоколах допроса потерпевшего, в котором 
потерпевший сначала говорит, какой ущерб ему 
причинен, а потом говорит о том, как он возме-
щен. Также это может быть зафиксировано и в 
протоколе допроса подозреваемого, обвиняе-
мого.  

После того, как должностное лицо, осуществ-
ляющее предварительное расследование уста-
новило все составляющие элементы деятельно-
го раскаяния, он может прекратить уголовное 
преследование в связи с деятельным раскаяни-
ем.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
должностное лицо, осуществляющее предвари-
тельное расследование после проделанной ра-
боты не выявило хотя бы один признак деятель-
ного раскаяния, то производство по уголовному 
делу будет осуществляться в обычном порядке. 
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Аннотация. В статье отмечается, что в про-
цессе социального взросления российской 
молодежи важное значение имеет ее интегра-
ция в систему права, усвоение различных со-
циально-правовых конструктов, позволяющих 
стать полноценными гражданами страны. В 
данном аспекте важную роль играет правовой 
менталитет, уникальный статус которого обу-
словлен особенностями национального мента-
литета россиян. Формирование правового мен-
талитета современной российской молодежи 
детерминировано комплексом субъективных и 
объективных факторов, соотношение которых 
периодически меняется в зависимости от ак-
туализации факторов внешней и внутренней 
среды. 
 

Ключевые слова: государство, право, систе-
ма права, правовой менталитет, национальный 
менталитет, общество, молодежь, социализация. 
 

   

Annotation. Тhe article notes that in the process 
of social maturation of Russian youth, its integra-
tion into the system of law, the assimilation of vari-
ous social and legal constructs that allow them to 
become full-fledged citizens of the country is im-
portant. In this aspect, an important role is played 
by the legal mentality, the unique status of which is 
due to the peculiarities of the national mentality of 
Russians. The formation of the legal mentality of 
modern Russian youth is determined by a complex 
of subjective and objective factors, the ratio of 
which periodically changes depending on 
the actualization of factors of the external and 
internal environment. 
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равовой менталитет, наряду с другими со-
циокультурными элементами (правовое 

сознание, правовая культура и т.д.), выполняет 
ряд важных функций в социальной системе. Ос-

новная стратегическая задача правового мента-
литета – «мягкое» регулятивное воздействие на 
поведение людей, прежде всего, тех социальных 
групп, кто может быть подвержен рискам откло-

П 
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няющегося поведения. Такой группой, априори, 
является молодежь, которая в силу особого ста-
туса и уникальных социально-психологических 
характеристик отличается неустойчивыми, про-
тиворечивыми, парадоксальными реакциями на 
правовые стимулы. 

В научной литературе представлены различные 
точки зрения касательно трактовки понятия 
«правовой менталитет». По мнению Р.С. Бай-
ниязова, правовой менталитет – специфический 
набор стереотипов, установок, идей, моделей 
поведения, привычек и ценностей. В свою оче-
редь Р.М. Овчиеврассматривает правовой мен-
талитет как совокупность стереотипов правового 
мышления, юридической деятельности и право-
вого поведения, основывающихся на сформиро-
ванной в конкретном государственно-правовом 
пространстве системе правовых ценностей, тра-
диций и приоритетов [8, с. 75–77]. 

Приведенные точки зрения различных исследо-
вателей о правовом менталитете апеллируют к 
стереотипам как важным структурным элемен-
там данного правового явления. Именно стерео-
типы, а также традиции, обычаи, с одной сторо-
ны, выполняют позитивные функции, способст-
вуя упорядочиваниювосприятия гражданами 
права, облегчая усвоение правовых конструктов, 
с другой стороны, схематизация и упрощение 
восприятия права, как очевидный эффект по-
добного мышления, может способствовать при-
митивизации понимания гражданами правовой 
реальности.Данный инструмент формирования 
знаний о праве и, шире, образа права, несет в 
себе риски, в том числе, распространения слу-
хов – обезличенных недостоверных сведений о 
каком-либо элементе социально-правовой ре-
альности, что ставит под сомнение основопола-
гающие процессы социализации и воспитания, 
которые, как известно, опираются на проверен-
ную, достоверную информацию, транслируемую 
от старших поколений младшим. Ситуация осо-
бенно осложняется в информационную эпоху с 
высокоразвитыми сетями Интернета [5, с. 10]. 

В.Н. Вовк позиционирует правовой менталитет в 
качестве «определенной совокупности истори-
чески сложившихся наиболее типичных и устой-
чивых представлений, оценивания и реагирова-
ния на объекты государственно-правовой дейст-
вительности. Правовой менталитет выступает 
как глубинное отражение сложившихся правовых 
реалий» [2, с. 25]. 

В том же русле рассуждает и А.В. Меняйло, ко-
торый полагает, что в данном случае речь идет 
об исторически сложившихся специфических, 
наиболее типичных и устойчивых для опреде-
ленной социальной или национально-этнической 
общности, системах мировоззренческих пред-
ставлений о праве [6, с. 13]. 

В приведенных определениях акцент делается 
уже на исторической детерминированности 
представлений о праве, которые находят свое 
концентрированное выражение именно в право-
вом менталитете. Вместе с тем, подобные пред-
ставления о правовом менталитете предполага-

ют «замкнутый круг» применительно, например, 
к российскому обществу. Как известно, правовые 
традиции в России не могут сравниться с анало-
гичным положением во многих странах с разви-
той демократией. До настоящего времени рос-
сийское общество так и не смогло достичь идеа-
лов правового государства, что также сказыва-
ется на состоянии правового менталитета граж-
дан страны. В этой связи,иногда возникает ощу-
щение безысходности применительно к право-
вой ситуации в российском обществе, а с науч-
ной точки зрения подобный подход выглядит 
некорректным. 

Рассматривая содержательные характеристики 
правового менталитета, целесообразно, прежде 
всего, обратить внимание на его структуру. По 
мнению О.В. Довлекаевой, правовой менталитет 
включает в себя следующие элементы: 

– осознанные и неосознанные представления о 
правовой реальности, выполняющие функцию 
когнитивного мотива правового поведения, 

– ценностные правовые ориентации, носящие 
как осознанный, так и неосознанный характер и 
выполняющие функцию ценностного мотива 
правового поведения, 

– правовые аттитюды и установки – осознанные 
готовности и неосознанные предрасположенно-
сти реагировать определенным образом на си-
туацию [3, с. 15]. 

В системе социокультурных явлений, непосред-
ственно связанных с правом, правовой ментали-
тет занимает особое положение. Однако в науч-
ных работах нередко имеет место смешение 
понятий. В этой связи целесообразно обратить 
внимание на точку зрения К.А. Овдиенко. Иссле-
дователь утверждает, что «правовой менталитет 
отличается от других правовых явлений своими 
признаками и характерными чертами, такими 
как: бинарность; исторически складывающееся 
культурологическое своеобразие; консерватив-
ный, устойчивый и статичный характер; типич-
ность представлений, оценивания, реагирова-
ния; коллективный характер; его политико-
правовая природа» [8, с. 75–77]. 

Вместе с тем, специфика правового менталитета 
существенным образом зависит от его локали-
зации. В частности, российское общество фор-
мирует неповторимые особенности правового 
менталитета. С точки зрения Я.В. Зубовой, «со-
временному российскому правовому менталите-
ту присуща не только политическая демагогия и 
популизм, но и эклектичность воззрений, пред-
ставлений взглядов, идей и т.п.» [4, с.133–138]. 

На противоречивость и, порой, парадоксаль-
ность российского правового менталитета, об-
ращает внимание и О.И. Мирошниченко. В част-
ности, «среди ключевых черт или тенденций 
российского правового менталитета выделяется 
обесценивание правомерного поведения. При-
чины этого в падение духовной культуры обще-
ства, деформации социально-нравственных 
добродетелей. Одной из установок правового 
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менталитета является правовой нигилизм, в ос-
нове которого лежат правовая неосведомлен-
ность, неверие в закон и право. Нигилистическое 
отношение к праву как тенденция связана со 
спецификой правового менталитета россиян» [7, 
с. 10–11]. 

Основной проблемой современного состояния 
российского правового менталитета выступает 
нигилистическое отношение к праву, которое 
свойственно не только обыденному сознанию 
россиян. Данная негативная установка (с точки 
зрения института государства) проникает в ду-
ховную культуру, становится элементом массо-
вого искусства, дискурсом интернет-общения и 
СМИ. Несмотря на то, что подобная тенденция 
легко интегрировалась в систему массовой куль-
туры и стала весьма популярной в российском 
обществе, наблюдается системное противоре-
чие в восприятии людьми феноменов объектив-
ной социально-правовой реальности. Например, 
когда старшее поколение, осуществляя деятель-
ность по передаче социально-правового насле-
дия подрастающему поколению, сталкивается с 
устойчивыми конструктами отторжения права, 
значительно падает эффективность воспита-
тельного и социализационного процесса. 

В сложившихся непростых социально-правовых 
условиях российского общества подрастающее 
поколение призвано усваивать правовой мента-
литет. Данный процесс происходит в рамках 
воздействия старших поколений на молодежь, в 
контексте правовой социализации. При этом в 
российском обществе актуализирован ряд нега-
тивных факторов, препятствующих форсирова-
нию правового менталитета. Часть отмеченных 
факторов носит объективный характер и непо-
средственно связана с положением в россий-
ском обществе, в частности, доминированием 
массовой культуры потребления, снижением 
общего социокультурного уровня, развитием 
установок правового нигилизма и криминализа-
ции сознания. Однако в данном контексте стоит 
обратить внимание на комплекс субъективных 
факторов, проявляющих себя в процессе фор-
мирования правового менталитета подрастаю-
щего поколения. Эти факторы, прямо или кос-
венно, связаны с самой молодежью, ее социаль-
но-возрастными, социально-культурными и со-
циально-психологическими особенностями. 

Т.Г. Анисимова обращает внимание на контекст, 
в котором происходит социальное взросление 
российской молодежи. Автор отмечает, что в 
настоящее время имеет место «социокультур-
ный, мировоззренческий, идеологический кризис 
российского общества, «массовизация» домини-
рующей культуры, что в совокупности создает 
отрицательный фон для интеграции молодежи 
во взрослую жизнь. Сказываются и общие соци-
ально-возрастные проблемы современной рос-
сийской молодежи: 

– несформированность конкретных жизненных 
планов и неопределенность в выборе социаль-
ных ролей и интересов как объективные условия 
взросления;  

– эмоционально-чувственное мировосприятие, 
юношеский максимализм и иррациональное по-
ведение; неустойчивое социальное положение» 
[1, с. 18–19]. 

В целях получения дополнительной первичной 
информации было проведено эмпирическое ис-
следование, основной целью которого стала 
попытка посмотреть на проблему глазами самой 
российской молодежи. В ходе опроса 1254 рес-
пондентов (возраст 18-26 лет, жители Красно-
дарского края, метод – анонимное раздаточное 
анкетирование (индивидуальное и групповое). 
Сроки проведения исследования - сентябрь-
ноябрь 2019 г. В их результате были полученные 
следующие данные. 

Респондентам был задан вопрос: «Каково Ваше 
общееотношение к праву?». В результате ана-
лиза полученных данных выяснилось, что отно-
сятся к праву положительно (ответы позитивное 
и скорее позитивное) – 37,3 % респондентов. В 
свою очередь, негативно относятся к праву –                            
33 % опрошенных (ответы скорее негативное и 
негативное). Нейтральное отношение к праву –                              
у 29,7 % опрошенных молодых людей. Затруд-
нились ответить 1,9 %. Полученные данные ука-
зывают на противоречивую картину в сознании 
опрошенной молодежи, ее существенную поля-
ризацию по данному ключевому вопросу. 

При ответе на вопрос: «Чем для Вас является 
право?», были получены следующие данные: 
«право является базисом, на котором должно 
строиться государство» (51,3 %), «право – это 
медиатор и сдерживающий фактор между людь-
ми и их действиями» (20,2 %), «без права насту-
пит хаос» (19,6 %), «право соответствует идее, 
что мне все должны» (8,9 %). В целом, распре-
деление ответов на вопрос показывает, что мо-
лодежь понимает характер и назначение права в 
обществе. В этой связи стоит отметить, что оп-
ределенный задел в их сознании правовая со-
циализация все же оставила. Возможно, про-
блема правового нигилизма и криминализации 
сознания конструируется вследствие объектив-
ной ситуации, сложившейся в российском обще-
стве на данный момент. 

Отвечая на вопрос: «В чем заключается харак-
тер действия права?», респонденты указывали 
следующие варианты ответа:право существует 
для поддержания справедливости (28,7 %), упо-
рядочивания жизни (23,7 %), наказания за от-
клонение от норм (14,1 %), для контроля над 
людьми – 11 %, ограничения свободы – 7,8 %. 
Вариант «другое» отметили 14,7 % участников 
исследования. 

При ответе на вопрос: «Какова роль права в об-
ществе?» были получены следующие результа-
ты: роль права в обществе респонденты харак-
теризуют противоречиво (как положительном, 
так и отрицательном ключе) – 61,6 % опрошен-
ных. В то же время,роль права считают положи-
тельной 22,1 % участников исследования, а от-
рицательной – 12,5 %. Кроме того, затруднились 
ответить на вопрос 3,8 % респондентов. 
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Отвечая на вопрос: «Как лично на Вас влияет 
право?», 58,1 % опрошенных указали, что право 
на них никак не влияет, 19,6 % считают, что пра-
во им помогает. В то же время,17,3 % респон-
дентов считают, что право ограничивает их. За-
труднились ответить на вопрос 5 % участников 
исследования. 

Также респондентам было предложено оценить 
свой уровень правовой информированно-
сти.Распределение ответов на данный вопрос 
сложилосьследующим образом: большинство 
респондентов считают, что их уровень правовой 
информированности находится на среднем 
уровне (61,9 %). В то же время, полагают, что их 
правовая информированность на высоком уров-
не 17,8 % опрошенных, а нанизком – 11,6 % уча-
стников исследования. Затруднились ответить 
на данный вопрос 8,7 % респондентов. 

Респондентам был задан вопрос: «Стремитесь 
ли Вы изучать научную и учебную литературу по 
праву?». На данный вопрос большая часть рес-
пондентов ответила, что никогда не изучала ли-
тературу по праву – 41 %. Порядка трети участ-
ников исследования время от времени изучают 
такую литературу (30,3 %). Осуществляют по-
добные действия регулярно лишь 19,5 % рес-
пондентов. Затруднились ответить на вопрос                                         
9,2 % опрошенных. 

Проведенное эмпирическое исследование пока-
зало, что, с одной стороны, в исследуемой мо-
лодежной среде наблюдается определенный 
фундамент правового менталитета, как и право-
вой культуры, правового сознания и т.д. В этой 
связи, «алармистские» установки по отношению 
к современной молодежи, ее возможному массо-

вому отрицанию права (как и государства, осу-
ществляющего правовую политику), по-види-
мому, лишены объективных оснований – во вся-
ком случае, в аспекте региональной выборки 
исследования. С другой стороны, настораживает 
отторжение значительной части современной 
молодежи от права, которое, зачастую, воспри-
нимается как атрибут, не связанный с жизнью 
молодого человека, существующий «сам по се-
бе». Опасным эффектом в аспекте генезиса 
правового менталитета становится то, что моло-
дежь «закрывается в себе», отстраняется от го-
сударства и права, не проявляетинтерес к праву, 
не видит смысла в глубоком понимании права и 
т.п. В целом, эта тенденция не является новой 
для российского общества, где граждане на про-
тяжении длительного исторического периода 
зачастую предпочитали «отдавать на откуп» го-
сударству подобные проблемы, отстраняясь от 
них – именно в этом проявляются негативные 
стороны этатистского, подданического отноше-
ния к государства и праву. Безусловно, сказыва-
ются и субъективные особенности молодежи, 
которая, зачастую, стремиться противопоставить 
себя миру взрослых, отдалиться отнего, втом 
числе, и от такого знакового элемента, как право – 
символ государства и государственной власти. В 
таких условиях необходим пересмотр государст-
венной молодежной политики в аспекте правово-
го воспитания с целью учета потребностей и 
интересов самой молодежи, поиска компромисс-
ных вариантов решения проблемы формирова-
ния у подрастающего поколения именно пози-
тивного образа права (в том числе, и посредст-
вом эмпирических исследований молодежи как 
инструмента установления с ней обратной 
связи). 
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Аннотация. Пространство сети «Интернет» 
продолжает популяризироваться среди много-
численных отраслей и сфер человеческой дея-
тельности. В гражданском правовом поледан-
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договора подписываются сторонами уже в «Ин-
тернет» ресурсах. Как обычно, на практике 
такие документы имеют полную юридическую 
силу, несмотря на то, что подписи ставятся 
«электронные». Правовая оценка заключения 
подобных «Интернет-договоров» чрезвычайно 
важна, так как гражданское общество только 
начинает, как следует осваивать уже «вирту-
альное» пространство, в котором необходимо 
уметь ориентироваться и знать свои граждан-
ские права. 
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have full legal force, despite the fact that the sig-
natures are «electronic». The legal assessment of 
the conclusion of such «Internet agreements» is 
extremely important, since civil society is just be-
ginning to properly master the «virtual» space in 
which you must be able to navigate and know 
your civil rights. 
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а сегодняшний день, большинство граждан 
РФ, пользуются сетью «Интернет». Трудно 

представить организацию, где не было бы дос-
тупа к «Интернету». Учитывая прогрессирующую 
модернизацию техники во всем мире, многие 
отношения (купли-продажи, заключение догово-
ров), также перешли в виртуальную среду. Стоит 
также отметить, что тематика «Интернета» уже 
давно стала актуальной темой в научных сферах 
гражданского права.  

Очень часто юристами анализируются различно-
го рода договоренности между сторонами, кото-
рые были реализованы в сети «Интернет». Каж-
дая «Интернет-договоренность» практически 
полностью соответствует всем нормативно-
правовым актам, которые более подробно рас-
писаны в Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации. Это означает, что подобные «Интер-
нет-договора», так же как и все остальные не 
виртуальные договоренности, подпадают под 
силу тех же «традиционных» законов. Вся слож-
ность ведения и регулирования подобных видов 
договоров, заключается в том, что они имеют 
«не естественный» для многих граждан, мало 
ознакомленных с сетью «Интернет», да и вооб-
ще с компьютером в частности. Многих смущает 
электронный вид, отсутствие печати, виртуаль-

ный способ хранения (в памяти жесткого диска 
или на флешке). 

Однако, прежде всего, стоит прояснить правовое 
значение самого термина «договор», чтобы по-
нимать, о чем идет речь. Согласно статье 420 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
для заключения договора, необходимо наличие 
2-х и более лиц. Согласно Г.Ф. Шершеневичу, 
лица подписывающие договор, должны осозна-
вать, что договор – это особая форма юридиче-
ского отношения между ними [11, с. 396].  

Аналогичное определение термину «договор» 
дал О.С. Иоффе, И.Б. Новичкий и С.Н. Братусь. 
Все они полагали, что договор заключается ме-
жду двумя или несколькими лицами, и включает 
его в гражданско-правовое поле взаимоотноше-
ний [3, 7, 8]. Так как сфера и круг взаимоотноше-
ний, связанных с заключением договоров интен-
сивно и прогрессивно развивается, термин «до-
говор» стал характеризоваться намного шире в 
гражданском правовом поле, чем раньше.  

Отталкиваясь от взглядов Л.В. Соцуро, стоит 
дать широкую трактовку данного понятия. Соц-
уроЛ.В. пишет в «Толковании договора судом», 
что договор, который представляет собой право-

Н 
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вой документ в гражданско-правовых взаимоот-
ношениях, есть сложная система правовых обя-
зательств. В данном документе стороны, кото-
рые заключают между собой договор, должны 
обязательно указать свои условия [10, с. 20]. 

Согласно другим юристам и экспертам в данной 
области (О.Ю. Скворцов), договор многозначное 
понятие. Во-первых, договор есть некое согла-
шение между подписавшими его сторонами. Во-
вторых, договор – это документ, содержащий в 
себе систему гражданско-правовых обязанно-
стей сторон, так как это некоего рода «сделка» 
между сторонами, с определенными условиями 
и обязанностями. Наконец, в-третьих, договор – 
это акт, в котором содержатся условия и ответ-
ственность сторон [4, с. 839].  

Подобная множественность интерпретации тер-
мина «договор» критиковалась в научных кругах. 
Основной причиной подобной критики служит тот 
факт, что само значение термина «договор» на-
чинает расплываться в сознании граждан и, час-
то, значение постепенно перетекает в термин 
«обязанность».Одним из сторонников такой точ-
ки зрения был ранее упомянутый Иоффе О.С. 

Стоит также подчеркнуть, что тема ведения и 
заключения договоров достаточно хорошо раз-
работана в юридической сфере, в том числе, в 
научной литературе гражданского права. Тем не 
менее, стремительно развивающиеся техноло-
гии, высокая «включенность» гражданского об-
щества Российской Федерации в виртуальную 
сеть «Интернет» диктует свои условия «транс-
формации» некоторых понятий в юридических 
науках. Каждый вид деятельности человека в 
обществе требует соблюдения гражданско-
правовых норм, в том числе и заключение дого-
вора. 

Говоря про «Интернет-договор», следует отме-
тить, что корректную версию интерпретации 
данного вида договора предложил В.В. Витрян-
ский и М.И. Брагинский. Они отметили, что будет 
верно, если отсутствуют особые указания в за-
ключаемом договоре при обоюдном решении 
обоих сторон, следует признать и отнести их 
взаимоотношения к «диспозитивным нормам» [2, 
с. 19]. Однаконе стоит забывать тот факт, что в 
российских законах нет такого понятия, как «Ин-
тернет-договор».  

Понятие «Интернет-договор», можно охаракте-
ризовать – как взаимное соглашение между ли-
цами, сторонами договора, которое было заклю-
чено в электронном ресурсе «Интернет» сети. 
Как известно, специалистов, работающих с «ин-
тернетом» и контролирующих вопросы в области 
гражданского права, достаточно много. Тем не 
менее, риск «онулирования» или признания «Ин-
тернет-договора» не действительным очень ве-
лик.  

Следует учитывать, что всякий вид договора, 
будь то виртуальный или письменный, содержит 
в себе определенные цели. Прежде всего, это 
его возникновение, затем изменение и, наконец, 
прекращение правовых отношений. Более де-

тально тема заключения «Интернет-договоров» 
рассмотрена в труде Н.А. Дмитрика «Осуществ-
ление субъективных гражданских прав с исполь-
зованием сети Интернет» [5]. Автор в этой рабо-
те занимается анализом «Интернет-договорен-
ностей» между сторонами и подробно выявляет 
все специфические черты и нюансы, которые 
необходимо соблюсти обеим сторонам. 

Для того, чтобы были соблюдены все особенно-
сти заключения «Интернет-договора», И.М. Рас-
солов советует использовать иной термин, вме-
сто «Интернет-договор». Он предлагает заме-
нить во всех нормативно-правовых актах, термин 
«интернет-договор» на «сетевой договор», так 
как этот термин намного лучше проясняет всю 
суть соглашения между сторонами [9, с. 303]. 

Стоит заметить, что договор, заключенный в 
сети, включает в себя общие правовые нормы, 
которые возникают в «Интернете». И все же, 
подобные «сетевые договора» никак не могут 
быть отнесены к правовой среде регулирования 
закона, так как они заключаются в «не реаль-
ном» правовом пространстве. С необходимостью 
также дифференцировать термин «сеть» и «Ин-
тернет», так как второе относится к собиратель-
ному термину, а первое и вовсе не есть все про-
странство «Интернета». 

«Интернет-договоры» систематизируются по их 
функциональным особенностям. Наиболее де-
тализированную систематизацию «сетевых до-
говоров» предлагает Жарова А.К. Согласно ее 
взглядам, «сетевые договоры» следует разде-
лять на 2 группы. К первой группе следует отно-
сить «Интернет-договоры» традиционного харак-
тера, в которых будут рассматриваться граждан-
ско-правовые отношения. К ним также относятся 
различного рода экономические договоры. Ко 
второй группе Жарова А.К. относит «сетевые 
договоры», которые могут осуществлять функ-
ции сети [6]. 

По типу договоры между сторонамиАбдулажило-
вым А. предлагается следующая классификация 
«Интернет-договора» [1, с. 134]: 

1) договоры, связанные с «провайдерскими ус-
лугами», например, договор «доступа». Осново-
полагающим условием такого типа договора счи-
тается место его заключения. То есть, очень 
важно, чтобы они заключались в действительно-
сти, а не виртуально;  

2) договоры, связанные с виртуальным местом 
их заключения. Например, договоры, относя-
щиеся к доменным именам в сети; 

3) договоры, связанные с традиционной формой 
заключения, которые устанавливаются в вирту-
альном пространстве сети «Интернет», напри-
мер, договор предоставления коммерческих и 
информационных услуг; 

4) договоры, относящиеся к использованию ав-
торских прав, например, договор по разработке 
определенного сайта в сети. 
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Одним из самых популярных типов заключения 
«Интернет-договора» является договор, где одна 
сторона обязуется оказать свои услуги инфор-
мационного характера в сети. К подобному типу 
можно отнести услуги, оказываемые в таких об-
щеизвестных социальных сетях как: Вконтакте, 
mail.ru или instagram. По статистическим данным 
на 2019 год известно, что количество таких дого-
воров достигло уже около четырех миллиардов.  

Особо стоит отметить, что подобные договоры, 
согласно статье 426 Гражданского Кодекса РФ, 
относятся к «публичным видам» контракта. В 
свою очередь, не стоит упускать из вида, что 
публичные договоренности предполагают ряд 
своих особенностей заключения. Одна из основ-
ных особенностей таких договоров является на-
личие правового статуса, оказывающего данную 
услугу, как коммерческая организация.  

В заключении стоит отметить, что нынешнее 
гражданско-правовое поле находится в процессе 
своих систематических и структурных измене-
ний. Эти изменения призваны улучшить и облег-
чить способы заключения «сетевых договоров». 
Бурно происходящая модернизация в сфере 
инновационных технологий и трансформация 
социальных отношений, заставляет вносить не-
которые корректировки в Гражданский Кодекс 
РФ, чтобы идти в ногу со временем. Все обозна-
ченные примеры заключения «Интернет-
договоров» свидетельствуют о том, что сущест-
вуют определенные проблемы, связанные не-
достаточным развитием данного института в 
гражданском праве. Необходимо в скором вре-
мени расширить саму «модель» и терминологи-
ческий «аппарат» в данной сфере правовых от-
ношений, чтобы в будущем избежать еще боль-
ших проблем и путаницы.  
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момента появления в уголовном законе 
норм, предусматривающих ответственность 

за налоговые преступления,криминологический 
интерес к этой группе посягательств не снижает-
ся.Несмотря на то, что данный феномен, каза-
лось бы, изучен «вдоль и поперек», количество 
публикаций, научных изысканий только увеличи-
вается, но, как отмечает П.А. Истомин, жизнен-
ная практика показывает, что мы находимся еще 
в начале изучения налоговой преступности. По 
его мнению, пора уже говорить о налоговой кри-
минологии [1]. 

На сегодняшний день уклонение от уплаты нало-
гов в России, по оценкам В.И. Александро-
ва,принимает такие объемы, при которых они 
выходят за тот критический уровень, когда угро-
за экономической безопасности государства ста-
новится реалией. Такие преступления характе-
ризуются многообразием способов совершения, 
быстрой адаптацией преступников к новым фор-
мам и форматам финансового учета и отчетно-
сти, модернизациям налогового законодательст-
ва [2]. 

Уклонение от уплаты налогов является весомой 
частью бюджета организованной преступности. 
Особая опасность налоговой преступности про-
является в симбиозе с нелегальной экономиче-
ской деятельностью, связанной с производством 
разного рода товаров и услуг, доходы от которой 
официально не учитываются при уплате налогов 
и не контролируются компетентными структура-
ми власти. Так, доля «теневой» экономики,по 
информации Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу, в 2018 году в общем объеме 
ВВП РФ составила более 20 триллионов рублей 
или примерно 20 % к общему внутреннему вало-
вому продукту [3]. 

Между тем, налоги и сборы являются основой 
государственного бюджета, из которого форми-
руются социальное, медицинское, пенсионное 
обеспечение населения, осуществляется функ-
ционирование самого государства [4].  

Отмечая повышенный научный и практический 
интерес к проблемам предупреждения налого-
вой преступности, заметим, что все исследова-
теликриминологических и уголовно-правовых ее 
аспектов (и не только), по вполне понятным при-

С 
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чинам, используют, как и автор статьи, сведения 
официальной статистики, предоставляемой 
Главным информационно-аналитическим цен-
тром МВД России (ГИАЦ МВД РФ).Исходя из 
статистических показателей, выявляются соот-
ветствующие закономерности и тенденции пре-
ступности, другие составляющие, необходимые 
для решения исследовательских задач. 

Изучая состояние и динамику налоговых престу-
плений и пытаясьих соотнести с судебной пра-
воприменительной практикой, являющейся, по 
мнению Я.И. Гилинского,отражением современ-
ной уголовная политики [5], мы пришли к выводу, 
что сведения ГИАЦ МВД РФ о состоянии данного 
вида преступности для криминологической 
оценки налоговых преступлений не совсем 
приемлемы. 

Все дело в том, что официальная статистика, 
отражаемая в отчетах правоохранительных ор-
ганов, формируется в соответствии с указаниями 
Генеральной прокуратуры РФ и МВД России. С 
учетом современной динамики уголовного зако-
нотворчества (особенно в сфере экономической 
деятельности), данные указания ежегодно пере-
сматриваются (дополняются, изменяются), а 
затем утверждаются. Так, в настоящий момент 
дифференциация преступлений по различным 
их группам и категориям происходит на основа-
нии указания Генпрокуратуры России № 487/11, 
МВД России № 1 от 12.07.2019 «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при фор-
мировании статистической отчетности» [6].  

Не вдаваясь во все подробности и статистиче-
ские нюансы данного документа, приведем из 
него лишь короткие фрагменты, касающиеся 
учета и отчетности налоговых преступлений.  

Так, в соответствии с п. 3 перечня № 1 (преступ-
лений по уголовным делам, предварительное-
расследование по которым производится в фор-
ме дознания) к налоговым преступлениям отно-
сятся: 

– ч. 1 ст. 159при наличии в статистической кар-
точке отметки о совершении деяния путем неза-
конного возмещения налогов из бюджета; 

– ч.ч. 1 и 2 ст. 194 при наличии в статистической 
карточке отметки об отнесении к налоговым пре-
ступлениям. 

В соответствии с п. 3 перечня № 2 (преступле-
ний экономической направленности по уголов-
ным делам, предварительноерасследование по 
которым производится в форме предваритель-
ного следствия), к налоговым преступлениям 
следует относить: 

– ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 без 
дополнительных условий; 

– ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159 при наличии в статистиче-
ской карточке отметки о совершении деяния 
путем незаконного возмещения налогов из 
бюджета; 

– ст.ст. 170.1, 173.1, 173.2, 193, 193.1, ч.ч. 3 и 4 
ст. 194, 195, 196, 197 при наличии в статистиче-
ской карточке отметки об отнесении к налоговым 
преступлениям. 

Таким образом, наряду со ст.ст. 198, 199, 199.1, 
199.2, 199.3, 199.4 УК РФ, статистические прави-
ла учета предусматривают причисление к нало-
говым преступлениям и хищения, совершаемые 
путем мошенничества (ст.159 УК РФ) и ряд дру-
гих вышеуказанных преступлений.  

Между тем,в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 64 «О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответственно-
сти за налоговые преступления» разъясняется, 
что к налоговым деяниямследует относить пре-
ступления, предусмотренные ст.ст. 198–199.2                                         
УК РФ. Логичным будетпричислить к ними ст. ст. 
199.3 и 199.4 УК РФ, вступившие в силу в 2017 г. 

 В решениях Конституционного Суда РФ также 
отмечается, что вред, причиняемый налоговыми 
правонарушениями, заключается в непоступле-
нии в бюджет соответствующего уровня неупла-
ченных налогов (недоимки) и пеней (Постанов-
ление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 8 декабря 2017 года № 39-П), что, в 
числе прочего, отличает их от хищений [7]. 

Иными словами, налицо отсутствие единообраз-
ного подхода к понятию налоговой преступности. 
С одной стороны, статистический подход, рас-
ширяющий рамки налоговых преступлений за 
счет причисленияк ним (при определенных усло-
виях) мошенничества и ряда других преступле-
ний. С другой – судебной практики, относящей к 
налоговым преступлениям лишь те, которые 
связаны с уклонением от уплаты обязательных 
платежей.  

Как нам представляется, с криминологических, а 
тем более с уголовно-правовых позиций, отно-
сить мошенничество (путем незаконного возме-
щения налогов из бюджета) к налоговой пре-
ступности не совсем правильно. 

Между тем, упомянутые расхождения в оценках-
не всегда берутся во внимание исследователя-
ми, поднимающими те или иные проблемы нало-
говой преступности, что в некоторых случаях 
приводит к недостаточно корректным выводам. 

Так, например, Н.В. Ахтырская, отмечаясущест-
венный дисбаланс между выявленными (возбу-
жденными) налоговыми преступлениями и дела-
ми, рассмотренными судом, делает выводобо-
чень низкой эффективности противодействия 
таким преступлениям. По ее оценке, до суда до-
ходит не более 5–7 % зарегистрированных нало-
говых преступлений [8].  

Как нам представляется, такие расчеты, а соот-
ветственно и выводы, не совсем верны, посколь-
куавтор, оперируя статистическими данными 
ГИАЦ МВД РФ,включающими в круг налоговых 
преступлений и так называемое налоговое мо-
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шенничество, соотноситих с количеством лиц, 
осужденных лишь по ст.ст. 198, 199, 199.1-199.4 
УК РФ. 

Для наглядности восприятия указанные характе-
ристики налоговой преступности нами были 
представлены в сравнительной таблице.  

Таблица 1  

Характеристика налоговой преступности 
 

годы 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество возбужденных уголов-
ных дел по налоговым преступле-
ниям 

6210 9041 9283 8654 7630 

Количество осужденных лиц  
по ст.ст. 198, 199, 199.1-199.4 452 537 541 546 565 

 
Анализ представленных данных свидетельству-
ет о достаточно «ровной» динамике, характери-
зующей количество лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности за совершение преступле-
ний, связанных с неуплатой налогов, что во мно-
гом говорит о стабильности их правопримени-
тельной практики. Об этом также говорят и те 
обстоятельства, что, несмотря на снижение об-
щего количества регистрируемых налоговых 
преступлений, количество лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности за уклонение от уп-
латы налогов, даже возрастает. Так, в 2018 г. 
при снижении состояния налоговой преступности 
на 17,8 % (по сравнению с 2016 г.), количество 
лиц, осужденных за уклонение от уплаты нало-
гов, увеличилось на 4,4 %. 

Все это определенно говорит о том, что высокие 
абсолютные показатели налоговой преступности 
регулируются не «чисто» налоговыми посяга-
тельствами (уклонениями от уплаты налогов), а 
так называемым налоговым мошенничеством, 
которое статистически «прячется» в ч.ч. 1–4                        
ст. 159 УК РФ.  

Для того,чтобы более объективно оцениватьэф-
фективность деятельности органов, выявляю-
щих, раскрывающих и расследующих уголовные 
дела по налоговым преступлениям, необходимы 

точечные сравнения, например, количества воз-
бужденных уголовных дел с теми, по которым 
вынесены обвинительные приговоры. Однако 
при этом нужно сделать вполне справедливое 
уточнение:выбранный метод анализа не позво-
ляет учитывать количество вынесенных судьями 
неправосудных приговоров, и все выводы бази-
руются на предположении, что судьи никогда не 
ошибаются [9]. 

В заключение следует отметить, что, не ставя 
под сомнение (за отсутствием обоснованных 
аргументов)практическую значимость структур-
но-статистического подхода к налоговым престу-
плениям со стороны МВД РФ и Генеральной 
прокуратуры РФ, безоговорочное использование 
этих данных для изучения криминологических 
закономерностей и тенденций налоговой пре-
ступности вряд ли оправдано. 

В связи с этим, так называемое налоговое мо-
шенничество и ряд других преступлений, спо-
собствующих уклонению от уплаты обязатель-
ных платежей, можно обозначить как преступле-
ния «налоговой направленности». Нужно ли это 
практике? С криминологических позиций, со-
ставляющих научно обоснованную базу преду-
преждения преступлений в сфере экономической 
деятельности, – безусловно. 
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Аннотация. Сегодня не вызывает сомнений 
высокая значимость законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее – РФ) 
для демократического развития государства, 
федеративного устройства и реализации 
принципа народовластия. В статье авторы ана-
лизируют правотворческую деятельность зако-
нодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Дано понятие «региональный право-
творческий процесс» и выделены его стадии. 
Проанализировано региональное законода-
тельство по данному вопросу, сделаны выводы 
о том, что некоторые стадии отличаются осо-
бой сложностью. Предложены пути совершен-
ствования законодательства. 
 

Ключевые слова: законотворческий процесс, 
правотворческий процесс, законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов РФ, региональный парламент. 
 

   

Annotation. Today, there is no doubt the high 
importance of the legislative (representative) bo-
dies of state power of the subjects of the Russian 
Federation (more - the Russian Federation) for 
the democratic development of the state, the fed-
eral system and the implementation of the prin-
ciple Democracy. In the article the authors ana-
lyze the legislative activity of legislative (represent-
ative) bodies of state power of the subjects of 
the Russian Federation. The concept of the re-
gional law-making process is given, its stages are 
highlighted. The regional legislation on this issue is 
analyzed, conclusions are drawn that some stages 
are particularly difficult. The authors propose 
the ways to improve legislation. 
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егодня не вызывает сомнений высокая зна-
чимость законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – РФ) для демо-С 
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кратического развития государства, федератив-
ного устройства и реализации принципа народо-
властия.Правотворческая деятельность законо-
дательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектовРФ в системе разде-
ления властей занимает важное место.  

Правотворчество, осуществляемое законода-
тельными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов РФ? Исследуется 
многими учёными и юристами-практиками. В их 
числе В.А. Лебедев, В.В. Невинский, А.В. Безру-
ков и другие[5, с. 57; 8, с. 38].Авторы отмечают, 
что сегодня существуют проблемы в сфере пра-
вотворческой деятельности субъектов РФ. Так, 
В.В. Невинский полагает, что проблемы право-
творчества в субъектах РФ обусловлены слож-
ностью и противоречивостью преобразователь-
ных процессов в обществе и государстве, сохра-
няющейся конфликтностью между федеральным 
и региональным уровнями власти, между зако-
нодательными и исполнительными органами, а 
также недостатком опыта правотворческой дея-
тельности в субъектах РФ [8, с. 39–40]. 

В юридической литературе неоднозначно трак-
туются понятия «правотворческийи законотвор-
ческий процесс» субъектов РФ [7]. Изучение 
теоретико-правовых источников позволяет за-
ключить, что эти понятия соотносятся между 
собой как общее и частное.Это обуславливается 
тем, что региональный правотворческий процесс 
понимается как регламентированный законом 
порядок создания правовых норм уполномочен-
ными органами государственной власти субъек-
тов РФ.Законотворческий же процесс представ-
ляет собой регламентированную деятельность 
по принятию исключительно законов специально 
уполномоченными законодательными органами 
в пределах своей компетенции.  

Региональный правотворческий процесс можно 
представить в виде следующих стадий: 

1. Предпроектная (экспертно-аналитическая) 
работа. 

2. Работа по созданию нормативного правового 
акта. 

3. Внесение нормативного правового акта на 
рассмотрение законодательного органа. 

4. Предварительное рассмотрение нормативно-
го правового акта. 

5. Обсуждение нормативного правового акта и 
его принятие. 

6. Обнародование нормативного правового 
акта. 

7. Мониторинг правоприменениянормативного 
правового акта. 

На наш взгляд, целесообразно выделить не-
сколько стадий правотворческой деятельности 
законодательных органов субъектов РФ, которые 
отличаются особой сложностью. В их числе: экс-
пертно-аналитическая работа, внесение проек-

тов нормативных правовых актов на рассмотре-
ние законодательного органа, их обсуждение. 

Одним из элементов экспертно-аналитической 
работы является планирование текущей право-
творческой работы законодательных (предста-
вительных) органов субъектов РФ. Это осущест-
вляется посредствомпринятия плана правотвор-
ческой, контрольной и организационной дея-
тельности. Данный акт принимается один раз в 
шесть месяцев. Однако в настоящее время при 
планировании правотворческой работы сущест-
вуют некоторые проблемы. В частности, нередко 
в планы законопроектных работвключается ком-
плекс проектов нормативных правовых актов, 
несогласованных между собой. Также, не всегда 
соблюдаются сроки и очередностьподготовки 
законопроектов. Мы полагаем, что необходимо 
проводить последовательные изменения, на-
правленныена повышение качества планирова-
ния законопроектной работы. Например, необ-
ходимо анализировать нормативные правовые 
акты, прежде чем включать их в план законопро-
ектной работы. 

Важным этапом экспертно-аналитической рабо-
ты при подготовке региональных актов является 
проведение экспертизы.Анализ регионального 
законодательства позволяет сделать вывод о 
том, что у субъектов РФнет единства подходов к 
решению вопроса об экспертизе нормативных 
правовых актов.Так, например, Закон Кемеров-
ской области «О законодательной деятельности 
в Кемеровской области»устанавливает проведе-
ние правовой, экономической, финансовой, тех-
нической, экологической экспертиз законопроек-
та [2]. В то же время, Закон Алтайского края «О 
правотворческой деятельности» закрепляет про-
ведение научной, экологической, антикоррупци-
онной экспертиз [4]. Думается, что в законах 
субъектов РФ о правотворческой деятельности 
целесообразнозакрепить проведение иных ви-
довэкспертиз – общественной, правовой и эко-
номической, что обеспечит принятие более ка-
чественных нормативных правовых актов. 

Мы полагаем, что сегодня недостаточное внима-
ние уделено общественным обсуждениям регио-
нальных законопроектов. Необходимо согла-
ситься с мнением Е.А. Хохловой о необходимо-
сти проведения всенародного обсуждения при 
разработке нормативных правовых актов [13,                  
с. 58]. В связи с этим, необходимо усилить зна-
чениевлияния общественности при разработке 
законопроектов, установить порядок обществен-
ного обсуждения законопроектов, а также на за-
конодательном уровне регламентироватьпере-
чень официальных сайтов для размещенияре-
гиональных законопроектов.  

Участие граждан в общественном обсуждении 
может быть осуществлено в различных формах, 
таких как непосредственное направление пред-
ложений по содержанию законопроектов в зако-
нодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, проведение 
публичных слушаний, на собраниях (сходах) 
граждан по месту жительства, в СМИ, в сети Ин-
тернет. Так, например, в соответствии с законом 
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Алтайского края «О бюджетном процессе и фи-
нансовом контроле в Алтайском крае», Прави-
тельство Алтайского края и Алтайское краевое 
Законодательное собрание проводят публичные 
слушания по проекту закона Алтайского края «О 
краевом бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» [1].  

В этой связи, нам представляется актуальным-
вопрос о расширении участия муниципальных 
образований в региональном правотворческом 
процессе, как при разработке проектов норма-
тивно-правовых актов, так и при внесении уже 
разработанных законопроектов на сессиях зако-
нодательных (представительных) органов субъ-
ектов РФ.  

Н.А. Савченко полагает, что право законода-
тельной инициативы, которым обладают пред-
ставительные органы местного самоуправления 
в законодательных (представительных) органах 
субъектов РФ, является важным средством пра-
вовой защиты интересов местного самоуправле-
ния, а также эффективной формой взаимодейст-
вия органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления [12,                  
с. 15]. 

Однако согласно статистике, представительные 
органы местного самоуправления данным пра-
вом практически не пользуются. Согласно Отче-
ту Алтайского краевого Законодательного Соб-
рания за 2018 год, был подан один законопроект 
от представительных органов местного само-
управления Алтайского края [10]. Данным пра-
вом в 2018 году воспользовалась Барнаульская 
городская Дума. 

Право законодательной инициативы представи-
тельных органов местного самоуправления за-
креплено в Конституциях (Уставах) субъектов 
РФ, процедурные аспекты закреплены в специ-
альных законах субъектов РФ. Так,например, в 
Алтайском крае принят закон «О порядке реали-
зации права законодательной инициативы в Ал-
тайском краевом Законодательном собрании 
представительными органами муниципальных 
образований» [3].  

Несмотря на то, что предоставление местному 
самоуправлению права законодательной ини-
циативы является достаточно эффективным 
механизмом реализации интересов муниципали-
тетов, а также взаимодействия государственных 
и местных интересов, к сожалению, на практике 
при реализации данного права возникают суще-
ственные проблемы.Как показывает практика, 
представительные органы местного самоуправ-
ления часто допускают процессуальные ошибки 
в оформлении законопроектов, а содержание 
часто не способствует принятию решения об их 
одобрении [9, с. 6]. 

Актуальными являются проблемы в связи с про-
хождением законодательных инициатив, на-
правляемых законодательными (представитель-
ными) органами власти субъектов РФ в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ (да-
лее – Государственная Дума). 

Доля принятых Государственной Думой законов 
из числа, инициированных парламентами субъ-
ектов РФ остается крайне низкой. Всего за пери-
од работы Государственной Думы законода-
тельными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов РФ было внесено 
почти 6500 законопроектов, из них стали феде-
ральными законами от общего числа внесенных 
субъектами РФ – в 4-м созыве – 7,2 %; в 5-м со-
зыве – 9,5 %; в 6-ом созыве – 8,1 % [11].  

По мнению авторов исследования «Государст-
венная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации: к 20-летию деятельности, как 
представительного и законодательного органа 
Российской Федерации», в числе ключевых при-
чин низких показателей принятия проектов фе-
деральных законов, внесенных субъектами РФ 
числятсяотсутствие общей консолидированной 
позиции законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ в 
отношении внесенных ими законопроектов, а 
также зачастую недостаточно четкая прорабо-
танность и отсутствие надлежаще оформленно-
го обоснования к тексту правового акта [6]. 

Для улучшения взаимодействия был предложен 
к применению механизм консолидированных 
законодательных инициатив, основными целями 
которого являются разработка единого механиз-
ма планирования подготовки законодательных 
инициатив, приоритетный порядок прохождения 
региональных инициатив, создание единого сис-
темного информационного обмена между пала-
тами Федерального Собрания РФ и законода-
тельными (представительными) органами субъ-
ектов РФ, сокращение сроков рассмотрения ре-
гиональных законопроектов. 

Мы полагаем, что для эффективной реализации 
законодательных инициатив парламентов субъ-
ектов РФ и совершенствования системы взаимо-
действия федерального и региональных парла-
ментов следует обеспечить проведение целого 
комплекса мероприятий. 

Во-первых, необходимосоздать условия для 
обеспечения системной работы Федерального 
Собрания и региональных законодательных ор-
ганов. 

Во-вторых, следует обеспечить проведение ме-
роприятий (путем проведения семинаров, кон-
ференций, форумов), направленных на повыше-
ние правовой подготовки депутатов и сотрудни-
ков аппаратов представительных органов субъ-
ектов РФ. 

В-третьих, необходимо совершенствовать пра-
вовое регулирование института законодатель-
ных инициатив, например, законодательно за-
крепить сроки, порядок и гарантии рассмотрения 
законопроектов, внесенных парламентами субъ-
ектов РФ [5, с. 57]. 

Думается, что необходимо продолжать работу 
по подготовке консолидированных законода-
тельных инициатив, что обеспечит взаимодейст-
вие законодательных (представительных) орга-
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нов субъектов РФ с Федеральным Собранием 
РФ.  

Таким образом, в настоящее время, несмотря на 
качественные изменения, произошедшие в 

функционировании законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
субъектов РФ, институт регионального парла-
ментаризма трудно назвать совершенным. 
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любой сфере деятельности, взаимодейст-
вие между ее участниками, определяется, 

прежде всего, конкретным уровнем правового 
регулирования ее субъектов. Взаимодействие же 
в юридической сфере, как ни в какой другой, яв-
ляется ярким тому подтверждением, поскольку 
именно в этом аспекте происходит распределе-
ние прав и обязанностей, взаимной ответствен-
ности как в ходе самого процесса координации 
действий, так в полученных ее результатах [1].  

Познание предмета правового регулирования 
предполагает необходимость исследования его 
возникновения и развития в различных истори-
ческих периодах с тем, чтобы выявить законо-
мерности его становления, тенденции движения, 
извлечь исторические уроки и определить пер-
спективу. Ведь вне комплексного историко-
правового анализа, связывающего явления и 
процессы прошлого и настоящего, довольно 
трудно выявить правовую природу современного 
института в отечественной юриспруденции. 
Именно поэтому, по нашему убеждению, и здесь 
мы полностью разделяем и поддерживаем пози-
цию А.Т. Ибасова, исследование правовых явле-
ний и процессов не может ограничить себя рас-
смотрением их состояния на данный момент 
«наличного» существования, поскольку, таким 
образом, будет утрачена причинно-следственная 
связь в историческом развитии прав [2]. 

В своей работе мы попытались сфокусировать 
свое внимание именно на историко-правовом 
механизме освещения проблемы, не забывая 
при этом рассматривать государственно – поли-
тические режимы лишь в качестве необходимых 
условий,определявших развитие процедурно-
правовых отношений между указанными субъек-
тами в сфере правоохранительной деятельно-
сти. 

В своем становлении, начиная еще с XIV в., ра-
зыскная деятельность прошла путь прошла путь 
от инквизиционной формы, к которой характер-
ные для сегодняшнего дня функции сбора дока-
зательств и самой юстиции еще строго не опре-
делялись, да и стороны еще в принципе отсутст-
вовали, а решение по существу уголовного дела 
принимал субъект уголовного преследования, до 
формы смешанного типа судопроизводства, где 
имеющееся процессуальное предварительное 
расследование носит разыскной характер с бо-
лее или менее выраженными (в разное время) 
элементами состязательности и сочетается с 
состязательным судебным разбирательством. 
На разных исторических этапах различными бы-
ли и взаимоотношения органов сыскной и след-
ственной деятельности. 

С 1555 года начинается процесс становления 
непосредственно самой разыскной деятельности 
в нашей стране. Тогда, во времена правления 
Ивана Грозного, в результате проведения губной 
(территориальной ) реформы речь зашла об уст-
ройстве розыска « лихих людей» [3]. В частно-
сти, если у подозреваемого в совершении пре-
ступления следователь в ходе обыска обнаружит 
«поличное», то сразу пойманного гражданина 
сразу же признают и прописывают это в доку-

ментах дела как « лихого человека». С момента 
наличия неопровержимых улик следователь на-
чинал уголовное судопроизводство, в котором 
особая роль отводилась именно розыску, так как 
считалось, что в обысковых мероприятиях толку 
мало, поскольку люди лгут целыми семьями и 
чинят заговоры. Именно розыску стало уделяет-
ся особое внимание, так как для успешного его 
проведения требовались специальные умения и 
знания.  

В свою очередь, специфику применения методов 
и средств их достижения определяет именно 
цель любой деятельности. Объективную потреб-
ность применения соответствующих негласных 
(конспиративных) мер, и здесь мы согласны с 
мнением Е. С. Дубонова, диктует тайный харак-
тер противоправных деяний [4]. Без этих мер 
нельзя достичь намеченной цели. Отсюда сле-
дует, что системой методов и средств конспира-
ции определяется функциональная сущность 
оперативно-разыскной деятельности. 

В тоже время, особый интерес, с нашей точки 
зрения, представляет период становления уго-
ловного судопроизводства первых лет советской 
власти, где, философски осмысливая пройден-
ный путь развития нормативно-правовой базы 
разыскной деятельности, так и хочется сказать: 
любая историяимеет путь спирали в ее разви-
тии. Здесь мы имеем, прежде всего, ввиду УПК 
РСФСР от 1922 г., где в ст. 103 закреплялась 
обязанность органа дознания до начала предва-
рительного следствия принимать меры к устра-
нению возможности подозреваемого скрыться. 
Статья 136 УПК предписывала следователю в 
случае неизвестности местонахождения обви-
няемого или его побега, вынести распоряжение о 
розыске. При этом закон не регламентировал 
порядок производства розыска скрывшегося об-
виняемого [5]. 

Таким образом, у нас складывается уверенное 
мнение, что в УПК РСФСР 1923 г. законодатель 
не определял содержание понятия «розыск об-
виняемого» и не регламентировал порядок и 
правила розыскной деятельности следователя. 

В УПК РСФСР 1923 г. в ст. 203 на следователя 
возлагалась обязанность «принимать меры к 
розыску подследственного». Это значит, что ро-
зыск обвиняемого велся лично следователем 
параллельно с расследованием всех обстоя-
тельств дела [6]. 

Срок розыска следователем скрывшегося обви-
няемого ограничивался временем производства 
предварительного следствия. Если произведен-
ный следователем розыск не давал положитель-
ных результатов и срок для производства след-
ствия истекал, следователь в порядке ст. 202, 
203 УПК РСФСР объявлял розыск скрывшегося 
обвиняемого и поручал его проведение органам 
милиции. 

Вопрос о приостановлении производства по уго-
ловному делу, когда обвиняемый скрылся, ре-
шал суд. Следователь фактически не имел воз-
можности самостоятельно принимать меры к 

В 
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розыску по уголовному делу, приостановленному 
производством. 

Таким образом, УПК РСФСР 1923 г. так же не 
определял порядок и правила осуществления 
следователем розыска скрывшегося обвиняемо-
го, не предоставлял необходимые для этого 
полномочия. В данном кодексе отсутствовало 
определение понятия розыскной деятельности 
следователя. 

В УПК РСФСР 1960 г. розыск мог быть объявлен 
как во время производства предварительного 
следствия, так и одновременно с его приоста-
новлением. В ст. 196 УПК РСФСР отмечалось, 
что в отношении разыскиваемого, при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 89 УПК, следо-
ватель мог избрать меру пресечения, в том чис-
ле, с санкции прокурора и заключение под стра-
жу (ст. 96 УПК РСФСР) [7]. 

В ст. 132 УПК РСФСР закреплялось право сле-
дователя в случае, необходимости производства 
разыскных действий в другом районе, произве-
сти их лично либо поручить их производство со-
ответствующему следователю или органу доз-
нания, которые обязаны выполнить поручение в 
срок не более десяти суток [8]. 

Таким образом, УПК РСФСР 1960 г. в сравнении 
с ранее действовавшими законодательными 
актами, более основательно освещал вопросы, 
имеющие отношение к разыскной деятельности 
следователя: 

1) обязывал следователя осуществлять розыск 
обвиняемого не только в процессе расследова-
ния, но и после приостановления производства 
по делу; 

2) указывал на одно из конкретных следствен-
ных действий, направленных на розыск скрыв-
шегося обвиняемого – обыск; 

3) относил к разыскной деятельности следова-
теля не только розыск скрывшегося обвиняемо-
го, но и установление лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого; 

4) определял некоторые обязанности органов 
дознания по доставлению обнаруженного в про-
цессе розыска обвиняемого к месту производст-
ва предварительного следствия. 

Вместе с тем, в указанном правовом акте не оп-
ределялось содержание понятия «деятельность 
следователя по розыску обвиняемого»; не пред-
полагалась возможность розыска подозреваемо-
го, скрывающегося от следствия; не закрепля-
лось понятие и перечень розыскных действий и 
мер; не проводилось разграничение между ро-
зыскными действиями и розыскными мерами. 

Особенности тенденций в подходе законодателя 
в вопросах правового регулирования деятельно-
сти следователя по розыску скрывшихся подоз-
реваемых, обвиняемых состоит в том, что зако-
нодатель стабильно подчеркивает наличие объ-
ективной необходимости осуществления розы-
ска скрывшихся подозреваемых и обвиняемых 

не только органами дознания, но и следовате-
лем и проявляет стремление к все более полно-
му и основательному определению порядка и 
правил осуществления этой деятельности. 

Таким образом, в настоящее время, указанная 
проблема не нашла своего эффективного реше-
ния, что объективно указывает на ее актуаль-
ность. 

Впрочем, деятельность следователя и в наше 
время является многоаспектной. Это обусловле-
но во многом сложностью тех задач, которые 
встают перед ним при проведении предвари-
тельного расследования. Сам уголовно-процес-
суальный закон ставит перед следователем по-
рой взаимно-противоречивые задачи. Так, с од-
ной стороны, следователь является участником 
уголовного судопроизводства со стороны обви-
нения (ст. 38 УПК РФ), но, с другой стороны, он 
обязан оставаться беспристрастным в процессе 
познания, а затем доказывания обстоятельств 
совершённого преступления [9]. Следователь – 
это не только участник уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения, но и должност-
ное лицо, от действий которого зависит полнота 
осуществления функций уголовного правосудия, 
принятия справедливых процессуальных реше-
ний, а также формирования условий для после-
дующего вынесения справедливого приговора 
суда. Следователь на стадии предварительного 
расследования олицетворяет собой уголовное 
правосудие (ч. 1 ст. 38 УПК РФ), а потому на него 
возлагается множество задач, решение которых 
позволит осуществлять движение в направлении 
установления обстоятельств совершения кон-
кретного преступления и принятия справедливых 
процессуальных решений. Но среди всех стоя-
щих перед следователем задач особо следует 
отметить задачи, связанные с познанием собы-
тия соответствующего преступления. Следова-
тель в этом случае выступает, как непредвзятый 
исследователь, для которого важно, прежде все-
го, установление событий, обстоятельств и фак-
тов. Который исходит не из заранее выдвинутых 
тезисов, а стремится понять то, что произошло и 
как произошло, для того чтобы, смоделировав 
имевшие место события, на основании этого 
сделать вывод о причастности или непричастно-
сти соответствующих лиц.  

При этом, следователь должен уметь увидеть 
даже то, на что простой обыватель не обратил 
бы даже своего внимания, он должен увидеть те 
следы, которые не бросаются в глаза, а порой 
даже скрыты от внимания людей. Для этого сле-
дователь должен уметь определять тактику и 
стратегию своих действий в соответствии с дос-
тижениями науки и техники. Он должен уметь 
организовывать свою деятельность так, чтобы 
она была оптимальной при выявлении соответ-
ствующих доказательств, которые способны 
быть одним из элементов в системе доводов, 
обосновывающих или опровергающих соответ-
ствующее событие преступления.  

Для того, чтобы познание следователем обстоя-
тельств и фактов было полным необходимо, 
чтобы следователь в своей деятельности умел 
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пользоваться достижениями науки и техники 
[10]. Это должно относится, как к организации 
следователем системы своих действий, направ-
ленных на решение соответствующей тактиче-
ской задачи, так и на умение использовать впол-
не определённые технические средства, расши-
ряющие возможности восприятия следователем 
соответствующих обстоятельств, имевших место 
в прошлом и относившихся к совершённому пре-
ступлению. В частности, он должен уметь выяв-
лять соответствующие следы, которые являются 
слабовидимыми или невидимыми [11].  

Как показывает практика, организовать и провес-
ти расследование достаточно сложно, поскольку 
следователь должен уметь определять направ-
ление своей деятельности и контролировать её 
на всех этапах проводимого предварительного 
расследования [12].  

Традиционно, деятельность следователя приня-
то рассматривать как процессуальную деятель-
ность, направленную на установление и доказы-
вание обстоятельств совершения конкретного 
преступления. Это действительно так. Однако 
практика показывает, что эффективность прове-
дения одного и того же следственного действия 
может быть разной. Это во многом зависит от 
условий и ряда других факторов, которые влия-
ют на эффективность проводимых следственных 
действий. Так, известно, что порядок проведения 
следственных действий, а также применяемые в 
ходе них тактические приёмы способны серьёзно 
повысить эффективность в целом всего соответ-
ствующего следственного действия и предвари-
тельного расследования. То есть, вполне оче-
видно то, что не только одно лишь следственное 
действие или их случайная совокупность спо-
собны обеспечить успех всего предварительного 
расследования. Помимо этого, успех обеспечи-
вается также и иными действиями, которые не 
являются следственными.  

В частности, как уже было сказано, тактическими 
приёмами, которые представляют собой дейст-
вия, хотя и не предусмотренные законом, но ему 
не противоречащие, выполняемые в ходе опре-
делённого следственного действия, призваны 
повысить его эффективность в достижении по-
ставленных целей. Тактические приёмы, чаще 
всего, ориентированы на использование опре-
делённых психологических особенностей или 
закономерностей ради того, чтобы повысить 
шанс достижения успеха при проведении соот-
ветствующего следственного действия. В связи с 
этим, выделяют тактические приёмы допроса 
свидетеля, допроса обвиняемого, допроса по-
терпевшего, осмотра места происшествия, обы-
ска и тому подобное. Важным здесь является то, 
что данные приёмы основаны на данных науки 
об определённых закономерностях, которые 
можно использовать для оптимизации соответ-
ствующего следственного действия. Однако и 
тактические приёмы не исчерпывают всего мно-
гообразия деятельности следователя. Помимо 
них, важным в работе следователя по конкрет-
ным уголовным делам является его взаимодей-
ствие с лицами, которые могут оказать содейст-
вие в проводимом расследовании, помочь вы-

явить соответствующие доказательства, которые 
позволят восстановить картину совершённого 
преступления.  

В частности, имеется указание на некоторые 
виды такого взаимодействия в п. 4 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ. Однако помимо общего указания в уго-
ловно-процессуальном законодательстве отсут-
ствует сколько-нибудь полная регламентация 
этого взаимодействия, что, собственно, вполне 
понятно. Невозможно заранее, вне учёта осо-
бенностей конкретного совершённого преступ-
ления, определить все возможные варианты 
такого взаимодействия. Однако такое взаимо-
действие строится с учётом данных науки, по-
скольку только в этом случае можно говорить об 
его эффективности, тем более, что такое взаи-
модействие может вытраиваться не только с 
должностными лицами правоохранительных ор-
ганов, но и с лицами, обладающими специаль-
ными познаниями, которые можно использовать 
в ходе предварительного расследования.  

Помимо тактических приёмов и взаимодействия, 
следователем выполняется также масса иных 
действий, которые не оговариваются в уголовно-
процессуальном законодательстве, но которые 
являются значимыми для предварительного 
расследования и уголовного судопроизводства. 
Часто – это действия, которые выполняются в 
рамках решения вполне определённых тактиче-
ских задач и которые, в совокупности с другими 
действиями, обеспечивают достижение вполне 
определённых стратегических целей. К таким 
действиям, в частности, относятся действия по 
применению научно-технических средств, с по-
мощью которых следователь обеспечивает вы-
явление и закрепление доказательств, устанав-
ливающих обстоятельства совершения конкрет-
ного преступления. Данные действия призваны 
усиливать эффект от выполнения соответст-
вующих следственных действий, обеспечивая 
обнаружение тех следов, которые без них могли 
бы оставаться не установленными. 

Разнообразие деятельности следователя прояв-
ляется в том, что она касается целого комплекса 
самых различных проблем. И это не только во-
просы непосредственно предварительного рас-
следования. Это также вопросы организационно-
го и обеспечительного характера, которые хотя и 
связаны с предварительным расследованием, но 
таковым всё же не являющиеся [13]. То есть, 
деятельность следователя в ходе предвари-
тельного расследования – это система доста-
точно разнообразных действий, которая требует 
от него самых различных умений и навыков, 
предъявляющая к нему требования компетент-
ности [14]. Но всё же основными видами его дея-
тельности является деятельность по установле-
нию факта совершения преступления и выявле-
ния лица, совершившего названное преступле-
ние. Все остальные виды деятельности факти-
чески носят обеспечительный характер, посколь-
ку обеспечивают установление обстоятельств 
совершения соответствующего преступления и 
причастности к нему соответствующего лица.  
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В настоящее время принято говорить о поиско-
вой деятельности следователя как о содержании 
предварительного расследования [15]. Это дей-
ствительно так, поскольку вся деятельность сле-
дователя в ходе предварительного расследова-
ния связана с выявлением следов и иной ин-
формации, которая может свидетельствовать о 
факте наличия соответствующего преступления, 
а также наличия обстоятельств, составляющих 
это преступление. Предметом поиска следова-
теля являются материальные следы, а также 
следы в форме образов, запечатлённых в памя-
ти людей, которые были очевидцами соответст-
вующих событий [16]. Всю подобного рода ин-
формацию принято именовать, как криминали-
стически значимую, поскольку она имеет значе-
ние для тактики и стратегии предварительного 
расследования, в ходе которого устанавливают-
ся обстоятельства совершения преступления 
[18]. Но, при этом, следует отметить то, что сами 
по себе соответствующие носители информации 
могут остаться так и не известными для прово-
димого расследования, если следователь их не 
выявит. Поэтому не сами по себе носители ин-
формации указывают на обстоятельства совер-
шения преступления. Это оказывается возмож-
ным только в результате целенаправленной 
деятельности следователя по выявлению этих 
носителей информации.  

Более того, только в такой системе названная 
информация становится доказательством, при-
обретая такие свои черты, как относимость к 
расследуемому преступлению, а также иные 
существенные для доказательств признаки. Тем 
более, что в соответствующей системе инфор-
мация может быть сопоставлена и посредством 
этого может быть сделан вывод о достоверности 
её и пригодности для обоснования вины соот-
ветствующего лица.  

Принято считать, что разыскная деятельность – 
это деятельность исключительно органов, наде-
лённых правом оперативно-разыскной деятель-
ности. Такое представление основано на невер-
ном отождествлении разыскной деятельности с 
оперативно-разыскной деятельностью. Однако 
данные виды деятельности не являются тожде-
ственными. Понятие «разыскная деятельность» 
несколько шире понятия «оперативно-разыскная 
деятельность». Понятие «разыскная деятель-
ность» охватывает всякую деятельность по по-
иску лиц, причастных к соответствующему со-
вершённому преступлению [19]. Оперативно-
разыскная деятельность – это деятельность 
специализированных подразделений правоохра-
нительных органов, уполномоченных на прове-
дение оперативно-разыскных мероприятий, по 
осуществлению поиска виновного в совершении 
преступления лица с применение специальных 
непроцессуальных средств и методов установ-
ления лиц, причастных к совершению соответст-
вующего преступления. Оперативно-разыскная 
деятельность имеет дело исключительно с ин-
формацией, которая не является доказательст-
венной, но которая используется в ходе предва-
рительного расследования, как информация, 
ориентирующая на те источники, из которых 
можно получить недостающую доказательствен-

ную информацию по соответствующему уголов-
ному делу. Оперативно-разыскная деятельность – 
это деятельность, которая может выполняться, 
как гласно, так и в условиях скрытности [20]. 
Главное для этой деятельности – получение 
необходимой информации, которую можно ис-
пользовать для того, чтобы установить то лицо, 
которое причастно к совершённому преступле-
нию [21]. При этом качество данной информации 
определяется лишь относимостью её к рассле-
дуемому преступлению и возможностью её ис-
пользовать для установления соответствующего 
виновного лица [22]. Сутью разыскной деятель-
ности следователя является то, что она осуще-
ствляется только в условиях гласности [23]. Ра-
зыскная деятельность следователя осуществля-
ется, по преимуществу, в результате проведения 
следственных действий, которые позволяют вы-
явить соответствующие доказательства, указы-
вающие на определённое лицо, которое являет-
ся причастным к совершению преступления. 
Данная деятельность является также, как и опе-
ративно-разыскная деятельность видом разыск-
ной деятельности.  

Разыскная деятельность может претендовать на 
свою успешность лишь при соблюдении целого 
ряда условий. Данные условия формируются 
под влиянием объективных закономерностей, 
которые необходимо учитывать при организации 
и проведении названной деятельности.  

При этом следует отметить то, что перечень на-
учно-технических средств, которые могут быть 
использованы для розыска постоянно пополня-
ется, поскольку наука развивается, ею открыва-
ются новые закономерности, которые могут быть 
использованы для выявления и фиксации соот-
ветствующих следов, благодаря которым может 
быть произведена идентификация соответст-
вующего лица или объекта [24].  

Кроме того, следует также принимать во внима-
ние и то, что применение научно-технических 
средств следователем, также предусмотрено 
уголовно-процессуальным законодательством, а 
потому следует это рассматривать как процессу-
альные действия, входящие в те или иные след-
ственные действия [25]. Так, в соответствии с                   
ч. 6 ст. 164 УК РФ, при производстве следствен-
ных действий могут применяться технические 
средства и способы обнаружения, фиксации и 
изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств. В связи с этим, применение на-
учно-технических средств находится в сфере 
уголовного процесса, а действия по их примене-
нию можно рассматривать, как процессуальные. 
При этом, в уголовно-процессуальном законода-
тельстве не уточняется порядок применения 
научно-технических средств. Это связано с тем, 
что такой порядок обусловлен: 

– во-первых, особенностью соответствующего 
следственного действия, в ходе которого приме-
няется соответствующее научно-техническое 
средство;  

– во-вторых, – особенностями самих названных 
научно-технических средств, которые можно ис-
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пользовать при наличии вполне определённых 
условий. 

Также следует отметить и то, что особенности 
применения научно-технических средств обу-
словлены и тем, какие объекты подлежат розы-
ску.  

Вполне очевидно то, что от особенностей соот-
ветствующего объекта разыскной деятельности 
зависит то, какие научно-технические средства 
будут использованы. Вполне очевидно то, что 
набор этих средств будет разным при выявлении 
места нахождения конкретного лица и места на-
хождения трупа. Однако для всех них характер-
но то, что они повышают общую эффективность 
разыскных действий следователя, что отобра-
жается на качестве проводимого предваритель-

ного расследования, установления обстоя-
тельств совершения конкретного преступления.  

Также, следует отметить наличие взаимосвязи, 
существующей между эффективностью прове-
дения разыскной деятельности и качеством ус-
тановления обстоятельств совершения соответ-
ствующего преступления. В этом большое зна-
чение имеет применение научно-технических 
средств. Они повышают гарантию того, что будет 
получена та информация, благодаря которой 
можно установить место нахождения соответст-
вующего искомого лица или объекта. Соответст-
венно это повышает и общее качество проводи-
мого предварительного расследования и всего 
уголовного судопроизводства по соответствую-
щему уголовному делу. 
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Аннотация. Анализ принципов обеспечения 
защищенности интеллектуальных прав на циф-
ровые разработки, размещаемые на сервисах 
общего доступа в сети «Интернет». Использо-
вались аналитический и формально юридиче-
ский методы. В статье рассмотрены основные 
аспекты защищенности прав на цифровые 
разработки, а также необходимая степень 
применяя подобной защиты. Разработка любой 
цифровой продукции в большинстве случаев 
сопряжена с необходимостью соблюдения и 
защиты авторских прав, поскольку в ряде слу-
чаев функциональное назначение соответст-
вующих цифровых разработок непосредствен-
но связано с необходимостью размещения 
соответствующей продукции в открытом досту-
пе, либо существует возможность свободного 
несанкционированного копирования цифрово-
го контента. Вместе с тем, чрезмерная защита 
цифровых разработок далеко не всегда явля-
ется оправданной, а в определенных ситуациях, 
как например в случае с популяризацией и 
продвижением каких либо новых цифровых 
сервисов, музыкального, либо литературного 
контента, генерируемого начинающими авто-
рами, может иметь и отрицательный эффект 
для интересов правообладателя, в связи с чем 
в каждом конкретном случае необходимо чет-
кое представление о применении оправданной 
степени защиты того, или иного цифрового 
продукта. Статья обладает высокой научной 
ценностью, поскольку в ней рассматривается 
не только защищенность цифровых разрабо-
ток, сущность, смысл и функциональная на-
грузка которых заключается в необходимости 
общего удаленного доступа к ним, но и анали-
зирует необходимую степень применения соот-
ветствующей защиты. 
 

Ключевые слова: цифровизация, защита ин-
теллектуальных прав, цифровые разработки. 
 

   

Annotation. Analysis of the principles of ensuring 
the security of intellectual rights to digital devel-
opments placed on public services on the Internet. 
Analytical and formally legal methods were used. 
The article discusses the main aspects of the pro-
tection of rights to digital development, as well as 
the necessary degree of application of such pro-
tection. The development of any digital product in 
most cases involves the need to respect and pro-
tect copyright, as in some cases the functional 
purpose of the relevant digital development is 
directly related to the need to place the relevant 
product in the public domain, or there is a possibil-
ity of free unauthorized copying of digital content. 
However, excessive protection of digital develop-
ments is far from always justified, And in certain 
situations, as in the case of promoting and promot-
ing any new digital services, Musical or literary 
content generated by aspiring authors may also 
have a negative effect on the interests of the right 
holder, Therefore, in each case, a clear under-
standing of the application of a reasonable de-
gree of protection of a digital product is required.
The article has high scientific value, as it considers 
not only the security of digital developments, the 
essence, meaning and functional load of which is 
the need for common remote access to them, but 
also analyzes the necessary degree of application 
of the corresponding protection. 
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ще в 2017 году Президент России Влади-
мир Путин отметил, что «цифровая эконо-

мика – это не отдельная отрасль, по сути – это 
уклад жизни, новая основа для развития систе-
мы государственного управления, экономики, 

бизнеса, социальной сферы, всего общества» 
[1]. 

Повсеместная цифровизация общественных и 
экономических взаимоотношений, вызванная 
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развитием электронных технологий и формиро-
ванием развитой и доступной цифровой инфра-
структуры по всему миру, к настоящему времени 
уже оформилась в качестве глобального тренда 
развития международной экономики, что сдела-
ло сферу регулирования прав интеллектуальной 
собственности одной из приоритетных в законо-
дательстве передовых стран. 

В современных условиях плоды интеллектуаль-
ной деятельности все чаще выражаются либо 
непосредственно в качестве цифрового продук-
та, либо преобразуются в цифровую форму, по-
ступающую в общедоступное виртуальное про-
странство, как например оцифрованные версии 
медиапродукции, электронные версии книг, гра-
фических произведений, документов и так да-
лее. Вместе с тем, в глобальной Интернет-сети 
создаются и формируются такие принципиально 
новые элементы интеллектуальной собственно-
сти, как например массивы больших данных. 

Цифровая среда не только дублирует окружаю-
щую действительность, но и рождает принципи-
ально новые объекты. Поэтому чтобы сделать 
оборот объектов интеллектуальной собственно-
сти цивилизованным и учесть интересы игроков 
рынка, очевидна необходимость в профильных 
цифровых решениях [2]. 

В отечественном законодательстве правоотно-
шения в сфере защиты и соблюдения авторских 
прав и интеллектуальной собственности регули-
руются частью четвертой Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. В частности, такое поня-
тие как «интеллектуальные права» определены 
ст. 1226 Гражданского кодекса, которая гласит, 
что на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации признаются интеллектуальные права, 
включающие исключительное право, являющее-
ся имущественным правом, а в случаях, преду-
смотренных Гражданским кодексом РФ, также и 
личные неимущественные права и иные права, в 
том числе право следования, право доступа и 
другие [3].  

Необходимо понимать, что любой интеллекту-
альный продукт, сгенерированный в электрон-
ном виде, будь то видеозапись, литературное 
произведение, фотография, программное обес-
печение или массив данных, может считаться 
цифровой разработкой. Следовательно, интел-
лектуальные права, т.е. права интеллектуальной 
собственности на цифровые разработки являют-
ся совокупностью прав, предоставленных лицу 
или группе лиц в результате реализованной ими 
интеллектуальной деятельности, и относящихся 
к категории субъективных прав на нематериаль-
ные блага, поскольку объектами таких прав яв-

ляются результаты исключительно интеллекту-
альной деятельности, а не вещественные мате-
риальные объекты. Стоит отметить, что личные 
неимущественные права, непосредственно свя-
занные с автором цифрового продукта, включа-
ют: право на авторство, право на имя и др., что 
следует из норм п. 2 ст. 1228 Гражданского Ко-
декса РФ, при этом все личные неимуществен-
ные права, не подлежат отчуждению от автора и 
передаче третьим лицам. Иными слова, автор 
лишь владеет и пользуется личным неимущест-
венным правом, а распоряжаться им, или отка-
заться от него он не может. 

Интеллектуальные права в принципе, в отличие 
от прав имущественной собственности, распро-
страняются исключительно на нематериальные 
результаты интеллектуальной деятельности, при 
этом они независимы от прав на владение мате-
риальными объектами (вещами), с помощью 
которых можно получить этот результат, таким 
образом, получение в собственность какой-либо 
вещи не означает автоматического приобрете-
ния интеллектуальных прав на неё.  

Из вышеизложенного следует, что степень за-
щиты интеллектуальной собственности волен 
устанавливать сам обладатель соответствующих 
прав. 

Иными словами, только правообладатель впра-
ве решать, на каких условиях предоставлять 
потенциальным пользователям тот или иной 
цифровой продукт. На практике часто встреча-
ются ситуации, когда, цифровая разработка 
представляет собой какую либо ценность, только 
в случае наличия доступа к ней относительное 
широкого круга потенциальных пользователей, 
например программное обеспечение электрон-
ной торговой площадки, или web-приложения 
для клиентов онлайн-банкинга, или даже погод-
ный виджет для смартфона. Очевидно, что по-
добный цифровой продукт представляет собой 
интерес только в качестве прикладного про-
граммного обеспечения услуг, поставляемых 
пользователю, поэтому, например защита от 
копирования такого продукта является не только 
не оправданной, но и ведущей к сокращению 
поставляемого объема соответствующих услуг. 

Таким образом, разрастание цифровой среды, 
втягивающей в гражданский оборот все больше 
объектов интеллектуальной собственности в 
цифровой форме, заставляет адаптировать к 
формирующимся «цифровым» правоотношени-
ям уже устоявшиеся правовые принципы и кон-
струкции, наделяя интеллектуальную собствен-
ность на цифровой продукт признаками объектов 
гражданского права.  
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Аннотация. В статье рассматривается зару-
бежный опыт обеспечения безопасности до-
рожного движения. Отмечается важность про-
тиводействия вождению транспортным средст-
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Annotation. Тhe article considers the foreign ex-
perience of road safety. It is noted the importance 
of countering the driving of a vehicle in a state of 
intoxication, analyzes the tactics of the traffic po-
lice to identify persons driving vehicles in a state of 
intoxication, removing them from driving and 
bringing them to justice. 
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правление транспортными средствами во-
дителями, находящимися в состоянии алко-

гольного и наркотического опьянения, представ-
ляет серьезную угрозу для обеспечения безо-
пасности дорожного движения.  

Статистика свидетельствует, что дорожно-
транспортные происшествия (далее ДТП) по 
причине злоупотребления водителем, например, 
алкоголем имеют значительно более тяжкие по-
следствия, чем ДТП, совершенные трезвыми 
водителями. 

Так, удельный вес ДТП, к которым причастны 
одно или более лиц, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем количестве 
ДТП в 2018 г. составлял: в Германии – примерно 
6 %, в Швейцарии – 9 %, в Дании и Финляндии – 
по 11 %, в Польше – 15 %. Доля же погибших в 
таких ДТП в общем числе погибших в автомо-
бильных авариях в 1,5–1,7 раза выше [1].  

По данным некоторых научных исследований, на 
дорогах Европейского союза в целом 3 % води-
телей управляют транспортными средствами с 
превышением допускаемого уровня содержания 
алкоголя в крови. Удельный вес ДТП, в которых 

погибли люди по вине пьяного водителя, во всех 
ДТП с погибшими хотя и неодинаков в разных 
странах (в Нидерландах – 7 %, в Великобрита-
нии – 11 %), но всюду ежегодно существенно 
превышает предполагаемый процент нетрезвых 
водителей на дорогах. Доля нетрезвых лиц сре-
ди пострадавших в ДТП водителей в среднем в 
Европе достигает 30 % [с. 43]. 

По данным полицейской статистики, управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
(и алкогольного, и наркотического) – относитель-
но более редкое нарушение дорожного законо-
дательства в сравнении с другими видами нару-
шений. Учитывая же его опасность, полиции 
всех стран считают выявление лиц, находящих-
ся за рулем в таком состоянии, и их отстранение 
от управления транспортными средствами од-
ним из основных направлений надзора за со-
блюдением правил дорожного движения, прак-
тически вторым по значимости после выявления 
и пресечения случаев превышения установлен-
ной скорости движения.  

Пока официально такой приоритет установлен 
для выявления водителей, злоупотребляющих 
алкоголем, но в действительности из-за сходст-

У 



231 

ва в проявлении признаков опьянения, в методах 
работы полиции и их общей правовой основы 
выявление водителей, превысивших допустимый 
уровень содержания алкоголя в крови или упот-
ребивших наркотики (а также сделавших и то, и 
другое вместе), ведется одновременно.  

В большинстве стран управление транспортным 
средством под воздействием алкоголя не за-
прещается, а лишь ограничивается количест-
венно уровнем или степенью концентрации алко-
голя в крови водителя.  

Влияние различных доз алкоголя на водитель-
ские способности человека и, как следствие, на 
вероятность совершения ДТП определено, по 
мнению зарубежных специалистов, достаточно 
четко. Это дало основание для широкой под-
держки идеи о том, что максимально разрешае-
мый уровень содержания алкоголя не должен 
превышать 0,5 г в расчете на 1000 см3 или                        
1 литр крови (г/л) [с. 31–36.].  

Законодательное регулирование деятельности 
полиции по выявлению лиц, управляющих 
транспортными средствами в состоянии опьяне-
ния, отстранению их от управления и привлече-
нию к ответственности имеет свои особенности в 
каждой стране.  

Так, в некоторых странах права и обязанности 
полиции регламентируются законами или кодек-
сами о дорожном движении (Бельгия, Велико-
британия, Италия, Люксембург), в других – толь-
ко законами о полиции (Чехия, Швеция), в треть-
их – и законами о дорожном движении и закона-
ми о полиции (Австрия) или несколькими други-
ми законодательными актами (например, в 
Швейцарии, правовые нормы, касающиеся дея-
тельности полиции, содержатся в Законе о до-
рожном движении, Правилах дорожного движе-
ния, Правилах выдачи водительских удостове-
рений).  

Во многих государствах на национальном уровне 
установлены единые для всех полицейских под-
разделений полномочия. В то же время в Швей-
царии законодательными органами кантонов 
установлены свои собственные требования к 
работе полиции. В Великобритании законода-
тельные нормы Англии и Уэльсаотличны от за-
конодательных норм Северной Ирландии и Шот-
ландии.  

Одним из основных, регламентируемых законо-
дательством вопросов, касающихся действий 
полиции, является ее право останавливать 
транспортные средства. В любое время без на-
личия каких-либо дополнительных оснований 
полиция имеет право производить остановку 
транспортных средств для проверки водителя на 
состояние опьянения в порядке профилактики 
нарушений дорожного законодательства в Авст-
рии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, 
Нидерландах, Норвегии, Польше, Финляндии, 
Швейцарии, Швеции. Проведение массового 
выборочного контроля является также обязанно-
стью полиции в Австрии, Италии, Нидерландах, 
Финляндии, Швеции. Его интенсивность уста-

навливается, как правило, местными органами 
исполнительной власти. Лишь в Швеции на на-
циональном уровне в трехстороннем соглаше-
нии Национальной дорожной администрации, 
Национальной полиции и Федерации местных 
советов определено число необходимых прове-
рок водителей в год.  

В некоторых странах (Бельгия, Испания) оста-
новка транспортных средств для выборочной 
профилактической проверки водителей на со-
стояние опьянения разрешена лишь при прове-
дении специальных контрольных операций по-
лиции. В остальное время полиция может оста-
навливать транспортное средство для проверки 
водителя лишь при наличии у полиции обосно-
ванных подозрений, что водитель находится под 
воздействием алкоголя или наркотических ве-
ществ (например, из-за его опасной манеры 
управления транспортным средством).  

Вообще не допускается остановка транспортного 
средства в порядке профилактического контроля 
в Чехии.  

Эффективность надзора полиции за соблюдени-
ем водителями правил в oтношении употребле-
ния алкоголя, в числе прочего, зависит от мер 
наказания, которые применяются к водителям, 
отказавшимся от анализа выдыхаемого воздуха. 
За уклонение законодательно предусмотрены 
такие же санкции, как и за превышение допус-
каемого уровня концентрации алкоголя в крови в 
Австрии, Великобритании, Италии. В этих стра-
нах ответственность водителя наступает неза-
висимо от того, вызывало или нет его поведение 
за рулем подозрения в управлении транспорт-
ным средством в состоянии опьянения.  

В Польше и Швейцарии уклонение от анализа 
выдыхаемого воздуха дает полиции право на-
править водителя на медицинское освидетель-
ствование (взятие пробы крови для анализа). В 
Испании уклонение водителя от анализа выды-
хаемого воздуха влечет ответственность за не-
выполнение распоряжений сотрудника полиции. 
В Чехии за отказ водителя от анализа выдыхае-
мого воздуха предусмотрены менее строгие 
санкции, чем за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, поэтому водители 
часто уклоняются от него. В Германии право 
полиции проводить анализ выдыхаемого воздуха 
законодательно вообще не установлено, уклоне-
ние водителя не влечет применения в отноше-
нии него каких-либо санкций, но при наличии 
подозрения в нетрезвом состоянии полиция на-
правляет водителя на медицинское освидетель-
ствование.  

Результаты анализа проб выдыхаемого воздуха 
алкометрами имеют доказательную силу в Авст-
рии, Италии, Нидерландах, Польше, Финляндии 
и некоторых других странах и не требуют на-
правления водителя на медицинское освиде-
тельствование для привлечения его к ответст-
венности.  

В большинстве же государств, в случае положи-
тельного результата анализа пробы выдыхаемо-
го воздуха полиция направляет водителя на ме-
дицинское освидетельствование (анализ пробы 
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крови). Анализ крови необходим для подтвер-
ждения факта алкогольного опьянения (превы-
шения установленного уровня содержания алко-
голя в крови) и привлечения водителя к ответст-
венности. В целях установления факта наличия 
наркотических веществ в крови во всех странах 
полиция имеет право направить водителя на 
медицинское освидетельствование только, если 
есть основания подозревать, что он употреблял 
наркотики (например, внешний вид водителя, 
опасное управление транспортным средством 
дают основание сделать предположение о его 
нетрезвом состоянии, хотя результат анализа 
выдыхаемого воздуха отрицательный).  

В Великобритании подозрение патрульного по-
лицейского должен подтвердить полицейский 
эксперт, прошедший специальную подготовку по 
распознаванию состояния наркотического опья-
нения. Без его положительного заключения во-
дитель не направляется на анализ крови.  

Анализ крови обязателен также для водителей – 
участников ДТП в Великобритании, Италии, 
Польше, Франции, Швейцарии. В то же время, за 
рубежом физическая неприкосновенность чело-
века уважается настолько, что анализ крови не 
может быть произведен без согласия водителя 
(Австрия, Великобритания, Италия, Испания, 
Нидерланды, Польша, Чехия). Принудительно 
анализ крови может быть проведен в Германии и 
Швеции. В большинстве стран водитель привле-
кается к ответственности за уклонение от меди-
цинского освидетельствования. Санкции уста-
новлены те же, что и за уклонение от анализа 
выдыхаемого воздуха (практически те же, что и 
за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения; лишь в Чехии они менее 
строгие).  

Законодательные нормы в отношении направле-
ния водителя на медицинское освидетельство-
вание в Испании значительно отличаются от 

норм большинства стран. Полиция имеет право 
направить водителя на медицинское освиде-
тельствование в течение 72 час. после останов-
ки транспортного средства и только с разреше-
ния судьи, которому она обязана представить 
протокол о ДТП или нарушении правил дорожно-
го движения с обоснованием подозрения поли-
ции об управлении водителем транспортным 
средством под воздействием алкоголя или нар-
котиков.  

Как считают многие зарубежные специалисты, в 
настоящее время надежда заставить водителя 
отказаться от употребления алкоголя, если ему 
предстоит сесть за руль, связана в первую оче-
редь с работой дорожной полиции, интенсивно-
стью проводимых ею на дорогах проверок води-
телей на состояние опьянения. Водителя может 
удержать только страх быть задержанным и на-
казанным.  

Зарубежные специалисты полагают, что основ-
ной задачей дорожной полиции должен стать 
резкий рост числа водителей, проверяемых на 
состояние опьянения. Рекомендуемая ими ин-
тенсивность надзорной деятельности – проверка 
не менее 1 из каждых 10 водителей в год с по-
мощью алкометров или иных технических при-
боров для анализа выдыхаемого воздуха на со-
держание паров этанола. При организации над-
зорных мероприятий не следует оповещать на-
селение о времени и месте их проведения, что-
бы не дать возможность водителям избежать 
проверки. В то же время активная работа поли-
ции должна освещаться в средствах массовой 
информации в целях, во-первых, обоснования 
проверок и формирования у населения положи-
тельного отношения к усилению надзора, во-
вторых, осознания водителями того, что возрос 
риск быть задержанными. Пропагандистские 
мероприятия увеличивают воспринимаемое зри-
тельно присутствие полиции на дороге.  
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Аннотация. Возможность освобождения от 
уголовной ответственности закреплена в уго-
ловном законодательстве России как акт гума-
низма государства по отношению к определен-
ным лицам, причастным к совершению престу-
плений при соблюдении определенных условий. 
В статье рассматриваются вариации прекра-
щения уголовного дела в рамках действующего 
уголовного законодательства. Позитивные по-
следствия прекращения, условия их достиже-
ния, роль самого привлеченного к ответствен-
ности и роль потерпевшего также нашли отра-
жение в настоящем исследовании. 
 

Ключевые слова: прекращение уголовного 
дела, основания, причины, судимость, ответст-
венность, освобождение. 
 

   

Annotation. The possibility of exemption from 
criminal liability is enshrined in the criminal legisla-
tion of Russia as an act of humanism of the state in 
relation to certain persons involved in the commis-
sion of crimes under certain conditions. The article 
discusses variations in terminating a criminal case 
under the current criminal law. The positive conse-
quences of the termination, the conditions for their 
achievement, the role of the most responsible per-
son and the role of the victim were also reflected 
in this study. 
 

 
 
Keywords: termination of a criminal case, 
grounds, reasons, criminal record, liability, release. 
 

                                                                       

 
оссийское уголовное законодательство со-
держит исчерпывающий перечень основа-

ний для обеспечения эффективной реализации 
института условно-досрочного освобождения. 

Общим основанием для освобождения от уго-
ловной ответственности, установленным в главе 

11 УК РФ, является факт исключения общест-
венной опасности лица, совершившего преступ-
ление. Подтверждением, как правило, являются: 
наличие деятельного раскаяния лица, впервые 
совершившего преступление небольшой или 
средней тяжести, явкой с повинной, активным 
способствованием в раскрытии и расследовании 

Р 
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преступления, возмещением ущерба (ст. 75               
УК РФ); примирение с пострадавшим от дейст-
вий его лица (ст. 76 УК РФ) и т.д. [1]. 

Анализ содержания норм закона позволяет вы-
делить основные объективные и субъективные 
основания освобождения от уголовной ответст-
венности. Освобождению подлежат:  

– лица, впервые совершившие преступление 
небольшой или средней тяжести;  

– совершившие преступление, но предприняв-
шие определенные действия и примирившиеся с 
потерпевшим, возместившее причиненный ущерб.  

Освобождение от уголовной ответственности 
означает проявление определенного снисхожде-
ния к правонарушителю, является своеобразным 
актом компромисса между государством и граж-
данином, свидетельством того, что исправление 
лица, предупреждение новых преступлений, вос-
становление прав потерпевшего произошло без 
судебного осуждения. Необходимо отметить, что 
решение об освобождении лица от уголовной 
ответственности принимается до вынесения при-
говора суда. Данные позитивные последствия 
возможны только при инициировании и активном 
участии самого правонарушителя. Исключением 
является истечение сроков давности, при кото-
ром освобождение от уголовной ответственности 
не связано с поведением правонарушителя. Од-
нако факт того, что в течение длительного вре-
мени это лицо не совершало противоправных 
действий, может свидетельствовать об отсутст-
вии общественной опасности.  

Спорным является вопрос целесообразности 
применения права на освобождение от уголов-
ной ответственности с точки зрения реализации 
принципа наказуемости. Действительно, на пер-
вый взгляд, освобождение от уголовной ответст-
венности может восприниматься некоторыми 
гражданами как возможность избежать наказа-
ния, что противоречит превентивной функции 
права. Однако рассмотрение целевых установок 
в комплексе, свидетельствует, что наличие ин-
ститута освобождения от уголовной ответствен-
ности создает условия для исправления пре-
ступника, осознания им последствий своих дей-
ствий, сотрудничества с представителями пра-
воохранительных органов, выявления фактов 
совершения преступлений и реальной защиты 
прав потерпевшего. Немаловажным фактором 
является и экономическая составляющая при-
менения данных норм, позволяющая экономить 
финансовые средства и время на проведение 
следственных действий и т.п. 

Освобождение от уголовной ответственности 
осуществляется только уполномоченными на это 
органами. В соответствии со ст. 25, 28, 28.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее УПК РФ), таким правом облада-
ет суд, следователь с согласия руководителя 
следственного органа, дознаватель с согласия 
прокурора (по ст. 25 УК РФ) [2] прекращение уго-
ловного преследования в отношении несовер-
шеннолетнего с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия осуществля-
ется судебным органом [3]. Процессуальной 
формой в этих случаях является постановление 
о прекращении уголовного дела. 

В случае освобождения от уголовной ответст-
венности лицо получает возможность избежать 
уголовного наказания, но не оправдание. Если 
обвиняемый или подозреваемый не согласен с 
вынесением данного решения, он имеет право 
на рассмотрение его дела в суде в надежде по-
лучить оправдательный приговор и право на 
реабилитацию. То есть обязательным основани-
ем для освобождения от уголовной ответствен-
ности является согласие на это лица, совер-
шившего преступление, процессуально оформ-
ленное. При этом остается открытым вопрос о 
справедливости освобождения преступника 
представителями органов дознания и следствия, 
как несоответствующего базовому принципу пре-
зумпции невиновности [4] и обязательности до-
казательств виновности лица в суде. В этой си-
туации справедливым следует признать точку 
зрения В.С. Комиссарова и ряда других ученых, 
считающих, что «некоторое «отступление» от 
конституционного принципа должно быть, как 
представляется, компенсировано гарантией прав 
обвиняемых при освобождении от уголовной 
ответственности, в действительности целый ряд 
институтов и норм уголовного права и процесса 
не мог бы функционировать, если буквально 
толковать и применять конституционный прин-
цип презумпции невиновности» [5]. 

По всем делам, за исключением положения об 
освобождении от уголовной ответственности по 
истечению срока давности, освобождения в слу-
чае амнистии [6], освобождения по болезни [7] у 
обвиняемого есть субъективное право восполь-
зоваться предоставленной возможностью или 
отказаться от нее. В этом случае определение 
степени императивности норм права, опреде-
ляющих освобождение от уголовной ответствен-
ности, является актуальным вопросом, так как 
именно от посткриминального поведения лица, 
совершившего правонарушение, имеющейся 
характеристики его личностных особенностей, 
образа жизни должно зависеть принятие реше-
ния о его освобождении. При этом должен быть 
найден баланс между наличием права и обязан-
ностью суда по осуществлению освобождения от 
уголовной ответственности, иначе потеряет 
смысл сам институт. Законодателем предусмот-
рен выход из ситуации, когда лицо, освобожден-
ное от уголовной ответственности, вновь совер-
шает преступление и рассчитывает на повтор-
ное право на освобождение, но своими действия 
не свидетельствует об исправлении. Ст. 214 УПК 
РФ предусматривает возобновление дела [8], 
однако в пределах срока давности.  

Анализ правовых норм Общей и Особенной час-
ти УК РФ позволяет соотнести объективные ос-
нования и субъективные условия освобождения 
лица от уголовной ответственности.  

Если объективным основанием следует считать 
наличие юридически определенного повода для 
принятия решения об освобождении, то к субъ-
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ективным условиям необходимо отнести ком-
плекс жизненных обстоятельств, при которых 
возможно это освобождение. Их субъективность 
определяется проявлением возможности лица 
доказать отсутствие своей общественной опас-
ности в силу наличия фактов исправления и без 
уголовно-правового воздействия государства. 

Условия освобождения от уголовной ответст-
венности можно разделить на два вида. Общим, 
то есть, относящимся ко всем основаниям, явля-
ется факт совершения деяния, содержащего 
признаки состава преступления, и подразуме-
вающего соответствующую ответственность, 
предусмотренную уголовным законом; соверше-
ние преступления впервые. Постановлением 
Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 2013 г. 
№ 19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности» разъ-
ясняется понятие преступления, совершенного 
впервые. Согласно п. 2. первичность соверше-
ния преступления определяется для лица, со-
вершившего одно или несколько преступлений, 
ни за одно из которых оно не было осуждено, 
приговор в отношении которого не вступил в за-
конную силу или правовые последствия всту-
пившего в силу предыдущего приговора были 
аннулированы (например, по истечению срок 
давности), была устранена преступность деяния, 
за которое оно было осуждено или освобожден-
ное от уголовной ответственности [9]. 

Специальные условия выделяются на основании 
соотнесения их с комплексом появляющихся 
прав или обязанностей у лица, освобождаемого 
от уголовной ответственности. К обязательным, 
то есть, связанным на возложением определен-
ного обязательства на освобожденное от уго-
ловной ответственности лицо, можно отнести 
применение принудительных мер воспитатель-
ного воздействия на несовершеннолетних или 
помещение его в специальное учебно-воспи-
тательное учреждение [10]. К правовосстанови-
тельным, то есть обеспечивающим компенсацию 
утраченного потерпевшим лицом права, – со-

вершение преступником определенных право-
мерных действий: примирение, извинение, воз-
мещение вреда и т.п. 

Ряд из них имеют объективный характер, то есть 
применяются к конкретным видам преступлений: 
небольшой и средней тяжести [11], преступления 
в сфере экономической деятельности [12]. Дру-
гие относятся к субъективному поведению лица, 
совершившего преступление, например, явиться 
с повинной, примириться с потерпевшим и т.п.  

По мнению В.П. Ревина, при определении усло-
вий освобождения от уголовной ответственности 
важно сделать акцент на разделении юридиче-
ского смысла понятия условия освобождения и 
условность освобождения: «В основе такого де-
ления с материально-правовой точки зрения – 
возложение или не возложение на лицо, осво-
божденное от уголовной ответственности, опре-
деленных обязанностей, которые оно должно 
добросовестно выполнять в течение установ-
ленного судом срок. В настоящее время законо-
датель предусматривает два вида условного 
освобождения от уголовной ответственности: в 
отношении дипломатических представителей 
иностранных государств и иных граждан, поль-
зующихся иммунитетом; в отношении несовер-
шеннолетних в связи с применением к ним при-
нудительных мер воспитательного воздействия. 
Решение об освобождении от уголовной ответ-
ственности по этим основаниям может быть от-
менено и лица привлечены к уголовной ответст-
венности. Все остальные основания относятся к 
безусловным. Они не предусматривают возмож-
ности пересмотра соответствующего решения в 
сторону ухудшения уголовно-правового положе-
ния лица, освобожденного от уголовной ответст-
венности» [13]. 

Подводя итоги вышесказанному, мы полагаем, 
что при определении возможности вынесения 
решения об освобождения лица от уголовной 
ответственности необходимо в полном объеме 
проводить изучение объективных и субъектив-
ных оснований и условий, предусмотренных уго-
ловным законодательством. 
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Аннотация. История советской адвокатуры 
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личительные характеристики которых определя-
лись сущностными тенденциями и особенно-
стями государственно-правового развития 
страны. Особое место в истории адвокатской 
корпорации представлял собой период 2-й пол. 
1950 – начала 1960-х годов, характеризовав-
шийся частичной либерализацией советского 
политического режима. Смягчение уголовного и 
процессуального законодательства способст-
вовало демократизации института адвокатуры, 
расширению ее функциональных возможно-
стей, возвращению статуса полноправного 
участника судебного процесса, частичному 
расширению самостоятельности адвокатских 
объединений. Деятельность территориальных 
объединений защитников, рассматриваемая 
на примере Кемеровской областной коллегии 
адвокатов, демонстрирует тенденцию посте-
пенной стабилизации кадрового состава, что 
позитивно отражалось на эффективности ад-
вокатской практики. Тем не менее, советской 
адвокатуре не удалось полностью избавиться 
от организационно-правовой зависимости от 
органов партийного и государственного управ-
ления. 
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Annotation. The history of the Soviet bar includes 
a number of stages, the content and distinctive 
characteristics of which were determined by 
the essential trends and features of the state-legal 
development of the country. A special place in 
the history of the Bar Corporation was the period of 
the 2nd half of the 1950s-early 1960s, characte-
rized by partial liberalization of the Soviet political 
regime. Mitigation of criminal and procedural law 
contributed to the democratization of the bar, 
the expansion of its functionality, the return of 
the full membership of the court process, the ex-
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The activity of territorial associations of bar, consi-
dered on the example of the Kemerovo regional 
bar Association, demonstrates the tendency of 
gradual stabilization of the staff, which had a posi-
tive impact on the effectiveness of bar practice. 
Nevertheless, the Soviet bar did not manage to 
completely get rid of the organizational and legal 
dependence on the party and state administra-
tion. 
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олитические события весны 1953 г., свя-
занные с уходом из жизни председателя 

Совета Министров СССР И. В. Сталина и после-
дующими серьезными кадровыми изменениями в 
партийно-государственном руководстве страны, 
традиционно рассматриваются в качестве от-
правной точки периода частичной демократиза-
ции советского политического режима, получив-
шего известность как «хрущевская оттепель». 
Реформирование системы государственного 
управления и избавление от наиболее жестких 

характеристик режима эпохи «культа личности» 
не могли не отразиться на состоянии советской 
правовой системы. Наиболее заметными изме-
нениями характеризовалось уголовное и уголов-
но-процессуальное законодательство. Конечно, 
значение рассматриваемых процессов не следу-
ет преувеличивать. Представляется, что для 
новых руководителей КПСС и советского госу-
дарства либерализация правоохранительной 
системы означала не стремление к возрождению 
законности, представляющей собой неотъемле-

П 
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мую характеристику демократического устройст-
ва публичной власти, а лишь способ обеспече-
ния стабильного функционирования партийно-
советской бюрократии, основы которой были 
существенно подорваны смертью Генералисси-
муса.  

Теме не менее, смягчение репрессивных харак-
теристик уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, в свою очередь, способство-
вало либерализации системы судебных и право-
охранительных органов, более заметную роль в 
которой призвана была сыграть адвокатура, 
прежде представлявшая собой второстепенное 
звено в системе советской юстиции. Реализация 
данной идеи была достаточно сложной задачей, 
с учетом полной утраты доверия к институту за-
щиты со стороны населения страны. По крайней 
мере даже самые высокопрофессиональные 
юристы не были способны восстановить веру в 
адвокатуру – это требовало непосредственных 
решений, исходящих от верховной власти. 

Роль инициатора взял на себя советский парла-
мент – Верховный Совет СССР. На его сессии, 
состоявшейся весной 1957 г., советской адвока-
туре удалось прорвать многолетнюю «информа-
ционную блокаду». В выступлении Председате-
ля Президиума ВС К.Е. Ворошилова было заяв-
лено, что партийный аппарат рассматривает 
представителей корпорации в качестве помощ-
ников в восстановлении советской законности, а 
сама адвокатура представляет собой одну из 
гарантий справедливого судопроизводства. 

Серьезный пересмотр норм уголовного законо-
дательства принято связывать с решениями 
очередной сессии ВС СССР в декабре 1958 г. 
Утверждение Основ уголовного законодательст-
ва Союза ССР и союзных республик от 
25.12.1958 г., принятие в тот же день Законов 
«Об отмене лишения избирательных прав по 
суду», «Об уголовной ответственности за госу-
дарственные преступления» и «Об уголовной 
ответственности за воинские преступления», 
несмотря на видимую жесткость их наименова-
ния, означали существенный шаг в направлении 
демократизации уголовно-правовой политики. 
Содержание новых узаконений исключает соз-
дание чрезвычайных органов уголовной репрес-
сии – вынесение решений о применении уголов-
ных санкций вновь становится исключительной 
прерогативой народных судов. Принцип пре-
зумпции невиновности был провозглашен в ка-
честве основополагающей основы уголовного 
судопроизводства. Серьезные изменения пре-
терпела система уголовных наказаний – помимо 
лишения избирательных прав ушла в прошлое 
такая мера как выдворение за пределы страны. 
Наконец, возможной стала реабилитация осуж-
денных по всем видам составов преступлений, в 
том числе, предусмотренных ст. 58 УК 1926 г.  

Тенденция демократизации уголовного права 
стала очевидной с принятием 27 октября 1960 г. 
нового республиканского Уголовного кодекса. 
Лишь 7 статей узаконения предусматривали на-
ступление уголовной ответственности за престу-
пления против государства и порядка управле-

ния, в то время как в УК 1926 г. таковых статей 
было 12. Сохранив в системе уголовных наказа-
ний смертную казнь, УК 1960 г., тем не менее, 
значительно ограничил максимальный срок за-
ключения – он составил 15 лет вместо прежних 
25 [1, с. 603].  

Естественным следствием смягчения уголовного 
законодательства стало воссоздание системы 
средств судебной защиты. Поскольку сущест-
венным препятствием к реализации этого про-
цесса являлось существование значительного 
количества узаконений периода «Великого тер-
рора» первоочередной задачей становилась их 
немедленная отмена.  

Весной 1956 г. специальный Указ Президиума 
Верховного Совета СССР отменяет Постановле-
ние ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в 
действующие уголовно-процессуальные кодексы 
союзных республик», принятый в день убийства 
С.М. Кирова). Одновременно утратило юридиче-
скую силу и постановление, регламентировав-
шее процесс следствия по уголовным делам, 
связанным с подготовкой террористических ак-
тов, как известно, зачастую сфабрикованным [2]. 
Тем самым, были устранены препятствия к до-
пуску адвокатов к участию в суде в качестве са-
мостоятельных участников уголовного процесса. 

 Заметную роль в демократизации института 
адвокатуры сыграла все та же декабрьская сес-
сия ВС СССР 1956 г. Принятые депутатами «Ос-
новы Уголовно-процессуального законодатель-
ства СССР», наряду с последующими республи-
канскими узаконениями [3, с. 610], еще более 
расширили арсенал адвокатских средств в от-
стаивании интересов своих клиентов в рамках 
уголовного процесса. С этого момента адвокат 
подключался к процессу современи уведомле-
ния обвиняемого об окончании предварительно-
го следствия, а в исключительных случаях, когда 
речь шла о лицах, слабо владеющих языком, на 
котором велось следствие, либо о несовершен-
нолетних, а также лицах, страдавших опреде-
ленными физическими и психическими недугами – 
защитник мог представлять их интересы с само-
го начала следствия [4, с. 611]. 

Наконец, реформирование уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства потребо-
вало разработки и принятия нового узаконения 
об адвокатуре. На основе ст. 13 Основ законода-
тельства о судоустройстве (1958 г.) Законом 
РСФСР от 25.07.1962 г. Верховный Совет 
РСФСР утвердил новое Положение об адвокату-
ре, пришедшее на смену прежнему, принятому 
еще в 1939 г. [5]. 

Основными системными отличиями нового уза-
конения об адвокатуре стали значительно рас-
ширенный перечень вопросов, входящих в ком-
петенцию территориальных адвокатских объе-
динений, а также новое положение адвокатских 
структур в системе учреждений советской юсти-
ции. 

Отметим, что новые обязанности адвокатских 
коллегий и юридических консультаций, вклю-
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чавших в себя, помимо содействия охране прав 
граждан, организаций, хозяйствующих субъек-
тов, поддержанию законности и реализации пра-
восудия, выявление причин совершения престу-
плений и предоставление органам власти соот-
ветствующих рекомендаций [6, с. 33], дополня-
лись и новыми их правами. Так, адвокаты впер-
вые получили возможность направлять свои за-
просыо предоставлении необходимой информа-
ции в государственные учреждения [6, с. 35]. 

Что же касается изменения организационно-
правового статуса адвокатских объединений, 
отметим, что с принятием Положения 1962 г. в 
отношении коллегий адвокатов де-факто уста-
навливалась система двойного подчинения. Те-
кущее руководство осуществляли исполкомы 
областных (краевых) Советов депутатов трудя-
щихся, центральным же органом системы кон-
троля за деятельностью адвокатских объедине-
ний, по-прежнему, оставалось Министерство 
Юстиции. По мнению ряда исследователей, от-
ход от централизованного руководства адвокат-
скими коллегиями и переход к двойному их под-
чинению имел исключительно положительное 
значение: к контролю за работой адвокатов при-
влекалась общественность, а руководство кол-
легиями со стороны местных Советов означало 
улучшение материально-финансового обеспече-
ния коллегий [7, с. 10]. Нам представляется, что 
подобные утверждения не вполне корректны. Во-
первых, члены исполкомов Советов мало чем 
напоминают представителей общественности, 
речь, скорее, идет о прежнем бюрократическом 
контроле. Во-вторых, в исследовании А.П. Гало-
ганова приводятся многочисленные примеры 
того, что на практике юрконсультации, как и 
раньше, размещались в подвальных и полупод-
вальных помещениях, да и забота об «улучше-
нии бытовых условий адвокатов» осталась пус-
той декларацией [8, с. 56]. 

Данные обстоятельства, а также сам факт зна-
чительного расширения перечня обязанностей 
членов коллегий, в том числе, в плане соответ-
ствия «высокому идейному уровню» [6, с. 36], 
заставляет нас относиться к новому узаконению 
об адвокатуре с известной осторожностью: оно 
несомненно сыграло значительную роль в демо-
кратизации института, но при этом сохранило 
зависимость адвокатских объединений от пар-
тийно-советской бюрократии. 

Характеристика положения адвокатских объеди-
нений была бы неполной без рассмотрения ди-
намики кадрового состава адвокатуры рассмат-
риваемого периода. Объективные сложности 
процессов восстановления законности в стране 
и участие в них адвокатуры требовали серьезно-
го увеличения количественного состава высоко-
квалифицированных работников. Вместе с тем, 
реальное состояние адвокатских кадров, демон-
стрировавшее катастрофическую их нехватку, 
наряду с отсутствием необходимого количества 
учреждений высшего профессионального юри-
дического образования, долгое время не позво-
ляли разрешить эту проблему. 

Ситуация в системе юридического образования 
начинает меняться к лучшему лишь во 2-й пол. 
1950-х гг. Об этом, в частности, свидетельствует 
переход в 1955 г. на пятилетний цикл обучения 
специалистов, утверждение новых учебных пла-
нов, характеризовавшихся расширением присут-
ствия в нем дисциплин правового профиля, а 
также расширение сети юридических вузов и 
факультетов. Так, на территории одного лишь 
сибирского региона к началу 1960-х гг. работает 
семь юридических факультетов, общее же коли-
чество студентов-юристов в СССР превысило                                           
50 тыс. чел., что позволяло испытывать относи-
тельный оптимизм и уверенность в будущем 
юридических, в том числе, адвокатской, профес-
сий. 

На рубеже 1960-х гг. отмеченные изменения 
приводят к постепенной стабилизации кадрового 
состава территориальных адвокатских объеди-
нений. Так, Кемеровская областная коллегия 
адвокатов, несмотря на текучесть кадров, кото-
рую в условиях крайне слабой социальной ин-
фраструктуры региона так и не удалось преодо-
леть, демонстрировала тенденцию устойчивого 
роста качественного уровня. В статье С.О. Гав-
рилова приводятся статистические данные со-
гласно которым, «в 1959 г. профессиональный 
стаж до одного года имели три адвоката, свыше 
пяти лет – сорок, свыше десяти – сорок один, 
свыше двадцати лет – лишь три человека» [9,                               
с. 652]. Обнаруженные нами архивные докумен-
ты свидетельствуют о том, что к 1962 г. профес-
сиональный стаж четырнадцати адвокатов пре-
высил двадцать лет, стаж свыше десяти лет 
имели более 70 членов коллегии. Напротив, зна-
чительно сократилось количество адвокатов с 
пятилетним стажем, а адвокатов со стажем ми-
нимальным оставалось всего двое [10, л. 19]. 

Значительно вырос и образовательный уровень 
кузбасских адвокатов. Всего за пять лет на 13 % 
увеличилось количество защитников с высшим 
юридическим образованием, а вот адвокатов со 
средним и средне-специальным образованием 
стало значительно меньше, на 11 %. Отметим и 
полное исчезновение категории адвокатов, не 
имевших даже среднего образования – в 1957 г. 
таковых среди членов коллегии оставалось око-
ло 2 %.  

Справедливости ради следует отметить, что 
несмотря на отмеченную выше тенденцию ста-
билизации кадрового состава, общее количество 
членов адвокатских коллегий в стране не обес-
печивало удовлетворение потребностей населе-
ния в квалифицированной юридической помощи. 
Так, в диссертационном исследовании М.Ю. Бар-
щевского приводятся данные, в соответствии с 
которыми можно сделать вывод о том, что в 
среднем по Союзу ССР к началу 1960-х гг. один 
адвокат обслуживал более 15 тыс. граждан. В 
РСФСР ситуация выглядела чуть лучше – один 
защитник приходился на 14860 граждан. Общее 
количество адвокатов в СССР не превышало                                      
13 тыс., в то время как в США к началу 1960-х гг. 
юридической практикой занималось свыше                                    
1 млн барристеров [11, с. 27]. 
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Сказанное выше позволяет утверждать, что пе-
риод сер. 1950 – нач. 1960-х отмечен сущест-
венными изменениями в организационно-
правовом состоянии, кадровом составе, практи-
ческой деятельности советской адвокатуры и ее 
территориальных объединений, что обусловли-
валось общей направленностью процессов ли-

берализации советского политического режима. 
В то же время, отмеченные процессы демокра-
тизации имели ограниченный характер и не за-
трагивали сущностных основ адвокатуры, что 
свидетельствовало о сохранении прежнего на-
стороженного отношения власти к этому инсти-
туту. 
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структуре преступности и структуре адми-
нистративных правонарушений особо место 

занимают дорожно-транспортные происшествия. 
Их сближает повышенная общественная опас-
ность, проистекающая из факта использования в 
том и другом случае источника повышенной 
опасности – транспортного средства. Как отме-
чает В.В. Лунеев, между разнообразными фор-
мами противоправного поведения, существует 
«статистическая зависимость, отражающая свя-
зи состояния общего правопорядка (правосозна-
ния) с «правонарушаемостью» и преступностью. 
Но более тесная связь существует между одно-
родными правонарушениями и преступлениями, 
например, между нарушениями правил дорожно-
го движения и автотранспортными преступле-
ниями» [1].  

Одним из наиболее опасных нарушений в этой 
сфере является управление транспортным 
средством, т.е. источником повышенной общест-
венной опасности, в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Статистические пока-

затели неумолимо подтверждают, что увеличе-
ние числа административных правонарушений, 
совершенных лицами в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, объективно свя-
зано с ежегодным ростом количества преступ-
ных дорожно-транспортных происшествий.                                
Л.А. Прохоров и М.Л. Прохорова отмечают, что 
результатами уже этих преступлений ежегодно 
является гибель несколько десятков тысяч чело-
век, сотни тысяч раненых, причинение колос-
сального материального ущерба [2]. Поэтому 
законодатель, как образно заметил А.И. Коробе-
ев, делает шаг «назад в прошлое». Речь в дан-
ном случае идет о возвращении в систему уго-
ловного законодательства «административной 
преюдиции», т.е. ответственности за повторно 
совершенное административное правонаруше-
ние, связанное с управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения.  

Этот шаг законодателя был встречен неодно-
значно. По мнению ряда авторов, решение 
включить ст. 2641 в систему Уголовного кодекса 

В 



242 

РФ было вполне логичным [3]. В основу построе-
ния предусмотренного в статье состава преступ-
ления законодателем было положено состояние 
опьянения лица, управляющего автомобилем, 
трамваем либо иным транспортным средством.  

В свою очередь известный специалист в области 
борьбы с транспортной преступностью А.И. Ко-
робеев критически отнесся к «реинкарнации» 
ушедших в историческое прошлое отдельных 
уголовно-правовых норм. Он приводит ряд дово-
дов, наличие которых, по его мнению, могут 
обосновать необходимость и целесообразность 
введения ст. 2641 УК РФ, устанавливающей от-
ветственность за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения после привле-
чения его к административной ответственности:  

а) определенная степень общественной опас-
ности деяний;  

б) их определенная распространенность и ти-
пичность;  

в) неблагоприятная динамика транспортных 
правонарушений;  

г) возможность воздействия на них уголовно-
правовыми средствами;  

д) невозможность успешной борьбы менее ре-
прессивными мерами;  

е) отсутствие негативных побочных последст-
вий запрета;  

и) наличие материальных ресурсов для его 
реализации;  

к) определенный уровень общественного право-
сознания и психологии населения [4].  

Мы придерживаемся первой точки зрения, так 
как большая часть доводов, выдвинутых                               
А.И. Коробеевым, имеет место быть. Так, стати-
стика и результаты изучения конкретных право-
нарушений подтверждают высокую степень об-
щественной опасности, значительную распро-
страненность совершения рассматриваемого 
административного правонарушения и неблаго-
приятную динамику транспортных правонаруше-
ний. Например, 68 % респондентов из числа 
российских граждан (по данным социологических 
исследований РГСУ-2014) отметили особую 
опасность, которую представляют пьяные води-
тели [5]. «Сам факт нахождения человека под 
воздействием алкоголя за рулем априори делает 
движение транспорта небезопасным и потенци-
ально приближает реальную угрозу наступления 
общественно опасных последствий» [6]. Крими-
нализация управлением транспортным средст-
вом в состоянии опьянения позволит сократить 
на российских дорогах число лиц, имевших 
«опыт» преступного нарушения правил дорожно-
го движения, реализовать превентивную уголов-
но-правовую функцию [7]. 

Статья 3.1 КоАП РФ в ч.1 закрепляет принципи-
альное положение, что «административное на-
казание является установленной государством 

мерой ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения и применяется в 
целях предупреждения совершения новых пра-
вонарушений, как самим правонарушителем, так 
и другими лицами». Административное наказа-
ние не может иметь своей целью унижение че-
ловеческого достоинства физического лица, со-
вершившего административное правонаруше-
ние, или причинение ему физических страданий, 
а также нанесения вреда деловой репутации 
юридического лица (ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ). При-
менительно к рассматриваемой проблеме про-
тиводействия преступности решения законода-
теля четко направлено на предупреждение пре-
ступлений, связанных с нарушением правил до-
рожного движения или эксплуатации транспорт-
ных средств. Конечно, могут быть и издержки 
при применении этих мер.  

В принципе, проблема установления ответст-
венности за управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения, уже привлеченным 
ранее за это правонарушение, является частным 
случаем общей спорной проблемой. Суть этой 
проблемы заключается обоснованности включе-
ния в систему уголовного законодательства та-
кого явления, как административная преюдиция. 
Отрицательное отношение к ней высказывают и 
другие авторы. Например, Н.А. Лопашенко отме-
чает, что «рецепция института административ-
ной преюдиции в уголовном праве России – ту-
пиковый путь развития этой отрасли права [8].  

Мы не вторгаемся в суть дискуссии между из-
вестными учеными. Однако при этом отметим 
четкую позицию Верховного Суда Российской 
Федерации относительно целесообразности 
«узаконить административную преюдицию» как 
элемента новой концепции уголовно-правовой 
политики Российской Федерации. Однако при 
этом следует учитывать, что реальная возмож-
ность трансформации административной ответ-
ственности в уголовную требует от законодателя 
более унифицированного изложения формули-
ровки видов административно-правового реци-
дива правонарушений, положенных в основу 
уголовной ответственности. Выявленная иссле-
дователями четкая корреляционная зависимость 
между административными нарушениями правил 
дорожного движения и транспортными преступ-
лениями должна быть использована в преду-
преждении этих видов правонарушений [9].  

В то же время, видимо, следует согласиться с 
Е.А. Жарких, которая, в принципе, поддерживая 
идею и решение законодателя, в формулировке 
состава преступления, предусмотренного                                         
ст. 2641 УК, отмечает уязвимые положения, тре-
бующие дополнительного уточнения [10].  

Изучение практики реализации этой уголовно-
правовой нормы показывает недостаточную ее 
эффективность. Прежде всего, это связано с 
подходом судебной практики к наказуемости 
рассматриваемого преступления, практического 
использования возможностей санкции рассмат-
риваемой нормы. Так, по изученным нами уго-
ловным делам суды в 100 % случаев назначали 
обязательные работы. Между тем, санкция ст. 
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2641 УК включает несколько видов наказания: 
штраф с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью; обязательные работы с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; 
принудительные работы с лишением права за-
нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью; лишение сво-
боды с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью.  

Во-вторых, мы обращаем внимание на безыс-
ходность той части формулировки состава, где 
законодатель демонстрирует беспомощность 
представителей власти перед такими серьезны-
ми правонарушениями, как управление транс-
портными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Речь идет об отказе в выполнении 
законного требования уполномоченного должно-
стного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения. Из 
числа изученных нами уголовных дел, возбуж-
денных по ст. 3141 УК РФ, 57 % возбуждены в 
связи с отказом от такого освидетельствования. 
Как нам представляется, подобную ситуацию 
необходимо разрешать по опыту зарубежных 
стран. Отказ водителя от прохождения освиде-
тельствования на предмет установления состоя-
ния опьянения не должен быть правилом, а ред-
ким исключением. При этом водитель должен 

быть предупрежден о возможности насильствен-
ного получения анализа на предмет установле-
ния факта опьянения, но при убежденности со-
трудников полиции о нетрезвом состоянии води-
теля. С учетом такого подхода редакцию ст. 2641 
УК РФ целесообразно изложить в следующем 
виде:  

«Управление автомобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения 
в течение года».  

Дорожно-транспортное происшествие как погра-
ничное правонарушение административного и 
уголовно-правового характера порождает и осо-
бые проблемы противодействия. Так, Совет 
Безопасности Российской Федерации, оценивая 
сложившуюся на 2013 г. криминальную ситуацию 
в России, особо отметил обострение ситуации в 
сфере уголовно-правового и административно-
правового противодействия дорожно-транспорт-
ным происшествиям. Несмотря на то, что зако-
нодатель отнес этот вид преступлений к группе 
неосторожных, но они, тем не менее, по тяжести 
последствий представляют особую обществен-
ную опасность. Поэтому и оценивать этот сег-
мент структуры преступности следует как опас-
ный вызов для общества. 
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Аннотация. Данная статья посвящена пробле-
мам, с которыми приходится сталкиваться при 
отказе от вакцинации. Автором проанализиро-
ваны плюсы и минусы отказа от прививок. В 
статье ставится задача рассмотреть, имеет ли 
человек законное право на отказ от профилак-
тических прививок в государственных учрежде-
ниях. В результате анализа автор показывает 
как законно и без последствий можно отка-
заться от вакцинации, при этом неся ответст-
венность за свой добровольный выбор. В дан-
ной статье предпринята попытка раскрыть ос-
новные причины отказа от прививок. При этом 
автор раскрывает различные аспекты проблем, 
связанные с антипрививочным движением. 
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Annotation. This article focuses on the problems 
encountered when refusing vaccination. The au-
thor analyzed the pros and cons of refusing vacci-
nations. The article sets the task to consider the 
issue of having the right to refuse preventive vac-
cinations in state institutions. Refuse vaccination, 
with responsibility for their own voluntary choice. 
This article attempts to uncover the main causes of 
deviation from vaccination. Moreover, the author 
reveals various aspects of the problems associated 
with the anti-vaccination movement. 
 

 
 
 
 
Keywords: law, vaccination, graft, epidemic, 
infectious diseases, viruses. 
 

                                                                       

 
ведение. Вред или польза. На данном эта-
пе развития профилактических прививок 

стоит главный вопрос: «Является ли вакцинация 
безопасной для меня и моего ребенка? А самое 
главное, имею ли я законное право на отказ от 
нее?». 

Что такое вакцинация? Какое значение она име-
ет в обществе? Вакцинация – это введение в 
организм препарата, который занимается выра-
боткой иммунитета к заболеваниям, которые 

имеют эпидемический характер. На данный мо-
мент, это единственный способ профилактики 
различных заболеваний, на которые у человека 
нет врожденного иммунитета [1, с. 1. URL : http:// 
46cge.rospotrebnadzor.ru/info/106826/]. 

Как же работает вакцина? Вакцина работает по 
следующему принципу: в организм человека 
вводится ослабленный вирус, впоследствии чего 
иммунная система запоминает вирус и при ин-
фицировании борется с ним [2, с. 1. URL : 

В 
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https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/pregnan
cy_and_birth/birth_and_baby/Vaccination_of_infant
s/Pages/Immune_activity.aspx]. 

Антипрививочное движение зародилось в начале 
XIX века, когда вакцинация получила свое рас-
пространение. Люди были насторожены и опа-
сались новшеств, которые вводились в организм 
для борьбы с различными микроорганизмами. 
Многие заболевали корью, дифтерией, полио-
миелитом. Из-за этого люди боялись выходить 
на улицу, вакцины являлись для них единствен-
ным спасением. Позже в 1990-х в России боль-
шое количество не привитых людей стали при-
чиной вспышки страшной эпидемии, которая 
довольно опасна для людей с ослабленным им-
мунитетом, не привитых детей, пожилых людей. 
После вакцинации населения вирус перестал 
распространяться. Люди начали замечать пользу 
прививок, но при этом опасаться ее дальнейше-
го влияние на здоровье человека и будущее по-
коление. Из-за таких опасений в России часто 
болеют корью, самые серьезные вспышки эпи-
демий наблюдались в 2012–2014 и в 2018 годах. 
А в 2017 г. корь была причиной 110 000 случаев 
смерти в мире, среди которых много детей. В 
этом году в России от кори умерло 872 человека 
[3, с. 1. URL : https://www.bbc.com/russian/ 
features-47727968]. 

Методология. Перед автором поставлена цель, 
ответить на насущные вопросы общества: При-
носит ли вакцинация населения общую пользу 
или наоборот вредна? 

Вопросы по теме вакцинации населения в по-
следнее время очень волнуют людей. Основной 
причиной отказа является страх подорвать свое 
здоровье и здоровье ребенка. Люди считают, что 
профилактические прививки небезопасны и ве-
дут к разрушению иммунитета, так же, что веще-
ства, входящие в состав вакцин, вызывают умст-
венные нарушения и приводят к развитию ау-
тизма. Причинами сложившихся мнений являют-
ся случаи, в которых люди умирали или сильно 
заболевали после вакцинации. В Краматорске 
после прививки от кори умер подросток. Четверо 
малышей заболели после стандартной прививки 
БЦЖ. У 6-летней девочки после вакцинации раз-
вился отек мозга, после чего она умерла. Роди-
тели уверены: во всем виновата вакцинация. 
После таких трагических случаев общество кате-
горически отказывается от профилактических 
прививок не только для себя, но и для своих де-
тей. Автор хочет объяснить, что любая вакцина 
проходит тщательную проверку и только после 
этого может быть использована. Даже после 
выхода вакцины регулярно проверяются. Так же 
люди обеспокоены, что прививки могут пагубно 
повлиять на организм человека, если тот не за-
разился во время эпидемии. Автор дает понять, 
что вакцинация никак не может впоследствии 
иметь влияние на организм, она взаимодейству-
ет только с иммунной системой при инфициро-
вании, следовательно, она не нарушает нор-
мальную жизнедеятельность организма в даль-
нейшем. Поэтому каждый человек должен сде-
лать для себя правильный выбор. 

Так же людей волнует вопрос: «Существует ли 
необходимость в вакцинации, если санитария, 
гигиена и безопасное водоснабжение обеспече-
ны на достаточно высоком уровне?». Автор пре-
дупреждает, что даже на высоком уровне разви-
тия санитарии, гигиены и безопасного водоснаб-
жения, вакцинация, во время эпидемий с высо-
ким числом заболевших, сохраняет свою необ-
ходимость [4, с. 1. URL : https://www.who.int/ 
features/qa/84/ru]. 

Для четкого понимания о том, какую пользу при-
носят профилактические прививки, автор выде-
ляет положительные черты вакцинации: 

Врожденный иммунитет человека не может сам 
справиться с некоторыми заболеваниями. На 
многие тяжелые заболевания у человека нет 
врожденного иммунитета. Поэтому при инфици-
ровании вакцинация спасает жизнь человека. 

Болезни оставляют после себя тяжелые ослож-
нения. Если бояться, что вакцинация может на-
нести вред организму, нужно задуматься так же 
о болезнях, которые несут более тяжелые по-
следствия. 

Болезни, передающиеся воздушно-капельным 
путем. Для таких болезней нужна обязательная 
вакцинация, так как человек может подхватить 
ее где угодно, не задумываясь об этом. Напри-
мер: метро, магазин, школа и т.д. 

В современных вакцинах концентрация токсич-
ных веществ сведена к минимуму. Токсины могут 
содержаться в вакцинах, но для безопасности 
человека они сведены к минимуму [5, с. 1. URL : 
http://47medportal.ru/plyusyi-i-minusyi-vaktsinatsii-
privivok.htm]. 

Так же автор выделяет отрицательные черты 
вакцинации: 

Вакцинация не является 100 % гарантией. При 
вакцинации никто не может дать полную вероят-
ность того, что ваш иммунитет справится с бо-
лезнью. 

Нельзя сказать, что вакцина является абсолютно 
безопасной. В вакцине, хоть и в маленьком ко-
личестве, содержатся токсичные вещества, ко-
торые могут пагубно повлиять на нервную сис-
тему или отдельные органы человека. 

Осложнения после вакцинации. У некоторыхлю-
дей могут возникнуть осложнения, которые па-
губно сказываются на здоровье человека или 
приводят к смерти, в то время как само заболе-
вание могло протекать гораздо легче. 

Можно выделить следующие аспекты проблем 
при отказе от вакцинации: юридический, меди-
цинский, религиозный и этический. 

Основное внимание в работе автор акцентирует 
на юридическом аспекте проблемы. Существует 
ли законная возможность отказаться от прививок 
для себя и своего ребенка? 
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Правительством РФ определено, что прививки 
против особо опасных инфекционных заболева-
ний, такие как дифтерия, коклюш, корь, полио-
миелит, столбняк и туберкулез являются обяза-
тельными, если не имеются медицинские проти-
вопоказания. Человек имеет законное право на 
отказ от прививок: 5 статья «Права и обязанно-
сти граждан при осуществлении иммунопрофи-
лактики» закон № 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней». Лицам, не дос-
тигшим пятнадцатилетнего возраста или недее-
способным, вакцинация производится по согла-
сию их законных представителей. Если лицо или 
его законные представители отказываются от 
обязательных профилактических прививок, врач 
имеет право взять от них соответствующее 
письменное подтверждение [7, с. 1. URL : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents/8007-federal 
nyy-zakon-157-fz-ot-17-sentyabrya-1998-g]. 

Автор выделяет медицинский аспект проблемы 
для того, чтобы люди поняли в каких ситуациях 
им необходимо отказаться от профилактических 
прививок: Прививки нельзя делать следующей 
категории людей: детям до 6 месяцев, аллерги-
кам, простуженным или только выздоровевшим. 
Вакцинация не производится при тяжелых забо-
леваниях крови, почечной и сердечной недоста-
точности, проблемами с дыхательными путями, 
болезнях эндокринной системы и на первом 
триместре беременности. 

Существуют правила, с которыми нужно ознако-
миться перед проведением профилактических 
прививок: 

1. Профилактические прививки ставятся здоро-
вым детям. 

2. Сроки вакцинации подбираются с учетом 
конституции. 

3. Нужно ставить прививки, утвержденные Мин-
здравом РФ. 

4. При наличии противопоказаний обратиться к 
специалисту.  

5. Во время эпидемий вакцинации не произво-
дится. 

6. Вопрос о вакцинации ребенка должен ре-
шаться совместно с доктором и родителями. 

7. Перед и сразу после вакцинации врач должен 
осмотреть пациента [6, с. 1. URL : https:// 
dgp125.ru/vaccination/vaccination_1_1.php]. 

Для автора немало важен религиозный аспект 
проблемы. Сейчас большое количество людей 
отказываются от вакцинации по религиозным 
соображениям.  

Отказ от прививок влечет за собой: 

1. В соответствии с международными медико-
санитарными правилами либо международными 
договорами Российской Федерации, людям за-

прещается посещение стран, где требуются кон-
кретные профилактические прививки. 

2. Детям могут временно отказать в приеме в 
образовательные организации и оздоровитель-
ные учреждения в случае возникновения массо-
вых инфекционных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий. 

3. Людям отказывается в приеме на работу, 
которая связана с высоким риском инфицирова-
ния (ч. 2 ст. 5 Федерального закона РФ                          
№ 157-ФЗ; Письмо Минздрава России от 
09.11.2017). 

На основе изучении закона ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» автором 
установлено, что вакцинация является добро-
вольной процедурой. Но влечет за собой труд-
ности для граждан при устройстве на работу, 
посещении страны с обязательным требованием 
профилактических прививок и в приеме детей в 
образовательные учреждения [7, с. 1. URL : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents/8007-federal 
nyy-zakon-157-fz-ot-17-sentyabrya-1998-g]. 

Результат. Автор отмечает, что существует 
большое количество спорных мнений среди лю-
дей по теме вакцинации. Прививка является от-
ветственной процедурой. Автор помогает каж-
дому человеку прояснить для себя суть меди-
цинских прививок и сделать сознательный вы-
бор, принимая на себя полноту ответственности 
за него. Вакцинация включает в себя множество 
аспектов и имеет свои положительные и отрица-
тельные стороны. Опираясь на научные резуль-
таты, автор выделяет тот факт, что вакцинация 
избавила людей от эпидемии различных заболе-
ваний. Но всегда были случаи, когда за привив-
ками следовали тяжелые последствия и ослож-
нения. Бытует мнение о том, что прививки бьют 
по генофонду людей, и только без них можно 
вырастить здоровое поколение детей. Другие же 
людисчитают, что невозможно вырастить здоро-
вое поколение детей после столь тяжелых эпи-
демий. 

Заключение. После ознакомления с вакциной и 
принципами ее действия, плюсами и минусами 
вакцинации населения, люди должны сделать 
для себя сознательный выбор в принятии или 
отказе от прививок. Автор хочет помочь каждому 
человеку защитить свои законные права, исходя 
из положений законодательства.Доказывая этим 
самым, что существует законное право на отказ 
от вакцинации для себя и своего ребенка в госу-
дарственных учреждениях. Врачи должны нести 
ответственность и понимать, что частая вакци-
нация населения пагубно влияет на здоровье 
человека. Потому что на данный момент наблю-
дается резкий рост врожденных иммунодефи-
цитныхи аллергических заболеваний. Вакцина-
ция должна производиться только по воле само-
го пациента, то есть по закону. И каждый чело-
век должен быть ответственен за отказ от при-
вивки для себя и своего ребенка [8, с. 1. URL : 
http://umedp.ru/articles/vliyanie_negativnykh_faktor
ov_okruzhayushchey_sredy_na_svoystva_pyltsy_ra
steniy.html]. 
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итуации, когда расследование уголовных 
дел в форме предварительного следствия 

с учетом тяжести совершенных преступлений 
длится не один год, не являются единичными. 
Возникают они не только в силу правовой и фак-
тической сложности дел, но и зачастую из-за 
заведомо недобросовестного осуществления 
своих прав участниками уголовного судопроиз-
водства на различных его этапах, том числе в 
процессе ознакомления с материалами уголов-
ного дела.  

Ознакомление обвиняемого и его защитника со 
всеми материалами уголовного дела и вещест-

венными доказательствами выступает одним из 
самых значимых процессуальных действий, про-
изводимых на заключительном этапе предвари-
тельного расследования, являющийся гарантией 
обеспечения права на защиту. При производстве 
рассматриваемого процессуального действия 
обвиняемый и его защитник получают все све-
дения, содержащиеся в материалах уголовного 
дела, что позволяет им сформировать своё 
представление о результатах расследования и 
позицию защиты в суде от выдвинутого обвинения. 

Обвиняемый имеет право на ознакомление со 
всеми материалами уголовного дела и вещест-

С 
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венными доказательствами как самостоятельно, 
так и с участием защитника. 

Обвиняемый и его защитник по окончании пред-
варительного расследования вправе ознако-
миться со всеми материалами уголовного дела 
без ограничения во времени (ч. 3 ст. 217                   
УПК РФ).  

Однако анализ практической деятельности орга-
нов предварительного расследования при озна-
комлении с материалами уголовного дела сви-
детельствует, что сторона защиты, а именно 
обвиняемый и его защитник, нередко умышлен-
но злоупотребляют своим правом на защиту, 
затягивая срок ознакомления с материалами 
уголовного дела. Тем самым названные участни-
ки уголовного судопроизводства оказывают су-
щественное противодействие органам предва-
рительного расследования, что, в свою очередь, 
приводит к нарушению одного из принципов уго-
ловного процесса – разумного срока предвари-
тельного расследования (ст. 6.1 УПК РФ) [1]. 

При выполнении требований ст. 217 УПК РФ, 
следователи сталкиваются с таким видом зло-
употреблений как недобросовестное затягивание 
стороной защиты процесса ознакомления с ма-
териалами. 

Отведение большего, чем необходимо времени 
на ознакомление (затягивание сроков) в первую 
очередь направлено на воспрепятствование 
нормальному ходу расследования и может про-
являться в различных формах. 

К наиболее часто встречающимся можно отне-
сти: 1) неоднократное заявление обвиняемым 
ходатайств о допуске к участию в деле новых 
защитников; 2) уклонение защитника от явки в 
следственное подразделение для осуществле-
ния процессуальных действий, в том числе для 
ознакомления с материалами уголовного дела; 
3) медленное изучение защитником уголовного 
дела, направление им ходатайств о дополнении 
следствия, обжалование действий и решений 
следователя;4) прочтение обвиняемым малого 
количества листов уголовного дела при наличии 
реальной возможности увеличить это количест-
во, неоднократное обращение к ранее изучен-
ным томам; 5) неоднократное изменение обви-
няемым способа ознакомления с материалами 
уголовного дела (совместно с защитником или 
раздельно); 6) переписывание материалов уго-
ловного дела от руки, несмотря на наличие пре-
доставленных стороной обвинения копий или 
электронных версий этих документов [2]. 

Нередко обвиняемые и их защитники знакомятся 
с материалами уголовного дела по несколько 
десятков страниц в течение 2–3 часов в день. В 
дальнейшем, при их ограничении ознакомления 
с материалами уголовного дела в суде, обви-
няемые и защитники заявляют, что следователь 
не представлял им больший объем материалов 
уголовного дела, либо ограничивал их по време-
ни ознакомления. В этом случае необходимо в 
графике отражать количество представленных 
томов для ознакомления за каждый день. В слу-

чае отказа в этот день от предложения ознаком-
ления с представленными материалами, выяс-
нять причину отказа и отражать это в графике. 

Так, по одному из изученных уголовных дел 
23.08.2016г. обвиняемый Б. и его защитники К. 
уведомлены об окончании следственных дейст-
вий в порядке, установленном ст. 215 УПК РФ, о 
чем с ними составлен соответствующий прото-
кол. Одновременно с этим Б. разъяснено поло-
жение ст. 217 УПК РФ о возможности ознаком-
ления со всеми материалами уголовного дела 
как лично, так и с помощью защитников. Обви-
няемый изъявил желание ознакомиться с мате-
риалами уголовного дела как совместно, так и 
раздельно со своими защитниками. 

Несмотря на предоставленную возможность 
ежедневного ознакомления с материалами уго-
ловного дела, состоящего из 81 тома, и вещест-
венных доказательств, защитник К. изначально 
явно умышленно затягивал время ознакомления 
с материалами уголовного дела. 

Исходя из положений ст.ст. 6.1 и ч. 3 ст. 217               
УПК РФ – о разумных сроках выполнения данно-
го процессуального действия, следствием пред-
ложено указанным защитникам выполнять тре-
бования ст. 217 УПК РФ, согласно предостав-
ленному им под роспись графику, предусматри-
вающему ознакомление с материалами уголов-
ного дела ежедневно по рабочим дням с 9 до 18 
часов из расчёта 2 тома в день. Такие темпы 
предполагали завершение данного процессу-
ального действия до 20.10.2016, то есть в ра-
зумные сроки, достаточные для полного, всесто-
роннего и качественного ознакомления с делом. 

Несмотря на неоднократные уведомления о 
возможности ежедневного выполнения требова-
ний ст. 217 УПК РФ по месту проведения пред-
варительного следствия и по месту содержания 
под стражей обвиняемого Б, а также об обраще-
нии следователя с ходатайством в суд об уста-
новлении определённого срока ознакомления, в 
случае явного затягивания ознакомления с ма-
териалами уголовного дела, защитник К. присту-
пил к ознакомлению лишь 29.08.2016. В даль-
нейшем он являлся к следователю не чаще                 
1–2 раз в неделю, а продолжительность озна-
комления составляла не более 2-х часов за каж-
дое посещение, после чего они покидалздание 
СД МВД России. При этом, сведения об уважи-
тельных причинах, препятствующих продолже-
нию ознакомления с материалами уголовного 
дела и вещественными доказательствами, сто-
роной защиты следствию не предоставлялись. 

С целью соблюдения требований ст. 6.1 УПК РФ, 
а также прав других участников процесса, в ад-
рес защитников неоднократно направлялись 
напоминания о необходимости явки для озна-
комления с материалами уголовного дела. Кро-
ме того, стороне защиты предоставлена воз-
можность получить фотокопии материалов уго-
ловного дела, а 10.10.2016 адвокатами завер-
шено их самостоятельное фотокопирование. 
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Несмотря на принятые следствием меры по 
обеспечению стороне защиты возможности реа-
лизации процессуальных прав, за 3 месяца с 
момента начала выполнения требований ст. 217 
УПК РФ защитник К. ознакомился лишь с 65 то-
мами из 81 тома. К ознакомлению с веществен-
ными доказательствами вообще не приступал. 
При том, что указанный защитник знакомился 
сразу с 20 томами за одно посещение длитель-
ностью не более 2 часов. 

Изложенное со всей очевидностью свидетельст-
вует, что защитник К. явно и намеренно затяги-
вали выполнение требований ст. 217 УПК РФ, 
что в свою очередь нарушало разумные сроки 
уголовного судопроизводства, а также препятст-
вовало скорейшему доступу к правосудию по-
терпевшего, гражданского истца и реализации их 
права отстаивать свои интересы в суде. 

С учетом данных обстоятельств, по инициативе 
органа следствия постановлением Тверского 
районного суда г. Москвы установлен опреде-
ленный срок ознакомления защитника К. с мате-
риалами уголовного дела до 11 ноября 2016 г. 
включительно. 

Еще одной из уловок защитников являются слу-
чаи, когда они, осуществляя раздельное озна-
комление с обвиняемым, практически закончили 
ознакомление и предлагают следователю про-
должить ознакомление обвиняемого, после чего 
составить единый протокол ознакомления с ма-
териалами уголовного дела. В данной ситуации, 
по окончанию ознакомления обвиняемого с уго-

ловным делом, защитник имеет возможность 
заявить, что он не завершил ознакомление с 
делом, либо может вернуться к ознакомлению с 
томами уголовного дела, с которыми он ранее 
был ознакомлен. Чтобы избежать данной ситуа-
ции, при раздельном ознакомлении по его окон-
чании, протокол у защитника нужно подписать 
сразу, не дожидаясь окончания ознакомления 
обвиняемого. 

При решении вопроса о возбуждении ходатайст-
ва перед судом об установлении срока ознаком-
ления обвиняемого, нужно ограничивать и за-
щитника, даже при нормальном темпе его озна-
комления, чтобы он был лишен возможности 
затягивания ознакомления в дальнейшем, со 
своей стороны. 

Следует отметить, что продолжительность ста-
дии ознакомления с материалами уголовного 
дела, является составляющей общего срока уго-
ловного судопроизводства. В связи с этим она 
должна соответствовать принципам разумности 
(ст. 6.1 УПК РФ). 

Необходимо отметить, что для полноценной 
реализации целей и задач уголовного судопро-
изводства и минимизации нарушений принципа 
разумностисрока необходимо, формирование 
активной позиции стороныобвинения по отноше-
нию к ненадлежащему и непрофессиональному-
поведению защитников, а также, дальнейшее 
совершенствование механизма правового регу-
лирования процедуры ознакомления с материа-
лами уголовного дела в досудебном производстве.
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Аннотация. Педагог должен обладать проница-
тельностью. Это быстрое и адекватное позна-
ние людей и их отношений, складывающихся 
между ними в конкретной ситуации, и прогно-
зирование поведения своего ученика. Способы 
и средства педагогического воздействия на 
личность. Педагогическое воспитание – это 
питание не тела, а души человека. Это важ-
нейший и необходимый акт педагогического 
образовательного процесса в отношении каж-
дого человека. В более узком смысле воспита-
ние – это целенаправленный процесс форми-
рования и развития определенных свойств че-
ловека, его характера, поведения. Всякое вос-
питание есть в той или иной мере изменение 
бытия человека, поскольку меняется его созна-
ние, поведение, ориентации не только к себе, 
но и к другим людям. 
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личность, учитель, поведение, характер, фило-
софия. 
 

   

Annotation. The educator must have discern-
ment. This is a quick and adequate knowledge of 
people and their relations that develop between 
them in a specific situation, and forecasting 
the behavior of their student. Methods and means 
of pedagogical influence on the personality. Pe-
dagogical education is not the nutrition of 
the body, but the soul of a person. This is the most 
important and necessary act of the pedagogical 
educational process in relation to each person. In 
a narrower sense, education is a purposeful 
process of formation and development of certain 
properties of a person, his character, behavior. 
Any upbringing is in one way or another a change 
in a person’s being, because his consciousness, 
behavior, and orientations change not only to-
wards himself, but also towards other people. 
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процессе воспитания педагог должен пом-
нить о том, что люди все разные. Педагогу 

нужно учитывать особенности темперамента, 
задатков каждого воспитанника. Не всегда в 
этом процессе проходит интроекция, то есть 
вкладывание своего родительского или учитель-
ского опыта подопечным. Во-первых, родители и 
учителя имеют другой опыт, это разные поколе-
ния. Они имеют опыт прошлого, опыт другого 
времени, и он не всегда подходит для новой си-
туации. Во-вторых, не стоит забывать, что это 
учительский, родительский опыт.  

Педагог должен помнить, что формирование 
индивида – это, прежде всего, формирование 
личности. А личность – это мера индивидуально-
го, особенного в каждом человеке. И одновре-
менно – это мера социального в единичном, 
наиболее общее, что характерно для людей в 
данном обществе. Такое формирование лично-
сти немыслимо без знания законов развития 
душевной жизни детей. Законы развития душев-
ной жизни были открыты Р. Штайнером, осново-
положником «вальдорфской педагогики», и были 

подтверждены многими учеными и самой жиз-
нью. Самыми распространенными способами 
являются внушение и убеждение, пример (сде-
лай как я, лучше меня), упражнения (закрепле-
ние качеств и свойств, выработанные в ходе 
воспитания).  

Упражнение – это планомерное, организованное 
выполнение различных действий. Стимулирова-
ние, то есть побуждение, импульс, толчок, мыс-
ли, чувству, действию, чтобы у воспитанника 
появился некий интерес, потребность, привычка 
действовать так, а не иначе. Соревнование. 
Важно отметить, что в осуществлении этих ме-
тодов обязательно нужен контроль и оценка. 
Средствами воспитания являются поощрение и 
наказание [5]. 

Педагогические вопросы невозможно решить без 
общего знания (например, какого человека надо 
воспитывать, как, для кого, для себя или для 
общества и т.д.). Представляется, для того что-
бы решить вопрос о цели образования, природе 
человека, что есть знание. Все это можно ре-

В 
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шить,конечно, и с помощью философии. То есть 
необходимо выйти на уровень всеобщего. Педа-
гогика, таким образом, не может обойтись без 
философии. Дело в том, что философия это фи-
лософии педагогика, то есть учение о формиро-
вании человека. Последнее слово философа это 
педагогика, – подчеркивал он. Но прав и Блон-
ский, так как он говорит, что мы можем изучать в 
педагогике, если мы не будем анализировать 
некие конкретные условия, закономерности, в 
рамках которых осуществляется процесс обуче-
ния и воспитания.  

В общем, это не только должное, но и сущее. 
Большим подспорьем в изучении педагогики яв-
ляется история ее идей. И педагогика, как все 
практические науки, сформировалась в русле 
идей философии. Нет ни одного крупного фило-
софа, который бы не откликнулся на проблемы 
педагогики. Поэтому прав и Энгельс, когда гово-
рил, что всякая наука это свернутая ее история. 
И для того чтобы разобраться в этой сложной 
системе идей, нам нужно воспользоваться сле-
дующей схемой. Первый тип ориентирован на 
объективно-всеобщее, второй – на субъективно-
индивидуальное [6].  

В каждом типе существуют две разновидности. К 
первому типу относится теоцентрическая модель 
(основана на объективно идеалистическом по-
нимании человека как продукта божественного 
творения или «инобытия» абсолютного духа, как 
у Гегеля) и социоцентрическая модель, рассмат-
ривающая человека как продукта социальной 
среды и видящая назначение человека служе-
нию обществу и государству.  

К разновидностям второго типа относятся нату-
ралистическая модель. Человек рассматривает-
ся – как некая часть природы, и акцент делается 
на признание врожденного характера и всех его 
качеств. То есть смысл бытия человека понима-
ется как следование своей природе, провозгла-
шается необходимость очищения от ложных по-
требностей, навязанных цивилизацией.Стоит 
отметить и антропоцентристскую модель. Она 
основана на признании духовной сущности че-
ловека, его психического активизма, самоценно-
сти и самодостаточности (экзистенциализм). 
Чистых типов, естественно нет, эта схема условна. 

Отметим, что вслед за Платоном воспитатель-
ное значение философии отмечали очень мно-
гие философы. Образование самая значимая 
функция государства. Именно, государство, по 
Платону, устанавливает систему образования. 
Платон предлагал установить государственную 
цензуру, подвергать ревизии все, что должны 
изучать (стихи, музыка и т.д.), отказаться от обу-
чения тому, что не понадобится. И для каждой 
общественной группы, считал Платон, должны 
быть сформированы свои важные качества.  

Поэтому мудрость должна быть главной в воспи-
тании правителя-философа, мужество – для 
война, а рассудительность и справедливость – 
для всех. Здесь важно то, что индивид должен 
изучить свое дело в интересах целого. Платон 
говорит, что полнейшее невежество вовсе не так 

страшно и не является великим злом. Злом яв-
ляется – многознание, которое плохо направля-
ется государством [9]. 

Л.С. Выготского Он выдвинул предположение, 
что подобно тому, как люди создали орудия, 
чтобы контролировать окружающую действи-
тельность, они также создают и психологиче-
ские, психические орудия, чтобы контролировать 
собственное поведение. Например, записная 
книжка – это образец психологического орудия 
человека. Выгодский называет эти психологиче-
ские орудия, которые используются для усиле-
ния своих мыслительных и поведенческих спо-
собностей, знаками. Он утверждает, что мы не 
сможем понять особенности человеческого 
мышления, пока не изучим эти знаки [8].  

Основной и важнейшей системой знаков являет-
ся речь. Овладение речью – важнейшая задача 
для ребенка. Она позволит ему принимать ос-
мысленное участие в социальной жизни. Речь 
способствует также и развитию индивидуального 
мышления. Выготский отмечает, что где-то                                           
к 3–4 годам дети начинают в одиночестве вести 
диалоги. Сначала они произносят их вслух, а 
затем, к 6 годам, говорят про себя [7]. 

Педагогическая деятельность – это всегда субъ-
ект-субъектные отношения. И активной стороной 
в этих отношениях выступает педагог. Первый 
уровень педагогического общения это информа-
ционный срез. Любой педагог дает знания, вне-
дряет культуру, готовит к жизни. Второй уровень 
– интерактивный срез. Это поступки, поведение, 
задействуются механизмы педагогического мас-
терства, как то подражание, внушение, убежде-
ние, зажигание делом, идеей и т.д. Третий уро-
вень – перцепционный срез. То есть всякий уче-
ник есть цель, поэтому важно для каждого педа-
гога воспринять этого человека как цель и по-
нять, что он единичен и уникален. В общении 
есть несколько типов культур, которые различа-
ются с точки зрения трансляции опыта [1]. 

Надо помнить, что разница поколений лежит в 
основе взаимоотношений учителя с учениками. 
Общение не должно носить формальный харак-
тер, но при этом надо соблюдать определенную 
дистанцию. Деятельность педагога требует 
очень больших эмоциональных затрат, психиче-
ской концентрации [2].  

Теперь отметим основные установки учителя.  

1. Учитель должен быть активным или, как го-
ворил Карл Роджерс, «фасилитатор». Он должен 
быть открытым, открыто выражать свои мысли и 
переживания. Уверенность учителя в возможно-
стях и способностях каждого ученика.  

2. Эмпатическое понимание. Это видение учи-
телем внутреннего мира воспитанника, умение 
педагога взглянуть на вещи глазами ученика. 
Учитель должен обладать педагогическим так-
том. Ввел это понятие Гербарт, немецкий мыс-
литель, который работал с Кантом на кафедре 
философии и педагогики в Кенигсбергском уни-
верситете. 
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Надо помнить, что разница поколений лежит в 
основе взаимоотношений учителя с учениками. 
Общение не должно носить заскорузлый, фор-
мальный характер, но при этом надо соблюдать 
определенную дистанцию [4]. Педагогу невоз-
можно следовать одним и тем же правилам со 
всеми учениками. Педагог тоже человек, и рано 

или поздно у него появляются любимчики. И вы-
полнить это требование, быть со всеми равны-
ми, практически невозможно педагогу. А ведь 
другие ученики видят, что ты неравнодушен, ты 
больше любишь этого ученика. Самая главная 
трудность – не показать, что ты одного ученика –
ценишь больше, чем другого.  
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Аннотация. В статье описываются некоторые 
проблемы, связанные с избранием меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в отно-
шении подозреваемых (обвиняемых), на терри-
тории субъекта Российской Федерации, не 
являющимся местом производства предвари-
тельного расследования. Автором предпринята 
попытка раскрыть с практической точки зрения 
несовершенство действующего законодатель-
ства, на фоне роста межрегиональной пре-
ступности. Определены возможные изменения 
соответствующего законодательства РФ. 
 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное 
законодательство, мера пресечения, заключе-
ние под стражу, субъект РФ. 
 

   

Annotation. The article describes some of the 
problems associated with the choice of a preven-
tive measure in the form of the detention of sus-
pects (accused) in the territory of constituent entity 
of the Russian Federation, which is not place of 
preliminary investigation. The author made an 
attempt to reveal from an practical point of view 
the imperfection of the current legislation against 
the background of the growth ofinterregional 
crime. Identified possible changes to the relevant 
legislation of the Russian Federation. 
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tive measures, the subject of the Russian Federa-
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период развития современных информаци-
онных технологий, активного внедрения 

функций и возможностей сети Интернет в жизнь 
общества, возросла возможность их использо-
вания, и в преступных целях. За последние 5 лет 
на территории РФ в несколько раз увеличилось 
количество преступлений, совершенных с ис-
пользованием интернет-банка, социальных се-
тей, интернет-магазинов, пластиковых карт и 
осуществления переводов денежных средств 
посредством он-лайн услуг. 

Такие преступления,в основном,совершаются 
организованными преступными группами, в ко-
торых присутствует четкое руководство, распре-
деление ролей и подчиненность,они носят дис-
танционный характер. Одной из задач правоох-
ранительных органовявляется скорейшее выяв-
ление преступлений, установление территори-
ального места нахождения всех участников пре-
ступной группы, для пресечения большего коли-
чества преступлений, и их задержание.Однако у 
органов предварительного следствия и дозна-

В 
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ния, при задержании лиц, совершивших престу-
пление, наряду с другими, возникает и пробле-
мас избранием меры пресечения, в виде заклю-
чения под стражу.Даже, несмотря на регламен-
тацию действий уполномоченных на то должно-
стных лиц, рядом статей УПК РФ, таких 
как:порядок задержания подозреваемого            
(ст.ст. 91, 92 УПК РФ), направления в суд хода-
тайства следователя об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу подозре-
ваемому (обвиняемому) (ст. 165 УПК РФ), а так-
же порядок их исполнения (ст. 108 УПК РФ) [1]. 

При рассмотрении вышеуказанных ходатайств 
органов следствия, суд руководствуется Поста-
новлением Пленума Верховного суда РФ №41 
«О практике применения судом законодательст-
ва о мере пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога» [2]. Соглас-
но ч. 4 ст. 108 УПК РФ «…Постановление о воз-
буждении ходатайства перед судом об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
подлежит рассмотрению единолично судьей 
районного суда …, с обязательным участием 
подозреваемого, прокурора, защитника …, по 
месту производства предварительного рассле-
дования, либо месту задержания подозреваемо-
го в течение 8 часов с момента поступления ма-
териалов в суд…» [3]. 

По смыслу данной статьи,мы будем руково-
дствоваться порядком действий должностного 
лица, указанного в выдержке ч. 4 ст. 108 УПК РФ, 
а именно: «…по месту задержания подозревае-
мого…». Исходя из этого, одним из труднораз-
решимых вопросов, остается: как поступить сле-
дователю, если руководитель следственного 
органа при согласовании ходатайства, либо су-
дья, при рассмотрении соответствующего мате-
риала, для принятия законного, обоснованного и 
мотивированного решения, затребуют дополни-
тельные материалы уголовного дела, для изуче-
ния. Ведь само уголовное дело будет находить-
ся в субъекте РФ по месту производства предва-
рительного расследования по ряду объективных 
причин. Сам следователь будет находиться в 
другом регионе, где задержал подозреваемого в 
порядке ст. 91 УПК РФ. При этом руководитель 
следственного органа, должен изучить обосно-
ванность такого ходатайства и достоверность 
указанных в нем сведений. А судья, при приня-
тии решения об избрании наиболее строгой ме-
ры пресечения- заключение под стражу, должен 
быть обеспечен прилагаемыми к такому хода-
тайству, соответствующими обосновывающими 
позицию органов следствия, материалами. 

Данные документы должны нести в себе инфор-
мацию, на основании которой суд может принять 
единственно верное решение об избрании рас-
сматриваемой меры пресечения, и подтвер-
ждать обоснования следователя, например – о 
намерениях у подозреваемого/обвиняемого 
скрыться от органов следствия и суда. «Судеб-
ное решение об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу должно быть выне-
сено только при условии подтверждения доста-
точными данными оснований ее применения при 
предоставлении сторонами возможности обос-

новать свою позицию перед судом, с тем, чтобы 
суд мог разрешить вопрос о содержании под 
стражей, основываясь на собственной оценке 
обстоятельств дела, а не только на аргументах, 
изложенных в ходатайстве стороны обвинения» 
[4]. 

Принимая во внимание, что обязанность по пре-
доставлению таких документов лежит на лице, в 
чьем производстве находится уголовное дело, 
соответственно следователь, должен будет изы-
скать возможность сбора таких сведений и пре-
доставления их для обозрения руководителю 
следственного органа и в суд.Сроки предостав-
ления необходимых суду материалов, в некото-
рых случаях, могут значительно превышать сро-
ки рассмотрения судом ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
(до 72 часов). 

Все эти пробелы и отсутствие практических 
разъяснений о порядке действия в уголовно-
процессуальном законодательстве РФ, на сего-
дняшний день, в период роста «межрегиональ-
ной» преступности, создают у лиц, совершивших 
преступление, реальные возможности скрыться 
от органов дознания, следствия и суда. Услож-
няя тем самым производство по уголовному де-
лу, и увеличивая сроки расследования, что свя-
зано с объявлением лиц в розыск, либо частым 
откомандированием следователей,качество рас-
следования данной категории дел значительно 
ухудшается. 

При проведении анализа складывающейся прак-
тической ситуации, нами выдвигается предложе-
ние по решению рассматриваемой проблемы, 
которая и ранее изучалась иными авторами в 
научных трудах. Так, если у органов следствия 
имеется достаточно оснований для подозрения 
лица в совершении преступления и объявления 
его в розыск (местный и федеральный), значит и 
суду будет представлено достаточно данных из 
материалов уголовного дела для избрания рас-
сматриваемой меры пресечения. А равно, при 
возникновении такой необходимости розыска 
лица, и заочном избрании судом «ареста», сле-
дователям не обязательно будет выезжать в 
командировочные выезды по месту задержания 
такого лица в дальнейшем, и сталкиваться с 
вышеописанными в статье проблемами. Доста-
точно будет исполнить решение суда и помес-
тить задержанного в места содержания под 
стражей, а затем организовать этапирование 
подозреваемого (обвиняемого) в регион произ-
водства расследования уголовного дела.При 
этом предполагается оставить без изменений 
сроки сбора и предоставления материала с со-
ответствующим ходатайством следователя в 
суд. 

Как ранее указывалось, что мнение авторов под-
тверждается и мнением других научных иссле-
дователей в данной области, например К.С. Ко-
маровой, которая в своем диссертационном ис-
следовании на тему: «Заключение под стражу 
лиц, объявленных в местный, федеральный и 
международный розыск. Проблемы принятия 
данного процессуального решения», отразила 
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свою позицию так: «.. согласно ч. 3 ст. 108 УПК 
РФ после задержания лица на основании ст. 91 и 
92 Кодекса в течение 40 часов должен быть ре-
шен вопрос об избрании меры пресечения. За-
конодатель говорит именно о 40, а не о 48 часах, 
поскольку постановление дознавателя или сле-
дователя о возбуждении перед судом ходатай-
ства об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу и соответствующие мате-
риалы должны быть представлены в суд не 
позднее, чем за 8 часов до истечения срока за-
держания лица (ч. 3 ст. 108). Вместе с тем, за 
указанный выше срок, зачастую, не представля-
ется возможным представить в суд по месту за-
держания обвиняемого или подозреваемого ма-
териалы, необходимые для решения судом во-
проса об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, так как место задержания 
может находиться на значительном расстоянии 
от места производства по уголовному делу. На 
практике это привело к существенному увеличе-

нию количества и удельного веса приостанов-
ленных уголовных дел за неустановлением, ли-
бо за нерозыском виновного лица (ст. 208 УПК)» 
[5].  

Таким образом, при отсутствии требующихся в 
настоящее время изменений в УПК РФ, которые 
будут более практикоориентированными в части 
избрания рассматриваемой меры пресечения по 
месту задержания лиц, может продолжиться 
тенденция увеличения роста нераскрытых пре-
ступлений в связи с объявлением лиц в розыск.  

Считаю, что только при конкретизации законода-
телем порядка вышеуказанных действий, лицу, 
производящему расследование по уголовным 
делам, можно будет осуществлять свою процес-
суальную деятельность в установленные зако-
нодателем разумные сроки, соблюдая законные 
права и интересы подозреваемых (обвиняемых), 
а также иных заинтересованных лиц. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию 
особенностей развития законодательства в 
сфере правового регулирования процедуры 
несостоятельности в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей. Как отмечет автор, 
признание полной финансовой несостоятель-
ности индивидуального предпринимателя в по-
рядке судебного производства предполагает 
поэтапное осуществление процедур, направ-
ленных на погашение зафиксированной судом 
суммы долга. Получение статуса банкрота 
юридически обосновывается по причине поте-
ри платёжеспособности, что приводит к воз-
никновению крупных задолженностей перед 
кредиторами. Речь идет о личных долгах физи-
ческого лица и финансовых обязательствах, 
которые появились во время выполнения пред-
принимательской деятельности. 
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Annotation. The Article is devoted to the study of 
the peculiarities of the development of legislation 
in the field of legal regulation of insolvency pro-
ceedings in respect of individual entrepreneursRe-
cognition of complete financial insolvency of an 
individual entrepreneur in the procedure of judicial 
proceedings involves the gradual implementation 
of procedures aimed at repayment of the amount 
of debt fixed by the court. Obtaining the status of 
bankrupt is legally justified because of the loss of 
solvency, which leads to large debts to creditors. It 
is a question of personal debts of the physical per-
son and financial obligations which appeared 
during performance of business activity. 
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а современном этапе развития российского 
государства участию индивидуальных 

предпринимателей в гражданском обороте при-
дается весомое значение, так как лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность на 
свой страх и риск, с каждым годом становится 
все больше. 

По мнению председателя судебного состава 
Арбитражного суда Владимирской области – 
Корнилова Е.Е., дела о признании должников 
несостоятельными (банкротами) являются одной 
из важнейших по социально-экономической зна-
чимости категорий дел, рассматриваемых ар-
битражными судами. Исходя из статистических 

данных, рост числа заявлений о банкротстве во 
Владимирской области по сравнению с 2016 го-
дом составил 4,3 % [1]. 

Так, что же подразумевает под собой термин 
«банкротство»? Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в 
статье 2 устанавливает, что под банкротством 
(несостоятельностью) следует понимать при-
знанную арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательст-
вам, о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших 

Н 



259 

по трудовому договору, и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей [2]. 

Согласно статье 213.3 Закона о банкротстве, 
процедура банкротства (несостоятельности) фи-
зических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) инициируется по заявлению, направленно-
му в арбитражный суд должником, его кредито-
рами или ФНС [3]. Данное заявление суд прини-
мает в том случае, если требования к граждани-
ну составляют не менее пятисот тысяч рублей, и 
они просрочены свыше трех месяцев. 

Суд, рассмотрев заявление и посчитав его обос-
нованным, вводит процедуру банкротства и ут-
верждает финансового управляющего. 

При банкротстве граждан (индивидуальных 
предпринимателей) следует выделить 2 проце-
дуры: 

● реструктуризация долгов; 

● реализация имущества [4]. 

Реструктуризация — это реабилитационная про-
цедура. Она применяется в том случае, если 
должник способен благодаря наличию дохода 
самостоятельно исполнить существующие обя-
зательства перед кредиторами. Срок данной 
процедуры не превышает 3 лет.  

Если реструктуризация задолженности за ука-
занные 3 года не была выполнена, гражданина 
признают банкротом (несостоятельным). Начи-
нается стадия реализации (продажи) имущества 
и расчетов с кредиторами. Итогом данной про-
цедуры является, как правило, освобождение 
должника от финансовых обязательств перед 
кредиторами. 

Институт банкротства известен всем государст-
вам с рыночной экономикой, ведь именно ры-
ночный механизм предполагает получение при-
были от предпринимательской деятельности и 
платежеспособный спрос потребителей. Пре-
кращение деятельности безнадежно неплатеже-
способных должников является положительной 
мерой. Однако признание должника банкротом 
имеет и негативные последствия, поскольку за-
трагивает не только имущественные интересы 
должника, но и права и интересы большого круга 
других лиц – его партнеров, кредиторов и других, 
порождает во многих случаях весомые социаль-
ные издержки. Поэтому помимо ликвидационно-
го механизма институт банкротства должен пре-
дусматривать предупредительный и восстанови-
тельный механизмы, позволяющие избегать 
массовых банкротств.  

Для разрешения указанной проблемы, по наше-
му мнению, существует необходимость в созда-
нии на федеральном уровне коллегиального 
органа, отвечающего за финансовый мониторинг 
как компаний, так и индивидуальных предприни-
мателей. Ранее существовала Федеральная 
служба по финансовому оздоровлению и бан-
кротству, которая анализировала экономическое 
положение юридических лиц и предотвращала 
их несостоятельность. В настоящий момент эта 

служба ликвидирована, а ее полномочия пере-
даны ФНС, но у них нет соответствующих пол-
номочий по предбанкротной работе.  

Несмотря на постоянное совершенствование 
законодательства в сфере несостоятельности, 
остается ещё множество пробелов в праве, ко-
торые будут выявляться непосредственно на 
практике.  Существующая модель регулирования 
института банкротства представляет собой раз-
ветвленную систему нормативно-правовых актов 
различного уровня, где одним из основопола-
гающих является Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 
Закон о банкротстве имеет некоторые упущения, 
для устранения которых необходимо учитывать 
не только имеющийся опыт нашего государства, 
но и опыт ряда зарубежных стран. 

Так, например, существует дисбаланс в прове-
дении процедур реструктуризации долгов и реа-
лизации имущества, ведь по статистике введе-
ние процедуры реструктуризации долгов состав-
ляет малый процент, с точностью наоборот дела 
обстоят с процедурой реализации имущества. 
Сегодня, в большинстве случаев, выгоднее 
обанкротить индивидуального предпринимателя, 
нежели попытаться вывести его из состояния 
банкрота [5]. 

В соответствии с российским законодательством 
о банкротстве, срок реструктуризации долгов не 
может превышать трех лет. Очевидно, что в 
сложившейся экономической ситуации вышеука-
занные сроки являются недостаточными для 
эффективного восстановления платёжеспособ-
ности должника и расчётов с кредиторами. 

В большинстве экономически развитых государ-
ствах с рыночной экономикой для реализации 
процедур, направленных на восстановление 
платежеспособности должника, используются 
значительно более продолжительные сроки.  

Так, срок реализации плана финансового оздо-
ровления во Франции и Латвии может состав-
лять до 10 лет (во Франции для некоторых 
должников – 15 лет), по законодательству США, 
Великобритании, Испании, Бельгии нормативный 
срок финансового оздоровления – до 5 лет [6]. 

С другой стороны, учитывая менталитет населе-
ния России, проблемные аспекты процедуры 
банкротства индивидуальных предпринимателей 
можно решить лишь ужесточением норм бан-
кротного законодательства, так как, зачастую, 
многие должники не хотят «выбираться из несо-
стоятельности», для них выгоднее, чтобы госу-
дарство в лице судей признало их банкротами и 
простило имеющиеся долги.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем внести 
следующие изменения в Закон о банкротстве: 

1) повысить порог задолженности, которая яв-
ляется одним из признаков банкротства индиви-
дуального предпринимателя, например, до 1 млн 
рублей, чтобы исключить банкротство индивиду-
альных предпринимателей, которые еще в со-
стоянии погасить задолженность вне банкротных 
процедур; 
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2) установить возможность кредитора обратить-
ся с заявлением о банкротстве индивидуального 
предпринимателя только после исчерпания всех 
предусмотренных законодательством механиз-
мов погашения задолженности вне банкротных 
процедур, в том числе только после исполнения 
ФССП своих обязанностей по взысканию задол-
женностей в исполнительном производстве и 
вынесению соответствующего постановления, 
свидетельствующего о невозможности получения 
задолженности в исполнительном производстве; 

3) повысить государственную пошлину за пода-
чу заявления о признании банкротом с 300 руб-

лей, до 6000 рублей (как у юридических лиц), в 
виду предупреждения преднамеренного и фик-
тивного банкротства индивидуальных предпри-
нимателей. 

Таким образом, на основе всего вышеизложен-
ного, можно сделать вывод о том, что институт 
банкротства, в частности, банкротство индиви-
дуального предпринимателя, необходимо со-
вершенствовать, так как отношения, затрагивае-
мые при рассмотрении и разрешении таких дел 
Арбитражными судами, влияют как на отдельных 
граждан, так и на Российскую Федерацию в це-
лом. 
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Аннотация. Водитель является ключевой фигу-
рой дорожного движения наряду с такими со-
ставляющими, как «дорога» и «автомобиль». 
Именно по вине водителей совершается две 
трети всех аварий, одной из причин ДТП явля-
ется психофизиологическое состояние челове-
ка за рулем. У водителя, который утомился за 
рулем, ухудшаются восприятие, память, мыш-
ление и внимательность, уменьшается острота 
зрения, нарушается координация движений, 
увеличивается время реакции, учащается 
пульс, теряется чувство скорости. Именно про-
блеме усталости за рулем и способам ее пре-
одоления посвящена данная статья. 
 

Ключевые слова: дорожно-транспортное 
происшествие, дорожная полиция, правила 
дорожного движения, причины дорожно-транс-
портного происшествия. 
 

   

Annotation. The driver-is a key figure of traffic -
along with such components as «road» and «car». 
It is the fault of drivers committed two-thirds of all 
accidents, one of the causes of accidents is the 
psychophysiological state of the person behind 
the wheel. A driver who is tired at the wheel, dete-
riorates perception, memory, thinking and atten-
tiveness, decreases visual acuity, impaired coordi-
nation of movements, increases reaction time, 
quickens the pulse, lost sense of speed. This article 
is devoted to the problem of fatigue at the wheel 
and ways to overcome it. 
 

 
 
Keywords: traffic accident, traffic police, traffic 
rules, causes of traffic accident. 
 

                                                                       

 
сновная причина серьезных дорожно-
транспортных происшествий со смертель-

ным исходом – превышение скорости. При этом 
с превышением скорости связаны травмы, опас-
ные обгоны и невнимательность. Однако в офи-
циальной статистике не отражается, как часто 
невнимательность и переутомление становятся 
причиной дорожно-транспортных происшествий. 
Очень часто опасные ситуации завершаются бла-
гополучно. Однако, если происходит дорожно-
транспортное происшествие, то в качестве причин 
очень редко называется невнимательность.  

Согласно данным проведенного опроса 42 % 
водителей автомобиля однажды попадали в 
сложную ситуацию в результате отвлечения. 11 % 
из них совершили в связи с этим наезд на другой 

автомобиль. Часто причиной отвлечения были 
пассажиры и дети в салоне автомобиля, теле-
фонные разговоры и SMS. 16 % водителей ав-
томобилей посылали во время езды SMS, 15 % 
утверждали, что пытались послать SMS. 14 % 
водителей автомобиля уже однажды засыпали 
за рулем, 30 % – «чуть не задремали»1. 

Полиции очень сложно определить усталость 
водителя. Трудность заключается в том, что нет 
точного определения состояния усталости.  

Например, в 2018 году сотрудники транспортного 
отделения земли Верхняя Австрия исследовали 

                                                             
1 Было опрошено 200 водителей в г. Краснодаре. 

О 
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активность зрачков у 1200 водителей, которые 
добровольно согласились на эксперимент. Было 
подозрение, что эти водители находились за 
рулем в состоянии переутомления. Согласно 
показаниям прибора 48 % проверяемых были 
годны к вождению, 30 % – «нуждались в контро-
ле», 22 % – находились в состоянии переутом-
ления. Результаты исследования считаются еще 
не достаточно обоснованными, что не позволяет 
еще широко использовать этот метод. 

Данное исследование продолжается одинна-
дцать минут. В минуту прибор измеряет 82 раза 
изменение размера зрачка. Самая большая 
трудность при измерении состоит в том, что не 
определено предельное (граничное) значение. 
Замедленная реакция зрачков указывает на то, 
что водитель, вероятно, уставший, но доказа-
тельства нет. При этом не учитывается, что ус-
талость не стойкое состояние: внимательность и 
тонус возбуждения колеблются: несмотря на 
усталость, уровень возбуждения может быть 
время от времени таким же высоким, как после 
отдыха. 

Существуют другие многочисленные «причины 
внезапной, немотивированной потери сознания, 
концентрации и реакции (способности реагиро-
вать)». Временное бессознательное состояние 
может возникать в результате приступа кашля, 
внезапного нарушения кровообращения или не-
достатка мозгового кровообращения. 

Экстремальной формой внезапного засыпания 
является «нарколепсия» – по всей вероятности, 
большей частью генетически обусловленная 
болезнь, при которой пациенты без предупреж-
дения впадают на несколько секунд в бессозна-
тельное состояние. Решающим фактором при 
заболевании является утрата области нервных 
клеток в головном мозге. Болезнь была открыта 
только в начале 1980 года. 

Примерно 0,5 % населения Земли больны этой 
болезнью. Причины и действие болезни еще 
полностью не исследованы; большое количество 
данных не поддается статистическому учету. 
Согласно данным Научного центра неврологии г. 
Москвы «на один случай установленного диагно-
за приходится от пяти до десяти пациентов, ди-
агноз у которых не поставлен». В большинстве 
случаев болезнь выражается в длительном сон-
ливом состоянии в дневное время. Пациенты 
впадают в глубокий сон на одну секунду или на 
несколько секунд. При одной форме «нарколеп-
сии» ослабевает только мышечный тонус, соз-
нание сохраняется («катаплексия»). Действие 
этой болезни не менее опасно, когда пациент за 
рулем автомобиля. 

Согласно исследованиям Научного центра нев-
рологии пациенты, страдающие нарколепсией, 
от четырех до семи раз чаще подвергаются рис-
ку попасть в дорожно-транспортное происшест-
вие. В соответствии с отечественным законода-
тельством управлять автомобилем не имеют 
права только лица, страдающие эпилепсией или 
другими «заболеваниями, которые сопровожда-
ются припадками». «Нарколепсию» не просто 

диагностировать. Для выявления этой болезни 
требуется комплексный метод тестирования. 
Действие и симптомы почти у всех пациентов 
различны. Это очень затрудняет определение 
годности к вождению. 

В обычном случае «нарколепсия» не является 
причиной секундного сна, так называется дремо-
та (полусон), за рулем. Это – переутомление, 
стресс, изнеможение. Согласно данным иссле-
дования Научного центра неврологии, степень 
риска для водителей автомобилей, которые спа-
ли менее пяти часов, в три раза выше, чем для 
тех, которые спали достаточно (от шести до 
восьми часов). В случае поездок в ночное время 
степень риска соответственно увеличивается в 
четыре раза по сравнению с поездками днем. 
Степень риска для тех, кто страдает от наруше-
ния сна в течение более длительного периода 
времени, возрастает в восемь раз. Длительные 
поездки также повышают риск, а именно: начи-
ная примерно с одиннадцати часов – в восемь 
раз. 

Существуют различные технические средства, с 
помощью которых можно помешать засыпанию 
водителя за рулем. Большинство приборов реги-
стрирует ослабление мышечного тонуса в шей-
ном отделе позвоночника. Мышцы ослабевают – 
голова наклоняется вперед; приборы это регист-
рируют и подают сигнал тревоги. Такие преду-
предительные сигнальные приборы могут при-
ободрить водителей в поездках в ночное время 
или в особенно длительных поездках. Вследст-
вие этого, опасность представляет только со-
стояние увеличивающегося изнеможения. 

С помощью приборов нельзя изменить состоя-
ние усталости. Водитель должен как можно 
раньше распознать признаки усталости, серьез-
но к этому отнестись и действовать: остановить-
ся и отдохнуть. Психологи рекомендуют для во-
дителей, которые находятся долгое время в пу-
ти, пользоваться методами, позволяющими от-
носительно быстро отдохнуть. В случае не очень 
сильного изнеможения помогает кратковремен-
ная остановка, которая позволит отдохнуть и 
недолго вздремнуть. 

Для сохранения бодрости за рулем можно упот-
реблять напитки, содержащие кофеин. Однако 
эти напитки в основном действуют в течение 
короткого периода времени. Причем определен-
ная доза таких напитков оказывает обратное 
действие. В результате передозировки кофеина, 
например, кофе, усталость у некоторых водите-
лей усиливается. 

К группе повышенного риска относятся водители 
грузовых автомобилей, несмотря на совершен-
ствование электронного контроля. 

Ответственность, свойственная водителям гру-
зовых автомобилей и автобусов, часто недооце-
нивается.Водитель грузового автомобиля нахо-
дится в пути в любую погоду, преодолевая труд-
ности интенсивного движения. При этом води-
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тель постоянно принимает решение о скорости 
движения, о необходимости обгона и многие 
другие.  

Способность человека к профессиональной дея-
тельности водителя транспортных средств опре-
деляется в основном такими качествами как: 

– ловкость, выносливость, хорошие физическое 
развитие и координация движения; 

– легкостью образования и изменения двига-
тельных навыков; 

– достаточно высокая степень развития функций 
органов чувств, особенно органов слуха, мышеч-
ного чувства и зрения; 

– скорость и точность сенсомоторных реакций; 

– точность и быстрота определения пространст-
венных отношений и скорости движения; 

– широкое распределение, быстрота переключе-
ния и устойчивость внимания; 

– достаточно хорошая зрительная память, а так-
же высокая степень готовности памяти; 

– смелость, решительность и настойчивость; 

– склонность к техническому мышлению, техни-
ке, интерес к профессиональной работе водите-
ля; 

– дисциплинированность, эмоциональная устой-
чивость и самообладание; 

– сообразительность и инициативность; 

– развитое воображение, умение рефлексиро-
вать и предвидеть действия иных участников 
дорожного движения [с. 309]. 

По какой бы причине водитель не совершил ДТП 
(не справился с управлением, сознательно на-

рушил или не знал Правила дорожного движе-
ния), все эти происшествия имеют общий при-
знак: водитель не желал совершить ДТП и, даже 
нарушая Правила, думал, что сможет безопасно 
выполнить маневр. Можно выделить следующие 
главные причины ДТП. 

Водителем неправильно прогнозировалось из-
менение дорожной ситуации. К примеру, води-
тель рассчитывал, что имеющегося в запасе 
пространства и времени хватит для успешного 
выполнения маневра, однако они оказались не-
достаточными. 

Водителем не была замечена опасность. К при-
меру, при выполнении маневра, не был замечен 
мешающий выполнению маневра и, кроме того, 
пользующийся преимуществом автомобиль. 

Водитель вовремя не среагировал на появив-
шееся препятствие. 

Водителем был потерян контроль над собой из-
за негативного воздействия раздражающих 
внешних факторов (безобразного поведения 
иного водителя, затора на дороге и т.д.) на него 
[с. 60]. 

Указанные причины выступают следствием не-
достаточной физиологической подготовленности 
человека для управления транспортным средст-
вом. 

Перечисленные факторы могут быть следствием 
физиологического состояния водителя в кон-
кретный момент. Следовательно, водитель, 
управляя транспортным средством, должен дос-
таточно длительное время поддерживать психи-
ческое состояние, при котором более качествен-
но и, кроме того, быстро происходит восприятие 
информации. Отклонение от нормы психического 
состояния затрудняет процессы восприятия, а 
также переработки информации, увеличивая 
тем самым вероятность ошибок в действиях 
водителя. 
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Аннотация. В последние годы во многих стра-
нах наблюдается тенденция все большего при-
знания значимости осуществляемого полицией 
надзора за соблюдением правил дорожного 
движения для повышения уровня его безопас-
ности. Основной полицейский контроль за 
безопасностью дорожного движения концен-
трируется на борьбе с главными причинами, 
которые приводят к ДТП: нарушением скорост-
ного режима, управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения. По оценкам 
зарубежных специалистов, по соотношению 
затрат и получаемой выгоды надзор полиции за 
соблюдением требований дорожного законо-
дательства – один из самых эффективных и 
рентабельных методов ежегодного уменьшения 
числа людей, пострадавших на дорогах. 
 

Ключевые слова: безопасность дорожного 
движения, дорожно-транспортное происшест-
вие, дорожная полиция, участники дорожного 
движения, дорожная инфраструктура, дорож-
ное движение. 
 

   

Annotation. In recent years, in many countries 
there has been a trend of increasing recognition 
of the importance of police surveillance of traffic 
rules to improve its safety. The main police control 
over road safety focuses on the fight against the 
main causes that lead to accidents: violation of 
the speed limit, driving a vehicle while intoxicated. 
According to foreign experts, in terms of cost-
benefit ratio, police supervision of compliance with 
the requirements of road legislation is one of the 
most effective and cost-effective methods of re-
ducing the number of people injured on the roads 
annually. 
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о итогам 2018 года в Европе установлен 
рекорд по числу смертей на дорогах. По 

данным Европейской комиссии, в прошлом году 
в 28 странах Старого света в ДТП погибло                    
25,1 тыс. человек. 

С одной стороны, это хороший показатель – ни-
когда ранее в Европе не было такой низкой 
смертности в результате ДТП. С другой стороны, 
эксперты озабочены тем, что, несмотря на по-
вышение общего уровня безопасности автомо-
билей, постоянной борьбой с пьяными водите-
лями и повышением штрафов за нарушение 
ПДД, по сравнению с 2017 годом смертность 
снизилась всего на 1 %.  

Социально-экономический ущерб от ДТП со-
ставляет более 135 миллиардов евро в год.  

Еще в июле 2010 г. в Европейском Союзе был 
принят План действий по повышению безопас-
ности дорожного движения, рассчитанный на 
период с 2011 по 2020 годы. 

Принятый План действий предусматривает реа-
лизацию 62 конкретных мероприятий, касающих-
ся транспортных средств, инфраструктуры и по-
ведения участников дорожного движения. Ука-
занные мероприятия направлены на достиже-
ние 7 стратегических целей Плана действий, а 
именно: 

1. Совершенствование системы обучения уча-
стников дорожного движения. 

2. Ужесточение контроля за соблюдением пра-
вил дорожного движения. 

П 
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3. Повышение безопасности объектов дорожной 
инфраструктуры. 

4. Повышение безопасности конструкций транс-
портных средств, в том числе мотоциклов и 
электромобилей. 

5. Применение интеллектуальных транспортных 
систем в дорожном движении. 

6. Повышение качества оказания скорой меди-
цинской помощи пострадавшим в ДТП и после-
дующих медицинских услуг. 

7. Меры по обеспечению безопасности уязви-
мых участников дорожного движения (пешеходы, 
в том числе престарелые лица, велосипедисты, 
инвалиды и др.). 

В ходе систематических заседаний Рабочей 
группы по безопасности дорожного движения 
Комитета по внутреннему транспорту Европей-
ской Экономической Комиссии ООН, обознача-
ются основные позиции стран ЕС по проблемам 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Например, во Франции особая роль отводится 
средствам фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. Министерством 
транспорта и министерством внутренних дел они 
признаны наиболее эффективными средствами, 
позволяющими воздействовать на поведение 
участников дорожного движения. В этой связи 
дальнейшее развитие данной системы во Фран-
ции является одним из приоритетных направле-
ний деятельности. Кроме того, проблемами, ре-
шение которых отнесено правительством Фран-
ции к числу первоочередных, являются высокий 
уровень аварийности с участием мотоциклистов, 
а также дорожно-транспортные происшествия по 
вине водителей, находящихся в состоянии алко-
гольного и (или) наркотического опьянения. Об-
ращается повышенное внимание на водителей-
иностранцев, которые не могут быть привлечены 
к ответственности из-за отсутствия единой евро-
пейской базы данных. 

В бельгийское законодательство внесены изме-
нения, в соответствии с которыми, дорожная 
полиция получила право проводить экспресс-
тест водителей на содержание в организме нар-
котических веществ. Указанный тест проводится 
на основании анализа слюны водителя. Кроме 
того, в число санкций, которые применяются в 
отношении водителей, управлявших транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного опь-
янения, включена установка на транспортных 
средствах, принадлежащих таким водителям, так 
называемых «алкозамков» - устройств, не по-
зволяющих запустить двигатель автомобиля при 
наличии в выдыхаемом водителем воздухе па-
ров алкоголя. 

Национальная ассоциация шоссейных дорог 
США отмечает, что негативное влияние на со-
стояние аварийности имеет не только непосред-
ственно разговор по телефону (в том числе, с 
использованием системы «хэндс фри»), но и 

иные манипуляции, связанные, например, с про-
смотром социальных сетей, с общением в мес-
сенджерах. 

В Германии проводился эксперимент по допуску 
водителей к управлению транспортными средст-
вами категории «В» в 17-летнем возрасте при 
условии обязательного сопровождения водите-
лями с достаточным стажем вождения. Экспери-
мент признан успешным, так как в результате 
отмечено сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий по вине молодых 
водителей. Ожидается, что указанные результа-
ты послужат обоснованием для внесения соот-
ветствующих изменений в немецкое законода-
тельство. 

Необходимо отметить, что уровень доверия к 
полиции в целом у населения ФРГ самый высо-
кий среди всех профессий, даже выше чем к 
представителям церкви. Это во многом способ-
ствует повышению интереса среди населения к 
вопросам безопасности дорожного движения, 
освещаемыми полицейскими. 

Об актуальности проблемы безопасности до-
рожного движения свидетельствуют данные ста-
тистики. Количество зарегистрированных авто-
мобилей в Германии – 54,9 млн. Количество по-
гибших в ДТП за 2018 год составило в Германии – 
3537 (из них пешеходов – 462, водителей и пас-
сажиров – 1368, с участием грузовых машин – 
1004). Погибшие в ДТП по возрастам – в Герма-
нии – до 14 лет – 82, до 24 лет – 961, до 64 лет – 
1242, старше 65 лет – 1252. 

Основными направлениями деятельности до-
рожной полиции Германии является надзор за 
безопасностью дорожного движения, документи-
рование дорожно-транспортных происшествий 
на территории обслуживания. 

Основными причинами «тяжелых» дорожно-
транспортных происшествий в Германии явля-
ются не пристегнутые ремни безопасности, не-
трезвые водители. 

В деятельности дорожной полиции Германии 
особое место занимает профилактика дорожно-
транспортных происшествий по целевым груп-
пам – дети, пожилые люди (старше 65 лет) и 
неопытные водители. 

Основные методы работы дорожной полиции 
земли: 

– убеждение; 

– принуждение; 

– формирование и использование общественно-
го контроля. 

В дорожной полиции Германии существуют 
должности сотрудников профилактики в сфере 
безопасности дорожного движения. Из расчета - 
один сотрудник профилактики на50 тыс. человек 
населения. Указанная категория сотрудников 
работает непосредственно с целевыми группами 
граждан. В последнее время, в силу сложившей-
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ся демографической ситуации, в Германии на-
метилась устойчивая тенденция к росту числа 
людей пожилого возраста, поэтому дорожная 
полиция уделяет все больше внимания этой це-
левой категории участников дорожного движе-
ния. 

Одно из направлений деятельности дорожной 
полиции (а так же участковых инспекторов поли-
ции) связано с административной деликтологией 
и виктимологией (включая работу с близкими 
пострадавших, как виновников, так и жертв ДТП; 
ориентирование их на возможность обращения 
за психологической помощью в различные об-
щественные организации). 

В целях профилактики ДТП, совершаемых води-
телями (мотоциклистами), предпочитающими 
быструю агрессивную езду, сотрудники-консуль-
танты в сопровождении других полицейских вы-
езжают в места скопления (общения) таких во-
дителей и распространяют листовки и буклеты, 
пропагандирующие безопасное вождение, де-
монстрируют «шок-видео», содержащее кадры с 
мест наиболее «тяжёлых» автомобильных ава-
рий. 

В сфере принуждения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения задействова-
ны сотрудники надзорной дорожной службы по-
лиции. Необходимо отметить, что меры ответст-
венности за нарушение правил дорожного дви-
жения в Германии весьма суровы. Так, напри-
мер, за не пристегнутый водителем или пасса-
жиром ремень безопасности взимается штраф в 
размере 40–60 евро, плюс начисляются штраф-
ные баллы, при этом такое деяние практически 
приравнивается к преступлению, и меру наказа-
ния за его совершение определяет специальный 
судебный орган. 

Одним из основных направлений работы дорож-
ной полиции является выявление и устранение 
причин ДТП. Больше всего погибших в ДТП ре-
гистрируется на дорогах, соединяющих города 
(земельные дороги), но не на автобанах или в 
сельской местности. Наиболее частыми причи-
нами ДТП становятся выезд на встречную поло-
су и столкновения с придорожными препятст-
виями (например, деревьями). 

Особое внимание дорожная полиция Германии 
уделяет безопасности дорожного движения гру-
зовых автомобилей.  

В этой связи интересен опыт работы автобанной 
полиции г. Мюнстера. Протяженность участка 
обслуживания, проходящего по автобану, со-
ставляет 355 км. За один день по данному участ-
ку проходит 50–80 тыс. автомобилей, 18 % от 
этого числа составляет грузовой транспорт. По 
статистике 23 % ДТП на автобанах происходят 
по вине водителей грузовых автомобилей. С 
целью снижения числа таких ДТП дорожная по-
лиция г. Мюнстера один раз в месяц проводит 
тематические встречи полицейских-консуль-
тантов в области безопасности дорожного дви-
жения с водителями грузовых автомашин. Пер-

вая такая встреча состоялась еще в июне 2000 
года. Сегодня по всей Германии подобные 
встречи проводятся в 38 местах отдыха «води-
телей-дальнобойщиков». 6–8 раз в год полиция 
г. Мюнстера сообщает по электронной почте 
участникам встреч дальнобойщиков об измене-
ниях в правилах дорожного движения и другую 
полезную и важную для водителей информацию 
(в настоящее время зарегистрировано более                   
2 тыс. постоянных участников подобных встреч). 

Кроме дорожной полиции, надзор в сфере безо-
пасности дорожного движения осуществляют и 
другие структуры, например, специальное ве-
домство надзора за безопасностью движения 
грузового транспорта. Его сотрудники имеют 
право останавливать грузовой автотранспорт, 
запрещать его эксплуатацию, взыскивать штраф 
с виновной стороны. Ответственная сторона в 
данном случае представлена собственником 
груза, погрузчиком и перевозчиком. В случае 
нарушения режима труда и отдыха водителей 
грузовых автомобилей дорожная полиция со-
ставляет заявление о нарушении (налагается 
штраф за неумышленный проступок), водителя 
отправляют для отдыха на стоянку. В случае 
нарушения требований полицейского об отдыхе 
штраф будет уже вдвое больше первоначально-
го (умышленное деяние). Штраф за нарушение 
режима труда и отдыха водителем грузового 
автомобиля достаточно высок (30 евро за каж-
дые 30 минут нарушения, то есть неотдыха; на-
казания суммируются). За умышленную поломку 
тахометра наступает уголовная ответственность. 
В случае перевозки особых грузов (не габарит-
ных, особо опасных) необходимо получать раз-
решения от администраций тех районов земель, 
по которым проходит маршрут. При этом обяза-
тельным является сопровождение полицией. Как 
правило, подобные перевозки осуществляются в 
ночное время. Подобное сопровождение поли-
цией оплачивается отдельно, вырученные день-
ги поступают в бюджет правительства земли. 

Таким образом, принимаемые Евросоюзом меры 
по снижению смертности на дорогах, среди кото-
рых: расширение использования интеллектуаль-
ных транспортных систем (например, алкозам-
ков), принятие новой директивы по водительским 
удостоверениям, разработка единого регламен-
та проведения техосмотра, ужесточение контро-
ля за соблюдением правил дорожного движения, 
повышение безопасности объектов дорожной 
инфраструктуры, повышение безопасности кон-
струкций транспортных средств, повышение ка-
чества оказания скорой медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП приводят к тому, что на 
сегодняшний день смертность на дорогах в 
странах Европейского союза снизилась на 21 % 
по сравнению с 2010 годом.В течение последне-
го десятилетия в странах ЕС в результате при-
нимаемых мер удалось на 40 % сократить число 
пешеходов, ежегодно погибающих на дорогах, 
доля раненых пешеходов в общем числе ране-
ных в результате ДТП во многих европейских 
странах стала почти в два раза меньше их доли 
в числе погибших. 
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Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности уголовной ответственности за ос-
корбление сотрудника ФСИН России как пред-
ставителя власти, проанализирована научная 
литература по данной тематике, а также пра-
воприменительная практика. Также указывает-
ся на достаточно высокую латентность оскорб-
ления сотрудников исправительного учрежде-
ния, которая объясняется нежеланием руково-
дства исправительного учреждения предавать 
данные факты огласке по вполне понятным 
причинам, а также с целью скрыть негативные 
процессы, происходящие в исправительном 
учреждении. Автором сформулированы пред-
ложения и дополнения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации. 
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Annotation. The article discusses the features of 
criminal liability for insulting an employee of 
the Federal Penitentiary Service of Russia as a rep-
resentative of the authorities, analyzes the scientific 
literature on this topic, as well as law enforcement 
practice. It is also pointed out that there is a rather 
high latency of insulting correctional officers, which 
is explained by the reluctance of the correctional 
institution's management to make these facts pub-
lic for obvious reasons, as well as to hide 
the negative processes occurring in the correc-
tional institution. The author formulated proposals 
and additions to the Criminal Code of the Russian 
Federation. 
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о 2011 года оскорбление было уголовным 
преступлением. Однако Федеральным зако-

ном от 7 декабря 2011года № 420-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – РФ) и отдельные законода-
тельные акты РФ» были внесены изменения в 
Уголовный кодекс РФ и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ, была проведена 
декриминализация некоторых преступлений, 
согласно которой ряд составов преступлений 
был переведен в разряд административных пра-
вонарушений. 

Так, в частности, из Уголовного кодекса РФ была 
исключена статья 130, предусматривающая уго-
ловную ответственность за оскорбление, а Ко-
декс об административных правонарушениях РФ 
был дополнен ст. 5.61 «Оскорбление». 

Таким образом, законодатель, декриминализи-
ровав общий состав оскорбления, оставил в ка-

честве уголовно наказуемых деяний специаль-
ные составы этого преступления (ст. 297, 319, 
336 Уголовного кодекса РФ). 

Специальные виды оскорбления являются уго-
ловными преступлениями. Это, во-первых, ос-
корбление участников судебного разбирательст-
ва, а также оскорбление судьи, присяжного за-
седателя или иного лица, участвующего в от-
правлении правосудия (ст. 297 Уголовного ко-
декса РФ). Во-вторых, оскорбление представи-
теля власти (ст. 319 Уголовного кодекса РФ). В-
третьих, оскорбление военнослужащего(ст. 336 
Уголовного кодекса РФ).Поэтому, на наш взгляд, 
трудно согласиться с мнением П.А. Филиппова, 
который считает возможным декриминализиро-
вать преступление, предусмотренное в ст. 319 
Уголовного кодекса РФ, путем его перевода в 
разряд административных правонарушений, 
обосновывая это тем обстоятельством, что ос-
нования криминализации оскорбления предста-

Д 
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вителей власти в настоящее время отсутствуют, 
в том числе отсутствует явная общественная 
опасность деяния, необходимая для признания 
его преступлением, что, по его мнению, под-
тверждается судебной практикой, когда суды 
используют предусмотренные размеры санкции 
по указанной статье Уголовного кодекса РФ не 
более чем наполовину, то есть оценка анализи-
руемого преступления судебной системой, в том 
числе в степени его общественной опасности и 
соответствия предусмотренного размера нака-
зания, не совпадает с установленным уголовным 
законом [2, с. 365–371].  

Применительнок сотрудникам исправительного 
учреждения, которые в своей повседневной слу-
жебной деятельности фактически ежедневно 
сталкиваются с неоднократными фактами со-
вершения в отношении них оскорбительных дей-
ствий, причинами которых, в основном, является 
недовольство осужденными проводимыми в от-
ношении них режимными, оперативно-разыскны-
ми и надзорными мероприятиями. Соответст-
венно, возникают различные конфликтные си-
туации, в процессе которых осужденные совер-
шают деяния, относящиеся к рассматриваемому 
нами составу преступления. Помимо этого, осу-
жденные могут совершать различные правона-
рушения для того, чтобы либо дискредитировать 
сотрудника исправительного учреждения, или 
спровоцировать его на незаконные действия, 
либо с помощью публичного оскорбления со-
трудника исправительного учреждения повысить 
свой авторитет среди осужденных. Все вышепе-
речисленные действия, как правило, носят де-
монстративный характер, происходят при других 
осужденных, когда сотрудник исправительного 
учреждения выполняет свои функциональные 
(должностные обязанности), что, конечно же, 
сказывается, в первую очередь, на его мораль-
ных и деловых качествах, страдает его деловая 
репутация, так как зачастую оскорбления слы-
шат не только другие осужденные, но и сотруд-
ники исправительного учреждения. Кроме этого, 
необходимо указать на достаточно высокую ла-
тентность оскорбления сотрудников исправи-
тельного учреждения, которая объясняется не-
желанием руководства исправительного учреж-
дения предавать данные факты огласке по 
вполне понятным причинам, а также с целью 
скрыть негативные процессы, происходящие в 
исправительном учреждении.  

Достаточно большое количество материалов об 
отказе в возбуждении уголовных дел по фактам 
оскорблений сотрудников УИС (из 152 материа-
лов, направленных из органов УИС по подслед-
ственности в 2017 году, возбуждено только               
56 уголовных дел, или 36 %) не проходят даже 
стадию возбуждения уголовного дела, не говоря 
уже о том, что они не доходят до суда                         
[1, с. 102–104]. 

Соответственно, при отказе в возбуждении уго-
ловного дела по ст. 319 Уголовного кодекса РФ, 
сотрудники исправительного учреждения оста-
ются фактически незащищенными российским 
уголовным законодательством. Поэтому в целях 
повышения уголовно-правовой защиты сотруд-

ников ФСИН России как представителей власти 
необходимо принятие Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации отдельного поста-
новления, разъясняющего порядок применения 
статьи 319 Уголовного кодекса РФ. 

Проблемы привлечения к уголовной ответствен-
ности осужденных за оскорбление сотрудника 
исправительного учреждения также проявляются 
в следующем: 

– органы предварительного расследования, ко-
торые зачастую отказывают в возбуждении уго-
ловного дела, ссылаясь на отсутствие признака 
публичности, ввиду того, что нет единого пони-
мания данного конструктивного признака состава 
преступления, и что суды впоследствии оправ-
дают осужденного; 

– статистика органов предварительного рассле-
дования, когда учитывается не только количест-
во направленных в суд уголовных дел, но и при-
нятые по ним судебные решения (обвинитель-
ный, либо оправдательный приговор); 

– слишком мягкая санкция за оскорбление со-
трудника исправительного учреждения, о чем 
ранее уже отмечалось, что также не способству-
ет тщательному, всестороннему и объективному 
следствию со стороны органов предварительно-
го расследования, в связи с явно недостаточным 
уголовным наказанием [3, с. 140–143]. 

Например, приговором Соликамского городского 
суда Пермского края от 8 октября 2015г. по делу 
№ 1-246/2015 осужденный Ю., за злостное на-
рушение установленного порядка отбывания 
наказания – групповое употребление на терри-
тории колонии спиртных напитков, был сотруд-
никами дежурной смены учреждения препрово-
жден в помещение штрафного изолятора. Ю., 
находясь в помещении штрафного изолятора 
учреждения, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, отказался выполнять законные тре-
бования дежурной смены сотрудников учрежде-
ния пройти в камеру штрафного изолятора. То-
гда, временно исполняющий обязанности на-
чальника учреждения Г. потребовал от него пре-
кратить противоправные действия и выполнить 
законные требования сотрудников администра-
ции колонии, предусмотренные соответствую-
щим ведомственным приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации. В ответ на это у 
осужденного Ю. возник преступный умысел, на-
правленный на умышленное оскорбление пред-
ставителя власти Г., находящегося при исполне-
нии своих должностных обязанностей и в связи с 
их исполнением. Реализуя свой преступный 
умысел, Ю., умышленно, на почве мести за за-
конные действия сотрудников администрации 
колонии, достоверно зная о том, что Г. является 
представителем власти, а именно – временно 
исполняющим обязанности начальника учреж-
дения, и исполняет свои должностные обязанно-
сти, в присутствии других лиц – осужденных Б., 
К. и Щ., а также сотрудников администрации ко-
лонии Г., Ч., О. и С., оскорбил Г. грубой нецен-
зурной бранью и выражениями в неприличной, 
то есть, противоречащей установленными пра-
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вилами и требованиями общечеловеческой мо-
рали форме, унижающими его честь и достоин-
ство, подрывая престиж сотрудника ФСИН Рос-
сии в глазах окружающих граждан. Подсудимый 
Ю. в судебном заседании вину в совершенном 
преступлении не признал, однако, несмотря на 
такую позицию подсудимого, его вина в совер-
шенном преступлении была установлена и под-
тверждена достоверными показаниями потер-
певших, свидетелей, другими, исследованными в 
судебном заседании, доказательствами. Таким 
образом, за публичное оскорбление представи-
теля власти по ст. 319 Уголовного кодека РФ ему 
было назначено наказание в виде исправитель-
ных работ на срок 6месяцев. 

Также, приговором Первомайского районного 
суда г. Новосибирска от 7 февраля 2017 г. по 
делу № 1-11-2017 осужден С. за публичное ос-
корбление сотрудника исправительного учреж-
дения О. как представителя власти при анало-
гичных обстоятельствах, в виде исправительных 
работ сроком на 6 месяцев с удержанием из за-
работка осужденного 5 % в доход государства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что анали-
зируемая нами ст. 319 Уголовного кодекса РФ, 
является актуальной, распространенной, пред-
ставляющей повышенную общественную опас-
ность, в том числе, и по отношению к сотрудни-
кам исправительных учреждений и мест содер-
жания под стражей.Сотрудники мест лишения 
свободы или мест содержания под стражей по-
стоянно находятся в условиях изоляции и в 
практически постоянном контакте с осужденны-
ми или следственно-арестованными, поэтому 
следует согласиться с мнением Г.Ю. Лесникова, 
В.Н. Омелина, которые предлагают введение 
отдельной нормы, предусматривающей уголов-
ную ответственность за совершение оскорбле-
ния лицом, отбывающим наказание, либо лицом, 
к которому применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, в отношении представи-
теля учреждения или органа, исполняющего на-
казание, так как виновные посягают не только на 
установленный порядок управления, но и на ин-
тересы правосудия [2, с. 365–371]. 
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Ключевые слова: финансы, государство, 
экономика, устойчивость, анализ. 
 

   

Annotation. Any company focuses on the final 
results of its activities, which characterize the fi-
nancial condition of the enterprise. Financial con-
dition can be understood as the provision of the 
company with the necessary financial resources, 
as well as the ability to use them effectively and 
place. The importance of solvency of the enter-
prise is considered at the macro level of the econ-
omy. In practice, when analyzing and assessing 
the solvency of enterprises face certain difficulties. 
 

 
 
Keywords: finance, government, economics, 
sustainability, analysis. 
 

                                                                       

 
юбое предприятие ориентируется на конеч-
ные результаты своей деятельности, кото-

рые характеризуют финансовое состояние дан-
ного предприятия. Финансовое состояние можно 
понимать, как обеспеченность предприятия не-
обходимыми финансовыми ресурсами, а также 
умение их эффективно использовать и разме-
щать [9]. 

Анализ финансового состояния предприятия — 
первостепенная задача любого финансового 
менеджера. 

Говоря о финансовом анализе, следует предпо-
лагать всесторонний анализ деятельности пред-
приятия по следующим направлениям 

– анализ структуры баланса предприятия (акти-
вов и пассивов); 

– анализ кредитоспособности; 

– анализ финансовой устойчивости; 

– анализ ликвидности; 

– анализ платежеспособности; 

– вероятность наступления банкротства. 

Основными из них являются три: финансовая 
устойчивость, платежеспособность и ликвид-
ность. 

Многие не понимают различий между данными 
понятиями и склонны путать финансовую устой-
чивость с платежеспособностью, платежеспо-
собность – с ликвидностью. Для правильного 
понимания данных понятий, разберемся с сущ-
ностью каждого из них. 

Л 
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Финансовая устойчивость есть главный критерий 
успешного финансового состояния предприятия 
[1]. Под нею понимается степень обеспеченно-
сти запасов и затрат собственными и заемными 
средствами, приводящая к экономическому рос-
ту и прибыльности предприятия. Финансовая 
устойчивость есть состояние стабильности, со-
храняющееся под воздействием меняющихся 
условий внутренней и внешней среды. Соответ-
ственно, на формирование устойчивости пред-
приятия влияют факторы как внутренней, так и 
внешней среды [8]: 

– уровень качества продукции; 

– методы ценообразования; 

– структура собственного капитала; 

–  эффективность финансовой политики и т.д. 

Для обеспечения финансовой устойчивости не-
обходимо соблюдение 3 условий: 

1. Достижение баланса доходов и расходов 
предприятия. 

2. Превышение доходов над расходами. 

3. Оптимальная структура активов и пассивов. 

Таким образом, финансовая устойчивость есть 
состояние общей стабильности предприятия, 
которое складывается в долгосрочной перспек-
тиве под воздействием разноплановых финан-
совых аспектов [2]. 

Платежеспособность – понятие более узкое, и 
понимается оно как способность предприятия 
своевременно погашать свои внешние обяза-
тельства. 

Следовательно, можно сказать, что платежеспо-
собность – часть финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость рассматривается как 
показатель эффективности деятельности пред-
приятия в долгосрочной перспективе с учетом 
как внешних, так и внутренних проявлений его 
финансовой деятельности. В США вообще фи-
нансовую устойчивость называют долгосрочной 
платежеспособностью, а понятия «платежеспо-
собность» как такового здесь нет. Платежеспо-
собность определяет только внешние признаки 
финансовой устойчивости [3]. 

Н.В. Скороход подметил, что платежеспособ-
ность – свойство предприятия отвечать по крат-
косрочным обязательствам. Среди признаков 
платежеспособности организации мы найдем 
наличие свободных денежных средств на счетах 
и в кассах, наличие достаточного объема обо-
ротных средств. Если, допустим, у предприятия 
присутствует краткосрочное обязательство, по 
которому следует расплатиться, а у него нет 
достаточных наличных денег или оборотных 
средств, которые можно быстро продать для 
получения наличности, нельзя утверждать о 
платежеспособности предприятия [10]. 

Здесь мы приходим к понятию «ликвидность 
предприятия», которое тесно связано с платеже-
способностью. Некоторые даже считают эти по-
нятия синонимичными. Однако, несмотря на все 
имеющиеся сходства, эти два понятия принци-
пиально различаются [8]. 

В первую очередь, следует различать ликвид-
ность баланса, ликвидность активов и ликвид-
ность предприятия. Ликвидность активов – спо-
собность активов предприятия обращаться в 
наличные деньги. Тогда под степенью ликвидно-
сти следует понимать время, которое потребует-
ся предприятию для данного обращения. В бух-
галтерском балансе все активы размещаются по 
убыванию степени ликвидности, а пассивы – по 
срочности задолженности: 

Ликвидность баланса – степень равенства в сро-
ках между обязательствами предприятия и его 
активами. В вышеприведенной таблице мы ви-
дим, что сопоставлены внеоборотные активы 
(низколиквидных) с капиталом и долгосрочными 
обязательствами, а оборотные (высоколиквид-
ные) с краткосрочными обязательствами. Говоря 
об уровне ликвидности баланса, мы будем иметь 
в виду степень наличия оборотных средств, с 
помощью которых можно рассчитаться по крат-
косрочным обязательствам, и внеоборотных ак-
тивов, которыми будут оплачены долгосрочные 
обязательства [6]. 

Ликвидность предприятия – наличие у предпри-
ятия имущества соответствующей степени лик-
видности, которые позволяют ему расплатиться 
по имеющимся обязательствам в конкретные 
сроки. 

Поддержание ликвидности – внутренняя задача 
предприятия, тогда как платежеспособность ста-
новится функцией внешних субъектов. Ликвид-
ность, выступая одним из критериев финансово-
го состояния предприятия, является обязатель-
ным условием платежеспособности организации. 
При этом ликвидность баланса – условие фи-
нансовой устойчивости, а ликвидность активов – 
платежеспособности. То есть, взаимозависи-
мость этих трех категорий можно представить 
следующим образом: финансовая устойчивость – 
ликвидность – платежеспособность [4].  

Умение понимать эту связь и выявлять факторы, 
которые могут повлиять на изменение одного из 
показателя, позволяет выявлять резервы улуч-
шения деятельности предприятия и принимать 
обоснованные управленческие решения [7]. 

Предприятие, не способное погасить свои обяза-
тельства перед другими лицами, рискует стать 
неплатежеспособным, что вскоре может привес-
ти к банкротству.  

По российскому законодательству банкротом 
считается предприятие, которое не имеет воз-
можности расплатиться с кредиторами в течение 
трех месяцев с даты их утверждения. 

Чтобы не попасть в такую ситуацию, предпри-
ятие в идеале должно попытаться предупредить 



275 

банкротство посредством принятия на себя обя-
зательств должника, досудебного оздоровления 
или получением финансовой помощи. Если же 
предприятие все-таки оказалось на грани бан-

кротства, необходимо применить следующие 
меры: продать часть имущества, поменять про-
филь производства, закрыть неэффективные 
виды производства, продажа бизнеса и др. 
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Аннотация. Сегодня традиционные банковские 
кредитные операции и депозиты являются лишь 
частью банковского бизнеса. По мере разви-
тия, информационные и коммуникационные 
технологии банковские услуги претерпели глу-
бокие изменения за последние десятилетия. 
Банки всего мира внедрили инновационные 
банковские технологии и услуги электронного 
банкинга. В этом контексте цель статьи – дать 
представление о концепции электронного бан-
кинга и прояснить этапы развития. Видение 
будущего электронного банкинга было пред-
ставлено из текущих технологических разрабо-
ток, так что банки могут лучше понять эту воз-
можность и могут извлечь выгоду. 
 

Ключевые слова: электронного банкинга, 
этапы развития, инновационные банковские 
технологии. 
 

   

Annotation. Today, traditional bank lending and 
deposits are only part of the banking business. 
With the development of Information and Com-
munication Technology, banking services have 
undergone profound changes over the past dec-
ades. Banks around the world have introduced 
innovative banking technologies and e-banking 
services. In this context, the purpose of the article 
is to give an idea of the concept of electronic 
banking and clarify the stages of development. 
The vision of the future of electronic banking was 
presented from current technological develop-
ments. So banks can better understand this oppor-
tunity and can benefit. 
 

 

Keywords: electronic banking, the stages of de-
velopment, innovative banking technologies. 
 

                                                                       

 
анковская индустрия меняется под влияни-
ем глобализации, конкуренции, инновации и 

потребностей клиентов.Информационные техно-
логии – это наиболее важный фактор в будущем 
развитии банковского дела. Они позволяют бан-
кам создавать сложные продукты, иметь лучшую 
рыночную инфраструктуру и выходить на гео-
графически отдаленные и диверсифицирован-
ные рынки. 

Кроме того, банковские потребности и требова-
ния потребителей значительно изменились за 
последние три десятилетия. Сегодня им требу-
ются более персонализированные банковские 
продукты и услуги, и они ожидают получить дос-

туп к таким услугам в любое время и в любом 
месте. 

Со временем за ростом инвестиций в технологии 
последовали инновации в банковских продуктах, 
что стало движущей силой повышения эффек-
тивности. Банки и производители информацион-
ных технологий начали все больше стимулиро-
вать друг друга в развитии и создании прибыли. 
Увеличение ассортимента и сложности услуг 
электронного банкинга привело к расширению 
числа клиентов, удовлетворяя при этом более 
сложные потребности и обеспечивая лояльность 
клиентов, что обусловило постоянный спрос на 
новые технологии. 

Б 
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Концепция электронного банкинга отличается 
среди ученых, и это связано с тем, что электрон-
ный банкинг включает в себя различные услуги, 
предоставляемые через электронные устройства 
и через Интернет. 

Для некоторых исследований электронный бан-
кинг является «формой онлайн-банкинга, когда 
банки используют Интернет и веб-сайты для 
внедрения различных банковских услуг» [9, c. 1]. 
Согласно этому определению, электронный бан-
кинг ограничивался услугами, предоставляемы-
ми клиентам через Интернет. И это является 
более полным определением. 

В других исследованиях электронный банкинг 
был определен как «системы, которые позволя-
ют финансовым учреждениям, клиентам, част-
ным лицам или предприятиям получать доступ к 
своим счетам, своим транзакциям или получать 
информацию о своих финансовых услугах»                      
[7, c. 13]. Определение сфокусировано на услу-
гах, которые можно осуществлять с помощью 
электронного банкинга, без уточнения каналов, 
обеспечивающих доступ к этим услугам. 

Электронный банкинг – это интегрированная 
банковская система, которая поддерживает бан-
ковскую деятельность внутри банка, позволяет 
клиентам получать доступ к своим счетам и осу-
ществлять финансовые операции по электрон-
ным каналам. При этом общая конфигурация 
электронной банковской системы представляет 
собой комбинацию внутренних и внешних реше-
ний, включая инфраструктуру, программное 
обеспечение и оборудование внутри банка, ко-
торые поддерживают доставку банковских услуг 
за пределы банка по электронным каналам. 

Есть много электронных банковских классифи-
каций. Электронный банкинг можно классифици-
ровать по каналам доступа к услугам: 

– телефонный банкинг; 

– интернет-банкинг; 

– клиент-банк; 

– мобильный банкинг; 

– банкоматы; 

– персональный компьютер банкинг [6, c. 274]. 
 

Таблица 1 

Классификационные признаки электронного банкинга 
 

Признак Классификационные 

Каналы доступа 

– телефонный банкинг 
– интернет-банкинг 
– клиент-банк 
– мобильный банкинг 
– банкоматы 
– персональный компьютер банкинг 

Характер услуг (Взаимодействие с клиентами) – информационные 
– трансакционные 

Масштаб функционирования – национальные 
– международные 

Категория держателей – частные 
– корпоративные 

 
Составлено автором [6] 
 
За последние 50 лет электронный банкинг раз-
вивался на многих этапах. Каждый этап имеет 
свои специфические особенности, характери-
зующиеся появлением новых форм электронного 
банкинга. В зависимости от степени эволюции в 
каналах доступ банковских услуг. Чтобы понять 
это развитие, формирование электронного бан-
кинга можно разделить на следующие этапы: 

Первый этап начался, когда в 1969 году Barclays 
Bank представил публике первые в мире банко-
маты в Великобритании.Это сопровождалось 
появлением и развитием банковских карт.В 1968 
году группа из восьми банков выпустила карту 
Bank Americard, которая впоследствии стала 
VisaInternational. 

На этом этапе коммуникационные технологии 
были в зачаточном состоянии не подходили для 
локального или глобального охвата – банки и 
клиенты не могли общаться на международном 
уровне в своих организациях или друг с другом, 

и большинство компаний и банков имели несо-
вместимые системы – иногда даже разные фи-
лиалы одного и того же банка имели разные сис-
темы. 

Производители компьютеров еще не разработа-
ли технологические стандарты, которые позво-
лили бы осуществлять обмен данными непо-
средственно между различными компьютерными 
системами. Компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение были дорогими по срав-
нению с экономией эффективности, доступной 
благодаря автоматизации внутри организации                          
[5, c. 5]. 

Второй этап начался в начале 1980-х годов, ко-
гда широкое использование электронных компь-
ютеров позволило значительно улучшить техно-
логический аспект услуг электронного банкинга. 
В этот период были внедрены первые (клиент-
банк) системы, позволяющие клиентам получать 
доступ к своим счетам и контролировать их, под-
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ключаясь к компьютеру банка по телефону (те-
лефонный банкинг) [8, c. 35]. 

Также, были созданы сети банкоматов, которые 
могут использоваться многими банками. К 1985 
году в мире насчитывалось около 160 000 бан-
коматов, из них 9 000 в одной только Великобри-
тании. Это число достигло 260 000 в 1990 году. 

В начале 1990-х годов была сформирована 
структура электронного банкинга. темпы пере-
мен начали ускоряться. Банки инвестировали в 
повышение безопасности, и использование тех-
нологий в банковской сфере стало общеприня-
той частью опыта многих людей. В результате 
доверие к электронным системам быстро воз-
росло [1, c. 3–5]. 

Третий этап начался, когда распространение 
Интернета дало настоящий толчок развитию 
электронного банкинга, а открытая сетевая сре-
да обеспечила мгновенный глобальный доступ к 
информации, продуктам и услугам. В 1994 году 
Стэнфордский федеральный банк представил 
услуги онлайн-банкинга всем своим клиентам                      
[4, c. 68]. Deutsche Bank запустил самый первый 
проект интернет-банкинга в Латинской Америке в 
1996 году, и Ситибанк разработал специальный 
«электронный инструментарий» во всех своих 
филиалах по всему миру [3, c. 11]. 

На этом этапе появились технологии распреде-
ленных вычислений и система управления реля-
ционными базами данных. Интенсивная конку-
ренция вынудила банки переосмыслить методы 
управления своим бизнесом. Им пришлось зано-
во изобретать и улучшать свои продукты и услу-
ги, чтобы сделать их более выгодными и эконо-
мически эффективными. Технология в форме 
электронного банкинга позволила найти альтер-

нативную банковскую практику при меньших за-
тратах. Это привело к быстрому развитию элек-
тронного банкинга [1, c. 6]. 

 Европейская компания PayBox при финансовой 
поддержке DeutscheBank в 1999 году начала 
мобильный банкинг. SMS был самым ранним 
предложенным сервисом мобильного банкинга. 
Услуги мобильного банкинга продолжали разви-
ваться до 2007 года, когда Apple выпустила пер-
вый iPhone, и с этого момента передача исполь-
зования банковских услуг с персональных ком-
пьютеров на смартфоны [8, c. 40]. 

Электронный банкинг продолжал развиваться, 
воспользовавшись технологической революци-
ей, до настоящего времени. Исследования пока-
зывают, что существует тенденция к уменьше-
нию количества банковских отделений и в то же 
время к увеличению количества удаленных ка-
налов связи. По мере изменения структуры элек-
тронного банкинга, мобильный банкинг и интер-
нет-банкинг приобретают наибольшую долю в 
структуре электронного банкинга [2, c. 23]. 

Конкуренция в банковском секторе сегодня оп-
ределяет успех Банка в его способности предос-
тавлять инновационные продукты и услуги тех-
нологически продвинутым способом, который 
отвечает изменяющимся потребностям клиен-
тов. Технологии не перестают развиваться, и 
банки должны стремиться сделать больше всего 
нового. Голосовые средства, такие как Siri/Alexa/ 
Google, возглавляют список служб, основанных 
на разговорах. Клиенты скоро будут ожидать 
этого варианта в своих собственных банках, и 
банки должны начать планировать его сейчас. 
Искусственный интеллект больше не является 
фантазией. Инструменты уже есть, банки будут в 
хорошей форме, если они от них выиграют. 
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ведение.  

Развитие экономических отношений в 
настоящее время зависит от множества 

различных факторов. Одним из них является 
высокая мобильность основных акторов бизнес-
пространства. Высокая конкурентная среда и 
возникновение большого количества стартапов, 
которые постоянно ускоряют процессы измене-
ния внешней среды, требуют инновационных 
подходов к формированию стратегии предпри-
ятия. Стратегическое планирование предпри-
ятие невозможно без всестороннего анализа 
возможностей хозяйствующего субьекта, оценки 
его потенциала, а так же, поиска и выявления 
скрытых резервов развития. Указанная деятель-

ность является основополагающей, а в условиях 
высокой мобильности – решающей, с точки зре-
ния жизненного цикла функционирования орга-
низации. 

Каждая организация находится и функционирует 
в рамках внутренней среды, однако, при этом 
она не является автономной, так как внутренняя 
среда совместно с внешним окружением создает 
для нее определенные условия, в которых фор-
мируется ее стратегический потенциал. Страте-
гический потенциал дает возможность предпри-
ятию не только существовать и адаптироваться 
в определенном временном отрезке [5, c. 347], а 
также, иметь долгосрочные перспективы разви-

В 
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тия. В общем смысле под «стратегическим по-
тенциалом» понимается совокупность сущест-
вующих у организации ресурсов и возможностей 
(способностей) для разработки и осуществления 
стратегии предприятия [8], но не только, страте-
гический потенциал должен обеспечить пред-
приятию долговременное эффективное функ-
ционирование. Понятно, что для достижения 
этих целей необходимо обеспечить еще одну 
составляющую стратегического потенциала: со-
вокупность знаний и умений персонала в облас-
ти принятия управленческих решений, касаю-
щихся выбора и достижения стратегических це-
лей, создания и использования имеющихся ре-
сурсов. Этот аспект представляется нам особен-
но важным в контексте предложенного нами 
проектного подхода. 

Основные подходы к исследованию стратегиче-
ского потенциала. 

Анализ существующих подходов к анализу стра-
тегического потенциала предприятия позволил 
выделить несколько направлений научно-
практической мысли: индустриально-экономи-
ческий, ресурсный, структурно-функциональный. 

Индустриальный подход, с хронологической точ-
ки зрения, является первым. Его сторонники по-
лагали, что стратегический потенциал организа-
ции кроется в привлекательности отрасли, в ко-
торой предприятия конкурируют, и конкурентной 
позиции предприятия в этой отрасли. Деятель-
ность предприятия должна быть четко ориенти-
рована на рынки сбыта и реализацию одной из 
нескольких стратегий: лидерство в снижении 
издержек, дифференциации и фокусировании 
[4]. Поскольку в рамках данного подхода во главу 
угла ставится конкурентная привлекательность 
отрасли, то стратегический потенциал базирует-
ся на тщательном отборе перспективных и ком-
фортных для деятельности рынков. Данная точ-
ка зрения была типична для экономической 
мысли прошлого столетия, когда уровень конку-
рентной среды и мобильность были на сравни-
тельно невысоком уровне, что объясняет ориен-
тированность индустриально-экономического 
подхода на внешнюю среду. 

Современный этап развития экономики характе-
ризуется высоким уровнем мобильности внеш-
них факторов среды, конкуренция в различных 
сегментах рынка настолько высокая, что ни о 
какой внешней привлекательности отрасли не 
может быть и речи, а с развитием информаци-
онных технологий барьеры входа на рынок по-
стоянно снижаются. Предприятия сосредотачи-
ваются на поиске рыночных ниш.  

В этой связи можно говорить о частичном уста-
ревании индустриально-экономического подхо-
да, при сохранении некоторых актуальных эле-
ментов. В настоящее время в стратегическом 
менеджменте акценты сместились в пользу ре-
сурсно-ориентированного подхода. Развитие 
ресурсного подхода было обусловлено транс-
формацией природы и границ конкуренции на 

товарных рынках под влиянием глобализации, 
изменением параметров потребительского спро-
са, развитием информационных технологий.  

По мнению сторонников ресурсного подхода, 
стратегический потенциал характеризуется как 
совокупность находящихся в распоряжении 
предприятия «стратегических» ресурсов, имею-
щих определяющее значение для возможностей 
и границ функционирования предприятий. Стра-
тегическое значение состоит в возможности раз-
рабатывать и реализовывать оптимальную для 
субъекта стратегию, в возможности воздейство-
вать на внешнюю среду организации, а так же в 
специфической стратегической направленности 
постановки целей организации. Таким образом, в 
качестве составляющих ресурсного потенциала 
выступают: отработанные производственные 
технологии, прогрессивное оборудование, ин-
теллектуальные ресурсы [4].  

Можно сделать вывод о том, что в рамках ре-
сурсного подхода идет переключение стратеги-
ческого ориентирования с внешней среды, на 
внутреннюю, т.е., достижение конкурентоспособ-
ности идет не путем поиска комфортных для 
работы рыночных сегментов и ниш, а достигает-
ся посредством повышения эффективности ра-
боты самого предприятия. Эффективность 
функционирования организации строится за счет 
увеличения скорости производства материаль-
ных ценностей, снижения издержек за счет вне-
дрения инновационных технологий, генерирова-
ние значимых идей для привлечения дополни-
тельных потребителей. В ориентированности на 
внутреннюю среду предприятия кроется и про-
блема ресурсного подхода, поскольку ресурсное 
состояние отражает внутреннее состояние дела, 
но при этом не учитывает влияние конъюнктуры 
рынка и внешних высокоподвижных факторов, к 
которым может быть отнесено введение санкций 
против России со стороны ведущих экономик 
мира. 

Проблемные черты предыдущих концепций при-
зван нивелировать структурно-функциональный 
подход. Данный подход позволяет достигать 
оптимальной структуры предприятия путем ис-
следования различных ее подсистем. Структур-
но-функциональный подход оценивает потенци-
ал предприятия как совокупность накопленных 
возможностей различных функций (производст-
ва, НИОКР, маркетинга, снабжения, управления 
и др.). На практике данный подход реализуется 
посредством экспертных оценок, направленных 
на определение соотношения показателей дея-
тельности организации, характеризующих со-
стояние отдельных структурных составляющих 
и. как следствие, стратегического потенциала 
предприятия в целом [6].  

Преимущество структурно-функционального 
подхода заключается, прежде всего, в возмож-
ности сопоставления качественно разнородных 
показателей и осуществления на этой основе 
оценки деятельности организации с точки зрения 
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стратегического планирования. Кроме того, дан-
ный подход позволяет анализировать всю пол-
ноту исходных данных, включающих как харак-
теристики внутренних подсистем предприятия, 
так и внешней составляющей деятельности ор-
ганизации. 

Слабой стороной данного подхода является 
субъективизм в сравнении основных показате-
лей работы организации и выводов, которые 
делает эксперт.  

Проектный подход. 

Анализ существующих подходов к исследованию 
стратегического потенциала предприятия пока-
зывает их ограниченность в оценках и действи-
ях, осуществляемых на их основе. В современ-
ном быстроменяющемся мире в стратегическом 
менеджменте на первое место выдвигается со-
отношения качества и скорости принятия реше-
ния. Без быстрой и качественной оценки страте-
гического потенциала руководителю трудно бу-
дет принять правильное решение, результатом 
которого может выступить как рост и развитие 
предприятие, так и его крах. С нашей точки зре-
ния сильные стороны описанных выше подхо-
дов, а так же скорость реализации можно синте-
зировать в рамках проектного подхода к анализу 
стратегического потенциала. Эффективность 
использования проектной формы управления в 
социальной и экономической сфере регионов и 
страны отмечается рядом авторов [1, c. 166; 2].  

Нет сомнения, что и в условиях предприятий 
этот подход будет эффективен. Однако чаще 
всего он рассматривается в контексте реализа-
ции инновационных программ и инвестиционных 
планов [7], тогда как его возможности для управ-
ления стратегическим потенциалом предприятия 
широко не исследуется.  

Целью стратегического анализа организации 
является выявление возможностей, которыми 
располагает предприятие для осуществления 
деятельности, а также препятствий к этому. 
Обычно выделяется несколько направлений 
анализа:  

1) выявление сильных и слабых сторон дея-
тельности предприятия и построение сбаланси-
рованной стратегии;  

2) выявление проблемы и построение стратегии 
ее разрешения; 

3) оценка возможностей ресурсного потенциала 
по видам ресурсов; 

4) анализ основных конкурентов, их особенно-
стей;  

5) исследование уровня лояльности потребите-
лей к продукции или услугам производимых 
предприятием;  

6) характеристика внешней среды [9]. 

Основываясь на вышесказанном, необходимо 
сформулировать теоретическую модель реали-
зации проектирования стратегического потен-
циала предприятия. Она состоит из следующих 
последовательных этапов:  

1) разработка концепции исследования страте-
гического потенциала организации, базой кото-
рой может выступать SWOT-анализ; 

2) анализ совокупности факторов, образующих 
проблемное поле, которое создает или может 
создавать кризисные ситуации на различных 
этапах жизненного цикла;  

3) разработка сетевой модели регулирования 
проблемного поля, как совокупности задач и 
действий по их решению;  

4) поиск путей оптимизации процессов регули-
рования. В нашем случае, процессы регулирова-
ния должны проводиться в двух направлениях: 
управление взаимоотношениями в коллективе и 
самосовершенствование процессов управления, 
осуществляемых руководителем в направлении 
приобретения умения осуществлять стратегиче-
ское управление и в направлении оптимизации 
стиля руководства; 

5) этап корректировки модели по итогам работы 
в коллективе по нейтрализации факторов, про-
воцирующих создание кризисных явлений в ор-
ганизации;  

6) построение сетевого графа с целью реализа-
ции и координации действий индивидуальных 
агентов в рамках коллективного проекта по вы-
явлению и раскрытию стратегического потен-
циала организации во времени и пространстве;  

7) осуществление контроля над выполнением 
индивидуальных действий в рамках сетевого 
графа;  

8) анализ полученных результатов по оптими-
зации конкретных процессов нейтрализации кри-
зисных явлений в деятельности предприятия;  

9) выявление отклонений и сбоев при создании 
условий для стратегического развития предпри-
ятия, разработка предложений по оптимизации 
ситуации, продолжение выполнения измененных 
технологий [3]. 

Выводы. 

Существует множество подходов к исследова-
нию стратегического потенциала организации, 
каждый из подходов имеет свои сильные и сла-
бые стороны. В условиях постоянно трансфор-
мирующейся социально-экономической реаль-
ности на первое место выходит мобильность, 
гибкость и скорость в процедурах оценки и рас-
крытия стратегического потенциала. В этой свя-
зи может успешно применяться проектный под-
ход, который призван обеспечить вышеуказан-
ные требования в поле стратегического менедж-
мента. Проектный подход может нивелировать 
слабые стороны различных подходов, аккумули-
ровать их наработанный опыт и создать необхо-
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димые условия для выбора правильного страте-
гического пути развития организации с учетом ее 

потенциала, а так же скрытых резервов функ-
ционирования. 

 
Литература: 

1. Асауленко Е.В. Использование проектного 
подхода органами государственной власти в 
целях стимулирования инновационной деятель-
ности / Е.В. Асауленко, А.Ю. Струк // Вестник 
университета. Государственный университет 
управления, 2016. № 6. С. 166–170. 

2. Бородин В.А. Территориально-хозяйственная 
интеграция регионов Юго-западной Сибири: 
проектный подход / В.А. Бородин, И.А. Голоща-
пова, А.В. Ерохин // Наука и образование боль-
шого Алтая. 2017. Вып. 1. С. 4–17).  

3. Василенко И.В. Феномен доверия в социаль-
ном поле разработки и выполнения проекта // 
Гуманитарные, социально-экономические и об-
щественные науки. 2019. № 3. С. 18–21. 

4. Васильев Н.А. Концептуальные подходы к 
исследованию стратегического потенциала 
предприятия // Вестник Саратовского государст-
венного социально-экономического университе-
та. 2019. № 5. С. 66–68. 

5. Иванова О.В. Развитие методологических 
подходов к формированию и оценке стратегиче-
ского потенциала предприятий регионального 
промышленного комплекса // Вестник Чувашско-
го университета. 2010. №1. С. 346–349. 

6. Капустин А.Е. Исследование существующих 
направлений оценки стратегического потенциала 
промышленного предприятия // Вестник ОмГУ. 
Серия: Экономика. 2008. №1. С. 115–118 

7. Лоншаков В.А. Проектный подход к реализа-
ции программы инновационного управления раз-
витием предприятия // Вестник ТГУ. 2008. Вып. 
10(66). С. 419–424. 

8. Патрахина Т.Н. Стратегический потенциал 
организации: российский и зарубежный подходы /
Т.Н. Патрахина, С.В. Секриеру // Молодой уче-
ный. 2015. № 6. С. 442–444. 

9. Портнов М.С. Исследование стратегического 
потенциала компании как фактор повышения кон-
курентоспособности / М.С. Портнов, Т.Н. Смир-
нова // Вестник РУК. 2016. № 3(25). С. 74–77. 

 Literature:  

1. Asaulenko E.V. Use of the project approach by 
state authorities in order to stimulate innovation / 
E.V. Asaulenko, A.Yu. Struk // Vestnik universiteta. 
State University of management. 2016. № 6. 
P. 166–170. 

 
2. Borodin V.A. Territorial and economic integration 
of the regions of South-Western Siberia: project 
approach / V.A. Borodin, I.A. Goloshchapova, 
A.V. Erokhin // Science and education of the greater 
Altai. 2017. № 1. P. 4–17).  

3. Vasilenko I.V. The phenomenon of trust in the soci-
al field of development and implementation of 
the project // Humanities, socio-economic and social 
Sciences. 2019. № 3. P. 18–21. 

4. Vasiliev N.A. Conceptual approaches to the 
study of the strategic potential of the enterprise // 
Bulletin of the Saratov state socio-economic 
University. 2019. № 5. P. 66–68. 

 
5. Ivanova O.V. Development of methodological 
approaches to the formation and assessment of the 
strategic potential of enterprises of the regional 
industrial complex // Bulletin of the Chuvash 
University. 2010. №. 1. P. 346–349. 

6. Kapustin A.E. Investigation of existing areas 
evaluation of the strategic potential of industrial 
enterprises // Herald of Omsk state University. 
Series: Economics. 2008. № 1. P. 115–118 

7. Lonshakov V.A. Project approach to the 
implementation of the program of innovative 
management of enterprise development // Vestnik 
TSU. 2008. № 10(66). P. 419–424. 

8. Patrakhina T.N. The strategic potential of 
the organization: Russian and international 
approaches / T.N. Patrakhina, S.V. Secrieru // 
Young scientist. 2015. № 6. P. 442–444. 

9. Portnov M.S. Research of strategic potential of 
the company as a factor of increase of 
competitiveness / M.S. Portnov, T.N. Smirnova // 
Vestnik RUK. 2016. № 3 (25). P. 74–77. 



284 

 

УДК 33.338.27 
DOI 10.23672/SAE.2019.11.41511 
 
Галицких Елизавета Владимировна 
магистрант  
Института права и экономики,  
Елецкий государственный  
университет имени И.А. Бунина 
vndalieg@list.ru 
 
Преснякова Дарья Владимировна 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры прикладной экономики, 
Елецкий филиал  
Автономной некоммерческой организации 
высшего образования  
«Российский новый университет» 
gadavl@list.ru 
 
Галицких Владимир Николаевич 
кандидат экономических наук,  
финансовый консультант 
ООО «ППФ Страхование жизни» 
vndalieg@list.ru 
 

ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
В ЦЕЛЯХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

   
 
 
Elizaveta V. Galitskikh 
Undergraduate 
Institute of Law and Economics, 
Elets State University  
named after I.A. Bunina  
vndalieg@list.ru  
 
Daria V. Presnyakova 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor 
Department of Applied Economics 
Elets branch of the Autonomous  
Non-Profit Organization of Higher Education  
«Russian New University» 
gadavl@list.ru  
 
Vladimir N. Galitskikh 
Candidate of Economic Sciences,  
Financial Advisor 
LLC «PPF Life Insurance» 
vndalieg@list.ru 
 

THE MAIN MECHANISM  
FOR THE EFFECTIVENESS  
OF PROJECT FINANCING  
FOR THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT  
OF THE ORGANIZATION 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассмотрены механизмы 
эффективного управления проектами в целях 
развития организации. Такие механизмы долж-
ны увязывать внутренние производственные 
условия, тенденции бизнеса, объемы потенци-
альных инвестиций, и приемлемые источники 
финансирования. Целью исследования являет-
ся определение механизма финансирования 
проектов, который может включать в себя опти-
мальные варианты формирования финансовых 
ресурсов. Результаты исследований могут быть 
использованы для принятия управленческих 
решений, направленных на эффективное ис-
пользование финансовых активов в проектах и 
повысить доходность бизнеса. 
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правление перспективными проектами вы-
полняется с помощью интеграции финансо-

вых ресурсов и хозяйственных процессов в биз-
несе. В этом случае, это дает возможность полу-
чать более полную картину в отношении деталей 

проекта. Например, на фазе инициации проект 
может иметь грубый порядок величины оценки в 
пределах от –50 до +100 %. В дальнейшем, по 
мере поступления информации, порядок вели-
чины оценки может сузиться до значений от –10 

У 
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до +15 % [4]. Повышение эффективности финан-
сирования проектов предусматривает анализ 
денежных расходов, составление поэтапной 
сметы, определение основных инвестиционных 
источников, планирование положительных де-
нежных потоков и затем прогнозирование дохо-
дов. Для повышения эффективности финанси-
рования проектов часто используется комплекс-
ный подход для оценки финансовой и хозяйст-
венной деятельности организации за несколько 
периодов.  

Такую аналитическую работу связывают с про-
ектным анализом, для того чтобы установить 
ценность предлагаемого проекта. Принятые кри-
терии эффективности финансирования проектов 
служат для проведения точечной оценки реали-
зуемости внедренных материальных и денежных 
ресурсов, что дает возможность определить эко-
номический эффект на завершающей стадии 
выполнения работ. Например, проведение срав-
нительной оценки нескольких проектов основано 
на сопоставлении прямых выгод и понесенных 
расходов при выполнении комплекса работ. В 
этом случае, «показатели эффективности проек-
тов могут использоваться в двух моментах: 

1) определение эффективности независимых 
инвестиционных проектов, т.е. абсолютной эф-
фективности, с целью выработки решения о 
принятии либо отклонении проекта; 

2) определение эффективности взаимоисклю-
чающих друг друга проектов, т.е. сравнительной 
эффективности, для принятия решения о выборе 
конкретного проекта из нескольких альтернатив-
ных [3]. 

Основной механизм эффективности финансиро-
вания проектов включает универсальные мето-
ды для определения нужных объемов финансо-
вых ресурсов, основного оборудования и ценных 
материалов, т.е. делается все, чтобы предла-
гаемый проект был приемлемым с технической и 
экономической позиции и отвечал требованиям 
собственников и инвесторов. Особенно учитыва-
ется ценность проекта и сроки окупаемости, так 
как вложенные финансовые ресурсы должны 
приносить дополнительную выгоду и повышать 
уровень хозяйственного развития организации. 
Поэтому, проведение текущей оценки денежных 
затрат и потенциальных выгод от внедряемого 
проекта, позволяет сопоставлять финансовые и 
материальные усилия, дающие хорошую отдачу 
в будущей хозяйственной работе.  

Для решения такой задачи менеджерам органи-
зации приходится проводить расчеты по расхо-
дам и доходам. Одним из наиболее общих кри-
териев, который должен учитываться при этом, 
является критерий повышения ценности фирмы, 
факторами которой могут стать рост доходов 
фирм, снижение производственного или финан-
сового риска, повышение уровня эффективности 
ее работы в результате верных решений [7]. При 
этом нужно учитывать, что сравниваются финан-
совые выгоды, которые можно получить через 
длительные промежутки времени, для того что-
бы определить уровень эффективности проекта. 

Указанный механизм помогает спланировать 
финансовые результаты, определить объем де-
нежных расходов по временным периодам, про-
вести расчет суммарного эффекта от внедряе-
мых проектов и обеспечить конкурентное пре-
имущество.  

Далее определяется бюджет оптимального объ-
ема денежных средств, в виде потребностей в 
заемных ресурсах, наличных средствах и на 
расчетном счете, для чего устанавливаются ре-
альные источники финансирования, способные 
бесперебойно поставлять деньги для выполне-
ния проектных работ. Для этого, в рамках уста-
новленной потребности и с учетом принятой по-
литики финансирования проектов, менеджмент 
должен определить, какая ее часть будет удов-
летворена за счет собственных средств, а какая – 
путем привлечения заимствований. При этом 
главным критерием является, степень удовле-
творения требований собственников – размера 
прибыли и величины доходности собственных 
средств и, как следствие, повышение стоимости 
предприятия [1].  

Например, финансовая рентабельность проекта 
рассчитывается с учетом сопоставления поло-
жительного денежного потока и плановых расхо-
дов по предлагаемому варианту. Текущие про-
ектные решения проходят модификацию в про-
цессе финансового анализа и степени платеже-
способности организации за отчетный период, 
что позволяет проводить уточнения уровней 
эффективности и реализуемости. Для этого нуж-
но представить потенциальным инвесторам про-
веденные расчеты по нормативам доходности от 
вложенных денег и разработанную систему по-
нижения возможного риска. Такая система 
управления рисками включает ряд последова-
тельных элементов, среди которых можно выде-
лить общие организационные вопросы управле-
ния, принципы организации управления рисками, 
критерии оценки вариантов, функции управле-
ния, методы оценки конкретного вида риска, ме-
тоды снижения риска, политику, стратегию и так-
тику управления, экономические вопросы управ-
ления риском [7]. Конечно, поиск источников фи-
нансирования проектов и формирование нужно-
го объема инвестиций, увеличивает трудности 
проектирования, но объем решаемых хозяйст-
венных задач не должен пугать менеджеров ор-
ганизации, так как процесс проектирования ново-
го бизнеса должен стать системным, что позво-
лит выявить общую технологическую структуру и 
ключевые элементы предлагаемых бизнес-
проектов. Это означает внедрение успешного 
проекта по созданию инновационного изделия и 
эффективной продажей с получением нормаль-
ной прибыли, что является главным условием её 
успешного функционирования, выражаемого, в 
конечном итоге, в показателях прибыльности [2]. 
Нужно отметить что, финансирование проектов 
представляет собой существенное повышение 
доли инвестиций на разработку и внедрение но-
вого изделия, поэтому на основании оценки ито-
гов предпринимательской деятельности инве-
сторы осуществляют финансовые вложения в 
предприятие, принимают меры по обеспечению 
надежности инвестиций и их максимально быст-
рой окупаемости [5].  
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Итак, повышение эффективности финансирова-
ния проектов опосредует создание инновацион-
ного механизма, который обеспечивает эконо-
мичность производственных процессов, снижает 

время обработки изделий и приводит к практи-
ческому успеху, т.е. к сокращению финансовых, 
технологических и хозяйственных операций.  
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Аннотация. Успех деятельности коммерческо-

го предприятия в условиях современной рыноч-
ной экономики зависит от его способности 
своевременно реагировать на изменение дви-
жения финансовых средств внутри предприятия 

и грамотного управления ими. Цель любого 
предприятия – получение прибыли, и для дости-
жения этой цели и поддержания конкуренто-
способного положения на рынке необходимо 

умение правильно организовать работу пред-
приятия, соблюдая сбалансированность акти-
вов и пассивов предприятия, которые предпо-
лагают способность предприятия расплачи-

ваться по своим обязательствам и получать 
прибыль. Именно поэтому в рыночной экономи-
ке оценка финансового состояния предприятия 
имеет большое значение. 

Финансовый анализ является неотъемлемой 
частью финансового управления на любые 
предприятия. 
 

Ключевые слова: предприятия, государство, 

экономика, управление, прибыль. 
 

   

Annotation. The success of a business in a mod-

ern market economy depends on its ability to re-
spond in a timely manner to changes in 
the movement of financial resources within 
the enterprise and their competent management. 

The goal of any enterprise is to make a profit, and 
in order to achieve this goal and maintain a com-
petitive position in the market, it is necessary to 
properly organize the work of the enterprise, main-

taining a balance of assets and liabilities of 
the enterprise, which imply the ability of the com-
pany to pay its obligations and make a profit. That 
is why in a market economy, the assessment of 

the financial condition of the enterprise is of great 
importance.Financial analysis is an integral part of 
financial management in any enterprise. 
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ля различных категорий целевых субъектов 
могут потребоваться различные показатели: 

для поставщиков – быстрота оплаты товара, для 
кредиторов – уровень платежеспособности орга-
низации, для инвестора – финансовое состояние 
предприятия в целом.  

Источником информации называется опреде-
ленная совокупность информации при опреде-
ленном ее соотношении, которая позволяет про-
водить оценку тех или иных показателей. 

Для оценки платежеспособности может исполь-
зоваться информация 3 видов: 

– плановая; 

– учетная; 

– внеучетная. 

К плановым источникам информации относятся 
все виды планов – оперативные, стратегические, 
бизнес-планы и др. – на основе сравнения кото-
рых можно сделать вывод о наличии изменений 
в плане платежеспособности предприятия.  

К учетным источникам относятся различные ви-
ды учетной информации: 

– налоговая отчетность; 

– бухгалтерская отчетность; 

– статистическая отчетность; 

– оперативная отчетность и др. 

Внеучетные источники – это различные указы, 
постановления, уставы, инструкции, распоряди-
тельная и иные виды документации, которые 

Д 
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также могут использоваться для анализа плате-
жеспособности. 

Из всех видов информации основным источни-
ком информации при оценке платежеспособно-
сти является финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность. 

Финансовая отчетность позволяет предприятию 
использовать содержащуюся в отчетных доку-
ментах систему показателей для доказательства 
своей надежности и стабильности. При этом 
важно уметь работать с этой отчетной информа-
цией, правильно «читать» ее [1].  

Многообразие социально-экономических и усло-
вий функционирования хозяйствующих субъек-
тов в каждой стране определяется требования-
ми, предъявляемыми к финансовой отчетности. 
Документ ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации» отражает, какими характеристика-
ми должна обладать отчетность.  

Так, финансовая отчетность должна отвечать 
следующим требованиям: ясность,уместность, 
надежность, сопоставимость.Ясность является 
главнейшим критерием качества информации, 
подразумевающим доступность информации для 
понимания подготовленных пользователей [2].  

Актуальность информации означает наличие 
смысла и возможности влиять на экономические 
решения пользователей, помогая им оценивать 
прошлые, настоящие и будущие события. Досто-
верность информации – значит отсутствие оши-
бок и искажений в ее смысле. Информация 
должна быть правдивой, полной и реальной. 

Сравнимость информации означает сопостави-
мость во времени для прослеживания динамики 
тех или иных показателей и сравнимость с ин-
формацией других предприятий. Это позволяет 
проследить закономерности в финансовом по-
ложении и провести факторный анализ деятель-
ности данного предприятия. Помимо этих прин-
ципов, согласно международным стандартам 
важны такие характеристики как своевремен-
ность, актуальность, прогностическая ценность, 
обратная связь [3]. 

Своевременность – доступ к информации в нуж-
ное пользователю время. Значимость - способ-
ность оказать существенное влияние на приня-
тие решения на основе данной информа-
ции.Прогнозная ценность информации заключа-
ется в возможности предвидения и прогнозиро-
вания положения организации на конкретный 
срок [4]. 

Обратная связь – свойство информации контро-
лировать или корректировать ранее принятое 
решение ее пользователями. Организация будет 
стремиться соблюдать все эти требования в том 
случае, если положительные последствия от их 
применения будут превышать издержки, связан-
ные с их применением. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соот-
ветствии с требованиями ПБУ составляется 
ежемесячно и представляется в установленном 

порядке ежеквартально или ежегодно по соот-
ветствующим адресам.  

Поквартально составляются две основные фор-
мы отчетности – балансовый отчет (форма № 1) 
и отчет о прибылях и убытках (форма № 2).  

По итогам года составляется отчетность по всем 
формам: первые две формы, также отчет об из-
менениях в капитале (форма № 3), отчет о дви-
жении денежных средств (форма № 4), Прило-
жение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) 
[5]. 

Бухгалтерский баланс (форма 1) занимает важ-
нейшее место в управлении экономическими 
процессами по основным направлениям его дея-
тельности. Бухгалтерский баланс отражает со-
стояние имущества, собственного капитала и 
обязательств организации на определенную да-
ту. На основе данных бухгалтерского баланса 
субъекты, заинтересованные в ведении дел с 
данным предприятием, могут оценить целесооб-
разность партнерства с данной организацией, ее 
кредитоспособность, возможные риски своих 
вложений и так далее. Вместе с этим, существу-
ют и недостатки использования финансовой от-
четности формы № 1 как основного источника 
информации для анализа платежеспособности: 

– все данные финансовой отчетности бывают 
рассчитаны на прошедшую дату, что не позво-
ляет установить состояния баланса на текущий 
период; 

– по данным финансовой отчетности невозмож-
но рассмотреть структуру баланса и его состав-
ляющих; 

– использование финансовой отчетности огра-
ничивает возможности анализа платежеспособ-
ности на основе сравнения данных показателей 
с показателями других предприятий, потому что 
разные предприятия используют разные методи-
ки ведения отчетности; 

– в ней учитывается имущество организации как 
используемое, так и не участвующее в хозяйст-
венном обороте, что снижает объективность 
оценки и мешает выявлению факторов, влияю-
щих на изменение показателей; 

– в финансовой отчетности не отражается ре-
альная стоимость активов организации, потому 
что учитываются они по первоначальной стои-
мости (цене приобретения). Форма № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» бухгалтерского баланса 
нацелена на описание финансовых результатов 
организации. Эта форма является источником 
информации для определения показателя рен-
табельности организации, рентабельности про-
дукции, величины чистой прибыли и других пока-
зателей. С помощью отчетности данной формы 
можно решить основные задачи анализа резуль-
татов деятельности организации [6]: 

– оценка динамики показателей прибыли; 

– проведение факторного анализа произошед-
ших изменений и выявление резервов для улуч-
шения исследуемых показателей;  
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– оценка возможных резервов дальнейшего рос-
та прибыли на основе оптимизации объемов 
производства и издержек. Отчет об изменении 
капитала (форма 3) отражает структурный со-
став собственного капитала организации в ди-
намике [5].  

Поэлементно по составу собственного капитала 
он показывает баланс на начало и на конец года. 
На основе показателей, представленных в фор-
ме № 3, проводится анализ состава и движения 
капитала. 

Отчет о движении денежных средств (форма                                 
№ 4) – основной источник информации для ана-
лиза денежных потоков. Анализ отчета о движе-
нии денежных средств позволяет углубить и 
скорректировать выводы относительно ликвид-

ности, платежеспособности организации, ее бу-
дущего финансового состояния на основе дан-
ных [7]. 

В приложении к бухгалтерскому балансу (форма 
№ 5) указывают сведения, описывающие движе-
ние заемных средств; наличие дебиторской и 
кредиторской задолженности; информацию об 
амортизации имущества и так далее. Большие 
возможности в плане анализа всех вышепере-
численных форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составляемой с соблюдением всех 
основных принципов ведения отчетности, позво-
ляют получить реальные и экономически досто-
верные результата от анализа платежеспособ-
ности организации, на основе которого можно 
принять правильные управленческие решения. 
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Аннотация. В наиболее развитых странах ми-
ра фондовый рынок считается важнейшим 
элементом, характеризующим общую ситуацию 
во всей экономике страны. Здесь облигации 
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для развития бизнеса, мобилизация ресурсов 
для покрытия дефицита бюджета на федераль-
ном и региональном уровнях, перераспреде-
ление ресурсов между секторами, оценка эво-
люции деятельности и доверия к компаниям. 
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ондовый рынок Российской Федерации 
находится на стадии активного формиро-

вания, и поэтому очень важно хорошо разби-
раться всуществующих в нем проблемах. В ак-
тивном процессе идет строительство некой оп-
тимальной модели для функционирования этого 
рынка, то наиболее эффективной в стратегиче-
ском плане и отвечающей социальном, экономи-
ческим, национальным, историческим условиям 
развития России. 

Эффективное и устойчивое функционирование 
российского фондового рынка, как показали не-
давние события, невозможно без регулирования 
со стороны государственных органов.Кризис 
способствовал обнаружению недостатков в за-
конодательстве, связанном с рынком ценных 
бумаг. Тем не менее, «государственное вмеша-
тельство помогло предотвратить более глубокое 
падение фондового рынка и банкротства круп-
нейших российских компаний» [8]. 

Участниками биржи являются физические или 
юридические лица, которые через свои акции 
приобретают права и обязанности по ценным 
бумагам. В зависимости от целей этих игроков 

на рынке ценных бумаг выделяются следующие 
группы субъектов: 

– эмитенты; 

– инвесторы; 

– профессиональные участники; 

– государство. 

Эмитент – это особого рода «корпорация», ис-
полнительный орган или местное правительство, 
которые за свой счет требуют, чтобы держатели 
ценных бумаг использовали свои права, которые 
они гарантируют. Порядок выдачи прав эмитента 
в соответствии с законодательством о ценных 
бумагах называется эмиссией ценных бумаг. 

Выпуская облигации, компания создает особый 
капитал и берет на себя все долги. Выпуская 
облигации, правительство или муниципалитеты 
привлекают заемный капитал, что решает на-
сущную проблему свободных денег. Капитал 
приходит от выпуска акций. Акции выпущены 
юридическими лицами, созданными как компа-

Ф 
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нии. В результате эмитенты акций являются 
публично торгуемыми и находящимися в совме-
стной собственности компаниями [1]. 

Долги складываютсяи образуются от выпуска 
облигаций. Кроме того, у правительства есть 
преимущество, поскольку объем облигаций на 
рынке ценных бумаг превышает объем облига-
ций, выпущенных частными компаниями. Эми-
тент является крупнейшим фондовым рынком. 
Эмитент может выкупить свои ценные бумаги на 
вторичном рынке. Кроме того, у него есть обяза-
тельства перед владельцами выпущенных им 
ценных бумаг. 

Инвестиционный процесс является неотъемле-
мой частью рыночной экономики, и способствует 
перераспределению свободных ресурсов и их 
инвестиций в те сектора, где это сейчас необхо-
димо. В этом случае инвестор ожидает прибыль, 
которая зависит от размера инвестиций, размера 
инвестиционной активности, экономической си-
туации в секторе и других факторов. Инвестором 
является физическое или юридическое лицо, а 
также любое государство, которое инвестирует в 
ценные бумаги (собственные или приобретен-
ные) с целью получения прибыли или получения 
других положительных эффектов. 

Инвестиции в ценные бумаги называются порт-
фельными инвестициями. Портфель инвестора 
состоит из различных ценных бумаг с различной 
степенью безопасности, риска и доходности. Это 
может быть имя одного или нескольких типов. 
Этот тип инвестиций довольно рискован. Нет 
ценных бумаг, предлагающих высокую доход-
ность, надежность и ликвидность [4, с. 65].  

Инвестор изучает и оценивает все характеристи-
ки ценной бумаги, анализирует показатели эф-
фективности эмитента, его способность генери-
ровать доходность, доходность и ликвидность 
ценных бумаг, принимая во внимание перспек-
тивы потенциального роста его ценных бумаг. 
Стоимость. В этом случае инвестор определяет 
свою цель, вкладывая средства в ценные бума-
ги, тем самым создавая свой инвестиционный 
портфель. Если инвестор хочет застраховаться 
от инфляции, его портфель включает относи-
тельно надежные ценные бумаги крупных и ста-
бильных эмитентов. Однако этот портфель не 
будет прибыльным. 

Если целью инвестора является спекулятивная 
деятельность и существует разница в цене цен-
ных бумаг на фондовой бирже, портфель инве-
стора ненадежен. Облигации характеризуются 
высоким риском и высокой доходностью, что 
делает этот портфель привлекательным. «Сни-
жение риска ценной бумаги обычно достигается 
в ущерб доходности».  

Разные группы инвесторов могут различаться по 
целям инвестирования и по типу портфеля. 

Первая группа – это консервативный инвестор, 
который не боится риска и не ищет чрезмерной 
прибыли. Я не хочу рисковать своими сбереже-
ниями, чтобы получить неопределенный доход в 

будущем. Портфель инвестора не обещает вы-
сокой доходности, но гарантирует убытки. 

Вторая группа – это умеренный инвестор, кото-
рый не ищет чрезмерного риска, но,и не забыва-
ет рассчитывать прибыль, даже если она неве-
лика.Это инвестор, который никогда не «положит 
все яйца в одну корзину». Минимизация риска 
достигается путем «включения в портфель цен-
ных бумаг широкого круга отраслей, не связан-
ных тесно между собой, чтобы избежать син-
хронности колебаний их деловой активности. 
Оптимальная величина – от 8 до 20 различных 
видов ценных бумаг». 

Третья группа – агрессивный инвестор. Такой 
инвесторстараетсямаксимально увеличить при-
быль, и как можно быстрее, пытаясь рассуждать 
о разнице обменного курса в стоимости облига-
ций. 

Наконец, четвертая группа – это «нерациональ-
ный» инвестор, или инвестор без определенной 
цели. Он инвестирует в названия товара,не имея 
при этом четкогоцелеполагания. 

Фондовый рынок имеет специфическую двойную 
позицию. С одной стороны, он может выступать 
в качестве эмитента государственных облигаций 
и, следовательно, он обладает всеми правами и 
обязанностями эмитента на рынке ценных бумаг. 
Он также может осуществлять инвестиционные 
операции в связи с покупкой и продажей ценных 
бумаг других эмитентов. С другой стороны, госу-
дарство всегда играет регулирующую роль во 
всех сферах общественной жизни. Фондовый 
рынок не является исключением. Регулирующая 
роль государства проявляется в его регулирую-
щих, регулирующих, контрольных и контрольных 
функциях, а также в его способности применять 
факторы влияния на участников рынка. [3, с. 43]. 

Государство на законодательном уровне уста-
навливает гарантии прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг. Основным 
нормативным актом в сфере защиты прав инве-
сторов является Федеральный закон от 5 марта 
1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных ин-
тересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 
Инвесторы – как юридические, так и физические 
лица, являющиеся долевыми ценными бумага-
ми,подчиняются специальному регулирующему 
закону. Он также устанавливает механизм вы-
платы компенсации и предусматривает другие 
формы компенсации убытков для инвесторов - 
физических лиц, вызванных акциями. Ценности 
нелегальных эмитентов и других участников 
рынка [9]. 

В настоящее время в Российской Федерации 
действуют две крупные биржи: Московская меж-
банковская биржа (ММВБ) и Российская торго-
вая система (РТС) [2]. Заслуги могут переда-
ваться от одного владельца другому в указанном 
порядке и не подлежат ограничениям дорожного 
движения. Все имена остаютсясекретными. Сор-
тировка необходима для определения структу-
ры, включая определение и местоположение 
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заголовка, а также указание параметров и огра-
ничений [7, с. 178]. 

Ценные бумаги имеют следующие характеристики: 

– навыки ведения переговоров. Безопасность 
свободно покупается и продается на бирже и 
может служить средством платежа. 

– ликвидность: способность ценной бумаги бы-
стро конвертироваться в деньги. В этом случае 
владелец не понесет значительных убытков, за 
исключением снижения себестоимости продаж 
или других рыночных цен. 

–  риск. При инвестировании в ценные бумаги 
всегда существует вероятность финансовых по-
терь. 

Проведенный анализ позволил выявить сильные 
и слабые стороны фондового рынка Российской 
Федерации. Он, в качестве важнейшего элемен-
та экономики Российской Федерации, получил 
своевременную государственную поддержку, 
которая выражалась, как в совершенствовании 
законодательной и нормативной базы, так и в 
незамедлительных действиях по остановке па-
дения и восстановлению фондового рынка. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, с 
которыми сталкиваются российские субъекты 
экономики и публично-правовые образования 
при проведении модернизации и внедрении 
инноваций IT-инноваций. Происходящие в эко-
номике и общественной жизни трансформации 
определяют не только необходимость примене-
ния передовых технологий, но также и постоян-
ный мониторинг наряду со своевременным об-
новлением применяемых технологических ре-
шений, поскольку именно таким образом воз-
можно сохранение технологического потенциа-
ла, а, следовательно – и поддержание необхо-
димого уровня конкурентоспособности Рос-
сийского государства в целом. Кроме того, 
эффективная конкуренция на мировых рынках, 
как показывает практика, зависит от опере-
жающего инвестирования не столько в сферу 
производства традиционных товаров и услуг, 
сколько, и в первую очередь – в сферу иннова-
ций и передовых информационных технологий. 
Относительно субъектов экономики, это озна-
чает, что своевременная модернизация пред-
ставляет собой необходимое условие опере-
жающего развития, а значит, отечественные 
предприятия должны постоянно аккумулировать 
ресурсы для осуществления такой деятельно-
сти. 
 

Ключевые слова: инновация, IT, развитие, 
проблемы внедрения, информационные техно-
логии. 
 

   

Annotation. Аrticle is devoted to problems which 
the Russian subjects of economy and public edu-
cations during the carrying out modernization and 
introduction of innovations of IT innovations 
face.Occurring in economy and public life of 
transformation define not only need of use of ad-
vanced technologies, but also and continuous 
monitoring along with timely updating of the ap-
plied technology solutions as only thus preserva-
tion of technological potential and consequently -
and maintenance of necessary level of competi-
tiveness of the Russian state in general is possible. 
Besides, effective the competition in the world 
markets as practice shows, depends on the ad-
vancing investment not so much into the sphere of 
production of traditional goods and services, how 
many, and first of all – to the sphere of innovations 
and the advanced information technologies. Re-
garding subjects of economy, it means that timely 
modernization represents a necessary condition of 
the advancing development, so, domestic enter-
prises have to accumulate constantly resources for 
implementation of such activity. 
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еобходимость обеспечения конкурентоспо-
собности российской экономики и россий-

ского государства в условиях современной гло-
бализации экономических процессов и обостре-
ния противостояния между отдельными геополи-
тическими центрами обуславливает острую по-
требность современного российского общества 
во внедрении самых современных технологиче-
ских инноваций, что неразрывно связано с мо-
дернизацией и широким использованием                   

IT-технологий, включая внедрение инновацион-
ных продуктов на производствах, в сфере 
управления, а также в учреждениях оказываю-
щих государственные и муниципальные услуги, 
осуществляющих властные полномочия. 

Буквально несколько лет назад для России ста-
ли обыденными многофункциональные центры, 
единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, электронные торги, как для государст-

Н 
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венных и муниципальных нужд, так и для нужд 
коммерческих организаций, возможность для 
граждан электронного обращения в органы вла-
сти, в т.ч., в суд, постановка детей в электрон-
ную очередь в детский сад, отслеживание успе-
ваемости детей в школе, дистанционное обуче-
ние, и многие другие возможности, обусловлен-
ные повсеместным интернет-доступом, предпо-
ложить появление которого еще лет 15 назад 
было невозможно. 

В 2018 году объем IT-рынка России в рублях 
увеличился на 18,7 %. С учетом инфляции, рост 
составил 13,8 %, при этом, согласно бивалютно-
му индексу РУССОФТ, по итогам 2018 г. россий-

ский рынок IT увеличился на 10 %, что превыси-
ло показатель предыдущего года (+9,5 %) и ожи-
даемый, согласно прогнозам рост (+7,5 %) [1]. 

Согласно данным Высшей школы экономики, 
представленным в таблице 1, в России преобла-
дает тенденция внедрения инноваций именно в 
высокотехнологических отраслях [2]. 

Несмотря на ряд успехов, достигнутых в сфере 
внедрения IT-технологий в жизнь российского 
общества, в настоящее время довольно широ-
ким остается потенциал дальнейшего проникно-
вения информационных технологий во все сфе-
ры общественно-экономической жизни страны. 

Таблица 1 

Инновационная активность в России 
 

Сектор экономики Удельный вес организаций,  
осуществлявших инновации, в общем числе организаций, проценты 

 всего технологические маркетинговые организационные 
Всего по промышленному производству  10.6 9.6 1.8 2.8 
Добыча полезных ископаемых  6.1 5.1 0.3 1.6 
Обрабатывающие производства  15.1 13.7 3.0 3.8 
Высокотехнологичные  33.0 31.8 5.9 8.6 
Среднетехнологичные высокого уровня  21.3 19.9 3.7 5.6 
Среднетехнологичные низкого уровня  11.4 10.1 2.0 3.6 
Низкотехнологичные  11.4 9.9 3.1 2.0 
Газо-электро-пароснабжение  
и кондиционирование  5.7 5.1 0.3 1.6 

Водоснабжение; водоотведение, сбор,  
утилизация отходов  3.1 2.7 0.3 1.1 

Всего по сфере услуг  7.3 6.3 1.2 2.0 
Деятельность в сфере телекоммуникаций  
и информационных технологий 9.9 8.0 2.2 2.0 

Сельское хозяйство  3.7 3.1 0.5 0.9 
Строительство  1.8 1.1 0.7 1.1 

 
История развития наиболее передовых экономик 
показывает, что в таких странах на всех уровнях 
стимулируется и поддерживается интерес к ин-
новациям, формируются механизмы поддержки 
и инструменты реализации инноваций на корпо-
ративном уровне [3]. 

Современные инновационные технологии, – это, 
прежде всего, технологии, так или иначе связан-
ные со сферой IT. Информатизация и перевод в 
электронный вид значительной части исполняе-
мых функциональных задач, как в производст-
венной сфере, так и в сфере общественных от-
ношений, обуславливает не только увеличение в 
геометрической прогрессии скорости обмена 
информацией, но и позволяет проводить кон-
троль и анализ качества исполнения операций и 
осуществлять мониторинг массы дополнитель-
ных параметров в технологических процессах, 
что способствует повышению качества и сниже-
нию себестоимости конечного продукта. По-
скольку Россия приоритетной задачей ставит 
опережающее развитие своей экономической и 
социальной сфер, что в современных условиях 
невозможно без эффективного развития IT-сектора, 
необходимо выявление и оперативное решение 
проблемных вопросов, препятствующих внедре-
нию инновационных IT-технологий. 

Анализ сложившейся внутри России ситуации в 
сфере внедрения IT-инноваций позволяет, наря-

ду с констатированием ряда достижений, выде-
лить основные проблемные направления, кото-
рые можно условно разделить на несколько 
групп: административные, финансовые, техноло-
гические и субъективные. 

Административные проблемы. К ним следует 
отнести, во-первых различные законодательные 
ограничения на использование тех или иных 
программных продуктов, технологий или реше-
ний на территории России. 

При этом, если ограничения, установленные 
отечественным законодательством на использо-
вание IT-технологий, имеющих иностранное про-
исхождение, направлены, как правило, на со-
блюдение в комплексе интересов национальной 
безопасности и обычно не распространяются на 
те сферы, где использование таких технологий 
не имеет критического значения, то ограничения, 
установленные иностранными государствами и 
корпорациями на поставку в Россию передовых 
или узкоспециальных информационных техноло-
гий направлены, как раз, на сдерживание потен-
циальных конкурентов в лице Российской Феде-
рации, и ее резидентов.  

Во-вторых, к административным следует отнести 
различные ограничения на распространение 
программных решений, устанавливаемые вла-
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дельцами интеллектуальной собственности, по 
тем или иным личным соображениям. 

В-третьих – сюда же относится необходимость 
соблюдения требований законодательства об 
авторских правах. 

Информационные технологии напрямую связаны 
с разработкой и эксплуатацией различных про-
граммных продуктов, которые могут представ-
лять собой либо типовые решения с возможно-
стью добавления/исключения различных стан-
дартных опций в зависимости от пожеланий кли-
ента, обусловленных его технологическими по-
требностями, либо индивидуальные программ-
ные разработки, созданные под конкретный тех-
нологический процесс или технологическое обо-
рудование. Необходимые в связи с этим выпла-
ты, не всегда адекватны получаемому в резуль-
тате внедрения IT-инноваций экономическому 
эффекту. 

Из данного пункта вытекает следующая группа 
проблем, связанная с финансированием вне-
дрения инноваций. 

Финансовые проблемы. Любой товар, как из-
вестно, стоит денег, несмотря на то, что сегодня 
в России сформировался довольно значимый 
потенциал разработки IT технологий, в т.ч. гене-
рирующая программные продукты инфраструк-
тура, безвозмездно ни один разработчик резуль-
таты своего труда отдавать не станет, а приоб-
ретение даже стандартных IT-решений требует 
от бюджета любой организации определенных 
затрат.  

К финансовым проблемам внедрения инноваци-
онных информтехнологий отечественными про-
изводителями стоит отнести и по-прежнему вы-
сокие проценты по внутрироссийскому кредито-
ванию юридических лиц, обусловленные все 
еще относительно высокой ставкой рефинанси-
рования Российского Центробанка. Безусловно, 
на сегодняшний день в России действует ряд 
программ, при участии в которых субъектам эко-
номики доступно кредитование на цели развития 
производств под проценты, даже более низкие, 
чем ставка рефинансирования, но участие в та-
ких программах доступно далеко не всем отече-
ственным производителям. 

Стоит отметить, что благодаря контрсанкциям, с 
одной стороны, и постепенному удорожанию 
рабочей силы в Китае, с другой, в последние 
годы несколько снизилось давление на отечест-
венных производителей со стороны большинст-
ва иностранных конкурентов, однако, данное 
давление по-прежнему высоко, что сказывается 
на способности отечественных корпораций фор-
мировать достаточный объем собственных 
средств для приобретения и внедрения IT-инно-
ваций. 

Технологические проблемы. Данный тип про-
блем, как правило, связан с набором конкретных 
методик и процедур развития персонала в каж-
дой конкретной организации. Внедрение любой 
инновационной технологии, в том числе, в                                
IT-сфере является процессом сложным и до-
вольно болезненным, поскольку на первом этапе 
не всегда ясны последствия и сложно оценить 
положительный эффект от нововведений. 

Кроме того, в ряде случаев внедрение информа-
ционных технологий может встречать сопротив-
ление со стороны сотрудников организаций, не 
зависимо от того – коммерческая это фирма, 
государственное предприятие или исполнитель-
ный аппарат органа муниципальной власти. Лю-
бая IT-инновация после внедрения нуждается, 
как в обслуживании сотрудниками-операторами 
соответствующей квалификации, а это не только 
обучение, но и опыт работы с аналогичными 
продуктами, так и в сопровождении профильных 
IT-специалистов, что также создает необходи-
мость в наличии достаточной базы указанных 
специалистов на рынке труда и предполагает 
определенные финансовые затраты со стороны 
организации. 

Субъективные проблемы. Данная группа про-
блем, в большинстве своем, обусловлена тем 
фактом, что в условиях России любые иннова-
ции, зачастую, в принципе, не входят в число 
приоритетов для отечественных корпораций, 
поскольку цели их коммерческой деятельности, 
как отмечают отечественные специалисты по 
управлению, состоят в «делании денег», а за-
частую, и в личном обогащении их владельцев 
[4], что во многом обусловлено методиками про-
веденной в 1990-х приватизации, когда новояв-
ленные собственники крупных активов опаса-
лись лишиться их также легко, как их они приоб-
рели, что и послужило укоренению в российском 
бизнесе подхода «здесь и сейчас», в концепцию 
которого не входит долгосрочное планирование, 
вместо чего применяется принцип максимально-
го вывода ресурсов и прибыли. Кроме того, мно-
гие руководители и собственники производст-
венных ресурсов не видят необходимости затрат 
на внедрение IT–инноваций на своих предпри-
ятиях, в силу отсутствия достаточного понима-
ния важности данного процесса для эффектив-
ности и конкурентоспособности предприятия в 
будущем. 

Как уже было отмечено, без своевременной мо-
дернизации и внедрения новейших IT-тех-
нологий во всех сферах российской экономики и 
социальной сферы, невозможно выйти на устой-
чивое опережающее развитие страны, что явля-
ется критически важным для государства факто-
ром, в связи с чем, нам представляется целесо-
образной разработка и реализация на государ-
ственном уровне пакета мер, направленных на 
стимулирование внедрения IT-инноваций в эко-
номической, социальной и публично-правовой 
сферах российского общества.  
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Аннотация. Статья посвящена налоговой поли-
тике в современных экономических условиях 
при действующем законодательстве в Северо-
Кавказском федеральном округе и Ставро-
польском крае, в частности. Авторами отмеча-
ется, что Северо-Кавказский федеральный 
округ является особым геополитическим регио-
ном, с одной стороны,с уникальными природо-
охранными зонами, курортами, с другой, про-
мышленными предприятиями и агротехниче-
скими комплексами. Иными словами, регион 
является смешанной налоговой политики. Не-
сомненно, такое положение вещей требует 
особой политики в налогообложении. 
 

Ключевые слова: налоги, налоговая политика, 
законодательство, Северный Кавказ, Северо-
Кавказский федеральный округ Ставрополь-
ский край, пути решения, вопросы налогов и 
налогообложения. 
 

   

Annotation. Тhe article is devoted to tax policy in 
modern economic conditions under the current 
legislation in the North Caucasus Federal district 
and Stavropol territory, in particular. Attention is 
paid to the problems and solutions are pro-
posed.The authors note that the North Caucasus 
Federal District is a special geopolitical region on 
the one hand unique conservation zones, resorts, 
on the other – industrial enterprises and agro-
technical complexes. In other words, the region is 
a mixed tax policy.  
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инистерство финансов Российской Феде-
рации разработало и утвердило «Основ-

ные направления бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2019 год и плано-
вый период 2010 и 2021 годов». Данные направ-
ления имели изменения и уточнения, которые 
были опубликованы и действуют в редакции от 
02.10.2018 г. [1]. 

Необходимо отметить, что данный документ был 
разработан и создан после Послания Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина Феде-
ральному собранию Российской Федерации и 

Указа Президента Российской Федерации от                
7 мая 2018 г. № 2004 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации» [2]. 

На основании этих нормативных документов 
строится налоговая политика, как на территории 
Российской Федерации, так и Северо-
Кавказского федерального округа, так как цель 
налоговой политики является определением 
условий, используемых при составлении бюдже-
тов, особенностей региона, подходов к его фор-

М 
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мировании на основании уже сложившихся тен-
денций налоговой политики в предыдущие пе-
риоды. 

Северо-Кавказский федеральный округ является 
особым геополитическим регионом, с одной сто-
роны, с уникальными природоохранными зона-
ми, курортами, с другой, промышленными пред-
приятиями и агротехническими комплексами. 
Иными словами, регион является смешанной 
налоговой политики.Несомненно, такое положе-
ние вещей требует особой политики в налогооб-
ложении.  

Остается требование сохранения механизма 
современного государственного управления в 
развивающихся рыночных отношениях, между-
народных договоров, созданием и развитием 
кластеров, инкубаторов малого бизнеса со свои-
ми льготами в налогообложении. Необходимо 
учитывать современные социальные и демогра-
фические составляющие налогового бремени.  

Иными словами, современная налоговая поли-
тика в Северо-Кавказском федеральном округе и 
в Ставропольском крае, в частности, имеет 
сложную внутреннюю структуру, требующую 
многостороннего подхода. Недопустимо исхо-
дить исключительно из экономического потен-
циала региона без учета социальных потребно-
стей. Необходимо формировать налоговую по-
литику с учетом всех процессов жизнедеятель-
ности населения. 

Северо-Кавказский федеральном округе являет-
ся особенным регионом со своеобразной общно-
стью людей, с достаточно сложным этническим 
составом населения, особенно это касается 
Республики Дагестан. События последних деся-
тилетий не прошли бесследно. Раздел границ, 
межэтнические конфликты продолжаются до 
настоящего периода. 

 Иными словами, целостность региона остается 
в поле зрения политиков, экономистов, финанси-
стов и специалистов налогового направления. 
Правильно было бы указать на особенности раз-
вития и становления рассматриваемого региона 
с позиции геополитического нахождения между 
Российской Федерацией и Республикой Азер-
байджан, – иными словами, территории Каспий-
ского региона, требующей особой политической 
устойчивости России на юге страны. 

Все это необходимо рассматривать как необхо-
димость проведения особой, специальной нало-
говой политики с целью обеспечения целостно-
сти государства, развития экономики, ведения 
разумной налоговой политики с учетом регио-
нальных проблем Северо-Кавказского феде-
рального округа. Это обусловлено сложным эт-
ническим укладом, традиционным укладом се-
мьи, устоями и традициями, экономическим про-
странством геополитическим расположением 
региона со сложным гео-экономическим профи-
лем. Соответственно, сложившаяся ситуация 
требует исключительных экономических иннова-
ционных преобразований для улучшения уровня 

жизни местного населения, сохранения экологии 
местных курортов и особых экологических зон.  

В сложившейся ситуации можно выделить сле-
дующие направления налоговой политики: демо-
графическую, социальную, экономическую, на-
ционально-этническую, инновационную, эколо-
гическую, инвестиционную, бюджетно-финансо-
вую. Все это должно привести к стабилизации 
общественно-политической жизни в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

Уровень налогового потенциала рассматривае-
мого региона является основой для расчета ве-
личины доходов бюджета региона в целом и 
субъектов его составляющих. К сожалению, в 
сложившейся ситуации необходимо учитывать 
достаточно высокий уровень безработицы, не 
равенство административных составляющих, 
способности местных администраций к исполне-
нию возложенных на них функций. 

Согласно прогнозам Министерства финансов 
РФ, прогноз индекса налогового потенциала Се-
веро-Кавказского федерального округа на 2020–
2021 гг., остается достаточно низким [3]. 

Исходя из того, что налоговые доходы являются 
налоговым потенциалом, влияющим на развитие 
и стабильность региона и, исходя из данных 
ежегодных отчетов, публикуемых на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы РФ, 
за период 2015–2018 гг. наблюдается тенденция 
к снижению эффективности взимания налогов в 
Северо-Кавказском федеральном округе [4]. 

Глава Министерства финансов РФ А. Силуанов 
заявил: «В казну Ингушетии на долю трансфер-
тов федерального бюджета приходится 86 %, в 
Чечне – 80 %, в Дагестане – 67 %, в остальных 
регионах округа ситуация не намного луч-
ше;…одной из основных причин высокой зави-
симости от помощи федерального правительст-
ва является то, что власти регионов дают слиш-
ком много льгот по региональным и местным 
налогам. Если, в среднем по РФ, налоговые до-
ходы регионов составляют 21,5 % от их валового 
регионального продукта, то на Северном Кавказе – 
всего 10 %. Консолидированный бюджет Северо-
Кавказского федерального округа не получил из-
за преференций только в прошлом году 7,3 млрд 
руб. – это более 6 % налоговых доходов округа. 
В некоторых регионах Северо-Кавказского фе-
дерального округа транспортный налог платят 
всего 40 % автовладельцев.» Из-за этого отдача 
от одного авто в округе – 466 руб. при средней 
отдаче по стране – 2000 руб. Ситуацию с нало-
гом на имущество А. Силуанов вовсе считает 
возмутительной: от платежей освобождено до                 
90 % налогоплательщиков [5].  

Так же, еще в 2015 готу было заявлено о том, 
что в Северо-Кавказском федеральном округе 
имеются определенные особенности в налого-
вой политике Республики Дагестан. [6, с. 138]  

Такая налоговая политика в Северо-Кавказском 
регионе за исключением Ставропольского края 
приводит к перекосу и вызывает недовольство 
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населения, которое не имеет таких налоговых 
льгот, регион не получает дотаций в том объеме, 
которые имеют Республики Северного Кавказа, 
что значительно ухудшает финансовое положе-
ние Ставропольского края. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о 
неоднородности налоговой политики в Северо-
Кавказском федеральном округе. Ставрополь-
ский край находится в более сложной налоговой 
ситуации, которая влияет на все составляющие 
развития края.  

Исходя из сложившейся ситуации, в налоговой 
политике в рассматриваемом регионе необходи-
мо вести речь о выравнивании ситуации, изме-
нении налоговой политики в Ставропольском 
крае. 

Достаточно хорошо зарекомендовала себя такая 
мера государственной поддержки налогового 
обложения, как налоговые каникулы для отдель-
ных категорий граждан, в частности, для инди-
видуальных предпринимателей, впервые зареги-
стрированных и использующих упрощенную 
форму налогообложения или систему патентного 
налогообложения, при условии ведения пред-
принимательской деятельности в производст-
венной, социальной, научной сферах, оказании 
бытовых услуг. Такая налоговая политика при-
вела к увеличению количества индивидуальных 
предпринимателей и крестьянско-фермерских 
хозяйств [7]. 

Значимым является введение в Ставропольском 
крае курортного сбора, который оказался очень 
эффективным, позволившим значительно улуч-

шить финансирование работ по благоустройству 
курортной зоны Кавказских Минеральных вод, по 
ремонту курортной инфраструктуры, прежде все-
го, санаториев и курортных парков. 

В то же время, реализация налоговой политики 
дала возможность выявить не эффективную 
льготу, которая была ликвидирована через Закон 
Ставропольского края «О зонах муниципального 
развития в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставрополь-
ского края. Были отменены с 01 января 2019 
года налоговые льготы по налогу на имущество 
организаций и налогу на прибыль организаций 
для резидентов зон муниципального развития 
Ставропольского края. Причиной отмены указан-
ных налоговых льгот является их невостребо-
ванность с 2015 года. 

Таким образом, основными направлениями на-
логовой политики в регионе являются: 

– формирования налога на имущество физиче-
ских лиц и по налогу на имущество организаций 
на основании закона и исходя из кадастровой 
стоимости объектов;  

– оценка эффективности налоговых льгот с по-
зиции федеральной справедливости;  

– необходимость ведения эффективного управ-
ления активами как государственными, так и 
муниципальным;  

– современный подход к налоговому админист-
рированию. 
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ля большинства людей, глубоко не интере-
сующихся хозяйственными вопросами, эко-

номическая сфера общества кажется весьма 
сложной и запутанной областью знаний. Любая 
наука, дисциплина или деятельность имеет свои 
теоретические компоненты и методологические 
основы.  

Резонно Вы зададитесь вопросом о том, как эко-
номика помогает понять ситуацию в мире, стра-
не, в отрасли или сфере деятельности, действи-
тельно ли экономика может объяснить все, и 
подвластно ли ей решение большинства про-
блем отдельного человека, семьи, предприятия 
и государственных институтов?  

Экономическому анализу подвергаются не толь-
ко общегосударственные проблемы, но и прини-
маемые решения, наши действия и профессио-
нальные интересы граждан. Мы погружаемся в 

экономическое пространство. Оно включает в 
себя: 

– экономические процессы производства, рас-
пределения, обмена и потребления товаров и 
услуг как экономических благ, призванных удов-
летворить потребности населения, предприятий 
и государственного сектора – субъектов эконо-
мики; 

– экономические отношения между ними на раз-
ных уровнях хозяйствования с использованием 
различных экономических инструментов – 
средств производства и предметов труда. 

Существуя в экономическом пространстве, 
субъекты экономики – население (домохозяйст-
ва), предприятия и государство выступают эко-
номическими агентами – активными участника-
ми, вовлеченными в процессы производства, 

Д 
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распределения, обмена и потребления матери-
альных и духовных благ, обладающими правами 
владения, распоряжения и пользования различ-
ными объектами собственности в микро, макро, 
мезо и метаэкономике. Экономические агенты, 
используя различные экономические инструмен-
ты – средства производства, денежно-финан-
совые ресурсы, средства реализации государст-
венной экономической политики, концентрируют 
внимание на производственных силах.  

Сегодня постиндустриальное общество нацеле-
но на получение преимущественно выгоды в 
разных ее проявлениях, но сталкивается с про-
тиворечиями. Действующие законы и принципы 
возвращают нас к человеку экономическому, 
вокруг которого сконцентрирована сама система. 
Существующие институты общества создают 
благоприятную среду для развития моделей и 
удовлетворения неограниченных потребностей с 
помощью производимых благ. На первое место 
выходит экономически активный человек трудо-
способного возраста, который рассматривается 
как ключевой фактор производства, а его трудо-
вой потенциал – компетенции, знания, умения и 
навыки – производственная возможность эф-
фективного управления ограниченными эконо-
мическими ресурсами. 

Следовательно, экономические агенты, исполь-
зуя экономические инструменты в различных 
секторах экономики, в процессе экономического 
взаимодействия на разных уровнях формируют 
экономическую среду. 

Опираясь на данные характеристики категорий 
экономической сферы общества, можно утвер-
ждать, что понятия, термины и элементы эконо-
мики указывают на методологию науки, ее клю-
чевые положения и специфические черты. По-
этому интересующие человека проблемы вы-
росли в научные области знаний, содержащие 
свои теории, представления или концепции, за-
коны и правила функционирования.  

Экономика получила теоретические и практиче-
ские знания в сфере ведения не только домаш-
него хозяйства, но и специфические области 
познания жизнедеятельности институтов и от-
дельных государств, обозначив ключевые во-
просы многих столетий:  

Что, как и для кого производить? 

Каким образом распределять? 

Как осуществлять обмен необходимыми блага-
ми? 

Что собой представляет потребление и как оно 
осуществляется? 

Какова роль государства в экономической сис-
теме? 

Ученые, философы, общественные деятели 
озадачены выяснением сфер, в которых нахо-
дится источник накопления богатства и сущности 
самого богатства или его эквивалента, содержа-
нием ценностей для человека и общества. 

Копившиеся поколениями знания способствова-
ли появлению вопросов о смысле жизни, причи-
нах возникновения цивилизаций, выделили че-
ловека разумного, умелого и экономического, 
поставили ключевые для развития общества 
вопросы философского взгляда на быт, уклад 
отдельно взятой семьи или объединения людей. 
Они определили следующие области интересов 
экономики.  

Во-первых, изучение человека как субъекта эко-
номики, отличающегося разнообразными по-
требностями. 

Во-вторых, исследование деятельности челове-
ка в профессиональной сфере и его эффект как 
основного экономического ресурса – человече-
ского капитала. 

В-третьих, определение степени эффективности 
принимаемых профессиональных решений спе-
циалистом в мирное и военное время при мак-
симальном напряжении экономики. 

Поиск ответов привел к возникновению противо-
речивых теорий, взаимоисключающих идей о 
первичности материального и духовного.  

Это двуединство существования человечества 
на протяжении многих столетий будоражило и 
продолжает интересовать общественность, дает 
преимущество одним государствам и останавли-
вает развитие других стран, разрушает цивили-
зации и формирует глобальные процессы, про-
воцирует конфликты и создает единые взгляды 
на миросуществование, создает основу для де-
финиций (определений) классических теорий и 
новейших экономических концепций.  

Современные взгляды экономистов ориентиро-
ваны на модели экономических систем, в кото-
рых представления людей о первоосновах жиз-
недеятельности выражаются не только в необ-
ходимости совершать те или иные действия ра-
ди единственной цели – материального благо-
получия и получения богатства, но и деятельно-
сти как добродетели – ценности, дающей свобо-
ду и счастье человеку – смысла его истинного 
предназначения [1, p. 11].  

Следовательно, в центре внимания происходя-
щих в обществе процессов находится деятель-
ность как производственная сфера и возмож-
ность удовлетворения нужд и потребностей лю-
дей.  

Раскрываются место и роль человека в экономи-
ческом пространстве, его преимущества и воз-
можные варианты решения ситуаций в социаль-
ных, технических, психолого-педагогических и 
философских сферах деятельности [5]. Это не-
вольно обращает нас к историческим основам 
большинства гуманитарных и естественнонауч-
ных дисциплин, к философским воззрениям 
древних мыслителей. Однако трансформация 
научной области знаний привела к противоречи-
вым тенденциям, к выдвижению новых парадигм 
и отрицанию исторически логических представ-
лений о быте и жизнеобеспечении человека. 
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Отметим, что смысл хозяйственной деятельно-
сти в экономической науке был раскрыт еще 
Аристотелем. С течением времени многие эко-
номисты интерпретировали его представления 
по-своему, опираясь на особенности историче-
ского развития общества и субъективное вос-
приятие действительности [2; 3; 6]. 

В ходе некоторых рассуждений оформились две 
противоположные позиции о деятельности чело-
века:  

1. Деятельность и действия для себя или сооб-
щества в микропространстве. Это - созидатель-
ное хозяйствование, названное добродетелью, 
ценностью и смыслом жизни человека – эконо-
мика. Так как духовные начала и предназначе-
ние любой деятельности человека развивают не 
только его самого, но и общество, они воспиты-
вают истинное отношение к труду. Позволяют 
наполнить смыслом существование человека, 
подчеркивая его способность к трудовой дея-
тельности для удовлетворения не только собст-
венных потребностей, но и потребностей окру-
жающих нас людей. Совершение действий ради 
возможности создавать материальные предметы 
или предоставлять услуги как нематериальные 
блага, сегодня является мета-ресурсом, способ-
ным в ограниченных рамках (пространстве эко-
номической системы) эффективно управлять 
факторами производства. Причем, чем более 
совершенными средствами труда мы пользуем-
ся, тем выше наша ответственность в принятии 
управленческих решений в процессе осуществ-
ления конкретных действий, тем целенаправ-
ленней становятся наши действия. Обладая ин-
теллектуальной способностью сопоставлять не-
обходимые цели с конкретными результатами, 
мы воспитываем отношение к деятельности как 
неотъемлемой способности экономического че-
ловека. 

Таким образом, духовные начала любой дея-
тельности приводят к развитию личности, опре-
деляют инновационные пути. Делают любую 
экономическую систему и конкретную модель 
открытой и более гибкой к изменяющимся усло-
виям среды. Возможность владеть информацией 
и знаниями дает устойчивый положительный 
эффект. 

2. Накопление богатства – обмен, необходимый 
для осуществления экономической деятельности 
и обогащение, построенное на потреблении уже 
созданного, произведенного другими субъектами 
экономики. Это деятельность с псевдоценностя-
ми, далекая от идеала, ложно создающая иллю-
зию благополучия – хрематистика. Лишенная 
смысла деятельность приводит к отрицательным 
последствиям для реализации экономических 
задач.  

Материальное богатство на основе финансового 
благополучия и обладания достаточным количе-
ством денежных средств, накопленных ради со-
циального статуса и свободного использования 
ресурсов, не является самовозрастающей цен-
ностью, капиталом, так как не участвует в эконо-
мическом кругообороте, а значит, не может вы-
ступать богатством. Поэтому стремительно 
опускает экономику на дно в состояние депрес-
сии. Подобная точка зрения, с появлением тео-
рии рыночной экономики, многие столетия под-
держивалась ее сторонниками, развивая потре-
бительское отношение к произведенным това-
рам, развивая теорию потребительского потреб-
ления. 

Подобное преобладание материальных основ 
над духовными ценностями лишает трудовые 
ресурсы возможности быть жизнеспособными, 
конкурентными, эффективно действующими 
агентами. 

Эволюция взглядов о роли материального и ду-
ховного в жизни человека вылилась в материа-
листические и позитивистские концепции эконо-
мики, в теории человеческого капитала                                                 
(Т.-В. Шульц, Г.-С. Беккер) и экономически ра-
ционального человека (М. Алле), поведенческую 
экономическую теорию (Г.-А. Саймон, В. Смит,                                 
Д. Ариели), концепцию «homo economikus»                                      
(Дж. Бьюкенен) [4]. Отличительной чертой боль-
шинства новейших экономических теорий стало 
утверждение о преобладании материальных 
основ над духовными началами. Превалирова-
ние потребительского подхода над производст-
венной, созидательной деятельностью создало 
дефицит товаров и услуг, преобладание заем-
ных денежных средств над личными накопления 
и сбережениями, снизив покупательную способ-
ность граждан и создав иллюзию отсутствия де-
фицита финансовых ресурсов в экономическом 
кругообороте страны. Сократить недостающие 
объемы требуемых товаров и услуг возможно 
благодаря положительному производственному 
балансу и высокой отдаче занятых в экономике 
трудовых ресурсов. 

Таким образом, за многие тысячелетия не толь-
ко подобные вопросы, но и определения и кате-
гории экономики составили ее инструментарий, 
теоретические и практические знания о произ-
водстве, распределении, обмене и потреблении 
благ, товаров или услуг, как отдельными людь-
ми, так и организациями, и государственным 
сектором; позволили развить экономическую 
теорию и сформировать специальные отрасле-
вые экономические дисциплины и новые на-
правления деятельности, интегрируя теорию в 
практику экономической жизни общества. 
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Аннотация. Применение станков с программ-
ным числовым управлением, может способст-
вовать сокращению сроков и времени для по-
лучения уже готовых товаров. Уже во многих 
отраслях промышленности, сфера применения 
подобных технологий только набирает свои 
обороты. Даже если в России подобная техно-
логия мало практикуется, то в США проводят 
эксперименты по воссозданию человеческих 
органов, применяя подобные станки с про-
граммным числовым управлением. Инноваци-
онные материалы оснащены удобными функ-
циями, просты в эксплуатации и уникальны по 
своим характеристикам. Например, современ-
ная техника отличается практичностью и проч-
ностью, что делает ее во многом удобной при 
эксплуатации. Учитывая простоту и легкость 
применяемых материалов при ее сборке, мно-
гие «продукты» и товары инновационных ма-
шин, легко поддаются вторичной переработке и 
утилизации. Это в свою очередь благоприятно 
скажется на экологической ситуации в стране. 
Внедрение цифровых систем в современную 
промышленность России позволит облегчить и 
улучшить работу не только в промышленности, 
но и во многих других сферах (экологической, 
экономической, туристической, в сфере здра-
воохранения). 
 

Ключевые слова: диджитализация, промыш-
ленность, технологии, Интернет, услуги. 
 

   

Annotation. The use of machine tools with numer-
ical control can help reduce the time and time for 
obtaining finished goods. Already in many indus-
tries, the scope of such technologies is only gain-
ing momentum. Even if such a technology is little 
practiced in Russia, in the USA they conduct expe-
riments to recreate human organs using similar 
machines with programmed numerical control. 
Innovative materials are equipped with convenient 
functions, easy to operate and unique in their cha-
racteristics. For example, modern technology is 
practical and durable, which makes it largely con-
venient for use. Given the simplicity and ease of 
the materials used in its assembly, many of 
the «products» and products of innovative ma-
chines are easily recyclable and recycled. This, in 
turn, will favorably affect the environmental situa-
tion in the country. The introduction of digital sys-
tems in the modern industry of Russia will facilitate 
and improve the work not only in industry, but also 
in many other areas (environmental, economic, 
tourism, health). 
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современном, прогрессивно развивающем-
ся мире, мы часто сталкиваемся с происхо-

дящими кардинальными изменениями во всех 
сферах деятельности человека. После того, как 
изобрели и вели в эксплуатацию компьютеры и 
смартфоны, внедрение сети «Интернет» – всем 
казалось завершающим этапом в развитии тех-

нологий, однако прогресс на этом не завершил-
ся. Как отметил в своем труде известный в сфе-
ре экономики, профессор Клаус Шваб [1], что 
человечество живет в эпоху становления и раз-
вития четвертой промышленной революции. Она 
в свою очередь, подвержена нелинейному раз-
витию.  

В 
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Основой данной революции является «оцифров-
ка» (которая была еще при 3-ей промышленной 
революции). На сегодняшний день, плоды треть-
ей промышленной революции, мы можем на-
блюдать повсюду. С ними человек постоянно 
пересекается и в домашних условиях и на рабо-
чем месте. Однако, их эксплуатация не активи-
рована на высоком надлежащем уровне. Это 
связано с тем, что многие пользователи еще не 
полностью осведомлены о возможностях данно-
го вида технологий. Многим «юзерам» достаточ-
но ознакомиться с основной функцией продукта, 
а на второстепенные функции им и дела не бы-
вает.  

Как известно, многие продукты современной 
технологии было приняты, как во всем мире, так 
и на территории России на «ура», и их распро-
странение и «вживание» в жизнь людей затрати-
ло относительно мало времени. К примеру, все 
известная сеть «Интернет», социальные сети, 
можно сказать уже внедряются в культурный 
компонент многих народов мира. Трудно пред-
ставить себе россиянина без мобильного уст-
ройства. К тому же, во многих местах и работо-
датель требует от сотрудников умений и навы-
ков пользования компьютером и «Интернетом». 
В итоге, прогресс не заставил себя долго ждать, 
и в течение 12–15 лет, компьютерами осностили 
все предприятия и государственные учреждения. 
Совместное использование цифровых систем 
наталкивает человечество к выходу на иной, 
модернизированный технологический развития. 

К примеру, быстрая «черновая» реализация ос-
новной функциональности для анализа работы 
системы в целом или «прототипирование» 
(«Rapid Prototyping Technology» или «RP-Techno-
logy»), на сегодняшний день, считается наивыс-
шим достижением в данной области. Эти инно-
вационные технологии, благодаря которым воз-
можно конструировать продукцию любой формы, 
при этом не пользуясь всеми привычными «тра-
диционными» технологиями (машинами, инстру-
ментами, оборудованием). Помимо всего этого, 
подобные продукции технологии производятся в 
считанные месяцы, что значительно сокращает 
время всего цикла продукции, от появления идеи 
до выхода продукта на рынок. [2] 

Многие согласятся с тем, что целеполагание 
всякого дела – увеличить прибыль и при этом, 
меньше затрачивать сил и энергии. К этому 
можно прийти, соблюдая лишь два основных 
условия: 

1) обойти всех своих конкурентов на рынке; 

2) дать гарантии наивысшего качества своей 
продукции. 

Конкуренция с технологией «RP» в наше время 
незначительна. Ее попросту даже нет. Это свя-
зано с тем, что многие конкурентоспособные 
товары не могут удовлетворить все те требова-
ния, которые заявляет «RP». Благодаря своей 
автоматизированности, «RP» позволяет полу-
чить качественные дешевые модели и относи-
тельно быстро. А в бизнесе, как всем известно: 

время – это деньги, и никто не хочет тратить его 
на производство продукции.  

Технологии быстрого «прототипирования» отно-
сятся к методам, основанным на добавлении 
материала. Они обычно классифицируются в 
зависимости от типа их расходных ингредиентов. 

Например, в зависимости от используемого ма-
териала, технологии распыления используют 
различные технологии для быстрого «прототи-
пирования», отличающиеся друг от друга сле-
дующими факторами: 

– стереолитография (стереолитографический 
аппарат (SLA)); 

– экструзия слоев (поверхностное моделирова-
ние (FDM)); 

– многоструйное моделирование (Multi Jet Mode-
ling (MJM)); 

– отверждение на твердом основании (Solid 
Ground Curing (SGC)); 

– распыление термопластов (Ballistic Particle 
Manufacturing (BPM)); 

– селективное лазерное спекание (Selective 
Laser Sintering (SLS)); 

– послойное формирование изделий (Laminated 
Object Modeling (LOM)) и множество других [3]. 

Каждая из вышеперечисленных технологий ба-
зируется на соответствующем методе создания 
прототипа для визуальной оценки эстетического 
образа товара, корректной конфигурации, марке-
тинговых возможностей. Нельзя также и не от-
метить, что подобные технологии имеют как 
большие преимущества перед всеми остальны-
ми, так и свои недостатки при разрешении опре-
деленных проблем и задач. 

В России, перед тем как выпустить товар на ры-
нок, многие компании проводят маркетинговые 
исследования. Представители компаний прово-
дят различные встречи с потенциальными поку-
пателями. И только после всеобщего одобрения, 
они решаются на массовое производство про-
дукта. Потенциальный спрос покупателя и буду-
щих пользователей – определяет и предложе-
ние. Еще стоит отметить такую сферу примене-
ния быстрого «прототипирования», как модели-
рование функционирования механизмов и оцен-
ка их функциональных свойств. Это относится к 
инновационным и усовершенствованным това-
рам с одной или несколькими модифицирован-
ными сборочными частями. 

В промышленно развитых странах (США, Япо-
ния, Китай) компании используют технологии 
«RP». Их использование в этих странах является 
обязательным. Переход от проектирования про-
дукта к технологическому развитию невозможен 
без прототипа, так как он позволяет: 

– своевременно патентовать продукт; 
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– своевременно проводить маркетинговые меро-
приятия разработки продукта; 

– своевременно анализируют идею соответст-
вующего проекта без без привлечения больших 
средств и усилий; 

– минимизируют сроки и затраты на изготовле-
ние производственного оборудования; 

– сокращение времени выхода на рынок това-
ров; 

– получить реальное конкурентное преимуще-
ство. 

Именно поэтому, многие российские компании, 
стремящиеся стать «лидерами» в своей сфере 
деятельности, должны быть ознакомлены с су-
ществующей во всем мире ситуацией относи-
тельно новых технологий. Прежде всего, это ка-
саться «прототипирования», цифровых систем 
учета, планирования и контроля, нейронных се-
тей для обработки и выделения событийных со-
единений, прогнозирования. Эти перечисленные 
темы, на сегодняшний день, больше всего инте-

ресуют крупные и известные в своей деятельно-
сти компании. 

Распространение технологий и использование 
данных с устройства для принятия автоматизи-
рованных решений и оптимизации промышлен-
ного производства играют важную роль при пе-
реходе на оцифрованное производство. К 2025 
году планируется экономический прирост от 2 до 
4 триллиона долларов в данной сфере. Свое-
временный и корректный уход и ремонт обору-
дования, помогает предотвратить негативные 
последствия и ущерб, как для самого пользова-
теля, так и для природы в целом [4]. 

Свою популярность набирает и так называемая 
«Двойная цифровая» технология. В сущности, 
она представляет собой совмещение «Интерне-
та» вещей и численного моделирования. Данная 
технология активно внедряется в таких развитых 
странах, как США, Япония, Китай, так как благо-
даря ей, возможно контролировать весь «жиз-
ненный путь» товара и продукции. Включая мо-
мент разработки продукции и до ее эксплуата-
ции. Также, подобное оборудование снижает 
риск отказов на 25 %. [5]. 
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ффективное осуществление формирования 
долгосрочной финансовой политики, не-

возможно проводить в условиях отсутствия чет-
ких планов развития бизнеса и наличия эффек-
тивных методов и способов реализации постав-
ленных целей, которые определяют долгосроч-
ную стратегию формирования и использования 
привлеченных и аккумулированных денег. Это 
позволяет оперативно управлять свободными 
деньгами в любом направлении действующего 

бизнеса. Финансовое планирование как состав-
ной элемент долгосрочногопланирования долж-
но обеспечивать контроль выполнения, синхро-
низацию поступления и расходования денежных 
средств, поскольку это необходимо для реали-
зации тактических решений и обеспечения ста-
бильной работы. 

Долгосрочная финансовая политика должна 
быть гибкой и учитывать изменения финансового 

Э 



309 

рынка, требования потенциальных и основных 
клиентов, и других факторов, оказывающих на 
влияние на стабильность бизнеса, поэтому при 
ее построении следует опираться не столько на 
фактически сложившуюся ситуацию, сколько на 
прогнозы ее изменения. Главная проблема 
большинства организаций состоит в неспособно-
сти менеджмента управлять ими в соответствии 
с современными экономическими реалиями [4]. 
Способность быстро реагировать на изменяю-
щиеся условия финансового и потребительского 
рынка, учет элементов рыночной конъюнктуры и 
стоимости денежных ресурсов, позволяют про-
водить системное планирование финансовых 
ресурсов. Например, планируемые денежные 
фонды для проведения финансовых операций 
коммерческого банка, можно разделить на две 
группы — обязательные и допустимые фонды и 
резервы. Разработка долгосрочных планов по 
определению доходных финансовых операций 
коммерческого банка начинается с выбора инве-
стиционной стратегии, которая должна быть на-
целена на повышение рыночной стоимости бан-
ковского бизнеса, при этом продолжительность 
планового периода не имеет жестких ограниче-
ний и может определяться каждым банком само-
стоятельно. Большие объемы и значительное 
разнообразие проводимых операций, необходи-
мость их согласования для оптимизации полу-
чаемой прибыли, предъявляют жесткие требо-
вания к качеству банковского управления и, в 
первую очередь, к планированию. Достигнутые 
финансовые результаты в долгосрочной страте-
гии, показывают, что деятельность коммерческо-
го банка находится на достаточном уровне и 
обеспечивает текущую финансовую устойчи-
вость. При этом определяется уровень сбалан-
сированности отдельных структурных элементов 
активов и капитала, а также уровень эффектив-
ности их использования [3].  

Например, существуют направления повышения 
эффективности коммерческого банка за счет 
совершенствования ценообразования в долго-
срочной перспективе и за счет планирования 
финансовых резервов на возможные потери от 
выданных ссуд. Такая работа должна быть на-
целена на защиту организации от рисков, угро-
жающих его доходам, поэтому необходимо ис-
кать альтернативные возможности. Оценка кре-
дитного риска включает в себя изучение и оцен-
ку качественных и количественных показателей 
экономического положения заемщика, т.е. его 
кредитоспособности [5]. Для планирования объ-
емов денежного резерва, а также для понижения 
потенциальных рисков в процессе проведения 
активных операций, можно классифицировать 
все ссуды по определенным категориям каче-
ства. 

Например, планирование цен банковских про-
дуктов является важным элементом в долго-
срочной финансовой политике, некоторым мар-
кетинговым рычагом управления сегментом по-
требительского рынка, который хорошо реагиру-
ет на всевозможные скидки и льготы при предос-
тавлении кредитов и займов. Такая увязка по-
зволяет учесть не только условия формирования 
уровня цен на товар, но и характер требований к 
этой цене отдельных категорий покупателей [2]. 

Таким образом, основной стратегической целью 
долгосрочной финансовой политики организации 
при установлении эффективного ценообразова-
ния на отдельные банковские продукты и услуги 
является повышение уровня прибыли и доход-
ности активных операций, увеличение объемов 
инвестиций в ликвидные финансовые ресурсы, а 
также расширение доли потребительского 
рынка.  

 
Литература: 

1. Банковское дело. Управление и технологии : 
учебник / Ред. А.М. Тавасиева. Электрон. тексто-
вые данные. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 671 c. 

2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и 
практика : учебное пособие / Е.А. Косинова, 
Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова. Электрон. тексто-
вые данные. Ставрополь : Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет, АГРУС, 
2018. 160 c. 

3. Преснякова Д.В. Развитие основ оценки фи-
нансового состояния компаний в целях активи-
зации социальных инноваций / Д.В. Преснякова, 
В.Н. Галицких, Е.В. Галицких // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные нау-
ки/ 2016. № 11. 216 с. (печатная версия Всерос-
сийского научного журнала «Гуманитарные, со-
циально-экономические и общественные науки» 
www.online-science.ru). ISSN 2220-2404 (печать) 
ISSN 2221-1373 (on-line). 

4. Пахновская Н.М. Долгосрочная финансовая 
политика хозяйствующих субъектов : учебное 

 Literature:  

1. Banking. Management and technology : 
textbook / ed. A. M. Tavasieva. M. : UNITY-DANA, 
2018. 671 р. 

2. Kosinova E.A. Pricing: theory and practice / 
E.A. Kosinova, E.N. Belkina, A.Ya. Kazarova. 
Stavropol : Stavropol State Agrarian University, 
AGRUS, 2018. 160 p. 

 
 
3. Presnyakova D.V. Development of the fun-
damentals of assessing the financial condition of 
companies in order to enhance social innovation / 
D.V. Presnyakova, V.N. Galitskikh, E.V. Galitskikh // 
Humanitarian, Social, Economic and Social 
Sciences. 2016. № 11. 216 p. (printed version of 
the All-Russian scientific journal «Humanitarian, 
socio-economic and social sciences». www.online-
science.ru). ISSN 2220–2404 (print). ISSN 2221-
1373 (on-line) 

4. Pakhnovskaya, N. M. Long-term financial policy 
of business entities / N. M. Pakhnovskaya. 



310 

пособие. Электрон.текстовые данные. Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2018. 357 c. 

5. Тарасова Г.М. Банковское дело : учебное 
пособие / Г.М. Тарасова, И.А. Газизулина, 
А.К. Муравьёв. Электрон.текстовые данные. Но-
восибирск : Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ», 
2016. 236 c. 

Orenburg: Orenburg State University, EBS DIA, 
2018. 357 р. 

 
5. Tarasova G.M. Banking : manual / G.M. Tara-
sova, I.A. Gazizulin, A.K. Muravyov. Novosibirsk : 
Novosibirsk State University of Economics and 
Management «NINH», 2016. 236 p. 



311 

 

УДК 332 
DOI 10.23672/SAE.2019.11.41503 
 
Снимщикова Ирина Викторовна 
доктор экономических наук,  
профессор, 
профессор кафедры  
институциональной экономики 
и инвестиционного менеджмента  
экономического факультета, 
Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина 
snimschikovaiv@gmail.com 
 

ФЕНОМЕН БЕДНОСТИ  
В РОССИИ КАК СЛЕДСТВИЕ 
ДЕСТРУКЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

   
 
 
Irina V. Snimshchikova 
Doctor of Economics, 
Professor,  
Professor Department of Institutional 
economics and investment management 
Faculty of Economics, 
Kuban State Agrarian University 
name of I.T. Trubilin 
snimschikovaiv@gmail.com 
 
 

THE PHENOMENON OF POVERTY 
IN RUSSIA AS A RESULT  
OF THE DESTRUCTION  
OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
 

                                                                      

 

Аннотация. Длительный трансформационный 
переход России к рыночным отношениям в соз-
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ности формирования феномена бедности и 
специфика его проявления. 
 

Ключевые слова: рыночная трансформация, 
феномен бедности, социально-экономические 
деструкции, дифференциация, уровень жизни, 
факторы обеднения, новые бедные, средний 
класс, социальная безопасность. 
 

   

Annotation. Russia's long transformational transi-
tion to market relations in people's minds is asso-
ciated with the expansion of poverty, which is due 
to the deterioration of the financial situation, 
the spread of alarming moods and social ten-
sions.Тhe article considers the problem of generat-
ed socio-economic destruction during the period 
of market transformation in Russia, which caused 
the start of the mechanism of population impove-
rishment, reveals the features of the formation of 
the phenomenon of poverty and the specifics of its 
manifestation. 
 

 
Keywords: market transformation, the phenome-
non of poverty, social and economic destruction, 
differentiation, standard of living, impoverishment 
factors, new poor, middle class, social security. 
 

                                                                       

 
лительный трансформационный переход 
России к рыночным отношениям в сознании 

людей связан с расширением масштабов бедно-
сти, что обусловлено ухудшениемего матери-
ального положения, распространением тревож-
ных настроений и общественной напряженности. 
Проблема бедности формирует серьезную угро-
зу социально-экономической безопасности, за-
трагивая не отдельного человека, а общество в 
целом. 

Отсутствие в современных условияхявно выра-
женного конфликта в отношениях между высшей 
и низшей социальными стратами не означает, 
что он не способен возникнуть. Напротив, в бли-
жайшее десятилетие эта проблема может стать 
одной из самых острых. Это объясняетсярядом 
причин. 

1. Характер технологического и экономического 
развития, начиная с 90-х годов ХХ в. свидетель-

ствуето том, что высший класс постиндустри-
ального общества обособился от всех других 
социальных групп и резко противопоставил себя 
им. 

2. Увеличение численности низшего класса ока-
зывает крайне негативное воздействие на ста-
бильность социальной структуры российского 
общества в целом, и, в первую очередь, на «гра-
ницы»среднего класса. В бывшем СССР форми-
рование индустриального общества реализовы-
валось, с одной стороны, через неуклонный рост 
уровня жизни рабочего класса, а с другой, через 
сокращение индивидуальной занятости. В ре-
зультате,в стране сложился средний класс, уп-
рочивший свои позиции в 50–60 гг. ХХ в. На дан-
ном этапе, напротив, происходит снижение жиз-
ненного уровня работников индустриального 
сектора, значительной части бюджетной и сфе-
ры услуг. Произошла «эрозия» постсоветской 
достаточно однородной массы населения с ве-

Д 
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роятной перспективой пополнить ряды низшего 
класса. 

3. Бедность охватила слишком широкие круги 
общества, включая тех, кто еще недавно были 
квалифицированными рабочими и частью сред-
него класса. Проблема низшего класса стала 
наследственной, а миграция за его пределы – 
все более сложной. 

Формирование феномена бедности в России 
осуществлялось «рукотворно», а скачок ее в 
масштабах 90-х г. ХХ в. происходил на фоне па-
дения производства более чем в 2 раза и запус-
ка механизмаобеднения. 

Во-первых, практика проведенной приватизации 
предприятий позволила 1–2 % населения завла-
деть значительной частью производственных 
фондов, а с ними – и огромными доходами с ка-
питала. 60–65 % населения страны ничего не 
получило, лишившись адекватной поддержки со 
стороны государства,и находится близко к зоне 
социального риска, ориентируется на стратегию 
«самовыживания». 

Во-вторых, властью был допущен массовый от-
пуск цен, в результате чего снизились все сово-
купные доходы граждан. Гиперинфляция обес-
ценила как накопленные, так и текущие доходы. 
От такого шока многие до сих пор не пришли в 
себя.  

В-третьих, произошло резкое снижение общего 
уровня заработной платы, связанное с падением 
ее доли в ВВП, и сокращение, в целом, вдвое 
объема национального продукта. В развитых 
странах эта доля составляет 45–65 %, а в России – 
около 26 %, и только с 2006 г. ее величина со-
ставила 33,3 %. У народа отняли создаваемый 
им не только «прибавочный», но и часть «необ-
ходимого продукта». 

В-четвертых, произошла высокая дифферен-
циация доходов и оплаты труда. Разрыв в уров-
не денежных доходов 10 % самых состоятель-
ных и 10 % самых бедных семей до кризиса 
1990-х годов составлял 4 раза, в 2000 г. – 14 раз. 
За 2006 г. эта разница увеличилась с 14,9 до 
15,3 раза. В 2007 г. она составила 16 раз, с 2008 г. 
более 20 раз [3], а в 2018 г. – 30 и более раз. 
Официально на долю 10 % наиболее обеспе-
ченных граждан приходится около 34 %, а наи-
менее обеспеченных – 2,6 % национального до-
хода. 

В-пятых, массовая безработица, которая в 90-е г. 
ХХ в. в России превышала 10 %, в 2007 г. – 8 %. 
В 2009 г. безработица достигла 12%, что состав-
ляло около 7,5 млн человек [4]. По данным ФСГС 
за 2-й квартал 2018 г. безработица составила                           
4,8 %, но уже к 06.03.2019 г. отмечен рост безра-
ботных на 0,6 %, число которых составляет                      
802,4 тыс. чел. Для России, где основным источ-
ником доходов граждан является заработная 
плата за фактор «труд» – безработица превра-
тилось в социальное бедствие. 

В-шестых, была допущена неравномерность 
распределения инфляционного бремени между 

отдельными группами населения. Происходящее 
удорожание товаров и услуг – это, прежде всего, 
товары первой необходимости, которые состав-
ляют основу потребления малообеспеченных 
слоев населения (продовольственные и непро-
довольственные товары, обязательные платные 
услуги, включая услуги ЖКХ, пассажирского 
транспорта, связи, оплата на содержание и ре-
монт жилья в домах государственного и муници-
пального жилищного фонда).  

В-седьмых, вопреки задаче снижения уровня 
бедности, реализуемые программы Правитель-
ства РФ обусловили последовательное сниже-
ние темпов роста реальных, располагаемых до-
ходов населения. В 2000 г. они снизились на 
11,9 %, в 2001 г. – на 8,5 %, в 2002 г. – на 9,9 %, 
в 2003 г. – на 9,2 %, в 2004 г. – на 6,7 % (8,1), в 
2005 г. – на 6,7 % (8,1), в 2006 г. – на 6,5 % (8,0). 
В 2007 г. – на 8,0 %. В ходе экономического кри-
зиса в 2009 г. на 7 % сократились реальные до-
ходы населения. В 2015 г. реальная зарплата 
уменьшилась на 8,3 % по сравнению с 2014 г. 
Реальные, располагаемые доходы населения-
падают пять лет в период с 2014 по 2019 г. По 
итогам 2018 г.доходы населения находятся на 
уровне 2009–2010 гг.[6]. 

В настоящий период по уровню доходов на душу 
населения Россия отстает от ведущих стран За-
пада в 10–15 раз, а во многих важнейших сфе-
рах, таких, как наука, образование, медицина – в 
20–30 раз и более.  

На наш взгляд, именно модельроссийского ры-
ночного реформирования, в ее жестко монетар-
ном варианте,детерминировала социально-
экономические деструкции.Это реализуется в 
следующем: 

1. Квази-рыночная оценка «стоимости» и «цены 
рабочей силы». Практика оценки стоимости ра-
бочей силы на основе определяемого «дирек-
тивно» МРОТ не соответствует рыночной систе-
ме хозяйствования. И тем не менее, почти три 
десятилетия минимальная заработная плата 
отстает от величины прожиточного минимума. В 
2006 г. МРОТ составлял 1100 рублей, в 2007 г. – 
1400 рублей, в 2009 г. – 4330 рублей, в 2017 г. – 
7800 руб., в 2018 г. – 9489 руб., 2019 г. –                      
11130 руб. 

ООН давно признала, что часовая заработная 
плата ниже 3 долл. является предельной. В Рос-
сии МРОТ в почасовом выражениив 2000-х годах 
был 3 руб. (0,1$), а в 2018 г. – 51,57 руб., что 
составляет примерно 0,9 $, в то время, как в 
США – 7,25$ (и это только в 13 штатах, а в ос-
тальных – выше). Данное обстоятельство вытал-
киваетроссийского человека за пороговую черту 
жизнедеятельности, за которой идет разрушение 
трудового потенциала экономики.  

2. Формирование бюджета прожиточного мини-
мума на базе модели потребления, в которой 
68,0 % приходится на продуктовую корзину из                                                
30 продуктов, а стоимость минимальной потре-
бительской корзины варьируется по регионам от 
9500 рублей до 28500 рублей.  
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Даже на самом низком уровне материальной 
обеспеченностипотребление семьи не может 
строиться в рамках такой структуры. В мало-
обеспеченных семьях это неизбежно приводит к 
недопотреблению продуктов питания. И это 
имеет место в ситуации, когда низкооплачивае-
мому работнику приходится обменивать свой 
труд на продукцию и услуги, цены которых близ-
ки или уже сравнялись с мировыми.  

3. Воспроизводство такой диспропорции в рас-
пределении доходов, которая обусловила диф-
ференциацию и глубокую поляризацию. В док-
ладах Всемирного банка, начиная с 1996 г., под-
черкивалось, что данная ситуация может подры-
вать социально-политическую стабильность и 
снизить уровень экономического роста. Однако в 
России разрыв в доходах между богатейшими и 
беднейшими 10 %-ми группами населения на 
протяжениивсего периода рыночной трансфор-
мации не устраняется. При небольших колеба-
ниях коэффициент Джини достигал 0,408, аде-
цильный разрыв заработной платы составляет 
30,5 раз, что вдвое выше общего разрыва по 
доходам, а коэффициент Джини был равен 
0,477. Проводимые повышения МРОТ положе-
ние дел по сути не меняют. 

4. Особенностью в бывшем СССР являлось 
традиционное отставаниеот стран Запада, как по 
производительности труда, так, и еще в большей 
мере, по доле заработной платы в приросте про-
изводительности. Однако за годы рыночных ре-
форм ничего не было сделано для ликвидации 
этой диспропорции, поэтому значительная часть 
населения была поставлена в предельные усло-
вия для своего физического выживания. 

5. Структурные различия в распределении рас-
полагаемых доходов в западной и российской 
экономике. Доход, получаемый работником раз-
витых стран, распределяется примерно в сле-
дующих пропорциях: налоги – 20–40 %, оплата 
жилья – 25–30 %, отчисления в негосударствен-
ные пенсионные фонды – около 5%, покупка то-
варов и оплата услуг – 30–40 %. Пропорции в 
российской экономике совершенно иные, по-
скольку такой важный показатель, как доля рас-
ходов на покупку товаров и оплату услуг дости-
гает свыше 60–65 %. Получаемой зарплаты едва 
хватает на продовольственные товары и другие 
первоочередные платежи, что воспроизводитза-
пущенный процесс обеднения. 

6. Диспропорция в потреблении, которая, при-
мерно, соответствует структуре распределения 
доходов. Только 20 % россиян потребляют 50 % 
всех товаров и услуг в стоимостном выражении 
(согласно оценкам специалистов). Данная дест-
рукция в потребительском спросе не может не 
тормозить экономический рост и ограничивает 
массовое потребление.  

Однако даже при определении в России бедно-
сти на основе прожиточного минимума, как явно 
заниженной оценки, масштабы ее внушительны. 
За годы трансформации (с 1992 г.), по офици-
альным данным, доходы ниже прожиточного ми-
нимумаимело 26 % населения (37,5 млн чел.), в 

2003 г. – 20 % населения (29 млн чел.). Резуль-
таты обследования домашних хозяйств в 2004 г. 
показывают, что, реально, доля бедных сущест-
венно выше – это 32 % (в городской местности 
28 %, а в сельской 44 %). В эту категорию попа-
ли 47 % хозяйств с детьми до 16 лет, в том чис-
ле, 75 % – с тремя и более детьми [1]. 

В 2016 г. – ниже прожиточного минимума жило 
17 % (22,7 млн чел.), а в 2018 г. официально на-
зывают – менее 10 % (13,5 млн чел.).Однако 
разные оценкиспециалистов по социально-
экономической стратификации свидетельствуют 
о том, что доля бедных в современной России 
колеблется от 30 до 50 % населения страны. 

По стандартам, принятым в Западной Европе, 
критерием бедности считается доход, соответст-
вующий 2/3 среднедушевого в стране. В России 
в 2018 г. среднемесячная заработная плата со-
ставляла 39331 руб. (только в Москве – 68 тыс. 
руб.), а прожиточный минимум с 1 января 2019 г. 
утвержден в размере 11163 руб., это 28 % от 
среднедушевого в стране. С этих позиций, уже с 
начала ХХI века доходы 80 % населения России 
меньше, чем у самых бедных 10 % в США [2]. 

Сегодня – бедность, как объективная реаль-
ность, признана на государственном уровне и 
закреплена институционально (службы занято-
сти, комитеты социальной защиты и пр.). Это 
подтверждаетсуществование российского фено-
мена бедности как вполне обычного явления, об-
щепринятого для стран с рыночной экономикой.  

Условно можно выделить два типа бедности: 
первичную и вторичную, в зависимости от нали-
чия ресурсов и рациональности их использова-
ния (материальные ресурсы прошлого; семей-
ные текущие доходы; социальные ресурсы), и 
сложившиеся две формы бедности: устойчивую 
и плавающую.Устойчивая бедность наиболее 
опасна и связана с тем, что бедность, как прави-
ло, воспроизводит бедность. Низкий уровень 
обеспеченности ведет к ухудшению здоровья, 
деквалификации, депрофессионализации чело-
века, а, в конечном счете, – к его деградации. 
Бедные родители воспроизводят потенциально 
бедных детей, и данный порочный круг крайне 
сложно разорвать. В этом смысле, красноречив 
показатель обучающихся в вузах: согласно оцен-
кам Всемирного банка, в российские вузы посту-
пают лишь 15 % детей из бедных семей и почти 
80 % – из обеспеченных. 

Парадоксом в современной России является тот 
факт, что к традиционной категории «бедных», 
которыми являются бездомные, безработные, 
бывшие заключенные, относятся «экономически 
активное население», работающие в «неблаго-
получных» отраслях экономики, бюджетники, 
неполные семьи, беженцы – так называемые, 
«новые бедные». 

Драматичность ситуации усугубляется тем, что 
2/3 детей оказались в группе бедных, что не 
принесет обществу ничего другого, кроме сниже-
ния качества будущих поколений и ослабления 
человеческого генофонда. 
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Позорный факт для страны, что 45 млн пенсио-
неров, то есть1/3 российского населения оказа-
лась в группе бедных. Это обусловлено сущест-
венным снижением коэффициента замещения 
утраченной средней зарплаты: в 1995 г. он рав-
нялся 51 %, в 2000 г. – 37 %, а в 2003 г. – 30 %. В 
2018 г. он варьируется от 26,97 % и до 32,72 % в 
зависимости от года и даты выхода на пенсию. 
Если учесть, что средний возраст пенсионеров в 
России 70 лет, а доля вышедших на пенсию по 
новой формуле мала, то среднестатистическая 
цифра замещения пенсий будет находиться на 
уровне 29–30 %, а не 35–38 % как уверяют «тео-
ретики пенсионной реформы». Предполагается, 
что в 2019 г. коэффициент снизится с 33,8 % 
(2017 г.) до 32,1 %. Однако механизм измерения 
этого коэффициента не соответствует междуна-
родной практике. К тому же, исходя из нормы, ус-
тановленной ВТО, он должен быть не ниже 50 %.  

Сложившееся соотношение пенсии к прожиточ-
ному минимуму в стране составляет 76,4 %, что 
означает невозможность человеку прожить на 
такую сумму.  

Практически во всех рассматриваемых семьях, 
основная расходная статья - покупка продуктов 
питания, что составляет от 50 до 80% семейного 
бюджета. А поскольку происходит постоянный 
рост цен на товары первой необходимости, ле-
карства, тарифы на услуги ЖКХ, то это застав-
ляет домохозяйства существовать на грани вы-
живания, хотя старшее поколение своим трудом 
уже обеспечило себе безбедное существование 
[5]. 

Парадоксальным является то, что падение уров-
ня жизни людей происходило в условиях роста 
мировых цен на нефть, газ и другие природные 
ресурсы – главное богатство России. Например, 
расчеты показывают, что только проценты от 
размещения нефтяных денег в западных банках 
за 12 месяцев 2007 г. составили 3,3 млрд долла-
ров, что хватило бы дополнительно доплатить 
по 85 долларов каждому пенсионеру [3].  

Располагая огромными финансовыми запасами, 
сосредоточенными в золотовалютных резер-
вах,в стабилизационном фонде, правительство 
постоянно преследовало основную цель – изъ-
ять как можно больше средств из экономическо-
го оборота в стране под предлогом борьбы с 
инфляцией. Тем не менее, инфляция ежегодно 
превышала запланированную, а из экономики 
изымались огромные ресурсы, которые замора-
живались за рубежом, финансируя западную 
экономику. В кризисы государство «бросалось» 
спасать не собственное население, а интересы 
олигархов и представителей влиятельных зару-
бежных кругов.  

Резюмируя, можно отметить что, во-первых, за 
период 2010–2018 гг.,в целом, в стране был сде-
лан значительный шаг в диверсификации произ-
водства, росте продукции машиностроения, реа-
лизации национальных проектов, осуществлен 

прорыв в жилищном строительстве, импортоза-
мещении. Однако практически нет продвижения 
по пути преодолении бедности, решения задач 
повышения качества жизни населения и разви-
тия человеческого потенциала. 

Во-вторых, государственная политика, проводи-
мая по ее либерально-монетаристкому образцу, 
отразилась на социально-экономическом разви-
тии, где ее очевидным провалом и сгенериро-
ванной деструкцией является социальное нера-
венство, усугубленное неуспешностью целого 
ряда проводимых реформ: пенсионной, налого-
вой, административной, ЖКХ. 

В-третьих,структура потребления, определяемая 
уровнем физиологического выживания, это уза-
коненное нищенство, поскольку утвержденный-
российский прожиточный минимум - это не гра-
ница бедности, а граница нищеты.При этом доля 
социальных трансфертов неадекватно мала, 
даже по сравнению с небольшой долей оплаты 
труда.  

В-четвертых, бедность увеличивается как по 
удельному весу, так и по категориям населения, 
а доля среднего класса по-прежнему неоправ-
данно низка и составляет 15–18 %. Таким обра-
зом, «всеобщий закон капиталистического нако-
пления» К. Маркса и его следствие – «абсолют-
ное и относительное обнищание пролетариата» 
доказывают свою жизнеспособность на россий-
ской почве, углубляя острые социально-эконо-
мические противоречия. 

В-пятых,сложившаяся на государственном уров-
не практика игнорирования общепринятых пока-
зателей качества жизни населения – таких как, 
продолжительность жизни, качество образова-
ния и здравоохранения, уровень доходов, потре-
бительский спрос – не обеспечивает запуск ме-
ханизма эффективного экономического роста. В 
2016 г. рост ВВП составил 0,6 %, в 2017 г. около 
2 %, в 2018 г. – 1,9 %, а в 2019–2020 гг. в Минэ-
кономразвитияРФ прогнозируют – 1,4 % и 2,0 % 
[6]. Сформированные деструкции детерминиро-
валиразбалансировку внутреннего совокупного 
спроса, снижение темпов экономического роста, 
неадекватного потребностям постиндустриаль-
ного этапа развития экономики. 

В-шестых, реализация стратегической цели – 
преодоление бедности, повышение уровня до-
ходов и качества жизни населения требует от 
государства не на словах, а на деле обеспечи-
вать приоритет национальных интересов страны 
и внедрение модели социального развития. По-
этому единственный сегодня реальный путь – 
это радикальное изменение характера потреб-
ления производимого в стране национального 
дохода(ВВП),определениеоптимального соот-
ношения в распределении национального дохо-
да на накопление и потребление. Необходимо 
максимальное сокращение непроизводительного 
потребления, прямо не связанного с нуждами 
общественного производства, и увеличение до-
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ли производительного потребления. Эту оптими-
зацию потребления национального дохода необ-
ходимо скорректировать с составляющими госу-

дарственной бюджетной и налоговой политики 
[4]. 
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Аннотация. Цель работы – исследование, 
идентификация и актуализация структурно-ди-
намического базиса гармонизации в контурах 
архитектоники инвестиционно-финансового 
обеспечения инновационных процессов в Рос-
сии. На основе обобщения позиций различных 
ученых, а также анализа актуальных материа-
лов нормативно-правовых актов и официальных 
статистических данных изучены внутренние 
противоречия и идентифицированы проявления 
диссонанса структуры и динамики параметров 
инвестиционной компоненты технологических 
инноваций в РФ. Таким образом, выявлена и
эмпирически аргументирована проблема де-
формированности архитектоники инвестицион-
но-финансового обеспечения инновационного 
развития России. Сформулированы предложе-
ния по гармонизации структурообразования 
исследуемой сферы. 
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Annotation. The purpose of the work is to study, 
identify and update the structural and dynamic 
basis of harmonization in the contours of architec-
tonics of investment and financial support of inno-
vative processes in Russia. Based on the generali-
zation of the positions of various scientists, as well 
as analysis of relevant materials of normative and 
legal acts and official statistical data, internal con-
tradictions are studied and identified manifesta-
tions of dissonance of the structure and dynamics 
of parameters of the investment component of 
technological innovations in the Russian Federa-
tion. Thus, the problem of deformation of architec-
tonics of investment and financial support of inno-
vative development of Russia is identified and em-
pirical argued. The proposals on harmonization of 
structure formation of the investigated sphere are 
formulated. 
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 современных условиях, характеризующих-
ся стремительным усилением значимости 

процессов цифровизации и технологизации, 
проявлением социальных турбуленций и новых 
вызовов в глобальной конкурентной среде, ин-
тенсивность и результативность инновационных 
процессов детерминирует ключевые параметры 
развития национальных экономик. В рамках реа-
лизуемых в настоящее время в России Страте-
гии научно-технологического развития и Нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» определены задачи в сфе-
ре инвестиционного-финансового обеспечения 
инновационного развития страны, обусловли-
вающие актуальность тематики настоящего ис-
следования. 

Согласно доминирующему в профессиональной 
среде мнению, сложившаяся в РФ система фи-
нансирования инновационной деятельности да-
леко не в полной мере отвечает амбициозным 
задачам вывода национальной экономики на 

В 
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инновационную траекторию развития. Так, уче-
ные и специалисты отмечают низкий уровень и 
отрицательную динамику внутренних затрат на 
НИОКР, незначительную инновационную актив-
ность российских компаний [2], слабости отече-
ственной венчурной индустрии [3], высокую 
дифференцированность российских регионов по 
степени восприимчивости инноваций к инвести-
циям в основной капитал [6], преобладание 
бюджетных субсидий в структуре источников 
финансирования инноваций [1], недостатки ис-
пользуемых механизмов стимулирующего фи-
нансирования [7] и другие проблемы. 

Мы полагаем, что современную модель инве-
стиционной составляющей национальной инно-
вационной системы следует рассматривать как 
сложную многомерную конструкцию, архитекто-
нику которой определяют структурно-
динамические показатели затрат, а также набор 
источников, форм, инструментов и механизмов 

финансового обеспечения инновационных про-
цессов.  

Опираясь на собственные научные результаты, 
полученные в ходе ранее выполненного диссер-
тационного исследования [4] и данные офици-
альной статистики [5], идентифицируем и актуа-
лизируем наиболее значимые структурно-
динамические проблемы и противоречия сло-
жившейся в России модели. При этом в данной 
статье сосредоточим внимание на затратной 
компоненте технологических инноваций отечест-
венных предприятий. 

Оценивая общую величину затрат на технологи-
ческие инновации российских организаций, сле-
дует констатировать наличие восходящего трен-
да их изменения за период 2010–2018 гг. Тем не 
менее, темпы роста показателя характеризуются 
неустойчивой динамикой, резко диссонирующей 
с тенденциями изменения абсолютной величины 
затрат (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей затрат на технологические инновации 
российских организаций в 2010–2018 гг. 

 
Анализируя рассматриваемый показатель в раз-
резе видов экономической деятельности, отме-
тим высокий уровень его дифференцированно-
сти как в абсолютном, так и в относительном 
выражении. В частности, в сфере обрабаты-
вающих производств в тройку лидеров по стои-
мостным оценкам затрат на технологические 
инновации в 2018 г. входят предприятия в сфере 
производства кокса и нефтепродуктов, метал-
лургического производства, а также производст-
ва прочих транспортных средств и оборудова-
ния, на долю которых приходится соответствен-
но 8,4 %, 5,8 % и 4,9 % общероссийских затрат 
на указанные цели. При этом наиболее интен-
сивным ростом в исследуемом периоде характе-
ризуются затратные показатели предприятий по 
производству бумаги и бумажных изделий (417,4 
%), производству напитков (385,2 %), а также 
резиновых и пластмассовых изделий (168,8 %). 

Также, имеют место существенные территори-
альные диспропорции в распределении и интен-
сивности изменения затрат на технологические 

инновации российских организаций в 2018 г. 
(табл. 1).  

По результатам авторских расчетов и ранжиро-
вания субъектов РФ выявлены лидеры соответ-
ствующих рейтингов, в которых не обнаружено 
пересечений. Так, наибольший вклад в обще-
российский показатель затрат на технологиче-
ские инновации в 2018 г. внесли г. Москва, Мос-
ковская область и Республика Татарстан. А мак-
симальный прирост показателя в соответствую-
щем периоде наблюдался в Республике Даге-
стан, Мурманской области и Республике Коми.  

Оценим структуру затрат на технологические 
инновации организаций РФ по видам инноваци-
онной деятельности, сопоставив статистические 
данные за 2010 и 2018 гг. Результаты произве-
денных нами расчетов структурных показателей 
отражены на рисунке 2. 

Представленный график наглядно иллюстрирует 
произошедшие за период прогрессивные струк-
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турные изменения в части видовых компонент 
инвестиционно-финансового обеспечения инно-
вационной деятельности. Подтверждением этого 
служит смещение приоритетов инвестирования с 

приобретения машин и оборудования на более 
наукоемкий аспект нововведенческой сферы – 
исследование и разработка новых продуктов, 
услуг и методов их производства. 

 

Таблица 1 

Топ 10 российских регионов по вкладу в общероссийский показатель  
и темпам роста затрат на технологические инновации в 2018 г. 

 
Топ 10 субъектов РФ по вкладу в общероссийский  
показатель затрат на технологические инновации 

Топ 10 субъектов РФ по интенсивности роста затрат  
на технологические инновации в 2018 г. 

Субъект РФ Показатель, % Субъект РФ Показатель 
г. Москва 16,95 Республика Дагестан 33,51 
Московская область 9,30 Мурманская область 5,94 
Республика Татарстан 8,62 Республика Коми 3,43 
Нижегородская область 6,49 Республика Калмыкия 2,94 
г. Санкт-Петербург 6,39 Республика Бурятия 2,66 
Тюменская область 5,00 Орловская область 2,42 
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 4,18 

Архангельская область  
без АО 2,32 

Красноярский край 4,18 Архангельская область 2,25 
Сахалинская область 3,70 Республика Адыгея 2,15 
Омская область 3,42 Республика Саха (Якутия) 2,05 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура затрат на технологические инновации организаций РФ 
по видам инновационной деятельности в 2010, 2018 гг., % 

 
В то же время, следует констатировать тот факт, 
что «среднероссийская» ситуация диссонирует 
(причем в ряде случае существенно) с положе-
нием дел в отдельных регионах (в частности, в 
ЦФО это Костромская, Липецкая, Орловская 
Тамбовская, Смоленская области), видовая 
структура инновационных затрат в которых су-
щественно деформирована. 

Таким образом, можно заключить, что архитек-
тоника инвестиционно-финансового обеспечения 
инновационного развития России характеризует-
ся наличием диспропорций в структуре и дина-
мике затратной компоненты. Указанное порож-
дает деструктивное влияние на параметры ин-
новационных процессов и обусловливает воз-

никновение негативных мультипликативных по-
следствий в экономике.  

Мы полагаем, что в целях решения выявленной 
проблемы целесообразно использовать разра-
ботанные нами научные положения концепции 
структурно-динамической гармонизации иннова-
ционных процессов и обоснованные организаци-
онно-экономические подходы к устранению дис-
гармоний параметров структуры и динамики их 
инвестиционно-финансового обеспечения [4]. 
При этом приоритетным инструментом форми-
рования адекватной архитектуры инвестицион-
но-финансового обеспечения инновационного 
развития РФ в части ее затратной компоненты, 
на наш взгляд, должна стать гармонизация 
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функционала и практических действий ключевых 
институциональных акторов – Фонда «Сколко-
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Аннотация. Непрерывное развитие человече-

ской цивилизации непосредственно связано с 
инновациями в технической сфере, и как след-
ствие переходом общества к новому технологи-
ческому этапу. Сфера высоких технологий в 

экономике ведущих стран мира растет колос-
сальными темпами, что предписывает новые 
требования к выявлению их прикладных и тео-
ретико-методологических аспектов, а также 

объясняет возрастающий интерес ученых к 
данным проблемам. В этой статье рассматри-
ваются основные черты четырех промышленных 
революций, взаимосвязь промышленных рево-

люций и технологических укладов, а также пер-
спективы и возможные трудности, с которыми 
может столкнуться человечество на этапе 
формирования новой технологической среды. 
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революция, технологический уклад, интернет 
вещей, технологические инновации, индустриа-

лизация. 
 

   

Annotation. The continuous development of hu-

man civilization is directly related to innovations in 
the technical field, and as a result, the transition of 
society to a new technological stage. The sphere 

of high technologies in the economies of 
the world’s leading countries is growing at an 
enormous pace, which prescribes new require-
ments for identifying their theoretical and metho-
dological aspects, and also explains the growing 

interest of scientists in these problems. This article 
discusses the main features of the four industrial 
revolutions, the relationship of industrial revolutions 
and technological structures, as well as the pros-

pects and possible difficulties that humanity may 
encounter at the stage of formation of a new 
technological environment. 
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ельзя игнорировать скорость и силу изме-
нений, которые потенциально могут быть 

вызваны четвертой промышленной революцией. 
Эти изменения приведут к изменениям во вла-
сти, изменениям в уровне жизни общества и 
знаниях.  

Первая промышленная революция началась в 
1760 году с изобретения парового двигателя. 
Паровой двигатель позволил перейти от фер-
мерского и феодального общества к новому 
производственному процессу. Этот переход 
включал использование угля в качестве основ-
ной энергии, в то время, когда поезда были ос-
новным средством передвижения. Текстиль и 
сталь были доминирующими отраслями с точки 
зрения занятости, стоимости продукции и вло-
женного капитала. 

Вторая промышленная революция началась в 
1900 году с изобретения двигателя внутреннего 
сгорания. Это привело к эпохе быстрой индуст-

риализации с использованием нефти и электри-
чества для массового производства.  

Третья промышленная революция началась в 
1960 году и характеризовалась внедрением 
электроники и информационных технологий для 
автоматизации производства.  

Теперь Четвертая промышленная революция 
строится на третьей, цифровой революции, ко-
торая произошла с середины прошлого века. 
Она характеризуется сочетанием технологий, 
которые стирают грани между физической, циф-
ровой и биологической сферами. Существуют 
три причины, по которым сегодняшние преобра-
зования представляют собой не просто продол-
жение третьей промышленной революции, а 
скорее появление четвертой и особенной: ско-
рость, масштаб и влияние систем. Скорость ны-
нешних прорывов не имеет исторического пре-
цедента. По сравнению с предыдущими про-
мышленными революциями четвертая эволю-
ционирует скорее по экспоненте, чем по линей-

Н 
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ному ходу. Более того, это разрушает практиче-
ски все отрасли в каждой стране. И широта и 
глубина этих изменений предвещают трансфор-
мацию целых систем производства и управления 
[1]. 

Таким образом, по мере своего развития, чело-
вечество ставило задачу повышения производи-
тельности труда. На первом этапе за счет меха-
низации производства, после с помощью его 
автоматизации, а на современном этапе посред-
ством информатизации. В настоящее время 
промышленные работники заменяются новым 
типом людей- информационными работниками. 
Не капитал, а знания рассматриваются сейчас 
как движущая сила экономики, а основу совре-
менного общества формирует экономика знаний 
[2]. 

В этой связи всё более актуальной становится 
разработка теории технологических укладов. 
Решение этой задачи позволит дать целостное 
представление о смене технологических укла-
дов, как неотъемлемом атрибуте историко-
экономического процессаи выявить её специфи-
ческие особенности на каждой ступени данного 
процесса. 

Существует сходство между четырьмя промыш-
ленными революциями и шестью технологиче-
скими укладами.Промышленная революция слу-
жит триггером качественного скачка в развитии 
производительных сил, формированию новой 
структуры общественного производства, резко 
возрастающей роли человеческого фактора, 
совершенствованию форм и методов управле-
ния производством, усилению значимости миро-
хозяйственных связей, и, как следствие, транс-
формации технологических укладов. Она пред-
ставляет собой некий симбиоз инноваций раз-
личного характера, каждая из которых несет в 
себе цепочку взаимодействующих технологий и 
принципов организации, служащих мощным 
толчком для будущей продуктивности различных 
видов экономической деятельности. 

Каждый уклад, в свою очередь, обеспечивает 
более широкое представление и понимание раз-
вития и влияния ведущих технологий промыш-
ленной революции, которые формируют культу-
ру своего периода. Зрелые уклады служатисточ-
ником всех необходимых структур, ресурсов, 
технологий для нового, контуры которого возни-
кают как надстройка над уже существующими 
цепочками взаимосвязи, и по мере его развития, 
возникают новые необходимые звенья, адекват-
ные новой парадигме. Таким образом, четвертая 
промышленная революция становится драйве-
ром шестой волны технологического развития 
[3]. 

В течение первых трех технологических укладов, 
работники физического труда производили 
большинство товаров и услуг своими руками, но 
в последние два работники умственного труда 
производили большинство товаров и услуг своим 
разумом. Работники умственного труда являют-
ся связующим звеном с другими инвестициями 
компании. Они обеспечивают целенаправлен-

ность, креативность и эффективность использо-
вания этих инвестиций для более эффективного 
достижения целей организации. Другими слова-
ми, знания являются неотъемлемой частью об-
щего управления и пересекают функциональные 
границы.  

На пути к новому этапу технологического разви-
тия проблема заключается в том, как компании 
могут мотивировать своих работников умствен-
ного труда раскрыть свой человеческий потен-
циал. Ведущие исследователи утверждают, что 
четвертая промышленная революция будет 
формировать будущее посредством воздействия 
на правительство и бизнес. Можно предсказать 
возможности, которые появятся в результате 
четвертой промышленной революции, и, как 
следствие шестого технологического уклада: 
снижение барьеров между изобретателями и 
рынками, более активная роль искусственного 
интеллекта, интеграция различных технологий и 
областей, улучшение качества жизни, доступ-
ность информации. 

Вероятно, подобные технологические изменения 
уменьшат барьеры между изобретателями и 
рынками благодаря новым технологиям. Напри-
мер, техника 3D-печати изготавливает стройма-
териалы с новой микро- и макро-архитектурой [4] 

Кроме того, растущие тенденции в области ис-
кусственного интеллекта указывают на значи-
тельную экономическую трансформацию в бли-
жайшие годы.  

Также, инновационные технологии будут объе-
динять различные научно-технические дисцип-
лины [1]. Это сочетание технологий носит не-
обычный характер. Оно создает новые рынки и 
новые возможности роста для каждого участни-
ка, а также объединяет постепенные улучшения 
из нескольких, часто ранее разделенных полей 
для создания продукта. 

Интернет вещей (IoT) – это межсетевое взаимо-
действие физических устройств. Как правило, 
IoT, как ожидается, будет предлагать расширен-
ные возможности подключения устройств, сис-
тем и услуг, которые выходят за рамки обмена 
данными между компьютерами и охватывают 
различные протоколы, домены и приложения. 
Ожидается, что объединение этих встроенных 
устройств откроет возможности автоматизации 
практически во всех областях, а также позволит 
внедрить передовые приложения, такие как ин-
теллектуальная сеть, и охватить такие области, 
как умные города [5]. 

Эволюция глобальных отраслей в четвертой 
промышленной революции является одновре-
менно захватывающей и пугающей. В подобной 
ситуации, скорее всего,выиграют потребители. 
Технологические инновации также могут привес-
ти к чуду со стороны предложения, которое 
обеспечит долгосрочный рост эффективности и 
производительности. Затраты на транспортиров-
ку и связь снизятся, логистика и глобальные це-
почки поставок станут более эффективными, а 
стоимость торговли уменьшится, и все это от-
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кроет новые рынки и будет стимулировать эко-
номический рост [1]. 

В то же время,технологические изменения могут 
привести к еще большему неравенству, особен-
но в том, что касаетсяих возможности разрушить 
рынки труда. Самый редкий и самый ценный 
ресурс в эпоху цифровых технологий не будет ни 
обычным трудом, ни обычным капиталом; скорее 
это будут те люди, которые могут создавать но-
вые идеи и инновации. В будущем талант, а не 
капитал, будет представлять собой важнейший 
фактор производства. Люди с идеями, а не ра-
ботники или инвесторы, будут самым дефицит-
ным ресурсом [6]. Более высокооплачиваемая 
работа, требующая большего количества навы-
ков, менее вероятно будет заменена. Эта повы-
шенная дихотомия может привести к росту соци-
альной напряженности [7]. 

В дополнение к угрозе массового перемещения 
рабочих мест в рамках шестого технологического 
уклада существуют различные проблемы, такие 
как кибербезопасность, взлом, оценка рисков и 
другие. Риски утечки информации повышаются, 
когда наша жизнь становится широко подклю-
ченной к различным устройствам,от наших мо-
бильных телефонов, автомобилей и выключате-
лей света до наших домашних камер безопасно-
сти и интеллектуальных колонок.  

Наличие всего, что связано со всем остальным в 
IoT, значительно увеличит уязвимости в любой 
сети. Четвертая промышленная революция тре-
бует большей кибербезопасности. Компании 
должны будут уделять особое внимание оценке 
своих рисков и критических факторов, связанных 
с безопасностью. Такая оценка должна изучить 
системы на наличие угроз из внутренних источ-
ников, от недовольных сотрудников до внутрен-
ней человеческой ошибки, а также внешних ис-
точников, включая хакеров и кибертеррористов. 
Кроме того, компании должны оценить риск и 
определить, будут ли эти риски приняты, умень-
шены, разделены ли с помощью страхования 
или других транспортных средств, или отклоне-
ны. Риски могут быть как преднамеренными, так 
и непреднамеренными источниками.  

Непреднамеренные источники риска могут вклю-
чать ошибки, обнародованные сотрудниками 
компании или самой природой, такие как штор-
мы, приводящие к нарушениям в соединении. 
Необходимо изучить ценность процессов и акти-
вов, от оборудования до интеллектуальной соб-
ственности, чтобы убедиться в наличии страхов-
ки, мер безопасности и достаточной идентифи-
кации любой уязвимости. 

Кроме того, подрывные инновации проникают в 
высшее образование, в котором они переопре-

деляют традиционные способы, которыми уни-
верситеты предоставляют контент своим студен-
там. Возникают новые режимы учебного плана и 
обучения, и фокус меняется с одних способов 
обучения на другие. Альтернативные учебные 
программы постоянно разрабатываются.  

И наконец, в эпоху искусственного интеллекта, 
автоматизации, роботов и генной инженерии у 
нас появляются новые этические проблемы. В 
генной инженерии возникло много споров об 
использовании инструментов и исследователь-
ских технологий. С одной стороны, желательно 
предотвратить генетические заболевания с по-
мощью генной инженерии. С другой стороны, 
какие руководящие принципы, или правила, или 
этические границы мы должны установить, что-
бы предотвратить злоупотребление генетиче-
скими экспериментами для получения желаемых 
результатов? Есть ли такая вещь, как чрезмер-
ная манипуляция? Обладающие искусственным 
интеллектом и способностями к машинному обу-
чению, роботы стали умнее и автономнее, но им 
по-прежнему не хватает важной характеристики - 
способности к моральному мышлению. Это ог-
раничивает их способность принимать правиль-
ные или этические решения в сложных ситуаци-
ях. Далее, самый важный вопрос – чьи мораль-
ные нормы должны наследовать роботы. Мо-
ральные ценности сильно различаются от чело-
века к человеку, между странами, религиями и 
идеологическими границами. Неопределенность, 
какую моральную основу следует принять, лежит 
в основе сложности и ограничений приписыва-
ния моральных ценностей искусственным систе-
мам [5] 

Мир стоит на пороге четвертой промышленной 
эволюции, в которой она отличается по скоро-
сти, масштабу, сложности и преобразующей си-
ле по сравнению с предыдущими революциями.  

В этой статье были рассмотрены возможности и 
проблемы, которые могут возникнуть в результа-
те технологических преобразований. По мере 
того, как промышленные революции перешли от 
механизации производства в первую промыш-
ленную революцию к массовому производству 
во вторую, а затем к автоматизации производст-
ва в третью, уровень жизни большинства людей 
во всем мире значительно улучшился. 

Однако, чтобы глубже познать суть преобразо-
ваний в рамках промышленных революций, 
нельзя не обратиться к теории технологических 
укладов. Каждый уклад, в свою очередь, может 
обеспечить более широкое представление раз-
вития и влияния ведущихтех нологий промыш-
ленной революции,которые формируют культуру 
своего периода. 
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Аннотация. Создание кадрового резерва яв-
ляется инструментом эффективной управлен-
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дым сотрудником своих должностных функций. 
В качестве информационной поддержки управ-
ления кадровым резервомпредлагается разра-
ботать концепцию корпоративной информаци-
онной системы, интегрирующей в себе имею-
щиеся программные решения и веб-
надстройки в виде Google документов. 
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Annotation. Creating a talent pool is an instru-
ment of effective management policy. In the se-
lection and placement of managerial personnel, 
an important point is the assessment of the availa-
ble labor resources. For the effective use of orga-
nizational resources, it is necessary to have a sin-
gle system for assessing the effectiveness of each 
employee performing their job functions. It is pro-
posed to develop the concept of a corporate 
information system, which integrates existing soft-
ware solutions and web add-ins in the form of 
Google documents, as information support for 
personnel management.s. 
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оздание кадрового резерва является инст-
рументом эффективной управленческой 

политики и, соответственно, развития предпри-
ятия в целом.Регулярно проводимая оценка со-
трудников предоставляет руководству организа-
ции необходимую информацию для принятия 
обоснованных решений о поощрении, переме-
щении сотрудников [1]. 

Целью работы является разработка концепции 
корпоративной информационной системы 
управления кадровым резервом. 

Для достижения поставленной цели были реше-
ны следующие основные задачи: 

– анализ ИТ-решений по проведению оценки 
работы персонала; 

– разработка структуры корпоративной системы 
как инструмент улучшения управления кадровым 
резервом в федеральной торговой сети. 

В сети ДНС формируется внутренний кадровый 
резерв из работающих сотрудников, которые или 
уже готовы перейти на новую должность, или 

С 
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имеют потенциал для развития нужных компе-
тенций. Список должностей, которые могут стать 
источником кандидатов на целевые вакансии, 
разрабатывается в процессе определения пер-
спектив развития предприятия, открытия новых 
представительств. 

В результате последовательной декомпозиции 
задачи управления кадровым резервом по уров-
ням детализации построена структурная схема 
базовых ПСУ [2], фрагмент которой представлен 
на рисунке 1. Каждая из выделенных ПСУ отли-
чается своим набором входных данных и опре-
деленным выходом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема базовых ПСУ 
 
    Обозначения, принятые на рисунке 1: 
     ПСУ1 – анализ результатов труда работника;  
     ПСУ1.1 – количество обслуженных и проконсультированных клиентов; 
     ПСУ1.2 – объем личных продаж за определенный период; 
     ПСУ2 – анализ данных сотрудника руководителем подразделения; 
     ПСУ2.1 – проверкаполученных (количественных) результатов труда сотрудника; 
     ПСУ2.2 – анализ качественных показателей работы 
     ПСУ3 – формирование кадрового резерва - претендентов на должности сети; 
     ПСУ4 – выбор подходящей кандидатуры на должность согласно определенным критериям. 
 
Использование системы оценки работы менед-
жеров в организации намного упростит работу 
предприятия, позволит выявить недостатки ра-
боты персонала и повысит эффективность. 

В работе в качестве критерии отбора сотрудни-
ков в кадровый резерв выступают ряд стандарт-
ных (возраст, образование, дополнительное об-
разование и переподготовка) и особо учитывае-
мые в компании ( опыт работы в компании на 
базовой должности,результаты профессиональ-
ной деятельности на настоящий момент време-
ни, стремление кандидата к самосовершенство-
ванию, развитию своей карьеры) 

Оценка результатов труда конкретных должно-
стных лиц различается своими задачами, значи-
мостью, показателями, сложностью выявления 
результатов. 

Деловая оценка персонала проводится по двум 
направлениям:  

– оценка результатов труда за определенный 
промежуток времени;  

– оценка компетентности работника, эффектив-
ности его трудового поведения.  

На данный период времени в компании ООО 
ДНС Плюс-Уфа поддерживаются две «базы»: 
веб-интерфейс (веб-база) и пакет 1С: Предпри-
ятие. Это необходимо для качественной работы 
сотрудников и нормального функционирования 
компании. 

Веб-интерфейс представляет собой сайт с базой 
данных. В базе данных хранится вся информа-
ция связанная с деятельностью компании, и на 
прямую связана с «1С» конфигурацией. Но 
функционал самого сайта слишком мал, чтобы 
полностью отказаться от работы с пакетом                         

«1С: Предприятие» на рабочих местах(в магази-
нах). А так как некоторые правки в документации 
необходимо проводить в «1С», соответственно 
нужна реализация и поддержание дополнитель-
ного функционала для рядовых сотрудников, что 
несет собой гораздо более существенные затра-
ты для компании, нежели подобная реализация 
функционала в веб-интерфейсе. В торговой сети 
ДНС предлагается разработать корпоративную 
информационную систему, интегрируя уже 
имеющиеся программные решения c веб-
ориентированным программным обеспечением 
Google Документы. Документы Google являются 
интернет-сервисом облачного хранения файлов 
с функциями файлообмена, разрабатываемый 
Google. Достоинством применения данного сер-
виса является, во-первых, удобная организация 
данных, доступ к введённым данным может осу-
ществляться с любого компьютера, подключен-
ного к интернету и, при этом он защищён паро-
лем, во-вторых, легко встраивается и не нару-
шает работы корпоративной информационной 
системы. 

Для каждого структурного подразделения феде-
ральный сети ДНС существует свой корпоратив-
ный аккаунт в Google. Это позволяет управлять 
правами доступа структурных подразделений к 
документам. 

Каждое структурное подразделение работает в 
своей таблице, состоящей из страниц с показа-
телями сотрудников и итоговой страницей по 
структурному подразделению.  

Следует отметить, что таблицы сформированы 
таким образом, что при внесении изменений в 
показатели, администратор вносит изменения 
только в одной главной таблице. В остальных 
таблицах изменения будут внесены автоматиче-
ски. 
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Показатели эффективности деятельности за-
полняются ежемесячно после 20 числа. В связи 
с необходимостью хранения данного вила доку-
ментации, администратор каждый месяц добав-
ляет заполненные таблицы в архив, а таблицы 
для заполнения показателей на следующий ме-
сяц обнуляются.  

У каждого сотрудника в папке Googleдиска сво-
его структурного подразделения имеется личная 
папка, к которой доступ имеет только он. При 
этом папки других сотрудников – недоступны. В 
папке хранится таблица с показателями и папка 
для загрузки дополнительных документов, ка-
сающихся осуществления им своей деятельно-
сти.  

Руководителю структурного подразделения дос-
тупны для просмотра папки всех сотрудников, 
чтобы в спорных вопросах рассмотреть оценку 
показателей. При возникновении необходимости 
подбора сотрудника на должность руководитель 

на основании информации Google Документов 
формирует на основании системы правил 
управленческое решение. 

В результате разработана унифицированная 
система показателей с незначительными отли-
чиями по основным группам должностей.Все 
показатели разбиты по основным критериям: 
успешность работы;организация профессио-
нальной деятельности. При этом были конкрети-
зированы, уточнены показатели эффективности 
для отражения специфики деятельности сотруд-
ников. Это позволило достигнуть четкости соот-
несения результатов деятельности показателям 
для самооценки. 

Таким образом, предложенная концепция систе-
мы позволяет гибко и оперативно организовать 
работу с сотрудниками и использоваться не 
только для создания кадрового резерва компа-
нии, но и для решения текущих кадровых вопро-
сов. 
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Аннотация. Перед тем как заняться индивиду-
альным предпринимательством или открыть 
свой бизнес, каждый бизнесмен должен поду-
мать о наиболее подходящей налоговой систе-
ме для своего бизнеса. Многие аспекты бизне-
са компании зависят от выбора налоговой сис-
темы, в частности: какие будут налоги, и на 
каких условиях; сумма налога; сложность рас-
чета налога; необходимость фиксировать до-
ходы и расходы и т.п. Однако многие начинаю-
щие бизнесмены даже не задумываются об 
этом, прежде чем начать собственное при-
быльное дело. И только после регистрации сво-
его дела, потратив большую часть времени на 
поиск необходимой налоговой информации, 
оплату значительных штрафов, выясняется, что 
это не так просто, как раньше. Поэтому необ-
ходимо выбрать налоговую систему, прежде 
чем регистрировать свой бизнес в налоговой 
инспекции. 
 

Ключевые слова: бизнес; налогообложение;
сельскохозяйственный; предприниматель; до-
ход; расход. 
 

   

Annotation. Before starting an individual business 
or starting a business, each businessman should 
think about the most suitable tax system for his 
business. Many aspects of the company's business 
depend on the choice of the tax system, in partic-
ular: what taxes will be, and on what conditions; 
amount of tax; the complexity of tax calculation; 
the need to record income and expenses, etc. 
However, many novice businessmen do not even 
think about it before starting their own profitable 
business. And only after registering your business, 
having spent most of the time searching for 
the necessary tax information, paying significant 
fines, it turns out that this is not as easy as before. 
Therefore, you must choose a tax system before 
registering your business with the tax office. 
 

 
 
 
 
Keywords: business; taxation; agricultural; busi-
nessman; income; consumption. 
 

                                                                       

 
о умолчанию каждый подрядчик и каждая 
компания с ограниченной ответственно-

стью сразу после регистрации входят в одну и ту 
же систему, если уведомление о применении 
упрощенной системы налогообложения не было 
отправлено в налоговую инспекцию. Эта система 
считается самой сложной! Общая налоговая 
система (ОСНО) – это сложная схема, в которой 
предприниматель или организация оплачивает 

все налоги и сборы, установленные законода-
тельством Российской Федерации, за исключе-
нием налогов, от которых предприниматель или 
общество с ограниченной ответственностью 
юридически освобождены. 

Какие же существуют сборы с основной суммы, 
которые следует обязательно оплачивать? Для 
индивидуального предпринимателя: подоходный 

П 
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налог с населения (13 %), налог на имущество и 
страховые взносы для ПФР и ФФОМС. 

Для организаций (особенно для общества с ог-
раниченной ответственностью): подоходный на-
лог с предприятий (20 %) и корпоративный налог 
(2,2 %). 

Для индивидуальных предпринимателей и об-
щества с ограниченной ответственностью: налог 
на добавленную стоимость (18 % или 10 %), дру-
гие налоги, если есть объект налогообложения 
(транспорт, земля и так далее). Также стоит от-
метить налоги и комиссионные от заработной 
платы работников. Нет необходимости вести две 
записи: бухгалтерский учет и налоги. Кроме того, 
организации должны отчитываться перед стати-
стическими органами [4]. 

Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие общую налоговую систему, должны сначала 
определить свои доходы и расходы. Как извест-
но, разница между ними заключается в прибыли 
предпринимателя. Эта разница облагается по-
доходным налогом, который рассчитывается и 
уплачивается в соответствии с принципами На-
логового кодекса Российской Федерации. В то же 
время, они должны быть подтверждены основ-
ными документами, которые также распростра-
няются на организации, работающие под ОСНО. 
Эти затраты на интеллектуальную собствен-
ность называются «профессиональным налого-
вым вычетом». И в отличие от организаций, ин-
дивидуальный предприниматель может приме-
нить «профессиональный налоговый вычет» к 
ОСНО, равный 20 % его дохода. 

Другим важным налогом, используемым в общей 
налоговой системе, является налог на добав-
ленную стоимость (НДС), который исчисляется и 
уплачивается в соответствии с общим порядком 
(в соответствии с положениями 21 главы «Нало-
гового кодекса Российской Федерации») [5]. 
Кроме того, для расчета и уплаты НДС требует-
ся обязательное ведение книги покупок, книги 
продаж и общего бронирования полученных и 
выставленных счетов. 

Если единственный учредитель назначает гене-
рального директора «ООО», он обязан платить 
компенсацию и страховые взносы за специаль-
ные активы, как в случае с работником. Следует 
отметить, что предприниматель может распоря-
жаться своими денежными средствами сразу, 
после получения дохода в любое время суток. 
Учредители «ООО» имеют меньше возможно-
стей для сбора средств на свои нужды. Можно 
получать дивиденды только от чистого дохода, 
не чаще, чем раз в квартал. Также стоит учиты-
вать, что нужно платить 9 % налога. Отслежива-
ние доходов и расходов общей системы налого-
обложения очень сложная работа, даже для 
опытного бухгалтера. Есть много спорных вопро-
сов и критериев при этом. 

Стоит также выделить и отрицательные стороны 
общей системы налогообложения: 

– Тяжелое налоговое бремя для компаний; 

– Если основными поставщиками товаров и услуг 
являются малые предприятия, работающие по 
специальным схемам, нельзя уменьшить НДС с 
продаж на величину НДС на ранней стадии. Так 
как это увеличит налоговую нагрузку; 

– Следует нанять бухгалтера или бухгалтерскую 
фирму, так как возможность справиться с ОСНО 
без специального образования – это очень 
сложная задача, требующая дополнительных 
затрат: 

– Наибольшее количество отчетов и первичных 
документов из всех налоговых систем (особенно 
для организаций). 

Стоит также выделить и единый сельскохозяйст-
венный налог (ЕСХН) – это система, которая 
позволяет предпринимателям и предприятиям 
рассчитывать свой единый сельскохозяйствен-
ный налог. Для индивидуальных предпринима-
телей необходимо регистрировать хозяйствен-
ные операции в книгах доходов и расходов. Для 
определения налоговой базы общие результаты 
суммируются на основе показателей доходов и 
расходов. Налоговый период для единого сель-
скохозяйственного налога составляет один год, а 
отчетный период составляет шесть месяцев. 

Общая процентная ставка по единому сельско-
хозяйственному налогу составляет 6 %. В этом 
случае есть преференции в ставке налога. Аван-
совые платежи должны быть сделаны и переве-
дены не позднее двадцать пятого дня после ис-
течения шестимесячного периода, то есть до                    
25 июля. Окончательный налог рассчитывается 
как текущий показатель общей разницы между 
доходами и расходами за вычетом предоплаты. 

Использование EСХН является добровольным. 
Однако условие состоит в том, что предприятие 
имеет статус сельскохозяйственного производи-
теля. К ним относятся: 

1. Производитель сельскохозяйственной про-
дукции. 

2. Субъекты, занимающиеся первичной и про-
мышленной трансформацией товаров, включая 
их последующую продажу. 

Доля сельскохозяйственной продукции в общем 
обороте должна составлять не менее 70 %. Для 
потенциальных индивидуальных сельскохозяй-
ственных налогоплательщиков, ранее охвачен-
ных общей налоговой системой, эта пропорция 
определяется на основе результатов предыду-
щего переходного периода. Конечно, эта доля 
дохода также должна учитываться непосредст-
венно в EСХН в будущем [6]. 

Отметим основные направления совершенство-
вания системы налогообложения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. В этом смысле 
сельскохозяйственный сектор экономики под-
вержен постоянному вмешательству государст-
ва, что проявляется в создании специального 
налогового режима и применении льгот по опре-
деленным налогам. Однако механизм сельско-
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хозяйственного налогообложения недостаточно 
изучен и имеет ряд недостатков. 

Это связано с тем, что налоговая система Рос-
сийской Федерации еще относительно молода и 
спонтанно сформировалась в период рыночных 
реформ, а налоговая система промышленно 
развитых стран была стабильной в течение де-
сятилетий. Сельскохозяйственное налогообло-
жение также улучшилось за этот период.  

Чтобы гарантировать равные налоговые условия 
для различных категорий налогоплательщиков, 
целесообразно ввести нулевую ставку подоход-
ного налога. Это возможно при условии, если 
индивидуальный предприниматель относится к 
категории производителей сельскохозяйствен-
ной продукции (то есть производят сельскохо-
зяйственную продукцию, осуществляют их пер-
вую и последующую промышленную трансфор-
мацию, включая основные средства, находящие-
ся в аренде), и продает эти продукты при усло-

вии, что доля доходов от продажи их сельскохо-
зяйственной продукции, включая основные про-
дукты, которые производят сельскохозяйствен-
ное сырье из собственного производства, не ме-
нее 70 % от общего оборота продаж товаров 
(работ, услуг). Однако в будущем рекомендуется 
постепенно повышать ставку налога на прибыль 
и ставку налога на прибыль до общего уровня, 
чтобы побудить налогоплательщиков перейти на 
единый сельскохозяйственный налог [7]. 

Одним из основных налогов, уплачиваемых 
сельхозпроизводителями, является налог на 
имущество. Российская Федерация обладает 
огромными земельными ресурсами, но качество 
региона очень разное. В налог на имущество эти 
функции не включены. Сельскохозяйственные 
земли в настоящее время ниже, чем другие типы 
земель; не может превышать 0,3 %. Кроме того, 
местные власти имеют право снизить налоговую 
ставку, но этого недостаточно для эффективного 
налогообложения [2]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы 
воспроизводства кадров для здравоохранения. 
Необходимость совершенствования процесса 
воспроизводства кадров обусловлена двумя 
причинами. Во-первых, существует дефицит 
врачей. Во-вторых, занятые медработники ис-
пытывают перегрузки, связанные с большим 
количеством выполняемых функций, несовер-
шенством организации труда и т.д. Вследствие 
чего возникает отчуждение труда и синдром 
профессионального выгорания. В качестве 
решения предложена система управления тру-
довыми ресурсами, содержащая подсистему 
гуманизации труда, которая влияет на процесс 
воспроизводства кадров в здравоохранении. 
 

Ключевые слова: воспроизводство трудового 
ресурса, система управления трудовыми ре-
сурсами, гуманизация труда, профессиональ-
ное выгорание. 
 

   

Annotation. The article deals with the problems of 
reproduction of personnel for health care. 
The need to improve the process of personnel re-
production is due to two reasons. First, there is a 
shortage of doctors. Secondly, employed health 
workers experience overload associated with a 
large number of functions performed, imperfection 
of labor organization, etc.as a Result, there is alie-
nation of labor and the syndrome of professional 
burnout. As a solution, the system of labor re-
sources management, containing a subsystem of 
humanization of labor, which affects the process of 
reproduction of personnel in health care, is pro-
posed. 
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еобходимость постоянно стремиться к по-
вышению конкурентоспособности органи-

заций, отраслей приводит к изменению требова-
ний к качеству трудового ресурса. Есть и другая 
сторона медали, требования к работникам по-
вышаются, а условия и организация труда не 
успевают изменяться. Эта проблема особенно 

актуальна для здравоохранения. Внедрение но-
вого оборудования, цифровизация рабочих мест, 
современные научно-практические разработки 
требуют иного качества рабочей силы, подготов-
ки, формирования профессиональных компетен-
ций, переподготовки и повышения квалификации 
медицинских работников. По сути, необходимо 

Н 
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внести коррективы в процессы воспроизводства 
трудового ресурса здравоохранения. 

На сегодняшней день в России работает                   
640 тыс. врачей и 1 млн. 419 тыс. средних меди-
цинских работников, но глава Минздрава Веро-
ника Скворцова сетует, что не хватает более             
40 тыс. врачей. Специалисты не хотят работать 
в существующих условиях и организации труда. 
Ежегодно до 10 % врачей уходят из профессии, 
причем только 2 % на пенсию, 1 % – из-за раз-
очарования в профессии и несбывшихся на-
дежд, остальные ищут себя в других отраслях. 

Росстат опубликовал данные о численности вра-
чей за 2017 год. Согласно им, в государственных 
учреждениях работает 167,5 тыс. терапевтов, 
68,5 тыс. педиатров и 10,3 тыс. врачей общей 
практики. Каждый десятый врач в России                              
(71 тыс. чел.) – хирург. 

Среди врачей-специалистов самые популярные 
профессии – стоматолог (63,2 тыс. чел.) и аку-
шеры- гинекологи (43,9 тыс. чел.). Самые мало-
численные специальности – врач по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине (4 тыс. 
чел.) и фтизиатры (8,8 тыс. чел.), 17,4 тысячи 
российских врачей работают офтальмологами, 
еще 12,6 тысяч – отоларингологами. Неврологов 
в России 27,7 тыс., психиатров и наркологов чуть 
меньше – 23,6 тыс., 12 тыс. дерматовенероло-
гов, почти 20 тыс. рентгенологов и радиологов, и 
более 18 тыс. врачей санитарно- противоэпи-
демиологической группы и врачей по общей 
гигиене. 

Этот дисбаланс можно устранить еще на стадии 
формирования рабочей силы. Обучение врача – 
уровень образования специалитет (нормативный 
срок обучение 6 лет, очная форма), программы 
по магистратуре не реализуются, с 2017 года 
закрыта интернатура (1 год, очная форма). Реа-
лизуются программы ординатуры (2 года, очная 
форма) и аспирантуры (3 года очная форма,                    
4 года заочная форма). Можно сказать, что, по 
сути, врач – это профессия на всю жизнь. Она 
требует от будущего студента, ординатора и 
врача понимания в формировании новых про-
фессиональных компетенций, непрерывного 
обучения, повышения квалификации и перепод-
готовки.  

Исходя из ситуации, сложившейся в здравоохра-
нении, для будущих врачей необходимо вне-
дрять систему тестового отбора при поступлении 
в учебное заведение и ординатуру. Многие руко-
водители медицинских учреждений считают 
ошибочным закрытие интернатуры. 

Цифровизация всех областей здравоохранения 
приводит к слиянию технических и медицинских 
знаний, что требует введения новых профессий 
(например, оптометрист) и создания новых фа-
культетов. 

Сложившаяся практика в здравоохранении гово-
рит о том, что один врач тянет две, а то и три 
ставки, особенно в регионах. Кроме того, он за-
нимается не своим делом, пишет истории болез-

ней, заполняет формуляры, статистические 
формы. Именно поэтому ему не хватает времени 
на пациентов. Это подтверждает тот факт, что на 
стадии использования рабочей силы происходит 
нерациональное распределение рабочего вре-
мени врача за счет неэффективной организации 
труда. многие врачи не выдерживают нагрузки и 
готовы работать за меньшие деньги, но в более 
комфортных условиях. 

В соответствии с опросом «Левада центра», 91 % 
опрошенных не довольны уровнем развития 
здравоохранения, а всемирная организация ста-
вит Россию по уровню медицинского обслужива-
ния на 130-е место, впереди – Узбекистан, Азер-
байджан, Белоруссия. В нашей стране заболе-
ваемость и смертность населения выше, чем в 
этих странах. На наш взгляд, повышение уровня 
развитости здравоохранения России будет оп-
ределяться системой подготовки и переподго-
товки медицинских кадров. На стадии распреде-
ления (перераспределения) рабочей силы необ-
ходимо ужесточить требования к допуску к прак-
тической деятельности врачей, повышение ква-
лификации должно проходить не периодически, 
а непрерывно, путем ежегодного накопления и 
подтверждения определенных компетенций. 

Рациональное формирование, использование и 
развитие трудовых ресурсов, наращивание их 
трудового потенциала требует нового подхода к 
управлению в здравоохранении – гуманистиче-
ского, ориентированного на развитие личности, 
основанного на эффективной организации труда, 
адекватной его оплате, создании условий для 
развития и самореализации врачей, повышении 
удовлетворенности трудом. 

Портрет типичного «беглеца» из профессии, как 
правило, это женщина 40–45 лет, которая устала 
«умирать на работе», работая на 2-х ставках. По 
мнению социологов, у врачей профессиональное 
выгорание происходит гораздо реже и позже, 
чем в бизнесе. Профессиональное выгорание 
провоцирует отчуждение труда. 

Отчуждение труда является следствием непри-
ятия индивидом выполняемых трудовых функ-
ций. Отчужденный труд представляет собой 
труд, утративший добровольный характер и свою 
целесообразность, он не является подлинной 
человеческой потребностью, а служит лишь для 
удовлетворения физиологических потребностей 
существования человека. Следовательно, для 
решения проблемы отчуждения труда требуется 
его «очеловечивание», т.е. гуманизация. 

Гуманизм как целостная система взглядов озна-
чает признание социальной ценности человека, 
прав личности на свободное и всестороннее 
развитие, проявление своих способностей во 
всех сферах жизнедеятельности. 

Для формулировки авторского понятия «гумани-
зация труда» обратимся к процессному подходу. 
Согласно теории организации, процесс пред-
ставляет собой устойчивую и целенаправленную 
совокупность взаимосвязанных действий, кото-
рые по определенной технологии преобразуют 
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входы в выходы для получения заранее опреде-
ленных результатов. Если в основе гуманизации 
лежит постулат о признании верховной ценности 
человеческой личности и убеждении в больших 
возможностях к самосовершенствованию, то 
гуманизацию труда следует рассматривать как 
процесс, в котором преобразуются, обладающие 
потенциалом, трудовые ресурсы [1; 2]. На выхо-
де получаем высокую степень удовлетворенно-
сти трудом, мотивированных врачей.  

По мнению авторов данной работы, гуманизация 
труда представляет собой процесс раскрытия 
трудового потенциала работников за счет эф-
фективной организации труда, адекватной опла-
ты труда, предоставления работнику возможно-
сти развития и самореализации в процессе труда.  

Главной целью построения эффективной систе-
мы управления трудовыми ресурсами в здраво-
охранении является обеспечение развития и 
реализации трудового потенциала [3]. Вышеска-
занное обуславливает необходимость создания 
в системе управления трудовыми ресурсами 
подсистемы гуманизации труда, обеспечиваю-
щей соответствующие условия наращивания 
компонентов трудового потенциала, повышение 
приверженности, удовлетворенности трудом и, 
как следствие, искоренении синдрома «профес-
сионального выгорания». 

Таким образом, внедрение предлагаемой систе-
мы управления трудовыми ресурсами в здраво-
охранение позволит решить проблемы эффек-
тивного воспроизводства кадров. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система управления трудовыми ресурсами 
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Аннотация. В настоящее время практически 
во всех коммерческих организациях работа 
штатных внутренних аудиторов регламентиру-
ется стандартным набором внутренних норма-
тивных документов, среди которых можно на-
звать положения о структурном подразделении, 
стандарты деятельности, должностные инструк-
ции, календарный план работы на определен-
ный промежуток времени, правила непосред-
ственно по процедурам внутреннего аудита и 
т.д. Также, в случае привлечения внешних спе-
циалистов в области внутреннего аудита воз-
можно заключение контрактов с соответствую-
щими специальными разделами или пунктами. 
Таким образом, вопрос подготовки базы доку-
ментов, регламентирующих работу внутренних 
аудиторов, является весьма актуальным. 
 

Ключевые слова: внутренний аудит; внутрен-
ний контроль; комитет по аудиту; закон Сар-
бейнса-Оксли; кодекс корпоративного поведе-
ния; стандарты внутреннего аудита; стандарты 
внутреннего аудита; положение о службе внут-
реннего аудита; должностные инструкции внут-
ренних аудиторов. 
 

   

Annotation. Currently, in almost all commercial 
organizations, the work of full-time internal auditors 
is regulated by a standard set of internal regulato-
ry documents, among which are provisions on the 
structural unit, performance standards, job de-
scriptions, a work schedule for a certain period of 
time, rules directly on internal audit procedures, 
etc. Also, if external experts are involved in the 
field of internal audit, it is possible to conclude 
contracts with the corresponding special sections 
or paragraphs. Thus, the issue of preparing a da-
tabase of documents regulating the work of inter-
nal auditors is very relevant. 
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настоящее время крупнейшие компании во 
всем мире проявляют все больший интерес 

и практикуют в своей деятельности различные 
приемы по обеспечению прозрачности инфор-
мации. Надо учесть, что в подобных компаниях 
также всегда присутствуют и стандарты корпора-
тивного поведения. Такие стандарты, как прави-
ло, формируются на таком уровне, чтобы руко-
водство компании было уверено в последующем 
повышении уровня общей привлекательности и 
конкурентоспособности своей организации для 
потенциальных инвестиций. Сегодня можно так-
же говорить и о еще одном преимуществе для 
российских компаний, учитывая многолетний 
опыт зарубежных фирм: для того, чтобы смело 
выходить на международные рынки или наибо-
лее крупные рынки внутри страны, необходимо 
наличие такого внутреннего нормативного доку-
мента как Кодекс корпоративного поведения (в 
России вышеупомянутый документ был реко-

мендован и утвержден Распоряжением ФКЦБ 
России № 421/р от 04.04.2002 г.).  

Отметим, что в крупных компаниях сегодня по-
лучил распространение такой орган как Комитет 
по аудиту. В системе корпоративного управления 
любой организации, где он существует, этот Ко-
митет выступает значимым инструментом собст-
венников, поскольку помогает выстроить процесс 
подготовки бухгалтерской финансовой отчетно-
сти, а также его и проконтролировать впоследст-
вии, на высоком уровне. Таким образом, появля-
ется уверенность, что сформированная отчет-
ность уже в наибольшей мере соответствует 
таким принципам ее составления как сопостави-
мость, достоверность и прозрачность. Также 
среди ключевых преимуществ наличия в систе-
ме управления Комитета по аудиту можно обо-
значить следующее: комитет производит посто-
янный надзор за функционированием сущест-

В 
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вующих систем внутреннего контроля и управ-
ления рисками внутри компании, а также за про-
ведением и результатами внешнего аудита. В 
соответствии с законом Сарбейнса-Оксли от 
30.07.2002 г., членами Комитета по аудиту реко-
мендуется избирать членов Совета директоров, 
являющихся независимыми директорами [1]. 
Количество членов Комитета по аудиту опреде-
ляется на основе масштаба компании, специфи-
ки бизнеса, объема задач, возложенных на ко-
митет, других факторов. Во избежание влияния 
на независимость позиции членов Комитета по 
аудиту не рекомендуется избирать членом Ко-
митета по аудиту председателя совета директо-
ров [2]. 

Для достижения лучших результатов работы 
внутренних аудиторов в частности, а также и 
всей работы компаний и упрощения их выхода 
международные рынки, представляется целесо-
образным наряду с вышеупомянутым стандарт-
ным пакетом внутрифирменной нормативной 
документации формировать и далее вводить в 
постоянное использование такие документы как 
Кодекс корпоративного поведения компании и 
Положение о Комитете по аудиту.  

Приведем вариант комплекта документов, необ-
ходимых с точки зрения обеспечения как органи-
зации и самой непосредственно работы внут-
ренних аудиторов в компаниях (в полном его 
исполнении преимущественно для крупных): 
кодекс корпоративного поведения, Положение о 
комитете по внутреннему аудиту, положение о 
подразделении внутреннего аудита, положение 
о рабочей политике подразделения внутреннего 
аудита, стандарты внутреннего аудита, должно-
стные инструкции сотрудников подразделения 
внутреннего аудита. 

Так или иначе, в рамках отдельной организации 
должна производиться фиксация в соответст-
вующих приказах руководителя конкретной ин-
формации о порядке создания подразделении 
внутреннего аудита и соответствующих его пол-
номочиях. Также, приказом по предприятию 
должно быть утверждено и Положение о струк-
турном подразделении, выполняющем функцию 
внутреннего аудита.  

Требования к подготовке самого процесса внут-
реннего аудита, а также к итоговой документа-

ции, отчетности внутренних аудиторов, квалифи-
кационные требования к таким специалистам 
содержат действующие на сегодняшний момент 
Международные профессиональные стандарты 
внутреннего аудита (МПСВА). Эти стандарты 
состоят из трех основных групп: стандарты каче-
ственных характеристик, стандарты деятельно-
сти, стандарты практического применения) [3]. 
Тем не менее, отметим, что именно в нашей 
стране действующие в настоящее время МПСВА 
носят рекомендательный, методологический 
характер и не применяются напрямую подразде-
лениями внутреннего аудита в обязательном 
порядке. 

По нашему мнению, еще одним важным услови-
ем эффективной работы любого подразделения 
внутреннего аудита в компании является опре-
деление и обязательная фиксация требований к 
наличию требуемого профессионального опыта, 
как в отношении руководителя подразделения, 
так и его специалистов в должностных инструк-
циях.  

При формировании таких внутренних норматив-
ных документов, как должностные инструкции 
специалистов подразделения, важно учитывать 
ряд важных условий: специфику структуры кон-
кретной компании, основной вид деятельности, 
ее масштабы и т.д. 

Подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды. Основными внутренними документами, 
обеспечивающими нормативную поддержку ор-
ганизации и функционирования подразделений 
внутреннего аудита на предприятии, так и орга-
нов, осуществляющих наблюдение за деятель-
ностью таких служб, являются Кодекс корпора-
тивного поведения, положения о комитете по 
аудиту и о подразделении внутреннего аудита, а 
также ряд отдельных специальных стандартов и 
комплект необходимых должностных инструкций. 
В целом, правильно разработанная и налажен-
ная система внутренних нормативных докумен-
тов, регулирующих создание и осуществление 
внутреннего аудита в компании, а также соответ-
ствующий подход ответственных лиц к их фор-
мированию позволит создать надежную основу 
эффективной работы внутренних аудиторов, а в 
дальнейшем упростит, в том числе, и оценку 
эффективности их деятельности. 
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