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современных условиях рыночных преобра-
зований возникает острая потребность в 

обеспечении качественного управления различ-
ными социальными процессами и явлениями в 
организации. Каждая организация, производя-
щая материальные блага или услуги и распола-
гающие собственной системой управления, 
представляют собой определенное социальное 
пространство, в котором люди в своей профес-
сиональной деятельности вынуждены принимать 
те или иные управленческие решения. Т.е. од-
ним из главных элементов управленческого про-

цесса является разработка и принятие управ-
ленческих решений, от того, какие будут вырабо-
таны управленческие решения, зависит резуль-
тативность деятельности, устойчивость и надеж-
ность функционирования социальной организа-
ции [1]. 

Как отмечает в своем диссертационном иссле-
довании К.М. Заккар, деятельность современных 
организаций отличает наличие большого спектра 
проблем, которые требуют безотлагательного 
решения. 

В 



14 

Поэтому необходимость принятия управленче-
ских решений (УР), формулирования инструкций, 
приказов возникает в любой организации каждый 
раз, когда привычная реакция на сложившуюся 
ситуацию оказывается неприемлемой, когда 
возникают нестандартные проблемы [2]. 

Проблемному анализу сущности управленческих 
решений в теории социального менеджмента 
посвящены работы многих представителей со-
циально-экономического и гуманитарного зна-
ния. Так, в работах, Ю.Д. Красовского, Б.Г. Лит-
вака, Б.З. Мильнера, Э.А. Смирнова, Ю.А. Тихо-
мирова, В.М. Шепеля и др. процесс принятия 
решений рассматривается в качестве атрибута 
управления организацией и важного вида дея-
тельности.  

Следует заметить что категория «управленче-
ское решение», будучи социально-экономи-
ческой категорией, несмотря на частую артику-
ляцию в социально-экономической и организа-
ционной литературе, является формально не-
определенной, носящей разносторонний харак-
тер, поскольку многими авторами эта категория 
интерпретируется по-разному. Как отмечают                                
И.В. Кальницкая и А.Н. Данилов, категория УР – 
очень многогранная, т.к. принятие решений в 
организации характеризуется как: целенаправ-
ленная деятельность, реализуемая менеджером; 
организационное поведение, базирующееся на 
фактах и ценностных ориентациях; процесс взаи-
модействия членов организации; часть процесса 
управления; выбор альтернатив в рамках соци-
ально-политического состояния организации [3].  

По мнению Р.А. Фатхутдинова, УР – это «резуль-
тат анализа, прогнозирования, оптимизации, 
экономического обоснования и выбора альтер-
нативы из множества вариантов достижения кон-
кретной цели системы менеджмента» [4, с. 23].  

Следует подчеркнуть, что принятие решений – 
значимый и сложный процесс в силу трудностей 
двоякого (субъективного и объективного) рода: с 
одной стороны, дефицит времени, который по-
чти постоянно испытывает менеджер, причем, 
чем выше уровень руководства, тем более остро 
чувствуется этот дефицит; с другой, – дефицит 
информации, ситуация риска и неопределенно-
сти, характеризующая объект управления [5]. 

Одной из характерных черт принятия УР являет-
ся их междисциплинарный характер, объедине-
ние различных областей науки: философии и 
математики, психологии и социологи, экономики 
и юриспруденции. Таким образом, управленче-
ское решение характеризуется как комплексное, 
междисциплинарное явление, и для понимания 
его специфики необходимо иметь представле-
ние об основных составляющих его аспектах, 
среди которых можно обозначить следующие: 

1) Социологический аспект подчеркивает уча-
стие персонала организации (трудового органи-
зационного сообщества) в процессе выработки 
УР. Причем участие персонала в выработке 
управленческих решений способствует активи-
зации человеческого фактора, пониманию каж-

дым сотрудником своей причастности к решению 
производственных и социальных задач органи-
зации. 

2) В соответствии с психологическим аспектом, 
под УР понимается внутренняя мыслительная 
деятельность субъекта управления, направлен-
ная на разрешение определенной проблемы 
организации. При этом исследуются особенно-
сти поведения человека или группы людей в си-
туации выбора, анализируется т.н. борьба моти-
вов при принятии решений. 

3) Информационный аспект подчеркивает ин-
формационную природу принятия решений. Са-
мо принятие решения рассматривается как про-
цесс преобразования исходной информации в 
информацию УР и здесь, конечно, главная роль 
отводится современным информационным тех-
нологиям. 

4) Юридический аспект подразумевает важ-
ность правовой стороны принятия решения – его 
правомочности, полномочности и юридическим 
последствиям. УР рассматривается как опреде-
ленный правовой акт в установленном порядке, 
соответствующим образом оформленный и при-
нятый менеджером, как субъектом управления.  

5) Организационный аспект – подчеркивает 
специфику УР как акта изменений и динамики 
развития организации. В этом случае УР опре-
деляется как один из моментов волевого дей-
ствия менеджера, состоящий в выборе цели 
действия и средств ее достижения. Значитель-
ная роль отводится проблемам организации и 
контроля исполнения решений.  

6) Математический аспект предполагает расче-
ты фактора времени принятия УР, фактора каче-
ства объекта и масштабности (объема) произ-
водства того или иного товара, математический 
анализ фактора инфляции при обеспечении со-
поставимости альтернативных вариантов УР. 

Решение (в организационной системе управле-
ния) представляет собой выбор целенаправлен-
ного воздействия на объект управления, который 
строится на анализе ситуации и содержит про-
грамму достижения цели. Решение принимается 
на основе рассмотрения нескольких альтерна-
тивных вариантов. В практике управления пре-
обладают два типа ситуаций: ситуация спонтан-
ного решения, требующая быстрого принятия 
решения и незамедлительной реакции и ситуа-
ция отсроченного решения, позволяющая обду-
мать и проанализировать ситуацию.  

Разумеется, недостатком спонтанного решения, 
как правило, является эмоциональность, которая 
обуславливается индивидуально-психологичес-
кими и личностными особенностями менеджера. 
Кроме того, при принятии спонтанного УР коли-
чество вариантов и учитываемых факторов объ-
ективно снижено. Что касается отсроченного УР, 
то оно формируется путем логического обосно-
вания каждого этапа с учетом большего числа 
альтернативных вариантов и возможных по-
следствий. 
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Управленческие решения – это результат анали-
за, прогнозирования, оптимизации, экономиче-
ского обоснования и выбора альтернативы из 
множества вариантов достижения конкретной 
цели системы менеджмента. Эффективность 
принятых УР – это ресурсная результативность, 
полученная по конечным итогам ее разработки 
или реализации в организации, причем в каче-
стве ресурсов могут выступать товары, материа-
лы, финансы, организация труда персонала, а 
также его здоровье [5]. 

Говоря об особенностях УР, необходимо указать 
на компоненты процесса выработки управленче-
ских решений. Во-первых, волевой фактор – 
направляет процесс выработки и принятия реше-
ний. Его назначение – выбрать один вариант ре-
шения. Во-вторых, осознание целей и средств – 
процесс, базирующийся на информации о цели и 
средствах действия. Если цель задана, то процесс 
осознания состоит в осмыслении того, что задано 
вместе с установлением взаимосвязей между це-
лью и средствами [6]. Если цель не задана и ее 
надо определить, тогда в осознание включается 
волевой акт. В-третьих, моделирование – мыслен-
ное совершение действия. Предполагает мыслен-
ное упрощение, при котором сохраняется главная 
идея решения и возможность его последствия. 
Далее осуществляется мысленный подбор аргу-
ментов «за» и «против». В-четвертых, анализ и 
оценка требуют критериев, вырабатываемых в 
ходе обучения и накопления опыта. Волевое вме-
шательство не предполагается, но при сравнении 
аргументов «за» и «против» и окончательным вы-
боре ведущим становится волевой фактор [4]. 

Причем компоненты процесса выработки и при-
нятия УР только в том случае будут эффектив-
ными, если они будут соотноситься с ценност-
ными ориентациями персонала организации, 
когда в них будут заинтересованы не только ад-
министрация, но и сотрудники организации [7].  

Для формирования новой системы принятия 
управленческих решений, как подчеркивает               
К.М. Заккар, необходимо создать условия для 
организации управления на научной основе и с 
этой целью им предлагаются следующие принци-
пы построения технологии принятия управленче-
ских решений. Эти принципы, согласно К.М. Зак-
кар, позволяют формализовать описание этапов 
разработки и принятия УР. Следует обозначить 
следующие принципы: 1) анализ соответствия 
организационной структуры решаемым задачам; 
2) определение конкретных мероприятий по кор-
ректировке организационной структуры и приве-
дению ее в соответствие с процессом по приня-
тию решений; 3) обеспечение комплексного сбора 
всей необходимой информации для принятия УР; 
4) оценка процесса коммуникации и системы об-
мена информацией; 5) анализ влияния стрессо-
вых, кризисных ситуаций, и ситуаций неопреде-
ленности на процесс принятия управленческих 
решений; 6) выявление структуры потребностей 
персонала организации и их соответствия основ-
ным целям организации; 7) формирование норма-
тивного мотивационно-ценностного базиса для 
принимаемых решений; 8) предотвращение воз-
можных ошибочных действий со стороны прини-
мающего решения; 9) моделирование процесса 
принятия УР; 10) обеспечение необходимого 
уровня сотрудничества в рабочей группе по при-
нятию решений; 11) выработка проектного страте-
гического решения и расчет социально-
экономической эффективности от проектного ре-
шения; 12) реализация принятых решений [2]. 

Следует заметить, что в настоящее время в рам-
ках отечественного и зарубежного менеджмента 
разрабатываются проблемы моделирования 
управленческих решений с применением диагно-
стического и прогностического инструментария, что 
способствует реализации поиска наилучшей стра-
тегии принятия УР в разрешении проблемных си-
туаций и прогнозированию вероятных результатов.  
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Аннотация. в статье обосновывается значи-

мость межпоколенческой солидарности в от-

ношении патриотизма в области управления 

межэтническими отношениями в современной 

России. В частности, делается вывод о необхо-

димости формирования солидаристских уста-

новок в области развития гражданского патри-

отизма, обладающего наибольшим ресурсным 

потенциалом в области укрепления государ-

ственно-гражданской идентичности как основы 

консолидации многонационального российско-

го народа. Для этого необходимо активизиро-

вать деятельностную сторону патриотизма, со-

ставляющую фундамент гражданского патрио-

тизма и способную стать основанием солида-

ристских практик разных поколений россиян. 
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Annotation. The article substantiates the signifi-
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patriotism in the field of interethnic relations man-

agement in modern Russia. In particular, it is con-
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tudes in the field of the development of civic pat-

riotism, which has the greatest resource potential in 

the field of strengthening state-civic identity as the 
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people. To do this, it is necessary to activate the 
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of civil patriotism and can become the basis of 

solidarist practices of different generations of Rus-

sians. 
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каждом обществе и во все времена про-
блема «отцов» и «детей» была актуальной, 

и именно она всегда составляла основу кризиса 

межпоколенческих отношений, разрыва поколе-
ний. Удивляться этому не приходится, так как 
каждое новое поколение всегда привносит с со-

В 
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бой что-то новое, постепенно или кардинально (в 
зависимости от этапа общественного развития) 
влияния на общий характер и тенденции обще-
ственного развития. И в этом контексте ученые 
часто обращаются к культурологической концеп-
ции М. Мид [1], которая смогла обосновать роль 
межпоколенческих отношений в общественной и 
культурной эволюции с позиции изменений кон-
фигурации этих отношений на протяжении исто-
рической динамики, начиная с традиционного 
общества и заканчивая современным, динамич-
ным обществом, развитие которого в эпоху ин-
формационных технологий кардинально отлича-
ется от всего, что было прежде, и определяющая 
роль в этом отводится молодому поколению. Его 
называют сегодня по-разному – сетевое, цифро-
вое, компьютерное, экранное поколение – но 
суть его заключается в том, что оно формирует-
ся и развивается под влиянием информацион-
ных технологий, обуславливающих определен-
ный темп, стиль жизни и тип мышления, отноше-
ние к реальности, поведенческие практики и 
жизненные стратегии. 

Согласно концепции М. Мид, современное обще-
ство в контексте межпоколенческих отношений 
определяется превалирующей ролью молодых 
поколений, задающих темп и вектор обществен-
ной динамики и не нуждающихся в опыте стар-
ших поколений, который устаревает еще при их 
жизни и потому не может служить ориентиром 
для молодежи, устремленной в будущее и редко 
оглядывающейся на прошлое с его традициями, 
устоями и нормами.  

Трудно сказать, плохо это или хорошо, поскольку 
для общественной эволюции важность имеет и 
прошлое и будущее, формирующие настоящее, 
но современная реальность такова, что моло-
дежь преимущественно ориентируется на свой 
опыт, на своих сверстников, на освоение нового 
опыта, а старшие поколения, в свою очередь, 
все чаще обращаются к молодежи как более 
успешной в освоении этого опыта, более адап-
тивной к вызовам стремительно меняющейся 
действительности. И в этой ситуации важно по-
нять, на каких основаниях в этой специфической 
реальности, утратившей четкие очертания и 
принципы межпоколенческих отношений, ранее 
базировавшихся на непременной и безусловной 
ценности культурного потенциала и социального 
опыта старших поколений, должна и может вы-
страиваться межпоколенческая солидарность 
как непременное условие благоприятного обще-
ственного развития и эффективного решения 
социально значимых задач. 

 Очевидно, что в основе межпоколенческой со-
лидарности должна находиться общность инте-
ресов, а сам механизм межпоколенческой соли-
дарности как модели взаимоотношений между 
представителями разных поколений должен ос-
новываться на согласовании интересов, кото-
рые, безусловно, разные у разных поколений 
россиян. Очевидно и то, что формирование 
межпоколенческой солидарности происходит в 
конкретном пространстве межпоколенческих 
отношений, которое может носить неприемле-
мый для развития между поколениями солида-

ристских отношений характер, и надо заметить, 
что в современной реальности зачастую именно 
так и происходит ввиду отсутствия целостного, 
наполненного едиными смыслами, ценностями и 
интересами пространства межпоколенческих 
отношений. Если мы обратимся к социологиче-
ским данным, то увидим наличие значительных 
ценностных разрывов между представителями 
разных поколений – особенно между молодым и 
пожилым [2]. Эти поколения разделяют не про-
сто десятилетия, а разные эпохи (советская и 
постсоветская) с принципиально разными куль-
турными устоями, ценностными ориентациями, 
мировоззренческими установками и поведенче-
скими моделями. То, что определяло жизнь и ее 
смысл для советских людей, сегодня не пред-
ставляется ценным и значимым для поколений, 
сформировавшихся в постсоветских условиях, 
когда перестали существовать какие-либо общие 
нормативные и моральные ориентиры, их соци-
альные регуляторы и стали стихийно формиро-
ваться стандарты жизни и жизненного успеха 
того общества, которое еще с трудом представ-
ляло себе, куда идет, решительно отказавшись 
от советского прошлого и всех принципов жизни, 
составлявших основу социальных взаимодей-
ствий, в том числе и между поколениями. 

Ценностный разрыв между поколениями имеет 
конкретное выражение в разрыве коммуникатив-
ной среды, а эта среда является одним из важ-
нейших факторов детерминации межпоколенче-
ских отношений и уровня их солидарности. Ины-
ми словами, коммуникационное пространство 
межпоколенческих отношений в современной 
России не представляет собой монолитного це-
лого, и в нем каждое поколение выстраивает 
свой коммуникативный мир. На пересечение 
этих миров стихийно формируются и развивают-
ся по собственной логике межпоколенческие 
отношения, солидаризационный потенциал ко-
торых поступательно снижается. Причина этой 
ситуации нам видится в том, что для современ-
ной российской молодежи информационно-
коммуникативная (сетевая, цифровая) среда, 
представленная, в основном представителями 
своего поколения, стала доминирующим факто-
ром социализации и коммуникации, что и опре-
деляет сложности в процессе формирования 
пространства межпоколенческих коммуникаций, 
так как для взрослых, в отличие от молодежи, 
эта информационно-коммуникативная среда не 
является естественной. Если в ней и происходит 
«встреча» поколений, то такого же положитель-
ного эффекта, как если бы эти встречи происхо-
дили в реальном пространстве коммуникации, не 
наблюдается, но молодежь уже не представляет 
себя вне этой информационно-коммуникативной 
среды и не готова переместить сферу общения и 
взаимодействия в иную среду на постоянной 
основе.  

Находясь под мощным воздействием этой «род-
ной» информационной среды, молодежь впиты-
вает в себя все ее содержимое, и единственный 
способ «вывести» молодежь на диалог со стар-
шими поколениями, на траекторию развития, 
связанную с формированием межпоколенческих 
солидаристских практик, видится в том, чтобы 
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наполнить это пространство коммуникации мо-
лодежи смыслами, целями и идеями, соотноси-
мыми со смыслами, ценностями и идеями, зна-
чимыми для разных поколений россиян. 

Эти единые смыслы и идеи, если они еще не 
сформировались в настоящем, можно найти в 
прошлом и обрести в будущем, а потому, если 
исходить из понимания поколения как связанно-
го с переживанием общих исторических событий 
[3], то важно осознавать, что они, эти историче-
ские события, разные у каждого поколения, но 
есть историческая память поколений. С этой 
точки зрения стратегия формирования историче-
ской памяти как пространства формирования 
солидарности по вопросу о прошлом страны, ее 
настоящем и будущем, на наш взгляд, может 
стать действенным механизмом в развитии меж-
поколенческой солидарности в России. 

Итак, фактор общей исторической памяти может 
стать основанием формирования патриотическо-
го сознания как основы патриотической идеоло-
гии и патриотизма как национальной идеи. Но 
здесь также предстоит сделать немало, так как 
опасность такой стратегии заключается в воз-
можности ее трансформации в национализм, 
если будет нарушен баланс между естествен-
ными, основанными на эмоционально-чувст-
венной природе патриотизма, механизмами его 
формирования и конструктивистскими, связан-
ными с идеологическими конструктами и практи-
ками, акторами которых выступают политические 
силы, государство. 

Можно ли этого избежать? Можно, но для этого 
необходимо активизировать деятельностную 
сторону патриотизма, которая позволяет свести 
сочетание эмоционально-чувственного компо-
нента и государственно-идеологического как 
конструируемого в патриотические практики, 
которые, по своей сути, могут стать основанием 
солидаристских практик разных поколений и 
сформировать пространство межпоколенческой 
солидарности. Основой этого пространства ста-
нет патриотическая идея, в которой эмоцио-
нально окрашенное отношение к Родине будет 
логично сочетаться с деятельностью на благо 
государства и российского народа.  

В этом случае, речь, конечно же, идет о граж-
данском патриотизме, который представляет 
собой, с нашей точки зрения, совокупность ко-
гнитивных, ценностных и поведенческих устано-
вок, формирующих на индивидуальном и кол-
лективном (общественном) уровне отношение к 
государству, Родине, народу и выражающих го-
товность и способность гражданина и общества 
(гражданского общества) к активным действиям 
во имя блага отечества на основе чувства орга-
нической принадлежности к родине и народу, 
гордости за свою страну, критического отноше-
ния к социальной действительности и ответ-
ственности за социальную активность.  

Данное определение базируется на нашем по-
нимании патриотизма как совокупности когни-
тивных, ценностных и поведенческих установок, 
формирующих на индивидуальном и коллектив-

ном (общественном) уровне определенное от-
ношение к отечеству (государству, Родине, 
народу), находящее выражение в конкретных 
социальных практиках. Гражданственность же 
интерпретируется нами как качество личности, 
отражающее способность гражданина к актив-
ным действиям на благо отечества (родины, гос-
ударства и народа) на основе компетентного и 
ответственного отношения к социальной актив-
ности. 

Таким образом, основными структурными эле-
ментами патриотизма и, соответственно, граж-
данского патриотизма являются когнитивный, 
ценностный и поведенческий. 

Когнитивный элемент отражает уровень и харак-
тер знаний о гражданском патриотизме, его 
функциях и способах формирования. 

Ценностный элемент определяет значимость 
гражданского патриотизма как ценности в обще-
стве, в ценностной иерархии отдельной личности. 

Поведенческий элемент отражает характер со-
циальных практик в области гражданского пат-
риотизма, формирующихся в условиях опреде-
ленной социокультурной, экономической и поли-
тической реальности на основе мировоззренче-
ской платформы, определяемой когнитивными 
представлениями и ценностными ориентациями. 

Гражданский патриотизм выполняет ряд специ-
фических функций, определяющих его в разряд 
важнейших факторов воспроизводства граждан-
ского общества и его развития. Можно выделить 
следующие функции: 

–  аксиологическую: формирование патриотиз-
ма как значимой гражданской ценности в систе-
ме ценностей и мировоззренческих установок 
личности, общества; 

–  когнитивную: формирование знаний об исто-
рии, культуре и т.д. своего народа, страны и спо-
собности к критическому восприятию действитель-
ности с целью ее изменения в лучшую строну;  

–  деятельностную: формирование способности 
и готовности действовать во имя блага отече-
ства, народа на основе компетентности и ответ-
ственности за социальную активность и пове-
денческие практики; 

–  воспитательную: формирование гражданской 
культуры общества через приобщение к патрио-
тическим ценностям и чувствам; 

–  социализационную: формирование патриота 
с гражданской культурой, гражданским сознани-
ем и гражданским поведением; 

–  идеологическая: формирование националь-
ной идеи на основе идеологии гражданского об-
щества и правового государства; 

–  интегративную: мобилизация идентификаци-
онного, солидаристского, социализационного 
потенциала общества для реализации конкрет-
ных социальных задач и целей, связанных с раз-
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витием гражданских свобод и прав как основы 
гражданского общества; 

–  мотивационная: формирование мотивацион-
ных установок личности, направленных на фор-
мирование поведенческих моделей, адекватных 
нормам и принципам гражданской культуры и 
гражданского общества; 

–  идентификационную: формирование чувства 
гражданственности как принадлежности к еди-
ному народу, единой стране, отчизне на основе 
единых гражданских ценностей и прав, а также 
готовности их соблюдать, защищать и поддер-
живать;  

–  эмоциональную: формирование любви к от-
чизне, родине, народу; 

–  гражданскую: формирование гражданствен-
ности, гражданской культуры, гражданской иден-
тичности как основ гражданского общества и 
условий его воспроизводства. 

Как видим, гражданский патриотизм обладает 
идентификационным потенциалом, а потому 
социологи связывают с ним перспективы фор-
мирования гражданской идентичности в России и 
обеспечение национальной безопасности стра-
ны [4]. Наиболее концептуально данное направ-
ление реализуется в работе А.В. Лубского [5], 
которым проводится глубокий анализ понятий 
«патриотизм», «гражданственность» и «граждан-
ский патриотизм», сложившихся в российской 
интеллектуальной традиции, что позволило 
прийти к важному выводу о том, что патриотизм 
в России, наполненный различными идеологиче-
скими коннотациями, является не столько поня-
тием, сколько концептом, в котором наблюдают-
ся только очертания понятия, как и в случае с 
гражданский патриотизм как идеологически 
нагруженным концептом, не имеющим четких 
концептуальных границ. 

Именно гражданский патриотизм, формируемый в 
контексте солидаристских практик, часто выступает 
основой реконструкции своей истории и идентич-
ности, поскольку «стремление к солидарной актив-
ности как позитивной форме социального участия 
связано с чувством патриотизма» [6].  

Деятельностным основанием гражданского пат-
риотизма в контексте солидаристских практик 

выступает гражданская активность, которая яв-
ляется необходимым условием защиты граждан-
ских прав и основанием поддержания высокой 
ответственности перед нацией как гражданским 
сообществом, в котором этнические, религиоз-
ные, культурные, межпоколенческие и иные осо-
бенности и различия нивелируются зрелым 
гражданским самосознанием и осознанием общ-
ности исторической судьбы и целей обществен-
ного развития, а также собственной роли в этом 
процессе. 

В данном контексте нельзя не вспомнить о Чаа-
даеве, который в свое время остро поставил 
вопрос о формировании патриотизма осознанно-
го, основанного не только на любви в своей 
стране, но и понимании того, каким путем она 
идет, куда движется и что надо сделать на этом 
пути, чтобы он привел страну к достойному со-
стоянию. Ситуацию слепой влюбленности, бло-
кирующей самое желание знать, понимать, оце-
нивать, критически осмысливать и исправлять 
все то, что нельзя любить, – вот то, против чего 
выступал Чаадаев [7].  

Иными словами, не сам по себе патриотизм вы-
зывает негодование у Чаадаева, а тот самый 
«дурной патриотизм», который не позволяет 
взглянуть правде в глаза, узнать свое Отечество, 
«ясно видеть» его, а без последнего подлинный 
патриотизм невозможен. Основным пафосом 
чаадаевского патриотизма выступает стремле-
ние сделать свою страну такой, чтобы она была 
достойна осознанной любви со стороны россий-
ского народа и уважения со стороны народов 
других стран.  

В завершении следует подчеркнуть крайнюю 
значимость межпоколенческого консенсуса от-
носительно патриотизма и солидаристских уста-
новок в области развития гражданского патрио-
тизма, с которым связаны перспективы укрепле-
ния государственно-гражданской идентичности 
как основы консолидации многонационального 
народа России. При этом следует опасаться 
идеологической перегруженности понятия пат-
риотизма в социально-гуманитарной литературе 
и общественной риторике и тенденций его стре-
мительного оформления в идеологический кон-
цепт, так как закрепление на уровне межпоко-
ленческого консенсуса такого типа патриотизма 
ставит под угрозу формирование необходимого 
России гражданского патриотизма.  
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Аннотация. Состояние кризиса духовной жиз-

ни общества приводит к определенному пере-

форматированию и деформации сознания 

населения, и прежде всего, молодежи. Моло-

дежь, будучи своеобразным индикатором раз-

личных трансформаций в обществе, сопровож-

дающихся размыванием духовно-нравственных 

критериев, определяет в целом потенциал раз-

вития общества: от выбора ценностных ориен-

тиров напрямую зависит и будущее молодежи, 

и будущее функционирование социума.  

 

Ключевые слова: молодежь, ценностные ори-

ентации, духовность, духовная жизнь общества, 

кризис духовной жизни.  

 

   

Annotation. The state of the crisis of the spiritual 

life of society leads to a certain reformatting and 

deformation of the consciousness of the popula-

tion, and first of all, of the youth. Young people, as 

a kind of indicator of various transformations in 

society, accompanied by erosion of spiritual and 

moral criteria, determine the overall development 

potential of society: the future of youth and the 

future functioning of society directly depend on 

the choice of value orientations.  

 

 

Keywords: youth, value orientations, spirituality, 

the spiritual life of society, the crisis of spiritual life.  

 

                                                                       

 
лительный период реформирования в россий-
ском обществе и крайне противоречивый ха-

рактер его развития привел к состоянию кризиса 
духовной жизни, который является следствием 
пережитой обществом культурной травмы [1]. Как 
известно, духовный и культурный кризис всегда 
сопровождает общество в эпоху коренных измене-
ний, поскольку факторы, обусловившие этот кри-
зис, коренятся в переоценке базовых социокуль-
турных ценностей и трансформации основных со-
циальных и культурных институтов, моделирующих 

социальное и духовное здоровье россиян [2]. В 
своем основании кризис духовной жизни имеет 
отказ социума от традиционных ценностных ори-
ентаций, существовавших веками и служивших 
духовными ориентирами.  

Обращение к проблеме системы ценностных 
ориентаций молодежи связано с необходимо-
стью осмысления сложного, противоречивого 
духовно-нравственного состояния, которое пе-
реживает российское общество.  

Д 
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Проблематика исследования ценностного мира 
молодежи привлекает внимание многих современ-
ных представителей социально-гуманитарных 
наук. Так, проблема ценностных ориентаций моло-
дежи рассматривается в работах: М.К. Горшкова, 
Ю.А. Зубок, Д.Л. Константиновского, В.Т. Лисовско-
го, В.А. Лукова, Э.В. Чекмарева, В.И. Чупрова,                    
Ф.Э. Шереги и др.  

О том, что система ценностных ориентаций мо-
лодежи являются отражением состояния духов-
ной жизни общества, пишут многие авторы. Так, 
по мнению М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги цен-
ностные ориентиры и духовно-нравственные 
установки молодежи являются результатом про-
цесса ее социализации, в ходе которого нормы 
социальной и духовной жизни общества интери-
оризуются в ценности личности [3]. 

Проблеме изучения духовной жизни общества и 
кризисных явлений в нем посвящены социально-
философские, культурологические и социологи-
ческие исследования и наиболее яркими учены-
ми в этой области считаются: Е.В. Викторова, 
К.С. Таланова, С.Б. Токарева, Ж.Т. Тощенко,              
А.К. Уледов, Д.В. Филюшкина, З.М. Хачецуков, 
С.В. Хомутцов, Т.И. Яковук. 

Состояние всеобщего социокультурного кризиса 
и кризиса духовной жизни проявляется в разру-
шении традиционной культуры общества, и в 
первую очередь, в разрушении ценностного ми-
ра молодого индивида. В этих условиях, как пи-
шет в своей монографии Д.В. Филюшкина, «ду-
ховная люмпенизация как продвижение человека 
и общества к примитивной и низкой духовности в 
процессе социокультурных изменений и ее про-
явление в ценностном мире и коммуникативно-
поведенческих практиках приобретает статус 
актуальной научной проблемы» [4, с. 8].  

Прежде чем приступить к анализу ценностных 
ориентаций молодежи, необходимо остановить-
ся на рассмотрении специфики духовности, по-
скольку именно она выступает исходной катего-
рией, включающей различные элементы духов-
ной жизни общества, среди которых во главе 
угла стоят социокультурные и духовные ценно-
сти молодежи.  

Следует указать, что в современной научной 
литературе духовность рассматривается в каче-
стве активного начала, созидающего мир куль-
туры человека. В соответствии с анализом со-
временных научных трудов, светское понимание 
духовности личности связывается со сферами 
морали, науки.  

Духовность, по мнению Е.В. Викторовой, можно 
определить как некую совокупность морально-
нравственных и интеллектуальных интересов, 
имеющих первоочередную значимость как для 
личности, так и для социума. Суть духовности 
молодежи заключается не в аккумулировании 
знаний, а в формировании их ценности, приоб-
ретении и понимании их смысла. Кроме того, 
проблема духовности – это проблема отношения 
молодого человека к себе, социальному окруже-
нию, обществу, природе [5].  

Духовная жизнь общества, будучи сложным, це-
лостным активно-творческим процессом дея-
тельности людей, направлена на освоение и 
преобразование мира, созидания, сохранения, 
обогащения и освоение культуры в ходе которо-
го удовлетворяются, продуцируются, развивают-
ся человеческие ценности и потребности. Духов-
ная жизнь молодежи определяется как способ 
воспроизводства молодежью ценностей культу-
ры, который опирается на материальные практи-
ки и определяет их.  

Кризис духовной жизни общества детерминиру-
ется, в первую очередь, противоречиями внут-
реннего характера: утратой идеологии и ломкой 
культурных традиций, изменением привычного 
ритма жизни и дезориентацией в социокультур-
ном пространстве, усилением социальной апа-
тии и нарастанием духовного отчуждения, пере-
оценкой социальных и духовных ценностей, осо-
бенно среди молодых людей.  

Так каким же образом происходит и чем харак-
теризуется эта переоценка ценностей в сознании 
современной молодежи?  

Согласно результатам социологических иссле-
дований Центра социологии молодежи ИСПИ 
РАН, тенденции трансформационных изменений 
ценностных ориентаций современной молодежи 
в условиях неопределенности и кризиса духов-
ной жизни заключаются в том, что: 

–  во-первых, для процесса формирования цен-
ностной структуры молодежного сознания харак-
терно противоборство двух пластов – традици-
онного (духовного, высоконравственного) и со-
временного (потребительского, прагматичного), 
причем наблюдается тенденция движения по 
направлению к современным ценностям в про-
тивовес традиционным;  

–  во-вторых, трансформационные изменения, 
наблюдающиеся в структуре ценностных ориен-
таций молодежи, отражают процесс рационали-
зации молодежного сознания, поскольку в них 
явственно обнаруживаются противоречия между 
рациональными и духовно-нравственными цен-
ностями, что, безусловно, является отражением 
кризисных явлений духовной жизни [6, С. 559].  

В структуре ценностного сознания современной 
молодежи превалируют индивидуалистические, 
дифференцирующие ценности, связанные с до-
стижением личностно значимых целей, в то вре-
мя как интегрирующие ценности утратили свои 
доминирующие позиции.  

Как отмечают большинство молодых людей (та-
ковых 64 %), для современной молодежи харак-
терен «моральный релятивизм», нигилизм, ци-
низм, эгоцетризм, равнодушие к идеалам. При-
чина этого, по мнению самой молодежи, заклю-
чается в том, что «многие унаследованные от 
прошлого социокультурные и духовные ценности 
приобретают характер анахронизмов, разделять 
которые означает обречь себя на неуспех» [3]. 
Так, по данным исследований, 46 % молодых 
респондентов убеждены, что сформировался 
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уже другой нравственный мир, в котором они 
живут, мир, отличный от того, который был ра-
нее, и многие социокультурные ценности и тра-
диционные моральные нормы уже устарели. 
Большинство молодежи (порядка 55 %) призна-
ют, что их жизненный успех в значительной сте-
пени зависит от умения поступиться собствен-
ными принципами и согласиться с тезисом, что 
«современный мир жесток, и чтобы добиться 
успеха в жизни, иногда приходится переступать 
моральные принципы и нормы» [3, с. 125].  

Трансформация базовых ценностей российского 
общества разрушила социализационные меха-
низмы функционирования социума, что не за-
медлило сказаться и на характере трудовых 
ценностей, претерпевших основательные изме-
нения в молодежной среде. Как результат 
трансформационных процессов и кризиса духов-
ной жизни произошла кардинальная переориен-
тация российской молодежи от предпочтения 
нематериальных (социальных и духовных) цен-
ностных ориентаций к ценностям материально-
экономического характера. Исходя из анализа 
трудовых молодежных ценностей, условий их 
формирования и изменения на современном 
российском рынке труда, можно считать, что 
главными тенденциями в сфере трансформации 
трудовых ценностей молодежи выступают: дегу-
манизация, инструментализация и прагматиза-
ция [7]. 

Такого рода трансформация трудовых ценностей 
молодежи объясняется тем, что в противовес 
советскому времени, духовная сфера молодежи 
была выведена за рамки государственных ин-
ститутов и вытеснена моделями выживания и 
приспособления, ей была предоставлена т.н. 
свобода. 

Как отмечает Т.И. Яковук, превалирующими тен-
денциями изменения духовной сферы жизни мо-
лодежи в условиях трансформирующегося обще-
ства и кризиса духовной жизни общества являют-
ся: плюрализация и либерализация ценностных 
ориентаций этой группы; рационализация ценност-
но-нормативного сознания молодежи, выражаю-
щаяся в переориентации духовных ценностей с 
нематериальных на материальные; прагматизация 
и «деэтизация сознания, понимаемая как процесс 
коррозии моральных оснований саморегуляции в 
молодежной среде» [8, с. 15–16]. 

Незавершенность в молодежном сознании про-
цесса формирования мотивационно-потребност-
ной, социально-ценностной и духовно-норматив-
ной сфер, с одной стороны, и кризис духовной 
жизни, детерминированный трансформацией ду-
ховного пространства общества, с другой, – неиз-
бежно ведут «к изменению мировосприятия и но-
вым формам рационализации духовной жизни 
молодежи», причем формой этой рационализации 
выступают прагматизация молодежного сознания, 
снижение уровня духовно-нравственных импера-
тивов, а также «отсутствие строгих норм в меха-
низме саморегуляции духовной жизни молодежи» 
[8, с. 27].  

Какими же видятся основные направления пре-
одоления кризиса духовной жизни и защиты 
ценностного мира молодежи? 

1) Состояние всеобщего социокультурного кри-
зиса и кризиса духовной жизни можно преодо-
леть путем возрождения традиционной культуры 
общества.  

2) Преодоление кризиса духовной жизни и ду-
ховное совершенствование личности в обществе 
должно быть связано с нахождением цементи-
рующего общество идеала, национальной идеи, 
объединенных общечеловеческими ценностями, 
что, в свою очередь, позволит преодолеть внут-
ренние противоречия в молодежном сознании 
[9].  

3) Уменьшению последствий кризиса духовной 
жизни будет способствовать преодоление инди-
видуализма в сознании молодежи путем укреп-
ления ее коллективизма, вне коллективных 
форм взаимодействия индивид не может полно-
ценно развиваться и самореализовываться [10].  

4) Важным направлением по пути преодоления 
кризиса духовной жизни и защиты ценностного 
мира молодежи является формирование обще-
ственными и культурными институтами гармо-
ничного образа «нового человека», культивиро-
вание нравственных форм поведения, ориенти-
рованных на всеобщее, в противовес частному. 
В этой связи молодежь необходимо вовлекать в 
созидательную общественно полезную деятель-
ность, что повысит мотивацию к труду и умень-
шит инструментализацию и прагматизацию тру-
довых ценностей. 
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Аннотация. Авторы данной статьи ставят пе-

ред собой цель: рассмотреть соотношение 

социального здоровья и личностной зрелости 

современной российской молодежи. Теорети-

ко-методологическое исследование выявляет 

характер взаимосвязи между этими явлениями.

В статье говорится о том, что взаимосвязь меж-

ду социальным здоровьем молодежи и личност-

ной зрелостью носит сложный и не совсем од-

нозначный характер: с одной стороны, соци-

альное здоровье молодежи может быть крите-

рием зрелости, а с другой, – личностную зре-

лость можно анализировать как основной ин-

дикатор потенциала социального здоровья 

российской молодежи.  

 

Ключевые слова: социальное здоровье, рос-

сийская молодежь, социальная зрелость, лич-

ностная зрелость, социальная адаптация, со-

циальное развитие молодежи. 

 

   

Annotation. The author of this article aims to ex-

amine the relationship of social health and social 

maturity of modern Russian youth. The theoretical 

and methodological research reveals the relation-

ship between these phenomena. The article says 

that the relationship between the social health of 

youth and personal maturity is complex and not 

entirely unambiguous: on the one hand, the social 

health of young people can be a criterion of ma-

turity, and on the other hand, personal maturity 

can be analyzed as the main indicator of the po-

tential of social health of Russian youth. 
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условиях современного (сложного и проти-
воречивого) этапа общественного развития 

потребность социума в поисках путей создания 
благоприятных для оптимального формирования 
здоровья и социального развития молодых поко-
лений россиян, их социальной успешности и 

эффективности профессиональной реализации 
значительно возрастают.  

Как подмечает в своей монографии, посвященной 
социальному здоровью российской молодежи,                           
Л.А. Байкова, в сложные для любого общества 

В 
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периоды, когда нивелируются базовые общечело-
веческие ценности, актуализируется проблема 
сохранения социального здоровья молодежи, раз-
витие у нее «сопротивляемости навязываемым 
сиюминутным ценностям, развитие способности 
интериоризировать вечные общечеловеческие 
ценности и осуществлять свою жизнедеятельность 
в соответствии с ними» [1, с. 13]. 

Критерием общественного прогресса в совре-
менном изменяющемся российском обществе 
является уровень объективного соответствия 
существующих условий социальной реальности 
интересам и потребностям свободно развиваю-
щейся социально зрелой личности. Уровень 
данного соответствия находит свое отражение в 
субъективно-оценочном состоянии молодежи по 
отношению к окружающей общественной дей-
ствительности и своему месту в ней – в состоя-
нии, определяемом современными учеными как 
социальное здоровье [2].  

Основной исследовательской целью данной ста-
тьи является выявление характера взаимосвязи 
между социальным здоровьем молодежи и ее 
личностной зрелостью.  

В своем исследовании мы опираемся на гносео-
логический подход к социальному здоровью, в 
соответствии с которым социальное здоровье 
молодежи является интегральным показателем 
совокупности субъективных и объективных со-
циальных характеристик личности молодого че-
ловека. Физические характеристики наряду с 
психическими характеристиками анализируются 
вне структуры социального здоровья, в системе 
его индивидуально-личностных факторов. Надо 
признать, что такая логика исследования осно-
вана на признании опосредованного характера 
влияния психофизических параметров индивида 
на общий показатель его социального здоровья. 
Механизм такого влияния заключается «в непре-
рывном формировании в социальной структуре 
личности под воздействием изменяющихся со-
стояний психики и организма социальных ново-
образований, обусловливающих изменение со-
циальных показателей» и, в конечном итоге об-
щий потенциал социального здоровья молодого 
человека [3, с. 11].  

Что же представляет собой социальное здоро-
вье молодежи?  

Заметим, что анализ различных теоретико-
методологических подходов к осмыслению сущ-
ности категории «социальное здоровье молоде-
жи» дает нам все основания резюмировать, что 
современное, междисциплинарное понимание 
этой категории научного знания сформировалось 
сравнительно недавно.  

Интересно, что одни исследователи по-
прежнему рассматривают проблему социального 
здоровья в рамках социально-медицинского под-
хода, в частности, это такие авторы, как:                   
Г.Л. Волков, К.Н. Хабибуллин, Н.И. Уткин и др. 
Другие специалисты редуцируют анализ соци-
ального здоровья молодежи к поиску корреляци-
онных связей между состоянием физического 

(соматического) и социальными процессами, а 
также социальными параметрами и характери-
стиками. В числе таких авторов: Р.А. Зобов,                 
В.Н. Келасьев, А.Н. Тесленко, рассматривающие 
социальное здоровье в контексте теории социа-
лизации; А.И. Анисимов, И.В. Кузнецова,                  
Е.В. Цикалюк, Н.А. Чентемирова, опирающиеся 
на идеи о социальности здоровья классика ми-
ровой социологии Э. Дюркгейма, и определяю-
щие социальное здоровье через теорию адапта-
ции и т.д. [4]. Состояние здоровья молодежи (на 
физическом, психическом, социальном уровнях), 
согласно А.И. Анисимову, «будет определяться 
не только успешностью адаптации, но и эффек-
тивностью социального функционирования». 
Причем «дополнением к концепции здоровья 
может служить концепция развития личности и 
становления ее психологической и социальной 
зрелости» [4, с. 411].  

Методологическую правомерность поставленной 
нами цели, направленной на социологическую 
рефлексию социального здоровья молодежи и 
ее социальной (личностной) зрелости, мы нахо-
дим в наследии западной социально-психо-
логической отрасли знания, представленной                      
в трудах Э.Фромма, А. Маслоу, Г. Олпорта,                     
К. Роджерса, Ф. Перлза и др.  

В работах этих ученых активно артикулируется 
дефиниция «личностная зрелость» и «социально 
зрелая личность» как синоним дефиниции «со-
циально здоровая личность». Надо сказать, что 
идеи зарубежных исследователей тесной взаи-
мосвязи между социальным здоровьем и лич-
ностной зрелостью имеют свое продолжение в 
ряде трудов современных российских ученых. 
Многие из них полагают, что социальное здоро-
вье населения в целом, и, молодежи, в частно-
сти, необходимо рассматривать через призму 
характеристики социальной (личностной) зрело-
сти. К ряду таких ученых следует отнести:                            
А.И. Анисимова, Ю.П. Бардина, С.Н. Иконникову, 
И.С. Кона, В.Т. Лисовского, Г.С. Никифорова и др.  

Критерием социального здоровья молодежи яв-
ляется степень достижения ею личностной со-
циальной зрелости, которая, как отмечают рос-
сийские ученые, занимающейся исследованием 
российской молодежи В.И. Чупров и Ю.А. Зубок, 
«находит отражение в приобретении и измене-
ниях собственного социального статуса в ходе 
интеграции в структуру общества, а также в ха-
рактере идентификаций с различными социаль-
ными группами» [5, с. 150]. 

В отечественной социологической литературе 
под феноменом «личностная зрелость» подра-
зумевается такое положение молодого человека 
в системе общественных отношений, когда лич-
ность выступает фактически полноправным но-
сителем социальных ролей в различных соци-
альных сферах, когда она рефлексирует свою 
роль, ответственность и реализует вытекающие 
отсюда обязанности [6]. Социальная зрелость 
личности предполагает наличие навыков взаи-
модействия с окружением, раскрытие личност-
ных способностей и возможностей.  



28 

Формирование личностной социальной зрелости 
позволяет молодежи преодолевать разнообраз-
ные жизненные трудности, а это и характеризует 
потенциал социального здоровья. По мнению 
А.И. Анисимова, потенциал социального здоро-
вья «представляет собой способность индивида 
справляться с влиянием окружающей среды и 
поддерживать баланс» [7, c. 49]. Потенциал со-
циального здоровья молодежи может рассмат-
риваться в качестве главной предпосылки фор-
мирования личностной зрелости. Раскрытие по-
тенциала социального здоровья дает возмож-
ность понять, какой должна быть социально зре-
лая (социально здоровая) личность молодого 
человека для успешного функционирования в 
социуме. С одной стороны, потенциал социаль-
ного здоровья задает предельную величину за-
паса (используя терминологию В.И. Чупрова и 
Ю.А. Зубок), «социального развития молодежи» 
и, следовательно, может применяться в качестве 
критерия оптимального развития личности и из-
мерения ее социальной зрелости. С другой сто-
роны, как подчеркивают представители Нацио-
нального института здоровья Г.К. Зайцев и             
А.Г. Зайцев, социальный компонент здоровья 
молодого человека зависит, в первую очередь, 
от его личностной зрелости [8]. И, разделяя по-
зицию Г.К. и А.Г. Зайцевых, А.И. Анисимов пред-
лагает рассматривать зрелость личности в каче-
стве базового индикатора уровня социального 
здоровья личности [7, с. 51]. Само же социаль-
ное здоровье вышеуказанный автор определяет 
через призму интегральных социально-
психологических критериев оценки как состояние 
«динамического равновесия между требования-
ми социума и социальной зрелостью личности» 
[7, с. 57]. Иными словами, социальное здоровье 
молодежи отражает степень гармоничности от-
ношений молодежи с социальным окружением и 
степень ее социальной зрелости. 

Надо сказать, что в современных условиях гло-
бализации и интенсификации социальных пре-
образований требуется не просто констатация 
наличия или отсутствия социальной зрелости 
каждого молодого человека, а знание пути и 
возможностей развития личностной зрелости.                        
К примеру, Е.А. Сергиенко предлагает рассмат-
ривать категорию зрелости личности как «про-
цессуальную, а не результативную: это не до-
стижение определенного уровня, а способность к 
достижениям» [9, с. 18]. Чем более зрелой в со-
циальном контексте становится личность моло-
дого человека, тем больше возрастает его спо-
собность к дальнейшему развитию, а, следова-
тельно, и к формированию, а также поддержа-
нию уровня своего социального здоровья.  

В контексте данной статьи такая идея представ-
ляет особенную значимость. Мы полагаем, что 
развитие социальной зрелости тесно связано с 
сохранением и укреплением социального здоро-
вья молодежи, а также способствует повышению 
его потенциала, т.е. тех личностных ресурсов, 
которые помогают молодому человеку противо-
стоять различным неблагоприятным жизненным 
обстоятельствам. По нашему мнению, вполне 
оправданным и правомерным является рассмот-
рение социальной зрелости как индикатора по-

тенциала социального здоровья молодых людей. 
Социальное развитие российской молодежи, 
предполагающее гармонизацию отношений с 
социальным окружением, будет способствовать 
наращиванию такого потенциала, а, значит, и 
укреплению ее социального здоровья.  

Как справедливо считает А.Г. Портнова, лич-
ностная зрелость молодежи достигается в про-
цессе развития и выступает интегральной харак-
теристикой, описывающей особенности функци-
онирования индивида в контексте социальной 
жизнедеятельности. Зрелость личности может 
характеризовать соотношение уровня развития 
молодого человека в соответствии с требовани-
ями к его адаптации, социализации, развитию и 
функционированию в целом [10, с. 33]. 

Социальная зрелость молодежи проявляется в 
том, как она реагирует на жизненные (связанные с 
учебой, трудоустройством, работой, личной жиз-
нью) трудности. Личностно зрелый молодой чело-
век справляется с различными трудными ситуаци-
ями двумя известными путями: или путем измене-
ния самой ситуации (если такое представляется 
возможным в конкретно взятом случае), или путем 
изменения своего отношения к ней. 

Первый путь будет характеризовать, по нашему 
мнению, меру социальной активности и деятельно-
го отношения к миру, что, собственно, и отражает 
содержание понятия «социальное здоровье».  

Второй путь явственно демонстрирует опреде-
ленную степень адаптации, что, согласно, опре-
делению современного исследователя социаль-
ного здоровья Т.Б. Сергеевой, отражает органи-
зацию гармоничного взаимодействия личности 
молодого человека с обществом [11]. Однако, 
как отмечается в результатах эмпирического 
социологического исследования, российская 
молодежь больше ориентирована на активную 
борьбу за свои права, а не на простое приспо-
собление к реальности [11, с. 366]. 

Немаловажным для нас является и мнение рос-
сийского ученого Б.Г. Ананьева, который, говоря 
о понятии «личностная зрелость», анализирует 
его как качественную оценку общего развития 
личности в совокупности некоторых характери-
стик, а именно: как простого индивида (физиче-
ская и физиологическая зрелость), как личность 
(гражданская), как субъекта познания (интеллек-
туально-умственная, способность к обучению), 
как субъекта труда (трудоспособность) [12]. 

В качестве аналогичного примера из зарубежных 
авторов приведем также утверждение Г. Олпорта о 
том, что социальная зрелость напрямую, непо-
средственно отражает социальное здоровье инди-
вида. Так, Г. Олпорт определяет социально зрело-
го молодого индивида как личность, активно вла-
деющую собственным окружением, наделенную 
«устойчивым единством личностных черт и цен-
ностных ориентаций» и способную адекватно вос-
принимать себя и других людей [цит. по 13, с. 177].  

Многие исследователи подчеркивают, что по-
тенциал социального здоровья определяется не 
только по степени социальной зрелости, но и по 
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уровню социальных девиаций. Девиантное и 
социально незрелое поведение молодых субъ-
ектов общества – это поведение, нарушающее 
кодифицированные или некодифицированные 
социальные нормы. Отсюда вывод: чем больше 
молодежи характеризуется социальной незрело-
стью, инфантилизмом, тем чаще она прибегает к 
девиантным формам поведения, и, соответ-
ственно, тем менее социально здоровым стано-
вится российское общество. 

Анализ результатов социологического опроса рос-
сийской молодежи проведенной группой исследо-
вателей под руководством М.К. Горшкова [14], по-
казал в целом картину, на основании которой мо-
жем обозначить два следующих момента: 

1. Значительную роль в формировании зрело-
сти молодежи играет ближайшее социальное 
окружение и учебный коллектив, в котором каж-
дый молодой человек имеет ту или иную воз-
можность проявить себя, реализовать свои цели 
и задачи, состояться обнаружить себя как само-
стоятельную личность во всех ее проявлениях, 
и, следовательно, выявить тот или иной уровень 
социального здоровья. 

2. Уровень личностной зрелости каждого моло-
дого человека напрямую способствует формиро-

ванию его социального здоровья, поэтому лю-
бому образовательному учреждению необходи-
мо помнить о том, что именно оно создает усло-
вия, способствующие развитию социально здо-
ровой и активной личности молодого поколения. 

Таким образом, подводя итоги данного исследо-
вания, можем сделать следующие выводы: 

–  взаимосвязь между социальным здоровьем 
молодежи и личностной зрелостью носит слож-
ный и не совсем однозначный характер: с одной 
стороны, социальное здоровье молодежи может 
быть критерием зрелости, а с другой, – личност-
ную зрелость можно анализировать как основной 
индикатор потенциала социального здоровья. Но 
при этом такая тесная взаимосвязь не имеет 
знака равенства; 

–  потенциал социального здоровья молодежи 
является предпосылкой формирования ее лич-
ностной зрелости; 

–  критерием социального здоровья молодежи 
является степень достижения ею социальной 
личностной зрелости; 

–  личностная зрелость способствует развитию 
потенциала социального здоровья молодежи.  
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Аннотация. Духовное здоровье дагестанской 

учащейся молодежи формируется под воздей-

ствием факторов макросоциальной среды: госу-

дарства, экономики, СМИ, а также институтов 

духовной жизни. По результатам исследования 

установлено, что институциональная система 

российского общества, выступающая как макро-

социальный фактор формирования духовного 

здоровья молодежи, переживает кризис, по-

скольку разрушена ее ценностная основа. 
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Annotation. Spiritual health of Dagestan students 

is formed under the influence of macro-social fac-

tors: the state, the economy, the media, as well as 

the institutions of spiritual life. According to the 

results of the study, it is established that the institu-

tional system of Russian society, acting as a mac-

rosocial factor in the formation of the spiritual 

health of youth, is in crisis, as its value basis is de-

stroyed. 

 

 

Keywords: spiritual health, spiritual life, Dagestan 

youth, macrosocial factors. 

 

                                                                       

 
бращение к проблеме духовного здоровья 
молодежи наиболее остро втстает в те 

периоды функционирования общества, когда 
происходит ломка ценностей и норм и возникает 
необходимость переосмысления сложного, про-
тиворечивого духовно-нравственного состояния 
российского общества, различных социальных 
групп и индивидов [1].  

Формирование духовного здоровья молодежи – 
это трудоемкий и сложный по своей сути про-
цесс, являющийся результатом взаимодействия 
различных социальных институтов и институтов 
духовной жизни общества. Институциональная 
система российского общества и заложенные в 
ней нормативно-ценностные и мировоззренче-
ские основы несут ответственность за формиро-
вание как социального, так и духовного здоровья 
молодежи [2]. 

Мы полагаем, что к исследованию духовной со-
ставляющей здоровья молодежи стоит подхо-
дить с точки зрения происходящих в современ-
ной реальности перемен и тенденций, находя-
щих отражение в институциональном простран-
стве социума, детерминирующем уровень здо-
ровья и качества жизни индивидов. Очевидно, 
что духовное здоровье дагестанской молодежи 
отражает особенности происходящих социокуль-
турных процессов в духовной жизни всего рос-
сийского социума, в его системе норм и ценно-

стей, в которых «происходит трансформация 
такой важной ценности как духовность» [3, с. 41].  

Духовное здоровье дагестанской учащейся мо-
лодежи, на наш взгляд, формируется множе-
ством факторов макросоциальной среды, среди 
которых, предполагается остановиться на сле-
дующих факторах институционального порядка: 
государства, экономика, СМИ, а также институ-
тах духовной жизни: образование, культура.  

Начнем анализ с таких важных социальных ин-
ститутов как государство и экономика, поскольку 
данные институты в определенной мере способ-
ствуют формированию духовного здоровья мо-
лодых поколений Дагестана. Роль и состояние 
государства как важнейшего института, форми-
рующего духовное здоровье учащейся молоде-
жи, заключается в том, что: оно, занимаясь под-
готовкой и созданием различных нормативно-
правовых документов, устанавливает норматив-
ные границы поведения. Кроме того, институт 
государства вкупе с институтом экономики обес-
печивают финансирование той или иной соци-
альной отрасли, проекта, программы (например, 
программы духовного возрождения России).  

Однако сегодня мы наблюдаем картину замкну-
тости государственной власти на самой себе и 
внешней политике без особого внимания к инте-
ресам и судьбам народов России, их нуждам и 

О 
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проблемам выживания и духовного становления 
молодых поколений в сложных социально-
политических и экономических условиях [4].  

Институт российского государства, по мнению 
современного социолога З.П. Жапуева, функци-
онально неэффективен, так как не в состоянии 
способствовать обеспечению соблюдения пра-
вового, духовного и в целом социального поряд-
ка в стране [5, С. 132]. Деградация духовной 
жизни общества наступает в случае, когда госу-
дарство перестает инвестировать свои капиталы 
в личный фактор производства – в человека и 
его культуру. Характеризуя «заболевание Рос-
сии» как системный кризис, неизбежно ведущий 
к рискогенности, В.Г. Немировский акцентирует 
внимание ученых на сформулированный постне-
классической социологией закон, согласно кото-
рому, общество способно эффективно разви-
ваться как в социальном, так и духовном аспек-
тах лишь тогда, когда степень духовного разви-
тия политической элиты превышает степень ду-
ховного развития различных групп населения                 
[6, с. 143].  

В нашем исследовании внимание было уделено 
анализу института политики российского госу-
дарства в формировании духовного здоровья 
молодежи, поэтому им был задан вопрос «Что 
Вас не устраивает в политике российского госу-
дарства в формировании духовного здоровья 
молодежи?». Полученные результаты исследо-
вания показывают, что отрицательные моменты 
в деятельности органов власти страны, отража-
ющиеся на процессе формирования духовного 
здоровья молодежи, респонденты усматривают в 
«безответственном отношении к общенацио-
нальному культурному наследию» (45,5 %) и «в 
плохом финансировании духовной сферы обще-
ства (кино, искусство, театр и т.д.)» (45,2 %). С 
большим отрывом от вышеназванных позиций, 
располагаются суждения, которые также свиде-
тельствуют о факторах, которые негативно от-
ражаются на духовном здоровье подрастающего 
поколения: «существующая в настоящее время 
степень воздействия власти на создание и рас-
пространение в обществе принципов духовного 
здоровья» (17,1 %); «ориентация на внедрение 
рыночных начал в духовную сферу» (13,4 %); 
«существующее в современном обществе отно-
шение к национальным особенностям духовного 
здоровья» (13,2 %) и «существующие в совре-
менном обществе приоритеты в формировании 
духовного здоровья» (8,9 %).  

Если посмотреть результаты исследования по 
признаку поселения, то каждого второго опро-
шенного среди сельской и городской молодежи в 
политике российского государства по проблеме 
формирования духовного здоровья молодежи не 
устраивает, в первую очередь, «плохое финан-
сирование духовной сферы общества (кино, ис-
кусство, театр и т.д.)». Причем сельчане данный 
фактор по значимости поставили на первое ме-
сто, горожане – на второе место. Далее, 42,2 % 
сельской и соответственно 47,8 % городской 
молодежи негативным в политике российского 
государства считают «безответственное отно-
шение к общенациональному культурному 

наследию»; каждый шестой опрошенный среди 
сельчан и каждый восьмой среди горожан отме-
чает «ориентацию на внедрение рыночных 
начал в духовную сферу», 17,3 % опрошенных 
среди первых и 16,9 % среди вторых не устраи-
вает «существующая в настоящее время сте-
пень воздействия власти на создание и распро-
странение в обществе принципов духовного здо-
ровья». 

Полученные результаты исследования позволя-
ют сделать вывод о том, что институциональная 
система российского государства, рассматрива-
емая нами как макросоциальный фактор форми-
рования духовного здоровья различных групп 
населения, переживает кризис. 

Вслед за дисфункциональностью института гос-
ударства абсолютно закономерной является 
дисфункциональность и рискогенность института 
экономики. Мы солидаризируемся с мнением 
З.А. Жапуева, что экономическая составляющая 
институциональной эффективности социума 
является важнейшей, поэтому экономические 
риски как производные дисфункционального ха-
рактера развития экономики страны, являются 
источником рисков в образовательной, культур-
ной, духовной и др. сферах жизнедеятельности 
современного общества [5]. К сожалению, со-
временный период развития российского обще-
ства феномен бедности, особенно среди моло-
дых людей, стал одним из критериев оценки 
многих проблем проявлений духовной жизни [7], 
в том числе и духовной сферы здоровья.  

В этом отношении для нас важным является 
установление материально-экономической до-
ступности духовно-культурных благ для опро-
шенной дагестанской учащейся молодежи. Так, в 
нашем исследовании респондентам был задан 
«контрольный вопрос»: «Какие культурные блага 
для повышения своего духовного состояния для 
Вас доступны?», на который 39,8 % опрошенных 
ответили, что им «доступны только некоторые 
культурные блага (покупка, просмотр видео-
фильмов, чтение книг, посещения кинотеатров, 
выставок и т.д.)». При этом 32,5 % придержива-
ются суждения «мне доступны все культурные 
блага (книги, музеи, театры, выставки, путеше-
ствия в другие страны)»; 14,3 % «доступны ка-
кие-то блага, а какие-то нет», в то время как                    
9,8 % учащейся молодежи считают, что им «до-
ступны ограниченные и незатратные культурные 
блага». Если посмотреть результаты ответов по 
поселенческому фактору (месту проживания), то 
суждение «мне доступны только некоторые куль-
турные блага (покупка, просмотр видеофильмов, 
чтение книг, посещения кинотеатров)» отметили 
33,0 % сельской и 44,7 % городской молодежи; 
далее, с большим отрывом – 12,4 % сельского и 
7,8 % городского населения считают, что им 
«доступны ограниченные и незатратные куль-
турные блага».  

Результаты нашего исследования показывают, 
что у подавляющей части опрошенных лишь ча-
стично доступны культурные блага, но при этом 
с небольшой разницей респонденты отмечают 
доступность всех культурных благ, что у нас вы-
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зывает недоверие по ряду причин: одной из них 
является чувство стыда признаться в том, что 
материальное положение их семьи сложное. 
Кроме того, Дагестан является дотационной 
республикой, которая по уровню своего соци-
ально-экономического развития находится на 
предпоследних позициях среди других россий-
ских субъектов. Также мы можем констатиро-
вать, что у дагестанской молодежи наблюдается 
«одомашнивание» досуга, соответственно, 
уменьшение жизненных горизонтов и круга ду-
ховно-культурных нужд.  

Сформированность духовного здоровья опреде-
ляется наличием материально-экономической 
возможности у каждого молодого человека раз-
вивать свое духовное здоровье посредством 
институтов духовной жизни. Так, в ответах на 
вопрос «Как Вы оцениваете свои возможности 
для развития своего духовного здоровья (полу-
чение образования, посещение театра, концер-
тов, выставок, приобретение книг, подписка жур-
налов и т.д.)?» 49,5 % оценивают их как «доста-
точные»; 35,5 % назвали их «скорее достаточ-
ными», 10,0 % характеризуют их как «недоста-
точные».  

Следующим немаловажным фактором макросо-
циального порядка, способствующим или наобо-
рот, препятствующим формированию духовного 
здоровья дагестанской учащейся молодежи яв-
ляется институт СМИ. Сегодня СМИ стали ос-
новным проводником разрушения духовных 
устоев общества и большинства социальных 
групп и, молодежи, как уязвимой группы, – в осо-
бенности. Это влечет за собой риски духовной 
социализации молодежи, а, значит, и риски в 
формировании ее духовного здоровья. Данный 
факт связан с тем, что всякая информация, по-
ступающая по каналам СМИ, соответствующим 
образом стереотипизирована и несет в себе 
многократно повторяемые политические ориен-
тации и ценностные установки, которые закреп-
ляются в сознании молодых людей [8].  

По мнению П. Бурдье, социокультурное и духов-
ное содержание многочисленных каналов СМИ 
ничем существенным не отличается, поскольку 
наблюдается чрезвычайная униформизация про-
грамм, транслирующих один и тот же вид про-
дукта: коммерческая музыка, коммерческие иг-
ры, мыльные оперы, полицейские боевики, пе-
редачи со сценами насилия, шоу с подробностя-
ми преступлений и обсуждениями сцен насилия 
[9]. Сегодня посредством российских СМИ 
транслируются западная массовая культура, 
базирующаяся на примате духа потребительства 
и утилитарных ценностей, а сцены с проявлени-
ями молодежной алкоголизма, наркомании, пре-
ступности, коррупции уже настолько укоренились 
в повседневных новостях и программах СМИ, 
что стали казаться непобедимыми. С детского 
возраста подготавливается почва для духовно 
нездорового и апатичного поведения, поскольку 
в результате принятия парадигм, навязываемых 

СМИ формируется атомарное мировоззрение с 
неустойчивыми представлениями о добре, мо-
рали, учащаяся молодежь не стремится к реали-
зации своих сил и способностей в обучении, и 
тем самым подрывается устойчивое развитие 
духовности и духовного здоровья молодежи. 
Многие социологи, психологи и философы отме-
чают, что никогда еще общественный климат не 
был хуже, чем сейчас для духовного воспитания 
и социализации подростков [9, с. 87]. 

Ситуация ухудшается еще тем, что такие важ-
ные макросоциальные институты духовной жиз-
ни, как духовная культура и образование (в т.ч. 
школа) в недостаточной степени выполняют 
свои функции. Как известно, важную роль в 
структуре духовной культуры играет образова-
ние, именно оно как важный макросоциальный 
фактор формирует духовное здоровье и духов-
ный облик человека, который вырабатывается 
под воздействием социокультурных и морально-
духовных ценностей [10]. Стоит подчеркнуть тот 
объективный факт, что образование сегодня, 
наряду с другими институтами общественной и 
духовной жизни, также переживает сложный пе-
риод социального реформирования. Переход к 
Болонской системе образования не принес ожи-
даемых результатов, а курс российского прави-
тельства на модернизацию образования и воз-
рождение культуры через народное образование 
указал на проблемы, требующие длительного, 
последовательного и методически обоснованно-
го решения.  

В целом, анализ институциональных факторов 
макросреды показал нам институциональный 
кризис, который сопровождается определенной 
деформацией институтов государства, экономи-
ки, СМИ, образования и культуры. 

Таким образом, степень включенности государ-
ственной власти и института экономики в вопросы 
духовного становления молодежи, устранение 
негативного влияния института СМИ на духовный 
климат в стране, а также улучшение деятельности 
образования и культуры как макросоциальных ин-
ститутов духовной жизни будет способствовать 
формированию духовного здоровья учащейся мо-
лодежи. Иными словами, от существующей поли-
тической, социально-экономической, культурно-
образовательной ситуации общество может либо 
способствовать социально и духовно здоровому 
развитию своих молодых поколений, либо, напро-
тив, препятствовать ему, т.е. оказывать либо сано-
генное, либо патогенное воздействие на социаль-
ное и духовное здоровье каждой конкретной лич-
ности молодого человека [11].  

Отсюда следует, что преодоление институцио-
нальных деформаций, «восстановление функци-
ональной и адаптивной эффективности институ-
ционального пространства российского обще-
ства» [5, с. 97] является обязательным условием 
формирования духовного пространства индиви-
дов, групп и социума в целом. 
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ROSTOV-ON-DON IN  

THE EARLY 21ST CENTURY 

 
                                                                      

 

Аннотация. В статье осуществляется сравне-

ние миграционно-демографического потенциа-

ла городов Краснодар и Ростов-на-Дону. Акту-

альность этой проблемы обосновывается осо-

бенностью демографической ситуации, скла-

дывающейся в РФ, а также в двух анализируе-

мых регионах. По мнению авторов, анализ по-

ложения этих «столичных» агломераций Юга 

России может являться матрицей миграционно-

демографических процессов в государстве в 

целом. Сравнительные данные социально-

экономического развития Краснодара и Росто-

ва-на-Дону за период с 2000 года по 2017 год 

свидетельствуют, что по основным показателям 

Краснодар уверенно опережает Ростов-на-

Дону. Сопоставление этих данных с реальными 

миграционными потоками выявило прямую за-

висимость между их объемом и качеством жиз-

ни населения региона. Объем миграции в 

Краснодарском крае примерно на 100 % пре-

восходит соответствующие данные по Ростов-

ской области.  

 

Ключевые слова: Россия, Краснодар, Ростов-

на-Дону, рождаемость, миграция, демография, 

социально-экономические показатели, каче-
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and demographic potential of Krasnodar and 
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fied by the peculiarity of the demographic situa-
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regions analyzed. According to the authors, the 

analysis of the situation of these «metropolitan» 
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Rostov-on-Don in terms of key indicators. Compari-

son of these data with real migration flows has 
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раснодар и Ростов-на-Дону, располагаясь 
примерно на одинаковой географической 

широте и долготе, и находясь на территории, 
условно определяемой Югом России, являются 
городами – соседями. Между ними немало об-
щего не только с точки зрения географической 
близости. Объединяет их многое: это и пример-
но одинаковая численность населения, соотно-
симый по объему промышленный потенциал, 
значимость в качестве центра, обеспечивающего 
России сельскохозяйственную безопасность. 
Краснодар и Ростов-на-Дону также крупнейшие 
города в регионах, исторически связанных с ку-
банским и донским казачеством, что свидетель-
ствует о наличии у них общих культурно-
этнографических корней. Кроме того, оба город-
ских центра одновременно считают себя «столи-
цей» Юга России, причем единственной, что 
вносит некоторый элемент соперничества в от-
ношениях друг с другом.  

Все это порождает не только состояние близости 
между Краснодаром и Ростовом-на-Дону, психо-
логию землячества, культурного, экономическо-
го, спортивного сотрудничества, но и, в извест-
ной степени, соревнования. Оно может прояв-
ляться на разных уровнях: от обыденных пред-
ставлений о том, в каком городе «лучше жить» и, 
соответственно, обывательских споров на эту 
тему, до острой конкуренции за дележку финан-
сового пирога по каналам распределения, свя-
занным с федеральным бюджетом. Так или ина-
че, какой бы уровень социальных отношений не 
становился предметом социологического анали-
за, – высшая политика или споры между обыва-
телями – речь идет об оценке в динамике начала 
XXI века разности потенциалов двух крупнейших 
городских агломераций.  

В данной статье мы определяем в качестве пред-
метного пространства нашего исследования осу-
ществление компаративного анализа миграционно-
демографических процессов потенциала городов 
Краснодар и Ростов-на-Дону. Актуальность именно 
такой постановки вопроса в значительной степени 
объясняется общими тенденциями, имеющими 
место в миграционно-демографических процессах, 
протекающих по всей России.  

Они связаны с падением рождаемости, сокра-
щением количества трудоспособного населения 
и ожиданиями, что возмещение трудовых ресур-
сов окажется возможным благодаря миграции 
[1]. Таким образом, в нашей статье речь пойдет 
о миграционном потенциале двух городов, пози-
ционируемом в качестве важнейшего фактора по 
преодолению негативных последствий ухудша-
ющейся демографической ситуации в Россий-
ской Федерации в целом. 

Данная проблема для России имеет судьбонос-
ное значение, поскольку от государственных 
решений миграционно-демографических процес-
сов по существу зависит будущее страны. Как 
следует из прогноза ООН, в начале XXII в. насе-
ление РФ может сократиться по наихудшему 
сценарию до 53 млн человек. В более оптими-
стичном прогнозе этой же организации сообща-
ется о 116 млн, а в среднем прогнозе – 80 млн.  

Согласно мнению российских ученых, к началу           
XXII в. количество населения нашей страны может 
колебаться в диапазоне от 40 до 91 млн человек.                           
При более благоприятном сценарии говорится о 
137 млн, а самый худший сценарий основан на 
предположении о кризисе демографической ситуа-
ции, вследствие которого на территории России 
будут жить даже не более 19 млн человек [2].  

Исторически основным богатством любой стра-
ны всегда считались люди – качество и количе-
ство человеческого потенциала. Между тем, в 
России продолжается процесс естественной 
убыли населения [3]. Как прогнозируют демо-
графы, даже подъем рождаемости до показателя 
простого воспроизводства, (а это в современных 
условиях уже могло бы считаться огромным до-
стижением) не приведет к росту численности 
населения; напротив, станет основанием про-
должения дальнейшего падения.  

Расчеты ученых, прежде всего социологов, де-
мографов, политологов строятся примерно по 
одной схеме. В репродуктивном возрасте, как 
правило, находятся женщины от 20 до 35 лет. 
Между тем, эта группа населения сейчас явля-
ется одной из самых малочисленных. Но наибо-
лее тревожным в прогнозах выступает тот факт, 
что в будущем данный возрастной диапазон бу-
дет продолжать уменьшаться. Следовательно, 
распределение нагрузки по показателю рожде-
ний на одну женщину должно идти в сторону еще 
большего пропорционального увеличения, чем 
сейчас. Но этого пока нет, и сомнительно, что 
будет в будущем. Реальность же такова, что с 
2006 г. в нашей стране имеет место стремитель-
ное сокращение численности трудоспособного 
населения. В этой ситуации миграция восприни-
мается специалистами как один из путей разре-
шения складывающей проблемы недовоспроиз-
водства рабочих рук [4].  

Каково положение двух интересующих нас город-
ских поселений – миллионников, Краснодара и 
Ростова-на-Дону исходя из драматического обще-
российского сценария? Обратимся к данным офи-
циальной статистики. В 2017 г. в Краснодарском 
крае родилось 61156 человек, а умерло – 64073. 
Естественная убыль населения составила                  
2917 человек [5]. За этот же отчетный период в 
Ростовской области родилось 40146 человек, а 
умерло – 52010. Здесь сокращение численности 
жителей имеет еще большую степень выраженно-
сти – 11870 [6]. Эти данные весьма красноречиво 
свидетельствуют, что Краснодарский край и Крас-
нодар, и, в особенности, Ростовская область и Ро-
стов-на-Дону являются регионами, остро нуждаю-
щимися в притоке рабочей силы по каналам ми-
грации и иммиграции.  

Проблема усугубляется также старением населе-
ния данных субъектов и агломераций, уменьшени-
ем процентного состава трудоспособных по срав-
нению с несовершеннолетними и, прежде всего, 
нетрудоспособных по возрастному признаку. Это 
проявляется не только в общем падении рождае-
мости, но и в усилении возрастных диспропорций 
между разными группами населения. Так, если в 
1995 г. средняя продолжительность жизни (СПЖ) 

К 
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мужчины в Краснодарском крае была 57,7 лет, то в 
2017 году – 68,5, а по прогнозу к 2035 г. увеличится 
до 72,5 лет. Что касается женщин, то динамика 
здесь еще более убедительная: в 1995 г. СПЖ яв-
лялась 69,4 года, в 2017 г. – 77,9 лет, а по прогнозу 
на 2035 г. – 80,1 год [7].  

При анализе тех же процессов в Ростовской об-
ласти выявлены схожие показатели, правда в 
сторону цифрового уменьшения: в 1995 г. СПЖ 
мужчины в Ростовской области была 57,2 года, в 
2016 году – 67,3; а по прогнозу к 2035 г. увели-
чится до 71,5 лет. Женщины, также, как и                        
в Краснодарском крае, живут здесь дольше.                    
В 1995 г. их СПЖ была 69,1 год, в 2016 г. –                  
76,8 лет, а по прогнозу на 2035 год – 79,5 лет [8].  

Следует отметить, что единая линия развития в 
обоих регионах и агломерациях в целом соответ-
ствует как общероссийским тенденциям, так и об-
щемировым трендам на рост СПЖ [9]. Эти тенден-
ции оцениваются учеными в качестве положитель-
ных. Между тем, если их связывать с потребностя-
ми социально-экономического развития, то они 
содержат в себе явно отрицательные коннотации, 
так как потенциально несут угрозы повышенного 
давления на социальную сферу и нехватки необ-
ходимого количества трудоспособного населения. 
Следовательно, и Краснодар, и Ростов-на-Дону не 
смогут в перспективе решить проблемы социаль-
но-экономического развития своей инфраструкту-
ры без дополнительного привлечения «рабочих 
рук» посредством миграции и иммиграции. 

В этой связи возникает вопрос о том, какие кон-
курентные преимущества есть у этих городских 
центров для привлечения миграционных пото-
ков? В советский период и даже в 90-е годы Ро-
стов-на-Дону обладал более высокими позици-
онными преимуществами. В значительной сте-
пени они базировались на крупном оборонно-
промышленном потенциале, которому нужны 
были в большом количестве рабочие и специа-
листы. В пользу донской агломерации свиде-
тельствовала большая численность населения 
(она стала городом миллионером еще в 1989 
году), мощный промышленный потенциал, высо-
кие, по сравнению с Краснодаром, показатели 
уровня жизни.  

Однако уже в десятилетие нулевых годов ситуа-
ция стала коренным образом меняться. Подго-
товка к зимней олимпиаде в Сочи в 2014 г. ока-
зала стимулирующее воздействие не только на 
развитие этого города-курорта, но и всего Крас-
нодарского края. Результаты этого опережающе-
го развития можно отразить в ряде таблиц, кото-
рые мы представим в виде определенных тема-
тических блоков, где зафиксированы показатели 
развития данных субъектов Российской Федера-
ции и их столиц. 

Вначале отразим показатели регионального ха-
рактера 2011 года, которые могут свидетель-
ствовать об общей направленности возрастаю-
щих темпов развития Краснодарского края в 
начале XXI века. 

 
Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели развития 
Краснодарского края и Ростовской области в 2011 г. [10] 

 Краснодарский край Ростовская область 

Численность населения, тыс. чел. 5284,5 4260,6 
Номинальная заработная плата, тыс. руб. 18,4 16,9 
ВРП/душу населения в 2010 г., тыс. руб./чел. 190,8 148,4 
Объем промышл. продукции, тыс. руб./чел 95,2 127,2 
Объем с/х продукции тыс. руб./чел 45,3 35,0 
Ввод в действие жилых домов, кв.м/1000 чел. 699 441 
Оборот розничной торговли, тыс. руб./чел 138,4 127,3 
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб./чел 128,0 36,4 
 

Как видно из представленных данных, Ростов-
ская область отстает по всем характеристикам, 
особенно по таким привлекательным для потен-
циальных мигрантов, как заработная плата, 
строительство жилья, инвестиции.  

Далее представим эти же характеристики, но кон-
кретизируя их примирительно к самим городам. 

Из данных, отраженных в таблице, вытекает не-
сколько любопытных выводов. Наиболее важный 
из них состоит в том, что Краснодар к 2011 г. 
опережал Ростов-на-Дону по всем показателям 
развития! Некоторые из этих позиционных пре-
имуществ доходили практически до рубежа в 
1000 %, как например, инвестиции. Поэтому если 
ориентироваться на привлекательность двух 
городов с точки зрения выбора места житель-
ства в каком-то одном из них, то Краснодар в 

начале XXI века для мигрантов обладал несо-
мненными преимуществами. 

Специалисты, объясняя потерю лидерства Ро-
стова-на-Дону, справедливо связывали измене-
ния, произошедшие в последние два десятиле-
тия в Краснодарском крае, с масштабным строи-
тельством в целях подготовки региона к прове-
дению в 2014 г. зимних Олимпийских игр. Однако 
если ориентироваться на столь очевидный фак-
тор, как подготовка города к масштабному и все-
планетарному спортивному мероприятию, то у 
Ростова-на-Дону с 2012 г. появился свой козырь. 
Речь идет о том, что данный городской центр 
был выбран в качестве одного из мест для про-
ведения чемпионата мира по футболу 2018 года. 
И ему, действительно, предшествовали мас-
штабные мероприятия по изменению городской 
инфраструктуры. Был построен аэропорт «Пла-
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тов», футбольный стадион «Ростов Арена», сде-
лан южный подъезд к городу, реконструирован 
Ворошиловский мост, обновлен парк обществен-

ного транспорта, отремонтированы старые и 
возведены новые дороги, обновлены фасады 
зданий, декорированы улицы и т.п.  

 

Таблица 2 

Основные социально-экономические показатели развития 
Краснодара и Ростова-на-Дону в 2011 г. [10] 

 Краснодар Ростов-на-Дону 

Численность работников, тыс. чел. 265,9 299,9 
Зарплата, руб./мес. 25299,7 23935 
Численность предприятий и организаций 46603 45908 
Ввод жилых домов, кв.м./чел. 1,4 0,8 
Оборот розничной торговли, тыс. руб./чел. 118,7 67,2 
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб./чел. 212,7 37,2 
Объем промышленной продукции, тыс. руб./чел. 202,7 169,4 
Объем строительных работ, тыс. руб./чел. 47,3 39,3 
 

В то же время, надо понимать, что инвестицион-
ные показатели в буквальном плане способны 
отразить позиционные преимущества лишь для 
трудовой, временной миграции. Это важный ас-
пект, но он не связан с процессами социализа-
ции мигранта внутри региона, принятием с его 
стороны образа жизни и ценностей того места, в 
котором он находится временно, не планируя 
перевозить сюда свою семью. Куда более зна-
чимую важность имеет целостный комплекс со-
циально-экономического развития, обуславли-
вающий желание переехать из одного региона в 
другой на постоянное место жительство.  

Одним из таких интегративных показателей яв-
ляется «Рейтинг российских регионов по каче-
ству жизни». Он состоит из 72 показателей, объ-
единенных в 11 групп, и отражает базовые ас-

пекты уровня жизни населения конкретного ре-
гиона. В их числе следует указать на такие пози-
ции, как занятость населения, безопасность 
проживания, доходы, жилищные условия, здоро-
вье, качество образовательных услуг, уровень 
развития малого бизнеса и т.д. По итогам                   
2017 года Краснодарский край занял в нем ше-
стое место (62,89 балла из 100), а Ростовская 
область – восемнадцатое (52,91 из 100) [11]. 

Данный рейтинг дает нам хорошую возможность, 
не перенасыщая нашу работу чрезмерным количе-
ством цифр по социально-экономическим показа-
телям, сделать заключение о большей привлека-
тельности Краснодара для миграции по сравнению 
с Ростовом-на-Дону и обосновать это данными 
официальной статистики за пять последних лет. 
Представим данный результат в табличной форме. 

 

Таблица 3 

Миграция в Ростовскую область и Краснодарский край (человек) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Краснодарский край 176884 216251 210021 208363 212863 

Ростовская область 93036 100348 108722 112056 112515 

 

Из этих данных нетрудно заметить, что суще-
ствует четкая корреляционная зависимость 
между благоприятными условиями для жизни 
[12] и направленностью, а также объемом ми-
грационных потоков. Проведенный анализ, пока-
завший более высокий потенциал качества жиз-
ни в Краснодаре, проявляется и в большем при-
токе количества мигрантов. 

Итак, подведем итоги. Складывающаяся в 
стране демографическая ситуация свидетель-
ствует о сокращении численности населения в 
России. Это следует рассматривать в качестве 
потенциальной угрозы для социально-
экономического развития страны, так как в бу-
дущем российское государство может встать 
перед острой проблемой нехватки «рабочих 
рук». Рост СПЖ усугубляет ситуацию тем, что в 
стране уменьшается количество трудоспособно-
го населения и увеличивается нетрудоспособное 
по возрастному признаку. Это неоправданно 

усиливает давление на социальную сферу, ста-
вя под сомнение способность государства вы-
полнять перед обществом свои социальные обя-
зательства.  

Одним из вариантов решения указанных про-
блем могли бы стать миграция и иммиграция. 
Мы предположили, что объем миграционных 
потоков напрямую зависит от потенциальной 
привлекательности региона для мигранта. В ка-
честве примеров были рассмотрены соответ-
ствующие потенциалы городов Краснодар и Ро-
стов-на-Дону. Анализ социально-экономического 
развития этих городских центров показал, что в 
течение последних двух десятилетий Краснодар 
по всем жизненно важным для мигранта показа-
телям опережает Ростов-на-Дону. Сопоставле-
ние данного социального факта с реальными 
миграционными потоками подтвердил высказан-
ное предположение о зависимости между объе-
мом миграции и уровнем развития региона.  
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лагополучие молодой семьи, как справед-
ливо отмечают исследователи, является 

важнейшим фактором демографической и соци-
альной безопасности общества [9], воспроизвод-
ство которого во многом определяется специфи-
кой функционирования молодой семьи как соци-
ального института и малой группы, а потому 
крайне важно понимание природы тех проблем, 
с которыми сталкиваются молодые семьи в про-
цессе социальной адаптации.  

И в данной статье этот анализ проводится с по-
зиции изучения микросоциальных факторов, 
связанных с микромиром молодой семьи, в кото-
ром в самом начале, в первые годы семейной 
жизни происходит формирование целого ком-
плекса семейных отношений, как супружеских, 
родительских (в случае рождения ребенка), так и 
родственных, вызванных необходимостью нала-
живания межсемейных связей, образовавшихся 
ввиду создания молодой семьи. Зачастую отно-
шения в молодой семье омрачаются именно 
неудачно сложившимися межсемейными отно-
шениями и связями (с родителями и другими 
родственниками мужа или жены). Нерешенность 
этих проблем порождает ситуацию высокого 

риска распада молодых семей в современной 
России. Одним из самых негативных проявлений 
высокого уровня разводов в молодых семьях 
становится рост неполных семей, в которых дети 
воспитываются, как правило, матерью, что явля-
ется следствием еще одной проблемы в россий-
ской реальности – низкой культуры отцовства, 
которую также надо формировать [1].  

Микросоциальные факторы адаптации молодой 
семьи в обществе, независимо от того, о каком 
обществе идет речь, определяются той микро-
средой, в которой осуществляет свою жизнедея-
тельность молодая семья, а микросреда, в свою 
очередь, формируется ближайшим окружением 
молодой семьи, которое составляют непосред-
ственно члены молодой семьи (супруги и дети, 
если таковые имеются) и ближайший круг людей, 
с которыми молодая семья наиболее часто кон-
тактирует (как правило, это родственный круг). В 
этой связи, микросоциальные факторы адапта-
ции молодой семьи можно подразделить на две 
группы: 

–  факторы, связанные с самой семьей (ее со-
ставом, демографическими и личностными ха-

Б 
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рактеристиками, местом проживания и родом 
деятельности); 

–  факторы, связанные с ближайшим окружени-
ем молодой семьи, оказывающим на нее влия-
ние в процессе коммуникативных взаимодей-
ствий (родственники, близкие друзья). 

И те и другие факторы влияют на характер внут-
рисемейной адаптации (супружеской, детско-
родительской), которая, в свою очередь, опре-
деляет устойчивость молодой семьи, уровень ее 
конфликтного потенциала и перспективы даль-
нейшего развития. На характер внутрисемейной 
адаптации в молодой семье оказывают сильное 
влияние различные факторы и макроуровня, но 
даже при самых благоприятных макроусловиях 
на микроуровне семейных отношений могут воз-
никнуть проблемы весьма сложного характера, 
своими корнями уходящие в уникальный мир 
семьи, который у каждой семьи свой. 

Итак, первый фактор, на который хотелось бы 
обратить внимание, – это демографическая ха-
рактеристика семьи, в которую входит: 

–  возраст самой семьи (стаж семейной жизни) 
и супругов; 

–  очередность брака или опыт семейной жизни 
у каждого из супругов; 

–  наличие/отсутствие детей в семье, так как по 
этому показателю определяется наличие такого 
типа отношений, как родительские и детско-
родительские; репродуктивные установки семьи; 

–  наличие и уровень образования у супругов, 
профиль образования; 

–  профессионально-трудовой статус супругов, 
т.е. профиль профессиональной деятельности и 
включенность в трудовые отношения, в рынок 
труда; 

–  территориальная дислокация семьи (регион 
проживания, тип проживания – отдельное или 
совместное проживание с родителями, с пред-
ставителями старших поколений); 

–  материальное положение (наличие соб-
ственного жилья, общий доход семьи, экономи-
ческая самостоятельность); 

–  этнический статус семьи (моноэтниче-
ская/межэтническая семья) и ее этнокультурная 
характеристика; 

–  уровень социального здоровья молодой се-
мьи как интегральной характеристики, включаю-
щей физические, психические и социокультур-
ные элементы.  

Не всех перечисленных факторов нам удастся 
раскрыть в рамках данной статьи, а потому 
остановимся на ключевых.  

Итак, важным фактором влияния выступает воз-
раст молодой семьи или иными словами – стаж 
семейной жизни. Именно молодая семья в пер-

вые годы семейной жизни представляет собой 
наиболее рискогенное образование по очень 
простой причине – она еще совершенно не-
устойчива с точки зрения семейных связей и 
отношений, которые находятся на стадии фор-
мирования, а, следовательно, ее уязвимость и 
подверженность различного рода влияниям, как 
внешним, так и внутренним, самая высокая. Мо-
лодые супруги еще только начинают осваивать 
семейные роли и каждый играет свою роль, ис-
ходя из имеющихся представлений о семейной 
жизни, как правило, сформировавшихся на осно-
ве родительского опыта с его положительными и 
отрицательными характеристиками. Высокий 
уровень разводов в молодых семьях объясняет-
ся несовпадением ролевых позиций, представ-
лений о семейных и супружеских в частности 
ролях, а легкодоступность развода делает со-
блазн решить все проблемы таким простым спо-
собом, как избавиться от них рази навсегда пу-
тем развода становится зачастую непреодоли-
мым соблазном, который в современной реаль-
ности еще объясняется и тем, что во взрослой 
жизни современный мужчина, как и современная 
женщина, вполне могут обойтись и без семьи, 
т.е. для выживания в современном мире состо-
ять в браке, иметь семью совсем необязательно, 
чем, по мнению исследователей, также можно 
объяснить непрочность современных семей [9]. 
Более того, как нам представляется, сегодня 
зачастую проще прожить одному, без семьи, 
неся ответственность (и моральную, и матери-
альную) только за себя, и особенно это актуаль-
но для российского общества с его крайне не-
адекватными экономическими условиями жизни 
для рождения и воспитания детей.  

Возраст супругов также является весомым факто-
ром влияния на адаптацию семьи, так как очевид-
но, что ранние браки (а такие случаются зачастую 
по причине незапланированной беременности, т.е. 
я не являются результатом осознанного жизненно-
го шага, следствием глубокой мотивации, основан-
ной на устойчивых глубоких чувствах взаимной 
любви и привязанности) изначально характеризу-
ются высоким порогом конфликтогенности из-за 
неопытности, социальной незрелости супругов, 
причинности самого семейного союза и т.д. Сего-
дня общемировой тенденцией является увеличе-
ние возраста вступления в брак, и в Европе моло-
дые невесты зачастую уже не являются молодыми 
по возрастным меркам, так как средний возраст 
невесты, вступающей в первый брак, в большин-
стве западных стран уже превышает 28–30 лет, 
хотя Россия в этом плане еще не догнала Европу, 
но движется в этом направлении [3].  

Важнейшим фактором социальной адаптации 
молодой семьи является наличие или отсутствие 
детей в семье, так как по этому показателю мо-
лодые семьи дифференцируются на бездетные 
(в том числе и добровольно бездетные), мало-
детные и многодетные. Соответственно, харак-
тер адаптации семьи каждого типа будет иметь 
свои особенности, и особенно различается 
адаптация бездетных и детных молодых семей. 
В каждой из них есть свои риски адаптации, ко-
торые будут рассмотрены нами в соответствую-
щей (третьей) главе данного исследования.  
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В этом же ряду факторов, связанных с репродук-
тивной спецификой молодой семьи, важно отме-
тить такой фактор, как репродуктивные установ-
ки молодой семьи, во многом определяющие 
характер отношений между супругами, тип семьи 
и ее будущие семейные практики. Сегодня в 
России, по оценкам специалистов, большинство 
молодых семей является однодетными, хотя их 
репродуктивные установки несколько иные – при 
определенных, более благоприятных обстоя-
тельствах многие из них хотели бы иметь боль-
ше детей [5]. Рождение ребенка в семье автома-
тически наделяет супругов новыми ролями и 
функциями – родительскими, и, несмотря на то, 
что большинство молодых супругов очень ждут 
этого, мечтая стать родителями, далеко не все 
из них оказываются готовы к этой важнейшей 
социальной роли, и рождение ребенка в семье 
неожиданно становится источником супружеских 
конфликтов и последующего разрушения семьи. 
Рост неполных семей из числа распавшихся мо-
лодых семей [6] – явное тому доказательство. 

Очевидна зависимость уровня внутрисемейной 
адаптации супругов друг к другу в молодой се-
мье от уровня образования супругов и разрыве 
по этому показателю, который существует не 
только по уровню образования, но и по его каче-
ству, которое в условиях образовательного не-
равенства в России проявляется достаточно 
сильно [4]. Уровень образованности человека 
измеряется его культурным и духовным потен-
циалом, особым мировоззрением и отношением 
к окружающим, к себе, к важнейшим жизненным 
ценностям. Несовпадение по этим ключевым 
позициям, во многом производное от разрыва в 
уровне образования и образованности, выступа-
ет одним из факторов кризиса в отношениях 
между молодыми супругами, которым не удается 
создать единый и целостный семейный мир вви-
ду разнородности их самостоятельных жизнен-
ных миров.  

Кроме того, уровень образования – это еще и 
определенный род профессии, трудовой дея-
тельности, круга общения, материального до-
статка и перспектив будущего профессионально-
го и личностного развития, и если эти аспекты не 
стали факторами роста противоречий в нерав-
ном с точки зрения образовательного уровня 
супружеском союзе в первые годы семейной 
жизни, это не означает, что в дальнейшем этот 
фактор не сыграет своей роли. Зачастую случа-
ется именно так, что разногласия, вызванные 
этим фактором, проявляют себя несколько поз-
же – по мере профессиональной самореализа-
ции одного из супругов, имеющего образование 
более высокого уровня. Иными словами, обра-
зовательный разрыв становится более замет-
ным по мере профессиональной реализации, 
особенно на фоне отсутствия значимых профес-
сиональных успехов у другой стороны супруже-
ского союза.  

В этом контексте важно указать на фактор про-
фессионально-трудового статуса супругов, кото-
рый связан с профилем профессиональной дея-
тельности, занимаемой должностью, включенно-
стью в трудовые отношения, стабильностью тру-

довой занятости. И, конечно же, в отношении 
описания молодой семьи этот фактор – один из 
самых болезненных и порой критичных для ее 
устойчивости, так как молодёжь, составляющая 
основу молодых семей, еще не имеет в своем 
большинстве стабильного статуса в системе со-
циально-профессиональных и трудовых отноше-
ний, многие еще учатся или получают дополни-
тельное образование, чтобы более удачно адап-
тироваться на рынке труда.  

Фактор материального положения семьи, хоть и 
определяется не только микросоциальными ас-
пектами, но, во многом, зависит от них, так как 
материальный статус молодой семьи в значи-
тельной степени определяется статусом роди-
тельских семей супругов, которые выступают 
своего рода стартовой площадкой для молодой 
семьи, а экономический фактор, как показывает 
реальность, является очень важным в стабиль-
ности молодой семьи, особенно на первых эта-
пах жизни, когда множество иных проблем могут 
усугубляться материальным неблагополучием. 
Перед молодой семьей в первое время семей-
ной жизни стоит основная задача – адаптиро-
ваться друг к другу, освоить семейные роли, со-
здать комфортное пространство семейных от-
ношений, закрепить супружеские узы и институ-
ционализироваться как семья со своими ценно-
стями, отношениями, семейными традициями, 
устоями. Безусловно, тяжелое материальное 
положение затрудняет этот период супружеской 
адаптации, хотя и при самом благополучном 
экономическом положении супружеские отноше-
ния могут развиваться в конфликтом формате, 
тем не менее, наличие собственного жилья, эко-
номическая самостоятельность, т.е. независи-
мость от родителей и от материальной помощи с 
их стороны, стабильный доход, позволяющий 
удовлетворять потребности и интересы молодой 
семьи – важные индикаторы в современной ры-
ночной реальности. Тот факт, что среди основ-
ных проблем молодых семей в России, согласно 
многочисленным данным, представленных в 
различных источниках, на первом месте стоят 
материальные проблемы [7], заставляет не усо-
мниться в данном утверждении – о доминантном 
влиянии материального фактора на адаптацию 
молодой семьи в российском обществе.  

В рамках территориального фактора уместно 
рассмотреть проблему локализации (прожива-
ния) молодой семьи, так как этот фактор – сов-
местного проживания с родителями или раз-
дельного – играет колоссальное значение для 
характера и уровня адаптированности молодых 
семей, а также плюсы и минусы. Современные 
реалии связаны с тенденцией автономизации 
семьи, и если данная тенденция раньше была 
характера в основном для городской местности, 
включенной в модернизационные процессы, в 
том числе в сфере семейных отношений, то се-
годня эти процессы затронули и сельские регио-
ны, и молодёжь стремится к раздельному про-
живанию (исключая ситуации, когда совместное 
проживание с родителями продиктовано семей-
ные традициями и обычаями, еще сохраняющи-
мися в ряде регионов страны), хотя далеко не 
всегда материальные условия позволяют это. 
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Обращает на себя внимание факт снижения 
уровня социального здоровья российского обще-
ства и особенно молодежи, что, безусловно, не 
может не сказаться на социальном здоровье 
молодой семьи, которое выступает важнейшим 
фактором ее социальной адаптации и реализа-
ции семейных функций [8], главным образом по 
рождению и воспитанию детей. Социальное здо-
ровье молодой семьи, с позиции ученых, являет-
ся мерой качества ее жизни, а также эффектив-
ности структур и общественных институтов, а 
основным признаком социального здоровья мо-
лодой семьи выступает способность к воспроиз-
водству в семье полноценной личности в каче-
стве субъекта общественного развития [2].  

Переходя к следующей группе факторов – лич-
ностных, заметим, что личностные особенности 
супругов, как микросоциальные факторы влияния 
на адаптацию молодой семьи в России, опреде-
ляются микромиром личностного становления 
каждого, включенного в определенный регио-
нальный социум, семейную структуру, этническую 
культуру, профессиональное поле, коммуника-
тивный круг и т.д. Одинаковых людей нет, но 
очень важно, чтобы мировоззренческие миры 
двух людей, решивших соединить свои судьбы, 
имели точки соприкосновения как основу для вза-
имопонимания, без которого сложно выстроить 
какие-либо отношения, и тем более семейные. 
Значительные ценностные и поведенческие раз-
личия, продиктованные разными целями, ориен-
тациями, смыслами жизни и потребностями лич-
ности, непременно станут источником непонима-
ния, конфликтных ситуаций и разрушительных 
тенденций в функционировании такой семьи.  

На жизнь молодой семьи значительное влияние 
оказывает ее ближайшее окружение. Наверное, 
каждый, при желании, вспомнит историю, слу-

чившуюся с его родственниками или родствен-
никами знакомых, в которой вмешательство ро-
дителей или других родственников в семейную 
жизнь молодых привело к трагичным для семьи 
последствиям – семья разрушилась. Недаром 
существует масса анекдотов про тещу, свекровь, 
т.е. тех акторов, которые оказывают воздействие 
на молодую семью. В современном обществе 
это вмешательство уже не столь тотально и по-
рой не столь явно, но оно имеет место быть в 
семейной практике российского общества, а по-
тому зачастую проживание вместе с родителями 
одного из супругов оборачивается разрушением 
еще крайне неустойчивого мира молодой семьи. 
Однако такой взгляд достаточно критично осве-
щает эту проблему, которая гораздо многогран-
нее и многоаспектнее, так как многие молодые 
семьи в современной России просто не выжили 
бы без родительской помощи, без бабушек и 
дедушек, которыми охвачены внуки и внучки в 
тех семьях, где молодые интенсивно работают и 
не могут себе позволить всецело отдаться вос-
питанию молодого поколения. 

Итак, к факторам микрсоциального порядка, 
ставшими предметом анализа в данной статье, 
стали факторы, связанные с самой молодой се-
мьей (ее составом, демографическими и лич-
ностными характеристиками, местом прожива-
ния и родом деятельности), а также факторы, 
связанные с ближайшим окружением молодой 
семьи, оказывающим на нее влияние в процессе 
коммуникативных взаимодействий. Высокий уро-
вень разводов среди молодых семей в России 
говорит о необходимости глубокого анализа 
микросоциальных факторов адаптации молодых 
семей в российском обществе с тем, чтобы вы-
работать адекватную микросоциальной ситуации 
стратегию повышения стабильности и устойчи-
вости молодых семейных союзов в России. 
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«Мировой город и провинция – этими основными понятиями всякой цивилизации открывается совершенно новая 
проблема формы истории, которую мы сейчас переживаем … Вместо мира – город, одна точка, в которой сосре-
доточивается вся жизнь обширных стран, в то время как всё остальное увядает …» 

О. Шпенглер, «Закат Европы» [1]

тими словами известный философ XIX века 
выразил сущность антагонизма центра и 

регионов, «мирового города»-столицы и провин-
ции. Такое противостояние, свойственное боль-
шим государствам Европы времени О. Шпенгле-
ра, сегодня не ослабевает, даже наоборот, уси-
ливается. Особую актуальность оно приобретает 
и в России.  

Некоторые исследователи отмечают особый дра-
матизм этого противостояния в нашей стране – 
конфликт между «озападнивающейся», «плохой, 
но сильной» Москвой и «азиатящимися», «хоро-
шими, но слабыми» провинциями [2]. Последствия 
этого антагонизма ощущаются и в политике, и в 
экономической жизни, и в культуре, и даже на мен-
тальном уровне отношений «москвичей» и «про-
винциалов». Такая особая форма взаимоотноше-
ний столицы и провинции начинает сковывать раз-
витие последней наряду с гипертрофизацией цен-
тра. Столица «стягивает» большинство ресурсов, 
вызывая однонаправленные миграционные потоки 
и перенаселённость территории вокруг себя. Об 
этом ярко свидетельствует недавнее официальное 

расширение Москвы на юго-восток, предпринятое 
российскими властями. 

В российских регионах эта оппозиция центру 
принимает зачастую формы «москвоборчества», 
проявлениями которого являются неоднократно 
высказываемые в периодической печати обви-
нения Москвы в «паразитизме», процветании за 
счёт российских регионов. Такое отношение жи-
телей регионов к столице ярко отражается в 
данных опросов общественного мнения, прово-
димых Всероссийском центром изучения обще-
ственного мнения. В 2009 году 63 % респонден-
тов прямо связали высокий уровень развития 
Москвы с тем, что она «живёт за счёт регионов» 
[3]. Благосостояние Москвы и ее жителей росси-
яне склонны объяснять статусом столицы, кон-
центрацией в ней власти и деловой жизни стра-
ны (47 %). Все чаще наши сограждане указыва-
ют на то, что в Москве оседает большая часть 
налогов от крупнейших компаний (29 % в               
2005 году и 36 % в текущем году) и все реже – на 
более высокие возможности заработка в столице 
(38 % и 33 % соответственно). 

Э 
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Тема противостояния крупнейших городов – сто-
лиц и периферии в науке сравнительно молодая. 
До распада СССР она представляла собой 
«чёрный ящик», находящийся под запретом эга-
литаристской идеологии. Однако и в последние 
два десятилетия исследуемая проблема не ста-
ла популярной в науке. Видимо, не забыта еще 
«красивая» и удобная для всех теория равен-
ства всех не только в правовом, но и социально-
статусном смысле. Исследовать проблемы про-
тивостояния центра и провинции – значит при-
знавать её наличие как существующее явление. 

Во многом поэтому так мало в современной со-
циологической и политической науке исследова-
ний, посвящённых рассматриваемой проблеме. 
Среди наиболее интересных работ можно выде-
лить труды М.С. Кагана, М.П. Крылова,                    
Т.О. Санниковой, А.Г. Кислова и др.  

Один из первых, кто заявил о существовании 
противостояния центра и провинции на научной 
трибуне – М.С. Каган. Неизбежностью и истори-
ческой судьбой нашей страны известный иссле-
дователь назвал её «двуличность» – столичную 
и в то же время провинциальную Россию – очень 
непохожие друг на друга два социальных и поли-
тических субъекта. Учёный представил вместе с 
тем это явление как исторический шанс нашей 
страны. Он признаёт особую актуальность дан-
ной проблемы: «В России последние три столе-
тия … отношение «столица – провинция» напол-
нялось особым смыслом, уяснить который необ-
ходимо и в интересах науки, и для ориентации 
практической деятельности» [4]. 

В 1990-е гг. в нашей стране издавался журнал 
«Российская провинция», в котором был опубли-
кован целый ряд работ, посвящённых пробле-
мам отношений центра и провинции. Исследова-
тели обращали внимание на разные аспекты 
провинциальности – литературный, историче-
ский, политический, культурный и т.д. Большин-
ством учёных факт наличия противоречий между 
столицей и периферийными регионами не под-
вергался сомнению. В то же время, отмечались 
сложности исследуемой проблемы, такие, как 
отсутствие единого, принятого всеми терминоло-
гического аппарата, критериев различий центра 
и провинции. 

В 2012 году редакцией электронного научного из-
дания «Лабиринт: журнал социально-гуманитарных 
исследований» был проведён заочный круглый 
стол по проблемам оппозиции центра и провинции. 
Его участниками были решены несколько вопросов 
исследуемой проблемы. М.П. Крылов рассмотрел 
дефиниции понятий «центр» и «провинция» [5].                  
По его мнению, однозначно центр со столицей 
идентифицировать не следует. Традиционно, 
центр воспринимается как нечто более «сильное», 
развитое, «экстенсивно крупное»; провинция – до-
гоняющее, консервативное, пассивное. Однако, по 
мнению М.П. Крылова, эти понятия относительны. 
«Силу» и «периферийность» надо рассматривать в 
разных аспектах. Столица по отдельным парамет-
рам может проигрывать провинции – в культуре, 
развитии отдельных отраслей науки. Так, напри-
мер, Мичуринск, получивший статус «наукограда» 

в области сельскохозяйственных наук, вряд ли 
можно считать периферией по отношению к свое-
му областному центру – Тамбову, да и Москве в 
сфере указанных наук – считает учёный. Т.О. Сан-
никова исследовала проблемы традиций и инно-
ваций в отношениях столицы и провинции, их пе-
реплетение и взаимовлияние [6].  

Несмотря на развитие рассматриваемой темати-
ки в науке в последние годы, целостных моно-
графических исследований пока нет. До сих пор 
не выделены формы антагонизма, не классифи-
цированы их виды. Также отсутствуют концеп-
ции, посвящённые проблемам смягчения оппо-
зиции центра и провинции и преодолению её 
негативных последствий. Данный факт можно 
объяснить сложностью проблемы, имеющей 
междисциплинарный характер. 

Выделим формы и виды антагонизма центра и 
провинции. Исследуемое противостояние по-
разному проявляется в политике, экономике, 
социальной и духовной жизни. Самое «глубин-
ное» и древнее противостояние – духовное. 
Именно оно окрашивает и придаёт неповтори-
мое своеобразие как столице, так и провинци-
альным регионам.  

Антагонизм провинции и центра может быть так-
же основан на количественных и качественных 
различиях. На практике оба таких вида встреча-
ются в неразрывном единстве. Однако от того, 
какая основа противостояния преобладает – 
количественная или качественная – в значи-
тельной степени зависят последствия исследуе-
мого явления. Противостояние, основанное на 
качественном своеобразии центра и провинции, 
может быть конструктивным и содержать потен-
циал развития государства. Наоборот, антаго-
низм, вызванный количественными различиями, 
смешивает неповторимый окрас социума столи-
цы и провинции, чаще всего несёт деструктивное 
начало. 

Антагонизм столицы и периферийных регионов – 
явление мировоззренческое, идейное, проявля-
ющееся во взглядах, проживающих в разных 
регионах страны людей. Вместе с тем, оно мо-
жет проявляться и в поведении жителей, отно-
шении их друг к другу. Первичны здесь в любом 
случае взгляды, мысли жителей, объективирую-
щиеся в поступки. 

С целью анализа восприятия столицы и её роли в 
российском социуме было проведено социологи-
ческое исследование в форме анкетирования. Це-
левая группа – студенты провинциальных вузов. 
Выбор данной категории обусловлен высокой мо-
бильностью указанного социального слоя, отсут-
ствием либо небольшим влиянием сдерживающих 
для мобильности факторов. Студенческий возраст 
характеризуется уже сформированным в общих 
чертах мировоззрением, и в то же время профес-
сиональной неукоренённостью. 

Всего опрошено 520 респондентов – студентов 
провинциальных вузов (Липецкий государствен-
ный педагогический университет, Липецкий ин-
ститут управления, Региональный открытый со-
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циальный институт г. Курска, Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина и др.) 
очного и заочного отделений. Вопросы анкеты 
предполагали как выбор вариантов ответов, так 
и формулирование собственных суждений отно-
сительно специфики жизни в столице и провин-
циальных регионах. 

Первый вопрос анкеты предполагал выяснение 
отношения студентов к жизни в провинции. 
Определённо негативно относятся к жизни в 
нестоличных регионах всего около 10 %. Более 
того, примерно каждый третий доволен жизнью в 
провинции. Ответ на другой вопрос явно показал 
отношение респондентов к столице – это тот 
район, в котором больше перспектив для трудо-
устройства и реализации карьеры. Отрицатель-
ное мнение о больших перспективах реализации 
профессиональных устремлений высказали ме-
нее одной пятой опрошенных. 

Желание переезда высказали в общей сложно-
сти чуть более 20 % респондентов, а сформиро-
ванность стремления поменять место житель-
ства на столичный регион продемонстрировал 
лишь примерно каждый десятый опрошенный.  

Ответы на указанные вопросы позволяют подме-
тить интересную тенденцию – студенты провинци-
альных вузов признают значительные возможности 
реализации профессиональных планов в Москве и 
в то же время значительная их часть не задумыва-
ется о переезде в столичный регион. Возможно, 
это связано с несформированностью профессио-
нальных планов и стратегий личностного развития 
в студенческом возрасте.  

Два последних вопроса предлагали право ре-
спондентам самим сформулировать суждения 
относительно условий жизни в провинции и ре-
гионах. Наиболее частотными ответами на во-
просы касательно жизни в столице были следу-
ющие: «большие возможности трудоустройства» 
(до 50 % респондентов); большие возможности 

самореализации (до 24 % респондентов), «нали-
чие большего количества развлечений (до 13 % 
опрошенных). Приведём наиболее подробные и 
яркие ответы: «в столице больше перспектив 
для трудоустройства и карьеры»; «в столице 
больше возможностей трудоустройства, саморе-
ализации; столица, как центр страны, участвует 
во всех крупных и важных мероприятиях, есть 
шанс получить очень выгодное предложение, 
встретить высший свет общества»; «Больше 
перспектив для трудоустройства. Больше воз-
можностей и перспектив для молодёжи. Более 
развита инфраструктура столицы»; «много рабо-
чих мест, однако немногие хорошо оплачивают-
ся. Развитая транспортная сеть, но постоянные 
пробки. Доступные продукты, но не всегда хоро-
шего качества»; «по моему мнению, преимуще-
ства жизни в столице состоят в том, что все 
коммуникации рядом. В городе больше мест 
развлечения и больше возможностей реализо-
ваться в жизни»; «возможность трудоустройства 
велика, больше государственных вузов, качество 
образования лучше»; «больше зарплаты, боль-
ше возможностей трудоустройства, больше воз-
можностей в выборе вуза, больше благ (вещи, 
еда)»; «более развита культурная сфера, гораз-
до лучше организован досуг молодёжи (киноте-
атры, выставки, концерты)»; «больше возможно-
стей по получению образования». 

Можно заметить, что в представлениях большин-
ства респондентов преимущества жизни в столице 
связаны с образовательно-профессиональными и 
досуговыми возможностями. Отличительные осо-
бенности Москвы в данном случае в представле-
нии провинциалов – чаще количественные, нежели 
качественные. «Больше возможностей» – фраза, с 
которой начинались ответы многих респондентов 
относительно жизни в Москве. 

Выделение столицы больше в количественных, 
нежели качественных, координатах актуализиру-
ет количественный антагонизм центра и пери-
ферийных регионов России. 
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Аннотация. Статья посвящена определению 

роли патриотического воспитания в формиро-

вании социального здоровья российской сту-

денческой молодежи. Молодежный патриотизм 

рассматривается как имманентное социокуль-

турное и духовно-нравственное состояние сту-

денческой молодежи, от уровня и степени про-

явления которого во многом зависит формиро-

вание ее социального здоровья и жизнеспо-

собность общества. 
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атриотизм вообще, и российский, в особен-
ности, является одним из ключевых феноме-

нов человеческого сознания и бытия, фундамен-
тальным внутренним преобразованием человека, 
формированием его социальности и духовности. 
Важность патриотического воспитания в современ-
ных условиях для становления личности подчерк-
нута в специальной государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», утвержденной 
Правительством РФ.  

Наиболее актуально воспитание патриотизма в 
молодежной среде, в которой наиболее остро 
стоят проблемы духовно-нравственного воспи-
тания и личностного становления, поскольку се-
годня формирование и воспитание современной 
молодежи осуществляется в очень сложный и 

П 
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противоречивый период изменения политиче-
ских и социально-экономических условий, обост-
рившихся межнациональных конфликтов, потери 
национального самосознания, обострения обще-
человеческих проблем. Как известно, пренебре-
жение к идеям патриотизма, духовности, тради-
ционных ценностей, неизбежно приводит госу-
дарство к масштабным разрушениям практиче-
ски во всех сферах общества. Особенно это бу-
дет заметно в духовной и социальной сферах (в 
частности в сфере социального и духовного здо-
ровья). Рост количества молодежи с девиантным 
поведением, снижение роли семьи и системы 
образования, переориентация ценностей моло-
дежи на собственное «эго» приведет к потери 
смысла и идеи существования государства [1] и 
снижению уровня социального здоровья. 

В последнее время внимание исследователей 
уделяется проблеме патриотического воспита-
ния студенческой молодежи, его роли и необхо-
димости в формировании социального здоровья 
этой группы. Патриотическое сознание россий-
ской молодежи, выступая элементом граждан-
ского общества, является социокультурной и 
духовно-нравственной основой здоровья и жиз-
неспособности общества, а его недооценка при-
водит к ослаблению социально-экономических, 
духовных и социокультурных основ общества [2].  

В работах Л.А. Байковой, А.К. Быкова Ю.Г. Вол-
кова, М.К. Горшкова, В.А. Дубровина, Ю.А. Зубок, 
Н.И. Лапина, В.И. Чупрова, Ф.Э. Шереги и др. 
освещается проблематика формирования пат-
риотизма и патриотического воспитания, осо-
бенно применительно к учащейся и студенче-
ской молодежи; выявляются проявления патрио-
тического молодежного сознания как многомер-
ного социального явления, позволяющего опре-
делить уровень социального благополучия и 
характер социального самочувствия молодежи.  

Социальное благополучие (или социальное здоро-
вье), согласно определению Всемирной организа-
ции здравоохранения, наряду с физическим и пси-
хическим здоровьем, является одним из трех глав-
ных компонентов общественного здоровья [3].  

Сущностными характеристиками социального 
здоровья молодежи выступают возможности ее 
гармоничного развития в политической, соци-
ально-экономической и духовной сферах, спо-
собности эффективной реализации своих биоло-
гических, психологических, социальных и граж-
данских функций, их реальное воплощение в 
действительность [4]. 

В рамках современного социально-гуманитарного 
знания формируются новые направления в изуче-
нии социального здоровья студенческой молодежи 
как комплексного явления, среди которых разраба-
тываются такие аспекты, как: 

–  социально-экономический аспект, предпола-
гающий анализ социально-экономического раз-
вития, целью которого является создание соот-
ветствующих условий для развития в России 
гражданского общества; 

–  демографический аспект, предусматриваю-
щий анализ качества и образа жизни российской 
студенческой молодежи;  

–  патриотический аспект, ориентированный на 
общесоциальный контекст и достижение общих 
социальных и культурных благ, интегрирован-
ность молодежи в общественные связи и взаи-
моотношения.  

Патриотическое сознание молодежи формирует-
ся под влиянием целого комплекса социальных 
отношений в обществе, без него не представля-
ется возможным высокий уровень социального 
благополучия, т.е. социального здоровья. По 
справедливому мнению А.К. Быкова, патриотизм 
является основанием качественной выраженно-
сти социального здоровья молодежи. Патриоти-
ческое сознание, как подчеркивает А.К. Быков, 
«характеризует социальное здоровье молодежи 
с социально-психологических позиций. Если 
процесс адаптации к жизни в обществе возмо-
жен и без развитого патриотического сознания, 
то более глубокий процесс – интеграции в обще-
ство, полноценной социальной самореализации 
в нем – не представляется полноценным без 
активной социально полезной деятельности» 
молодого человека. Позитивный характер патри-
отических установок, включенных в структуру 
личности молодого человека, определяет его 
социальное здоровье как субъекта социальной 
деятельности [5, с. 63]. 

На личностном уровне молодежный патриотизм 
выступает как имманентное социокультурное и 
духовно-нравственное состояние, а также как 
важнейшая интегративная характеристика моло-
дого человека, которая находит выражение в 
таких понятиях, как личностная социальная ак-
тивность, готовность к защите Родины, уважи-
тельное отношение к другим людям, устойчивая 
связь с российским обществом.  

Российский исследователь Л.Я. Рубина опреде-
ляет социальное здоровье как высокий уровень 
социальной активности в различных сферах 
жизни, возможность смены профессии в случае 
необходимости, устойчивое ощущение комфорт-
ности, отсутствие сложностей в системе меж-
личностных отношений, чувство содержательной 
наполненности жизни, социальной защищенно-
сти и патриотического сознания [6]. 

В рамках данной статьи мы разделяем позицию 
большинства российских социологов, занимаю-
щихся изучением проблемы социального здоро-
вья студенческой молодежи, и определяем его 
как особое состояние молодого человека, отра-
жающее его национальное самосознание, при 
котором он: активно стремится выполнять свои 
социальные (в том числе и гражданские) функ-
ции, иметь устойчивую связь со своей Родиной и 
проявлять готовность к ее защите. 

В связи со сказанным выше, в рамках построе-
ния теоретической модели исследования роли 
патриотического воспитания в формировании 
социального здоровья российской студенческой 
молодежи, можно выделить три составляющих 
компонента патриотического сознания:  
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Первый – эмоционально-чувственный, отража-
ющий уровень социальных настроений, оценок и 
чувственное отношение молодежи к другим лю-
дям, культуре, обществу и Родине в целом.  

Второй – ценностный – сопряжен с системой 
основополагающих ценностей, осознанием цен-
ности своей Родины, народа, родного края наря-
ду с другими фундаментальными ценностями: 
здоровьем, семьей, успехом в жизни, свободой 
личности и пр. 

Третий – волевой компонент, связанный с соци-
альной активностью, стремлением защитить 
свою страну, поддержать других людей в труд-
ных жизненных ситуациях и способствовать раз-
витию и укреплению Родины.  

Кроме того, молодежный патриотизм выступает 
социально-нравственным императивом, обу-
словливающим ценностное отношение молодого 
человека к Родине, побуждающим его к патрио-
тически направленной и активной социально 
значимой деятельности, характеризующим 
сформированность патриотического молодежно-
го сознания, целостность его мировоззрения, 
духовность, идеалы и нормы поведения. Таким 
образом, патриотизм характеризует не только 
предпосылку устойчивого развития российского 
социума, но и уровень сформированности соци-
ального здоровья молодежи.  

В российском обществе, традиционно ориенти-
рующемся на высокие духовные стандарты в 
жизненных ориентациях человека, социальное 
здоровье молодежи ассоциируется с социальной 
активностью и служением другим людям. При 
этом ощущения удовлетворенности и счастья 
молодежи немыслимы без гармонии с природой 
и социальным окружением, что составляет 
смысловое поле патриотического сознания че-
ловека. 

Если на личностном уровне у молодежи будут 
доминировать такие антипатриотические уста-
новки, как патриотический индифферентизм, 
лжепатриотизм, патриотический нигилизм, соци-
альная апатия вместо социальной активности, 
то, безусловно, будет размыто и разрушено 
национальное самосознание молодежи и воз-
никнет препятствие для успешного формирова-
ния ее социального здоровья. 

В современном российском социуме, согласно 
социологическим исследованиям, сформирова-
лись разнообразные оценки по отношению к 
патриотизму и патриотическому воспитанию. У 
современной студенческой молодежи также 
сложилась собственная позиция по определе-
нию патриотизма как общечеловеческой ценно-
сти. Как отмечает В.Г. Иванов, в молодежной 
среде не являются основополагающими такие 
понятия как герой, героизм, патриотизм, более 
того, молодежь затрудняется назвать конкрет-
ных героев современной России [7]. В результа-
те приобщения к ценностям Запада и пере-
осмысления традиционных ценностей россий-
ского общества, молодые россияне все больше 
ориентируются на такого рода ценности, как: 

индивидуализм и независимость, предприимчи-
вость и рациональность, потребительство и 
прагматизм. Отсюда следует, что патриотизм не 
является значимой и определяющей ценностью 
для большей части современной молодежи. В 
целом, молодые патриоты формируются в ос-
новном под действием различных информаци-
онных потоков. При этом они немного осведом-
лены об исторических процессах, символах и 
культуре, но готовность к патриотической дея-
тельности развита крайне слабо. 

В этой связи актуализируется проблема патрио-
тического воспитания студенческой молодежи, 
которая рассматривается как совокупность обра-
зовательных, нормативно-правовых, государ-
ственных и общественных элементов, содержа-
ние отношений между которыми способствует 
целям, созданию условий для формирования 
ценностей патриотизма [8]. 

Опираясь на концепцию патриотически-
ориентированного образования молодежи, в 
качестве таковых функций можно выделить: раз-
вивающую функцию, оказывающую влияние на 
становление будущего патриота Родины, по-
скольку в содержании учебных предметов отра-
жены важнейшие нравственные, духовные цен-
ности и культурные традиции российского наро-
да, (реализуется в большей степени и согласно 
данным социологических опросов, составляет 
порядка 67,8 %); эмоционально-активизирующую 
функцию обучения, ибо убеждения – всегда 
единство знания и переживания, (реализуется у 
56,4 % респондентов); идейно-ценностную, спо-
собствующую патриотическому воспитанию, со-
стоящую в формировании у студенческой моло-
дежи идеалов реализации своих социальных 
функций и служения обществу (выражена у           
34,8 % респондентов) [9, c. 32]. 

Какие же меры представляются целесообразны-
ми в вопросах патриотического воспитания для 
формирования социального здоровья россий-
ской студенческой молодежи? 

Во-первых, необходима поддержка реализуемо-
го на государственном уровне программно-
целевой ориентированности в решении задач 
образования, культуры, что будет активно вли-
ять на осознание студенческой молодежью цен-
ности своей Родины, на стремление активно вы-
полнять свои социальные (в том числе и граж-
данские) функции, способствуя тем самым фор-
мированию социального здоровья молодежи. 

Во-вторых, необходимой мерой является разра-
ботка общенациональной идеи, т.к. без нее за-
труднено решение проблемы смысла жизни для 
молодежи. Как утверждает А.К. Быков, социаль-
ные перспективы, которые должны быть сфор-
мулированы в рамках общенациональной идеи, 
будут объективно формировать национальное 
самосознание и социальное здоровье молодых 
поколений россиян, представляющих и верящих 
в свое будущее [5]. 

В-третьих, поддержание и развитие патриотиче-
ских установок в молодежной среде, связанных с 
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укреплением позиций российского общества в 
мире, ростом его престижности за рубежом.  

В-четвертых, формирование единого культурного и 
информационного пространства, государственных 
патриотически ориентированных СМИ, привлече-
ние общественных организаций и объединений к 
защите ценностного мира молодежи и формирова-
нию у нее патриотического самосознания. 

Таким образом, процесс формирования соци-
ального здоровья молодежи заключается в ис-

следовании сегодняшнего духовно-нравствен-
ного и социокультурного состояния молодежи, 
изучении механизмов и подходов патриотическо-
го становления личности и выработке принципи-
ально новых подходов патриотического воспита-
ния. Патриотизм, будучи важным социокультур-
ным явлением, способствует развитию социаль-
ных и духовных сил студенческой молодежи, ее 
чувственных, ценностных, волевых и интеллек-
туальных составляющих личности, тем самым 
способствуя формированию социального здоро-
вья молодежи. 
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сторически сложившийся процесс, основан-
ный на передаче накопленных знаний каж-

дому последующему поколению от предыдущего, 
является основой современной образовательной 
системы. На разных исторических этапах социум 
предъявлял к человеку специфические требова-
ния. Общественный прогресс заставляет человека 
уметь ориентироваться в постоянно изменяющихся 
жизненных обстоятельствах. 

В условиях формирования информационного 
общества происходит изменение образователь-
ной парадигмы, основанной на повышение до-
ступности образования, ускоряется социализа-
ции обучающихся, складывается кросскультур-
ная грамотность. Эти тенденция во многом свя-
занны с включением России в Болонский про-
цесс. 

Ключевым направлением развития образова-
тельной системы на сегодняшний день являет-
сяформирование открытого образование в усло-
виях глобализации.Под глобализацией, в широ-
ком смысле данного понятия,подразумевается 
сближение и рост взаимосвязи наций и госу-
дарств мира, сопровождающийся выработкой 
общих политических, экономических, культурных 
и ценностных стандартов.Глобализация в обла-
сти образования – это процесс все большего 
приспособления системы обучения к запросам 
глобальной рыночной экономики, в условиях 
сближения государствмеждународного сотруд-
ничества, сопровождающегося выработкой об-
щих политических, экономических, культурных и 
ценностных ориентиров [3, с. 175]. 

Открытое образование в условиях глобализации 
представляет собойсовокупность систем органи-
зационных, педагогических и информационных 
технологий для обеспечения мобильности, инте-
роперабельности, стабильности и эффективно-
сти процесса обучения. Целью открытого обра-
зования является подготовка обучаемых к пол-
ноценному и эффективному участию в обще-
ственной жизничерез конкретную профессио-
нальную область в условияхинформационного 
общества, где главной ценностью становится 
информация. Постиндустриальные структуры в 
формирующемся современном обществе посто-
янно будут остро нуждаться в производстве вы-
сококвалифицированных кадров. Вследствие 
чего учебная деятельность, всех без исключения 
групп населения, становится основным сред-
ством развития, воспроизводства и причиной 
формирования перманентно обучающегося об-
щества. Резко возрастает спрос на образование, 
особенно высшее, происходит его массовизация. 
Глобализация порождает маркетизацию образо-
вания, которое начинает рассматриваться как 
сфера предпринимательства, инвестирования 
средств, оказания платных услуг [1, с. 6]. 

Для образования основной целью становится 
сформировать навыки работы студентов в ре-
альных условиях, взаимодействовать с коллек-
тивом, эффективно решать практические задачи, 
адаптируясь к реальным жизненным условиям, 
постоянно развивая свои профессиональные 
компетенции. Главными становится качества 
выпускника: свобода выбора, компетентность, 
коммуникативность. 

И 
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Глобализация открытого образования направле-
на на равный доступ к образованию для всех 
категорий граждан. Такая система обучения 
предполагает увеличение самостоятельной ра-
боты обучающегося, который выбирает удобное 
для себя место обучения поиндивидуальному 
расписанию, имея комплект необходимых 
средств обучения при контакте с преподавате-
лем или тьютором, обычно через систему интер-
нет, а также личный, при необходимости. Суще-
ствующие формы получения образования в си-
стеме открытого образования интегрируются в 
единое образовательное пространство [1, с. 8]. 
Требования к компетенциям должны быть еди-
ными для всех, независимо от технологий и 
формы обучения. Происходит изменение содер-
жания образовательных программ и их отдель-
ных курсов, направленное на формирование у 
студентов профессионально значимых компе-
тенций, востребованных рынком труда.  

Образовательные программы значительно со-
кращаются до отдельных курсов и модулей, ко-
торые пользуются наибольшим спросом. Многие 
учебные заведения переходят на «интерактив-
ный режим работы». Создаются только заочные 
учебные заведения, место преподавателей за-
нимают тьюторы. Таким образом, интерактив 
является главным педагогическим инструментом 
электронных образовательных ресурсов. Совре-
менные технологии дают для такой системы 
обучения неограниченные возможности – при 
желании каждый сегодня может научиться все-
му, а в большинстве случаев ещё и получить 
подтверждение своих профессиональных навы-
ков. В целом это позволит сделать образование 
более доступным, и, что ещё более важно, про-
зрачным с точки зрения качества.  

Открытое образование создает равные старто-
вые возможности для молодого поколениявкон-
куренции за получение лучшего образования, как 
фундамента длярастущей социальной мобиль-
ности. Общество заинтересовано в том, чтобы 
определенное, пусть небольшое, количество 
людей сохраняло и развивало достижения науки, 
культуры, технологии и как все сложно организо-
ванные системы, нуждается в профессиональ-
ном воздействии во всех его сферах, что вызы-
вает необходимость в разделении труда, полно-
мочий и социальных функций, как отдельных 
представителей общества, так и целых социаль-
ных групп.Образование, которое транслирует 
потребности общества, представляет собой ме-
ханизм по передаче социального опыта и соци-
альных ориентиров молодому поколению. Та 
часть образовательной системы, которая может 
считаться элитарной, по сути, транслирует соци-
альный опыт элит и воспроизводит элиту в но-
вых поколениях. 

Элитарность учебного заведения – свойство 
объективного характера, которое формируется 
под влиянием целого ряда факторов. Уникаль-
ность учебного заведения и образования, кото-
рое можно в нем получить, историческое поло-
жение и роль учебного заведения, его профес-
сура и научно–педагогические кадры, выпускни-
ки и их роль в общественно–политической и эко-

номической жизни общества, отношение к учеб-
ному заведению, его престижность, качество 
образования, востребованность выпускников 
обществом и экономикой, эти и другие аспекты 
играют определяющую роль в том, что учебное 
заведение воспринимается как элитарное. В ос-
нове системы воспроизводства элит по-
прежнему лежит элитарное образование и в со-
временном мире, чтобы сохранить себя, ему 
приходится меняться, меняя и образовательную 
систему. В процессе глобализации, многими 
учеными выдвигается предположение о том, что 
будущее может принадлежать только тем стра-
нам, которые имеют наиболее эффективные 
школы и высшие учебные заведения, которые 
способны создать мощный интеллектуальный 
потенциал. Данный потенциал впоследствии де-
формируется в важную объективную основу для 
развития способностей большинства граждан и 
для обеспечения их благополучия [2, с. 49]. 

На сегодняшний день происходит экстенсивный 
рост сферы высшего образования. Во всем мире 
за последние годы наметилась тенденция к пре-
вращению высшего образования не просто в 
массовое явление, но в некий обязательный ат-
рибут современного человека при условии пере-
насыщения рынка труда по определенным 
направлениям и специальностям. Большая часть 
выпускников вузов не работают в соответствии с 
полученным образованием.Особый динамизм 
жизни, усиление интеграционных процессов, 
глобализация способствовали формированию и 
закреплению однородности, одинаковости жизни 
и ее проявлений. Складывающееся и все шире 
распространяющееся массовое общество, в ко-
тором люди обходятся без индивидуальных раз-
личий, канадский философ и культуролог М. Ма-
клюэн назвал глобальной деревней: «То, что 
раньше воспринималось как количество, теперь 
предстает перед нами как качество; оно стано-
вится общим социальным признаком человека 
без индивидуальности, ничем не отличающегося 
от других, безличного «общего типа» [3, с. 308]. 

В условиях сложной экономической ситуации 
процесса оптимизации происходит недостаток 
финансирования признанных элитных образова-
тельных центров, что приводит к омассовлению 
образования – размыванию границ между элит-
ным и массовым образованием [1, с. 6]. На сего-
дняшний момент развитие образования проис-
ходит путем омассовления образовательной 
системы за счет поглощения старых элитарных 
единиц, что снижает общий потенциал системы 
в целом. Для предотвращения этого обвала 
необходимо создание новых элитных сил обра-
зования, которые бы уравновесили и компенси-
ровали образовавшийся в них недостаток. В 
высшем образовании сделана попытка сдержи-
вания процесса омассовления путем установле-
ния ориентиров включения в топ – 100 каждого 
направления глобальных рейтингов хотя бы од-
ного российского вуза. Проект 5 – 100 является 
проектом по повышению конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров. 
Необходимо глобальное позиционирование Рос-
сии в новой экономике, где интеллектуальный 
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капитал становится основной производительной 
силой; противостояние попыткам изоляции рос-
сийского образования; развитие экспорта рос-
сийского образования и противодействие «утеч-
ке мозгов» [4, с. 1]. 

Образовательный процесс занимает важнейшее 
место в формировании элиты. Именно с каче-
ством образования связано повышение каче-
ственной характеристики элиты. Позитивно на 
общество влияет процесс проникновения ценно-
стей элитарного сознания в массы, но совер-
шенно недопустима обратная тенденция – по-
давление массовым элементом элитного начала.  

Необходимость развития элитарного образования 
всех уровнях определяется внешнеполитическими 
факторами и внутриполитическим развитием 
нашего государства. Первостепенной задачей 
элитных учебных заведений является формирова-
ние сознания граждан стремящихся выделять су-
щественные проблемы нашего общества и госу-
дарства и способных найти способы их реше-
ния.Тенденции развития образовательной системы 
ведут к трансформации высшего образования, 
которое должно быть доступным и элитным одно-
временно. Элитным станет всё, что связано с пря-
мым контактом с преподавателем, массовое будет 
в основном обеспечиваться онлайн-технологиями.  
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социологическое исследование в отношении 

группы наркозависимых с целью выявления 

проявлений формирования стигматизационных 

веяний со стороны самого государства. 
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езусловно, забота о своих гражданах, обес-
печение для них достойных условий жизни 

является одной из основных задач государства. 
Однако постановка такого рода задач подразу-
мевает идеальные условия, когда государствен-
ные органы активно и продуктивно взаимодей-
ствуют с гражданами в тандеме, гармонично до-
полняя друг друга.  

К сожалению, в реальной жизни чаще складыва-
ется ситуация, когда отдельные категории граж-
дан – стигматы (от лат. stigma – клеймо) – 
наоборот, в силу некоторых своих особенностей, 
препятствуют успешной реализации социальной 
политики государства. Согласно теории стигма-
тизации, стигматы – это лица, к которым обще-
ство относится с предубеждением в силу нали-
чия у них определенных негативных признаков, 
например, наличие наркотической или алкоголь-
ной зависимости, заразного венерического забо-
левания (чаще – ВИЧ-инфекции), психического 
заболевания, судимости и так далее. Ситуация 
усугубляется также тем, что основная часть 
населения государства отрицательно либо рав-
нодушно относится к таким категориям граждан, 

стараясь оградить себя от взаимодействия с 
ними. 

Нередко можно наблюдать и за проявлениями 
процесса стигматизации инвалидов, хотя, бес-
спорно, в последние годы такие проявления 
успешно сглаживаются активной социальной 
работой в этой области.  

Таким образом, на первый план выступает про-
блема стигматизации как выбор отношения обще-
ства к реальным постыдным проявлениям нега-
тивного поведения или качествам отдельных его 
членов и к ожидаемой для членов общества, обла-
дающих такими качествами, неспособности к пол-
ноценной общественной жизни из-за лишения их 
права на общественное признание [1].  

Особенностью стигматизационных процессов в 
России является, по мнению Т.В. Клименко, от-
сутствие гибкости при реализации социальной 
политики и излишняя бескомпромиссность пра-
воприменительных мер, то есть государство са-
мо способствует распространению стигматиза-
ционных идей среди населения. Это приводит, 
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например, к тому, что граждане, страдающие 
наркозависимостью, не обращаются за помощью 
в государственные учреждения, опасаясь не 
только общественного осуждения, но и ограни-
чения своих прав: так, занесение информации в 
личное дело пациента в дальнейшем приводит к 
невозможности получения им разрешения на 
вождение автомобиля или допуска к выполне-
нию определенных видов работ [2]. 

Согласно теориям «стигматизации» и «навязы-
вания ярлыков», разработанным в середине                 
ХХ века Г. Беккером и Ф. Танненбаумом, основ-
ной причиной девиантного поведения индивиду-
умов выступает «клеймение» обществом от-
дельных категорий населения, как заведомых 
нарушителей общепризнанных норм и правил. 
Например, если человек вырос в неблагополуч-
ной среде (родители вели аморальный образ 
жизни, были преступниками или страдали от 
наркотической или алкогольной зависимости), 
или обладает каким-то иным осуждаемым дан-
ным обществом качеством (например, цветом 
кожи, вероисповеданием, уровнем дохода и т.д.), 
значит, рано или поздно он обязательно пойдет 
против общества: будет совершать преступле-
ния или сам станет страдать от какой-либо па-
губной зависимости. Особенную роль в форми-
ровании и закреплении за отдельными членами 
общества подобных стигм играют наиболее ав-
торитетные представители населения, которым 
многие готовы верить «на слово»: медики, пред-
ставители правоохранительных органов, власти, 
СМИ. Также эти теории обратили внимание на 
относительность тех норм, за нарушение кото-
рых следует стигматизация. То есть, те поступки, 
которые приемлемы для одних членов обще-
ства, другим – недопустимы [3, 4].  

При этом следует отметить, что немаловажную 
роль при формировании стигматизационных 
процессов играет проблема социального нера-
венства в Российской Федерации, которая свя-
зана с зачастую индифферентным подходом 
государства к формированию социальной поли-
тики и, как следствие этого, выраженному рас-
слоению российского общества на богатых и 
бедных. Такой вид социальной стратификации 
не может не порождать социальное напряжение, 
которое будет становиться сильнее по мере раз-
растания экономической пропасти между бога-
тыми и бедными. Нарастание социальной 
напряженности при низкой степени участия госу-
дарства в разрешении порождаемых социаль-
ным неравенством проблем выливается в соци-
альные девиации. Для преодоления социального 
напряжения представители малообеспеченных 
слоёв населения используют наиболее доступ-
ные способы эмоциональной разгрузки, к числу 
которых относятся употребление алкоголя и 
наркотических средств. В настоящее время, не-
смотря на достаточно усердные меры, принима-
емые государством для борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, распространенность 
наркотических средств и их доступность позво-
ляют потребителю легко получить их. Таким об-
разом, формирование зависимости происходит 
также в связи с относительной распространен-
ностью запрещенных веществ. 

Изучая практику стигматизационных процессов в 
России, можем наблюдать, что данные процессы 
реализуются по двум направлениям: 1) «клей-
мение» со стороны общества, когда носитель 
стигмы подвергается общественному порицанию 
и отторжению от основной массы населения, и                     
2) «навешивание ярлыков» со стороны государ-
ства, носящее более формализованный харак-
тер. Обратим внимание на второе направление. 
Стигматизация со стороны органов государ-
ственной власти обычно реализуется в рамках 
применения мер государственного принуждения 
к отдельным индивидам, либо путем принятия 
правовых норм, прямо либо косвенно влияющих 
на права и свободы категорий населения, под-
вергнутых стигматизации.  

Для изучения специфики влияния применения 
мер государственного принуждения на процессы 
стигматизации было проведено социологическое 
исследование. В фокусе исследования находи-
лась социальная группа, наиболее подвергнутая 
стигматизационным процессам – наркозависи-
мые. Выбор данной социальной группы обуслов-
лен тем, что проблема стигматизации наркоза-
висимых остается малоизученной, хотя она ока-
зывает существенное влияние на наркотизацию 
населения в целом.  

Для достижения цели исследования был прове-
ден содержательный опрос, в рамках которого 
изучалось отношение наркозависимых, прожи-
вающих на территории г. Хабаровска, попавших 
в фокус внимания органов внутренних дел, но не 
состоящих на учете в специализированных ме-
дицинских учреждениях, к применению в отно-
шении них мер социального воздействия. При 
помощи метода анонимного опроса было опро-
шено 28 наркозависимых, проживающих на тер-
ритории г. Хабаровска. Респондентами выступи-
ли 24 мужчины и 4 женщины, возрастом от 23 до 
38 лет. В результате исследования были полу-
чены следующие данные. 86 % опрошенных по-
яснили, что не желают вставать на учет и полу-
чать лечение в специализированных медицин-
ских учреждениях в связи с тем, что это влечет 
за собой определенные административные 
ограничения. 14 % опрошенных проявили без-
различие к своей судьбе, пояснив, что им неваж-
но, какие меры социального воздействия будут к 
ним применены. На данном примере мы можем 
наблюдать стремление наркозависимого избе-
жать стигматизации со стороны государства, 
оставив свой социальный статус латентным. 
Этим объясняется та огромная разница, возни-
кающая между количеством официально зареги-
стрированных лиц, употребляющих наркотики, и 
фактическим количеством наркоманов.  

На наш взгляд, государство должно предусмот-
реть иные меры для борьбы с наркоманией, по-
степенно отказавшись от использования стигма-
тизационных детерминант. Безусловно нельзя 
говорить об отмене всех правовых ограничений – 
следует сделать упор на формирование у таких 
лиц добровольного стремления к избавлению от 
зависимости с последующим «возвращением» в 
общество, без боязни быть им отвергнутым. В 
частности, необходимо активно вводить и при-
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менять меры социальной адаптации лиц, добро-
вольно прошедших лечение от наркозависимо-
сти, в том числе путем их профессиональной 
переквалификации с последующим предостав-
лением им рабочих мест. Кроме того, следует 
обратить внимание на возможность оглашения 

положительных результатов ресоциализации 
лиц, излечившихся от наркозависимости. Такие 
меры, по нашему мнению, будут способствовать 
формированию нейтрального или даже положи-
тельного отношения общества к указанным кате-
гориям граждан.  
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Аннотация. В данной статье авторы рассматри-

вают основные подходы к исследованию понятия 

коммуникации в современном информационном 

пространстве. Анализируя основные философ-

ские и социологические направления исследова-

ния данного понятия, авторы указывают на значи-

тельные изменения роли и сущности понятия 

коммуникации в современном обществе. Чем 

сложнее становится общество и его деятельность, 

чем сложнее социальные институты и чем больше 

объем информации, тем более важную роль в 

данном обществе начинает играть социальная 

коммуникация. В эпоху становления открытого 

информационного общества именно коммуника-

ция становится ключевым компонентом социаль-

ной интеракции. В заключении авторы отмечают, 

что стремительные, количественные и качествен-

ные преобразования, происходящие в процессе 

глобального информационного общества сопро-

вождаются коренной трансформацией всех 

сфер общества. 
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Annotation. The authors examine the current ap-
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changes in the role and essence of the communi-

cation concept. The authors emphasize that now-
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rapid development of information technologies. In 
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ment are accompanied by a radical transfor-
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изнь человека невозможно представить без 
коммуникации. Именно коммуникация 

наполняет ее смыслом, определяет основные 

стратегии развития не только отдельно взятого 
человека, но и общества в целом. На протяжении 
всего жизненного пути человек выступает в роли 
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субъекта и объекта коммуникации. Как отмечает 
Д.П. Гавра «коммуникация, это ткань, из которой в 
мире людей состоит все самое важное. … Именно 
она превращает человека как биологический орга-
низм в Человека в полном смысле этого слова. 
Она создает группы – малые и большие, формиру-
ет социальные институты. Коммуникация задает 
общество как таковое. Вне коммуникативных про-
цессов невозможен человек как общественное 
существо и невозможно общество как мир людей. 
Коммуникация одновременно может пониматься 
как среда, в которую погружен человек всю свою 
жизнь. Она как воздух, которым мы дышим. Мы его 
не замечаем, но без него существование невоз-
можно. Любой процесс в человеческом обществе, 
любое взаимодействие человека с другими соци-
альными субъектами и не только с ними может 
быть интерпретировано как коммуникация» [3,                  
c. 12]. Коммуникация является одной из важнейших 
составляющих функционирования и управления 
различными социальными институтами, необходи-
мым элементом взаимодействия отдельных инди-
видов, «социальных групп и даже государств, в 
ходе, которого осуществляется передача и взаи-
мопередача информации, чувств, оценок, значе-
ний, смыслов» [8, c. 178]. 

Первоначально, греческое слово koinonia и ла-
тинское communion означало участие в каком-
либо совместном деле. Коммуникация рассмат-
ривалась как взаимодействие людей, основан-
ное на общности определенных интересов или 
признаков, исторически обусловленное развитие 
определенных форм общения и культур. В науч-
ный оборот понятие «communication» было вве-
дено американским социологом Чарльзом Кули, 
рассматривавшим «коммуникацию как механизм, 
посредством которого обеспечивается суще-
ствование и развитие человеческих отношений, 
и этот механизм включает в себя все мысли-
тельные символы (символы сознания) и сред-
ства их передачи в пространстве и сохранения 
во времени. В дальнейшем процесс разработки 
основных концептуальных подходов к осмысле-
нию сущности, природы и особенностей различ-
ных уровней, форм и видов социальной комму-
никации» [цит. по 4, с. 10] осуществлялся пред-
ставителями многих социальных, психологиче-
ских, философских школ в рамках различных 
направлений исследований. Проблемы опреде-
ления сущности данного понятия находят отра-
жение в трудах таких социологов как Т. Парсонс, 
Дж. Г. Мид, А. Шютц, Д. Белл, Э. Тоффлер,                 
Н. Луман, Ю. Хабермас, Ж.-Ф. Лиотар, Э. Дюрк-
гейм, М. Вебер и Г. Зиммель и т.д. Основополож-
ник парадигмы символического интеракционизма 
Дж.Г. Мид рассматривал коммуникацию как взаи-
модействие людей в рамках определенного соци-
ума, основанное на обмене определенными сим-
волами, знаками и сигналами. Данные сигналы 
понятны всем членам данного социума или соци-
альной группы и являются основой их успешной и 
осмысленной коммуникации. В своем толковании 
процесса коммуникации Дж.Г. Мид, приводит в 
качестве примера боксерский поединок, участники 
которого общаются друг с другом между собой на 
«языке жестов», знание которого помогает каж-
дому из них предвосхищать поведение другого и 
выстраивать свое собственное.  

Американский социолог Талкотт Парсонс рас-
сматривает коммуникацию как действие, 
направленное на передачу информации, причи-
ну взаимодействия элементов внутри системы, 
процесс их взаимосвязи, социальный механизм 
управления. Процесс коммуникации в рамках 
социальной системы происходит посредством 
обмена различными символами, значениями, 
информацией между различными участниками 
коммуникации на различных символических 
уровнях. Согласно концепции, Т. Парсонса взаи-
модействие участников коммуникации основано 
на подчинении определенным нормам в опреде-
ленных ситуациях, в которых участники комму-
никации выполняют приписываемые им обще-
ством социальные роли. В процессе коммуника-
ции осуществляется взаимодействие таких эле-
ментов как действие автора «и/или носителя 
сообщения, ответная реакция реципиента, со-
держание коммуникативного процесса» [2]. Каж-
дый актор-субъект коммуникативного процесса 
выступает в роли, природа которой зависит от ее 
отношений с потенциальными и реальными ре-
ципиентами сообщений и от источников, из кото-
рых она получает коммуникативное сообщение. 

Актуализация коммуникативной проблематики в 
современной социальной теории обусловлена 
появлением нового социального пространства, в 
котором общество рассматривается не как соци-
альная система, а как коммуникативное про-
странство, определяющее сущность и динамику 
происходящих в нем социальных процессов. 
Сегодня коммуникативное пространство совре-
менного общества представляет собой единое 
информационное поле, состоящее из непрерыв-
ного потока сообщений, символов, сигналов [1,                       
с. 4–12]. Следовательно, существующая соци-
альная реальность тождественна существующе-
му коммуникативному пространству, что значи-
тельно влияет и на сущность происходящих со-
циальных процессов. В связи с этим особый ин-
терес представляет исследование социальных 
процессов с точки зрения коммуникации. В рам-
ках современной парадигмы коммуникации мож-
но выделить два основных подхода к исследова-
нию понятия коммуникации – футурологический 
и социально-философский.  

Представители футурологического подхода рас-
сматривали коммуникацию как некий информа-
ционный комплекс, состоящий из информацион-
ных технологий, технической информации и ком-
петентных специалистов данной области. Важ-
нейшим стимулом и источником социального 
развития рассматриваются механизмы управле-
ния процессом коммуникации. Эти исследовате-
ли считали, что фактически образуется новый 
тип цивилизации, который характеризуется ин-
форматизацией всех сфер общественной жизни, 
повышением качества жизни, изменением соци-
альной структуры общества и т.д. Но одновре-
менно отмечается, что в обществе идёт подав-
ление культурно-этической составляющей и что 
человек отодвигается техникой на второй план.  

В рамках социально-философского подхода к ис-
следованию понятия коммуникации наиболее зна-
чимыми являются теория коммуникативного дей-
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ствия Ю. Хабермаса и системная теория Н. Лума-
на. В основе системной теории обществ Н. Лумана 
находится дифференциация между системой и 
окружающем миром. По утверждению Н. Лумана 
общество представляет собой открытую систему, 
основу функционирования которой составляют 
отношения между системой и окружающей средой 
[см. 6, 7]. Именно дифференциация систе-
ма/окружающая среда определяет общество как 
систему, которая состоит из многочисленных 
функциональных систем, связанных друг с другом 
и с окружающей средой. Коммуникация представ-
ляет элементарную операция системы, в ходе ко-
торой производится и воспроизводится общество. 
Н. Луман под коммуникацией понимает не взаимо-
действие между отдельными людьми, направлен-
ное на передачу смыслового содержания от одного 
индивида к другому, а «некое исторически-
конкретно протекающее, зависимое от контекста 
событие». Следовательно, как элементарная опе-
рация общества коммуникация представляет со-
бой событие, привязанное к моменту времени, 
которое исчезает сразу после того как это событие 
состоялось [3 с. 73–77]. Выделяя в коммуникации 
три основных компонента, а именно сообщение, 
информацию и понимание Луман первостепенное 
значение отдает информации. Подобно самой 
коммуникации, все ее структурные компоненты 
обладают также признаком ситуативности, темпо-
ральности и новизны. Информация, сообщение и 

понимание являются для нас новыми лишь одна-
жды и с течением времени утрачивают свою но-
визну и актуальность. В отличие от Н. Лумана           
Ю. Хабермас рассматривает коммуникацию как 
опосредованную средой интеракцию. Основой 
данной интеракции является язык, который, по 
мнению ученого, является не способом описания 
действительности, а репрезентацией таковой. В 
своих работах Ю. Хабермас указывает, что именно 
коммуникация является той созидательной средой, 
благодаря которой достигается консенсус между 
всеми членами общества. Основой коммуникации 
в свою очередь составляет понимание, базирую-
щееся на знаниях индивида.  

Можно сделать вывод, что Луман и Хабермас 
рассматривают понятие коммуникации с различ-
ных позиций, раскрывая различные аспекты ее 
функционирования в социальной реальности. 
Коммуникация с одной стороны представляет 
инструмент, с помощью которого социум проти-
востоит воздействию внешней среды, а с другой 
выступает в роли некой созидательной силы, 
конструирующей собственную социальную ре-
альность путём селекции и комбинирования 
имеющихся элементов. Вышеописанные концеп-
ции представляют коммуникацию как часть со-
циальной системы, которая приобретает особую 
значимость в условиях формирования информа-
ционного пространства современного общества.  
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пецифика преступлений в сфере регистра-
ции сделок с недвижимостью и ее юриди-

ческого оформления (ст. 170, 1702 и 2853 УК РФ) 
неизбежно порождает необходимость разработ-
ки рекомендаций по их отграничению и от других 
преступлений. Прежде всего следует отметить, 
что ввиду наличия в ряде указанных преступле-
ний специального субъекта, обладающего при-
знаками должностного лица, возникает потреб-
ность в определении критериев разграничения 
преступлений в сфере регистрации сделок с не-
движимостью и ее юридического оформления с 
должностными преступлениями. 

Для начала обратимся к анализу существующих в 
теории уголовного права наработок в этой части. 
Немело внимания в юридической литературе уде-
лялось вопросам разграничения составов преступ-
лений, предусмотренных ст. 170 и 285 УК РФ. Одни 
авторы отмечали, что «регистрация незаконных 
сделок с землей, а также умышленное занижение 
размеров платежей за землю влекут уголовную 
ответственность по ст. 170 УК РФ. Ст. 285 не при-
меняется, даже если в результате названных дей-
ствий причинен существенный вред правоохраня-
емым интересам» [10, с. 15].  

По мнению других исследователей, «регистра-
ция незаконных сделок с землей и умышленное 
занижение размеров платежей за землю подле-
жат квалификации по ст. 170 УК РФ, только если 
данные действия не повлекли последствий, 
предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ» [6, с. 172]. 

По утверждению А.В. Путилина, «регистрация 
незаконных сделок с землей, а также умышлен-
ное занижение размеров платежей на землю 
влекут уголовную ответственность по ст. 170 УК 
РФ. Ст. 285 УК РФ не применяется, даже если в 
результате названных действий причинен суще-
ственный вред правоохраняемым интересам. 
Иначе обстоит дело с такой формой объектив-
ной стороны состава, предусмотренного ст. 170 
УК РФ, как искажение учетных данных Государ-
ственного земельного кадастра. Преступление 
совершается с использованием должностным 
лицом своего служебного положения и может 
быть признано должностным злоупотреблением. 
При наличии признаков ст. 285 УК РФ (послед-
ствия) эта форма ст. 170 УК РФ конкурирует с 
ней как общая и специальная» [12, с. 134]. 

Важно оговорить, что процитированные раз-
мышления основывались на редакции УК РФ, в 
которой еще отсутствовали ст. 1702 и 2853 УК 
РФ. Поэтому на сегодняшний день рекоменда-
ции о конкуренции в ситуациях искажения све-
дений ЕГРН уже подчиняются несколько иным 
реалиям. Тем не менее основные вопросы в 
этом контексте актуальность отнюдь не утрати-
ли. Об этом свидетельствуют, в частности выво-
ды авторов, исследовавших данную проблему в 
более поздний период. 

Например, Н.Н. Алексеенко приходит к следующе-
му выводу: «Исходя из правил о конкуренции уго-
ловно-правовых норм, специальным составом вы-

С 
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ступает такой, который включает как признаки об-
щего состава, так и имеет какие-либо дополни-
тельные, специальные. Что же касается состава 
преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, то 
оно не имеет такого существенного признака объ-
ективной стороны преступления, предусмотренно-
го ст. 285 УК РФ, как последствия в виде суще-
ственного нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства. По-
скольку состав злоупотребления должностными 
полномочиями имеет дополнительный признак, 
которого нет в составе регистрации незаконных 
сделок с землей, данное преступление не может 
являться специальным составом. Эти преступле-
ния являются смежными, они имеют ряд общих 
признаков, но при этом значительно различаются» 
[3, с. 139]. Вероятно, данный автор полагает, что и 
проблемы разграничения данных составов пре-
ступлений как таковой и не существует. Хотя                
Н.Н. Алексеенко и не предлагает конкретных путей 
разрешения возможных затруднительных ситуаций 
в обозначенном разрезе. 

Однако, по нашему мнению, вопрос о разграни-
чении преступлений в сфере регистрации сделок 
с недвижимостью и ее юридического оформле-
ния все же требует отдельных пояснений. Не-
смотря на произошедшие в последние годы из-
менения отечественного уголовного законода-
тельства в рассматриваемой нами области, про-
блема соотношения изучаемых преступлений с 
должностными, и, прежде всего, с злоупотреб-
лением должностными полномочиями продол-
жает оставаться актуальной.  

Вряд ли можно оспорить тезис о том, что, 
например, регистрация незаконных сделок с не-
движимостью есть использование должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено 
из корыстной или иной личной заинтересованно-
сти. При тождественности признаков субъектов 
данных преступлений можно было бы решить 
вопрос об их разграничении, ссылаясь на тради-
ционные правила при квалификации общей и 
специальной нормы. Но, как ранее было отмече-
но, проблема заключается в том, что обязатель-
ными признаками состава преступления, преду-
смотренного ст. 285 УК РФ, являются обще-
ственно опасные последствия в виде суще-
ственного нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства.  

На наш взгляд, единственным объяснением, 
которое может быть положено в основу разре-
шения анализируемой квалификационной ситуа-
ции, является использование исторического и 
систематического методов толкования уголовно-
го закона. В связи с появлением в УК РФ ст. 2853 
представляется возможным сделать вывод о 
том, что она является специальной разновидно-
стью злоупотребления должностными полномо-
чиями. И такой вывод, по нашему мнению, воз-
можен, несмотря на различную конструкцию 
объективной стороны составов преступлений, 
регламентированных ст. 285 и 2853 УК РФ (пер-
вый – материальный, а второй – формальный). 

В этой связи уместно привести доводы, излагае-
мые А.Н. Ильяшенко и А.С. Горловым: «нормы об 
ответственности за злоупотребление должностны-
ми полномочиями и за внесение в единые государ-
ственные реестры заведомо недостоверных све-
дений находятся в отношениях конкуренции общей 
и специальной нормы. При этом конкуренция в 
данном случае является неполной (непостоянной). 
Руководствуясь сформулированным положением, 
необходимо сделать вывод о том, что в ситуациях, 
когда содеянное лицом одновременно подпадает 
под признаки преступлений, предусмотренных ст. 
285 и 2853 УК РФ, применению, в силу ч. 3 ст. 17 
УК РФ, подлежит ст. 2853 УК РФ, как более специ-
альная норма» [9, с. 92]. 

Экстраполируя эти доводы на преступления в 
сфере регистрации сделок с недвижимостью и 
ее юридического оформления, можно заключить, 
что не только ст. 2853 УК РФ является специ-
альной по отношению к ст. 285 УК РФ, но и ст. 
170 УК РФ является в данном ключе специаль-
ной по отношению к ст. 285 УК РФ. 

Таким образом, в ситуация, когда содеянное 
лицом одновременно охватывается признаками 
составов преступлений, предусмотренных                   
ст. 170 и 285 УК РФ, применению как специаль-
ная норма подлежит ст. 170 УК РФ.  

Анализ материалов правоприменительной практи-
ки показывает, что нередко корыстная заинтересо-
ванность лица, осуществляющего действия, по-
ставленные под уголовно-правовой запрет в                        
ст. 170 УК РФ, а равно в ст. 2853 УК РФ, сопряжена 
с получением должностным лицом незаконного 
вознаграждения. По этому поводу Е.А. Сухова счи-
тает, что «если … должностное лицо за получен-
ное им незаконное вознаграждение регистрирует 
незаконную сделку с землей, или искажает учет-
ные данные Государственного земельного кадаст-
ра, или занижает размер платежа за землю, то оно 
подлежит уголовной ответственности по правилам 
о совокупности преступлений – по ст. 170 УК РФ и 
за получение взятки по ст. 290 УК РФ» [13]. 

Представляются, что такого рода рекомендации 
согласованы с соответствующими разъяснения-
ми Пленума Верховного Суда РФ, данными в 
постановлении «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях»: под незаконными действиями (без-
действием), за совершение которых должност-
ное лицо получило взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ), 
следует понимать действия (бездействие), кото-
рые: совершены должностным лицом с исполь-
зованием служебных полномочий, однако в от-
сутствие предусмотренных законом оснований 
или условий для их реализации; относятся к 
полномочиям другого должностного лица; со-
вершаются должностным лицом единолично, 
однако могли быть осуществлены только колле-
гиально либо по согласованию с другим долж-
ностным лицом или органом; состоят в неиспол-
нении служебных обязанностей; никто и ни при 
каких обстоятельствах не вправе совершать. 

К ним, в частности, относятся … принятие неза-
конного решения на основании заведомо под-
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ложных документов, внесение в документы све-
дений, не соответствующих действительности. 

При этом совершение должностным лицом за 
взятку действий (бездействие), образующих са-
мостоятельный состав преступления, не охваты-
вается объективной стороной преступления, 
предусмотренного ст. 290 УК РФ. В таких случа-
ях содеянное взяткополучателем подлежит ква-
лификации по совокупности преступлений как 
получение взятки за незаконные действия по 
службе и по соответствующей статье Особенной 
части УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за злоупотребление должностными пол-
номочиями, превышение должностных полномо-
чий, служебный подлог, фальсификацию доказа-
тельств и т.п. [1]. 

В разрезе проводимого нами исследования это 
означает необходимость в подобных случаях 
квалифицировать ст. 170 либо 2853 УК РФ по 
совокупности с соответствующей частью ст. 290 
УК РФ. 

Ввиду того, что многие общественно опасные 
деяния, связанные с регистрацией незаконных 
сделок с недвижимостью и ее юридическим 
оформлением, состоят в подлоге и при этом мо-
гут совершаться должностным лицом, перед 
правоприменителем стоит задача о необходимо-
сти квалификации содеянного в таком случае по 
ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). В юридиче-
ской литературе обращается внимание на про-
блемы разграничения преступлений, предусмот-
ренных ст. 170 и 292 УК РФ. При этом, например, 
А.А. Гостев утверждает, что «отграничение со-
става ст. 170 от ст. 292 заключается в том, что в 
первом случае субъектом преступления являет-
ся только должностное, а во втором – и не 
правоуполномоченное лицо» [7, с. 19]. 

Как представляется, предложенный вариант ре-
шения вопроса о разграничении указанных пре-
ступлений вряд ли можно признать приемлемым. 
Он допустим для решения вопроса об отграни-
чении служебного подлога от внесения заведомо 
ложных сведений в межевой план, технический 
план, акт обследования, проект межевания зе-
мельного участка или земельных участков либо 
карту-план территории, так как должностное ли-
цо не является субъектом последнего преступ-
ления. А составу служебного подлога присущ 
субъект в лице должностного лица, хоть и наря-
ду с государственным служащим или муници-
пальным служащим, не являющимся должност-
ным лицом. 

В свою очередь следует отметить, что умыш-
ленное искажение сведений государственного 
кадастра недвижимости и (или) Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, а равно занижение ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости 
обладают всеми признаками служебного подло-
га. Совпадение наблюдается по всем признакам 
объективной стороны, а также субъекта (в слу-
чае совершения должностного подлога долж-
ностным лицом) и субъективной стороны. Иска-
жение сведений ЕГРН – это ни что иное как вне-

сение должностным лицом в официальные до-
кументы заведомо ложных сведений, а равно 
внесение в указанные документы исправлений, 
искажающих их действительное содержание. 

Решение вопроса о квалификации содеянного в 
подобных случаях следует основывать на клас-
сическом правиле о квалификации при конку-
ренции общей и специальной нормы. Здесь нор-
ма, регламентированная ст. 170 УК РФ, пред-
ставляет собой по отношению к ст. 292 УК РФ 
специальную норму, поскольку в ней учтены все 
основные признаки общей нормы и произведено 
уточнение, конкретизация предмета состава 
преступления. Поэтому в ситуации конкуренции 
обозначенных норм уголовного закона примене-
нию подлежит ст. 170 УК РФ. 

Как известно, служебный подлог подразумевает 
ответственность исключительно для отдельных 
категорий лиц, наделенных властными полномо-
чиями. Однако подлог документов, очевидно, не 
менее распространен и со стороны обычных 
граждан, не обладающих признаками специаль-
ного субъекта. Для этих случаев российским уго-
ловным законодательством регламентирована 
ответственность за подделку, изготовление или 
сбыт поддельных документов (ст. 327 УК РФ). 
При этом отдельные преступления в сфере ре-
гистрации сделок с недвижимостью и ее юриди-
ческого оформления также могут быть соверше-
ны общими субъектами. В частности, речь ве-
дется о подлоге документов, на основании кото-
рых были подготовлены межевой план, техниче-
ский план, акт обследования, проект межевания 
земельного участка или земельных участков ли-
бо карта-план территории.  

Вследствие известной новизны предписания, 
сформулированного в ст. 1702 УК РФ, в уголов-
но-правовой науке обозначенный вопрос еще не 
получил обстоятельного освещения. Тем не ме-
нее, по отдельным позициям представляется 
возможным провести определенные параллели. 
Так, по мнению А.Т. Булавинцева, «не являются 
субъектом предусмотренного ст. 170 УК РФ пре-
ступления физические лица, руководители и 
главные бухгалтеры коммерческих и некоммер-
ческих организаций, а также индивидуальные 
предприниматели. При занижении руководите-
лями и главными бухгалтерами коммерческих 
или некоммерческих организаций, а также инди-
видуальными предпринимателями размера под-
лежащего уплате земельного налога, содеянное 
ими образует состав подлога официального до-
кумента (ст. 327 УК РФ). В случае, если указан-
ные лица после совершения подлога в процессе 
исчисления размера земельного налога совер-
шат действия, влекущие неуплату земельного 
налога, содеянное руководителем и главным 
бухгалтером коммерческой или некоммерческой 
организации образует совокупность преступле-
ний, предусмотренных ст. 327 и 199 УК РФ,                
а содеянное индивидуальным предпринимате-
лем – совокупность преступлений, предусмот-
ренных ст. 327 и 198 УК РФ» [5, с. 152–153]. 

Преломляя изложенные рассуждения в плос-
кость квалификации подлога документов, свя-
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занных с юридическим оформлением недвижи-
мости, актуализируется вопрос о разграничении 
преступления, запрещенного ст. 1702 УК РФ, с 
общеуголовной подделкой документов (ст. 327 
УК РФ). 

Согласно тексту диспозиции ч. 1 ст. 327 УК РФ, 
уголовно наказуемой является подделка офици-
ального документа, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанностей, в целях 
его использования либо сбыт такого документа. 
В этом случае представляется целесообразным 
провести аналогию со служебным подлогом. И 
решение вопроса о порядке квалификации здесь 
будет таким же: при конкуренции уголовно-
правовых норм, предусмотренных ст. 1702 УК 
РФ и ст. 327 УК РФ, применению подлежит ст. 
1702 УК РФ как более специальная норма. 

Преступления в сфере регистрации сделок с 
недвижимостью и ее юридического оформления 
нередко совершаются в целях легализации 
имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем. По мнению Н.А. Лопашенко, «должностное 
лицо может совершить регистрацию заведомо 
незаконных сделок с землей или искажение 
учетных данных Государственного земельного 
кадастра с целью придания законного характера 
происхождению собственности на землю. В этом 
случае оно подлежит дополнительной ответ-
ственности по ст. 174 УК РФ» [6, с. 173; 11,                    
с. 285]. 

Данные разъяснения в полной мере согласуются 
с правовой позицией Пленума Верховного Суда 
РФ в этом контексте. В постановлении данной 
судебной инстанции «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем» указывается, что использование своих слу-

жебных полномочий государственным регистра-
тором при осуществлении юридически значимых 
действий, необходимых для совершения сделки, 
заведомо для него направленной на легализа-
цию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, квалифицируются как пособничество 
по ч. 5 ст. 33 УК РФ и по ст. 174 или ст. 1741 УК 
РФ соответственно и при наличии к тому осно-
ваний – по ст. 170 УК РФ соответственно [2]. 

В теории уголовного права обращается внима-
ние также на то, что общественно опасные дея-
ния исследуемой нами группы нередко связаны с 
налоговыми преступлениями. Так, Н.Н. Алексе-
енко, рассматривая проблемы разграничения 
составов преступлений, предусмотренных                    
ст. 170 и ст. 198, 199 УК РФ, обращает внимание, 
прежде всего, на то, что, в отличие от ст. 198, 
199 УК РФ, состав занижения размеров плате-
жей за землю не подразумевает необходимость 
наличия крупного размера. Кроме того, данный 
автор увязывает отграничение данных преступ-
лений с признаками их субъектов [3, с. 11–12]. 

Д.В. Ильин считает ошибочным «утверждение о 
том, что при наличии необходимых условий 
умышленное занижение налоговых платежей за 
землю следует квалифицировать по ст. 199 УК 
РФ. Статья 170 УК РФ предусматривает ответ-
ственность должностных лиц, умышленно зани-
зивших размер земельного налога, на что име-
ется, как уже говорилось, прямое указание в за-
коне, а ст. 199 УК РФ – ответственность налого-
плательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации» [8, с. 164–165]. 

В этой связи стоит сделать вывод о том, что уго-
ловно-правовые нормы, регламентированные ст. 
170 и 198, 199 УК РФ, не находятся в отношени-
ях конкуренции. При наличии признаков данных 
составов преступлений, соответствующие нормы 
подлежат применению по совокупности. 

 
Литература: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупцион-
ных преступлениях» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2013. № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. 
№ 9. 

3. Алексеенко Н.Н. Соотношение составов 
умышленного занижения размеров платежей за 
землю и уклонения от уплаты налогов с физиче-
ских лиц или организаций // Российский следова-
тель. 2009. № 17. С. 11–12. 

4. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и крими-
нологическая характеристика преступлений в сфе-
ре регистрации незаконных сделок с землей : мо-
нография. М. : Юрист, 2013.  

 Literature:  

1. The resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation from 7/9/2013 
№ 24 «About jurisprudence on cases of bribery and 
of other corruption crimes» // the Bulletin of the Su-
preme Court of the Russian Federation. 2013. № 9. 

2. The resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation from 07.07.2015 
№ 32 «About jurisprudence on cases of legalization 
(washing) of the money or other property acquired in 
the criminal way and of acquisition or sale of the prop-
erty which is obviously got in the criminal way» // the 
Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion. 2015. № 9. 

3. Alekseenko N.N. A ratio of structures of deliber-
ate understating of the amount of payments for the 
earth and evasion of taxes from natural persons or 
the organizations//the Russian investigator. 2009.  
№ 17. P. 11–12. 

4. Alekseenko N.N. The criminal and legal and 
criminological characteristic of crimes in the sphere 
of registration of illegal transactions with the earth : 
monograph. M. : Lawyer, 2013.  



69 

5. Булавинцев А.Т. Уголовно-правовая характе-
ристика регистрации незаконных сделок с зем-
лей : Дис. канд. юрид. наук. М., 2007. 

6. Волженкин Б.В. Преступления в сфере эко-
номической деятельности по уголовному праву 
России. СПб. : Издательство Р. Асланова «Юри-
дический центр Пресс», 2007.  

7. Гостев А.А. Уголовно-правовое регулирова-
ние ответственности за регистрацию незаконных 
сделок с землей : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2012.  

8. Ильин Д.В. Незаконные сделки с землей: уго-
ловно-правовая оценка : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2013.  

9. Ильяшенко А.Н. Уголовно-правовая охрана 
отношений в сфере ведения единых государ-
ственных реестров / А.Н. Ильяшенко, А.С. Гор-
лов. Краснодар : Краснодарский университет 
МВД России, 2013.  

10. Лопашенко Н.А. Квалификация должностных 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности // Законность. 1998. № 5. С. 15. 

11. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере эко-
номики: Авторский комментарий к уголовному 
закону (раздел VIII УК РФ). М. : Волтерс Клувер, 
2006.  

12. Путилин А.В. Уголовная ответственность за 
регистрацию незаконных сделок с землей :
Дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2006.  

13. Сухова Е.А. Теоретические и практические 
проблемы уголовной ответственности за зе-
мельные преступления // Жилищное право. 2006.
№ 1. 

5. Bulavintsev A.T. Criminal and legal characteris-
tic of registration of illegal transactions with the 
earth : Yew. edging. юрид. sciences. M, 2007. 

6. Volzhenkin B.V. Crimes in the sphere of eco-
nomic activities for criminal law of Russia. SPb. :
R. Aslanov's publishing house «Legal Press cen-
ter», 2007.  

7. Gostev A.A. Criminal and legal regulation of 
responsibility for registration of illegal transactions 
with the earth : avtoref. yew. … edging. юрид. sci-
ences. M., 2012.  

8. Ilyin D.V. Illegal transactions with the earth: crim-
inal legal treatment : yew. … edging. юрид. scienc-
es. M, 2013.  

9. Ilyashenko A.N. Criminal legal protection of the 
relations in the sphere of maintaining unified state 
registers / A.N. Ilyashenko, A.S. Gorlov. Krasnodar : 
Krasnodar university Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation, 2013.  

10. Lopashenko N.A. Qualification of malfeasances 
in the sphere of economic activity // Legality. 1998. 
№ 5. Page 15. 

11. Lopashenko N.A. Crimes in the sphere of econ-
omy: The author's comment to the criminal law (sec-
tion VIII Criminal Code of the Russian Federation).  
M. : Volters Kluver, 2006.  

12. Putilin A.V. Criminal liability for registration of 
illegal transactions with the earth : Yew. ... edging. 
юрид. sciences. Krasnodar, 2006.  

13. Sukhova E.A. Theoretical and practical problems 
of criminal liability for land crimes // Housing right. 
2006. № 1. 



70 

 

УДК 341 
 
Григорьева Анна Германовна 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры  
гражданского права и процесса, 
Кубанский социально-экономический  
институт 
Grigoreva-AG@mail.ru 
 
Высоцкая Людмила Петровна 
аспирант кафедры теории и истории  
государства и права, 
Кубанский государственный университет 
ludmila.vysotskaya@mail.ru 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДОВ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ 

  

   
 
Anna G. Grigorieva  
candidate of historical sciences, 
associate professor of  
civil law and process, 
Kuban social and economic institute 
Grigoreva-AG@mail.ru 
 
 
Lyudmila P. Vysotskaya  
graduate student of department of  
the theory and history of state and law, 
Kuban State University 
ludmila.vysotskaya@mail.ru 
 

MERGING OF COURTS:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF  

DEVELOPMENT 

 
                                                                      

 

Аннотация. Представленная работа является, 

в первую очередь, попыткой специального ком-

плексного исследования, проблем реформи-

рования судебной системы Российской Феде-

рации, в частности создание единого Верхов-

ного Суда РФ с одновременной ликвидацией 

Высшего арбитражного суда РФ. Фактически 

именно объединение высших судов послужило 

предпосылкой для масштабных изменений в 

области гражданского судопроизводства. В 

данном разделе приводятся различные мнения 

ученых процессуалистов и практиков рассуж-

дающих по вопросам проблем и перспектив 

развития арбитражных судов. 
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association of higher courts that was the prerequi-
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of arbitration courts are given. 
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истема арбитражных судов в Российской 
Федерации появилась в 1992 году. Арбит-

ражные суды за четверть века накопили серьез-
ный опыт и существенно укрепили потенциал 
своей активной позицией в вопросах открытости 
и доступности правосудия. Судебную реформу 
вполне обоснованно считают «сердцевиной» 
всей правовой реформы, проводимой в Россий-
ском государстве [1, c. 225]. Основная проблема 
разделенной судебной системы оказалась свя-
зана с разграничением подсудности дел между 
судами общей юрисдикции и арбитражными су-
дами. При рассмотрении таких споров применя-
ются единые нормы материального права, тогда 
как процессуальные подходы к рассмотрению 
одних и тех же вопросов могут существенно раз-
личаться [2]. Последнее нарушает слаженность 
судебной системы в целом, и, как следствие, 
единообразное обеспечение права граждан на 
судебную защиту. В.Д. Зорькин в этой связи не 
случайно отметил, что суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды применяют одни и те же 
нормы материального права, а их толкование 
нередко различается, что порождает множество 
проблем для лиц, обращающихся за судебной 
защитой [3, c. 5–6]. В сфере судебной власти 
вопрос реформ всегда был и остается актуаль-
ным. Судебная система России совершенствует-
ся постоянно, некоторые суды реформируются, 
другие упраздняются. Важным событием ре-
формирования судебной системы Российской 
Федерации стало упразднение в 2014 Высшего 
арбитражного суда [4]. Вопросы, отнесенные к 
ведению Высшего арбитражного суда переданы 
в юрисдикцию Верховного суда Российской Фе-
дерации. Вместе с тем, основное бремя по фор-
мированию единообразной судебной практики 
легло на Судебную коллегию по экономическим 
спорам Верховного суда РФ. В этой связи юри-
дическое сообщество справедливо видит именно 
в Коллегии «правопреемника» упраздненного 
Высшего арбитражного суда. Как известно обра-

С 
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зование единой высшей судебной инстанции 
одновременно по экономическим и гражданским 
делам в юридических кругах привели к острой 
полемике и критике принятых решений. Между 
тем учитывая, что законы вступили в силу, необ-
ходимо вырабатывать конструктивные предло-
жения по совершенствованию деятельности но-
вой судебной системы. К причинам упразднения 
ВАС можно отнести независимость от властных 
структур, в том числе правоохранительной си-
стемы, способность принимать в большей сте-
пени самостоятельные решения, активная дея-
тельность в области формирования судебного 
прецедента, а также нежелание идти на компро-
миссы в спорных, неоднозначных вопросах про-
тиворечивой судебной практики [5]. К достиже-
ниям сложившейся за 25 лет арбитражной си-
стемы теоретики, практики, эксперты и научные 
деятели почти единогласно причисляют про-
зрачность, понятность, грамотность, предсказу-
емость, четкое следование закону, динамич-
ность и быстрое реагирование на изменения в 
экономике [6, c. 4–8]. Также необходимо отме-
тить высокие квалификацию и уровень судей 
арбитражной системы. Именно эти критерии 
влекут за собой высокое качество принимаемых 
решений, способность судебной ветви власти 
обеспечивать возможность защиты лиц и орга-
низаций, нуждающихся в разрешении возникших 
экономических споров, в ведении хозяйственной 
деятельности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Анализируя положительные и негативные сторо-
ны прошедшей судебной реформы, можно отме-
тить, что основной целью объединения Верхов-
ного Суда РФ и Высшего арбитражного Суда РФ 
являлась именно унификация судебной практики 
двух разных ветвей судебной власти. Кроме то-
го, можно предположить, что одной из задач та-
кого объединения было повышение уровня ра-
боты судов общей юрисдикции до уровня арбит-
ражных судов. Проблема различного подхода к 
ряду вопросов в судебной практике судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов озвучивается 
в качестве основной причины данной судебной 
реформы [7, с. 60–63]. Когда реформа начина-
лась, многие юристы опасались, не потеряют ли 
арбитражи все лучшее, что в них было. Напри-
мер, по внедрению электронных технологий ар-
битражи шли на шаг вперед. Именно там была 
первой создана единая электронная картотека 
дел. Именно там первыми стали принимать 
электронные иски [8]. В результате опасения не 
подтвердились. Коллегия Верховного суда по 
экономическим спорам (СКЭС) показала продук-
тивную и качественную работу, рассмотрев за 
2016 год больше 23 000 жалоб, а за первое по-
лугодие 2017 рассмотрено 13 218 кассационных 
жалоб [9]. Это даже больше, чем рассматривал 
Высший арбитражный суд в предыдущие годы. 
Сроки рассмотрения дел, вопреки мнению экс-
пертов, стали короче. Сейчас между поступле-
нием дела на рассмотрение и заседанием СКЭС 
проходит меньше месяца. Обычно это три-
четыре недели. В Высшем Арбитражном Суде, 
для сравнения, срок редко бывал меньше меся-
ца и мог достигать почти полугода. Это положи-
тельная динамика, и она наблюдается не только 

в высших инстанциях: арбитражи в целом по 
России стали работать быстрее. Раньше дело 
проходило все инстанции примерно за 416 дней, 
теперь этот срок сократился вдвое, до 220 [10]. 
Однако, по данным официального сайта Верхов-
ного Суда РФ и картотеки арбитражных дел, в 
сравнении с Высшим Арбитражным Судом 
правотворческая активность Коллегии по эконо-
мическим спорам в целом ниже. Речь идет о том, 
что в определениях Коллегии по отдельным ка-
тегориям споров реже формулируются общезна-
чимые правовые позиции, применимые к анало-
гичным спорам. Однако при этом различия все 
же нельзя признать критическими. 

Следует добавить, что среди практикующих 
юристов были опасения, чтобы Верховный суд 
позволил арбитражным судам пользоваться сво-
ими наработками как в организационных, техни-
ческих вопросах, так и в сложившейся судебной 
практике в отработанном толковании норм пра-
ва. В данном случае Верховный суд сохранил и 
продолжил использование всех сервисов ВАС, 
таких как «КАД.Арбитр» и «Мой арбитр». Доступ 
к ним теперь налажен через портал Госуслуг, и 
люди все чаще прибегают к подаче иска онлайн. 
Еще одно важное нововведение – судебные за-
седания с видео-конференц-связью, за послед-
ние время количество подобных слушаний го-
раздо увеличилось [9]. Юристы и программисты 
высоко оценивают информационное обеспече-
ние российских судов. Это уникальная система, 
которая не имеет аналогов в мире. В настоящее 
время коллегия Верховного суда по экономиче-
ским спорам формирует единую судебную прак-
тику. Опираясь на нее, все нижестоящие суды 
затем выносят свои решения по однотипным 
делам. Формально они не обязаны этого делать, 
но все же мнение СКЭС часто учитывается, ко-
гда возникает вопрос, как следует трактовать ту 
или иную норму права. 

После того как Владимир Путин объявил о пред-
стоящей реорганизации судебной системы, юри-
дическое и судебное сообщества высказывали 
опасения насчет того, что реформа затронет и 
нижестоящие инстанции. Худшим сценарием 
развития событий в юридическом сообществе 
тогда называли слияние судов общей юрисдик-
ции с арбитражными, указывая, что система ар-
битражных судов является наиболее эффектив-
ной и открытой, а в результате объединения 
могут быть потеряны качественные наработки и 
судейские кадры. Но уже в октябре 2013 года 
президент на форуме «Россия зовет» заверил, 
что «полное слияние судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов» не планируется, поскольку 
«полностью одну систему вливать в другую не-
целесообразно» [11]. Тем не менее, дискуссии 
об этом в органах власти и юридических кругах 
продолжились. К идее объединения арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции большин-
ство юристов относятся негативно. По их мне-
нию, арбитражная система доказала свою эф-
фективность, но все ее наработки могут быть 
утрачены в результате слияния систем [11]. На 
заседании Совета судей в мае 2016 г. глава 
Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев опроверг 
слухи о возможном слиянии арбитражей с суда-
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ми общей юрисдикции. Он сообщил, что новой 
реформы по объединению системы арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции не плани-
руется. По мнению председателя ВС, достаточ-
но было объединения высших инстанций, кото-
рое прошло успешно [12]. Вместе с тем Вяче-
слав Лебедев, председатель Верховного суда 
(ВС), предложил масштабную реформу судов 
общей юрисдикции. Она заключается в том, что-
бы создать апелляционные и кассационные суды 
в федеральных округах. По мнению председателя 
Верховного суда, это должно повысить беспри-
страстность решений. Сейчас жалобы на реше-
ния районных и областных судов общей юрисдик-
ции рассматриваются в них же [12]. Именно по 
такому пути сначала пошли арбитражи.  

С момента образования система арбитражных 
судов динамично реагировала на изменение 
законодательства, обеспечивала стабильность 
гражданского оборота, защиту прав и законных 
интересов участников споров. В результате реа-
лизованных законодательных инициатив Вер-
ховного суда РФ за последние четыре года в 
ГПК, АПК и Кодекс административного судопро-
изводства внесены изменения, устанавливаю-
щие для судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов сходные судебные процедуры [12]. 

На торжественном заседании по случаю двадцати-
пятилетия создания арбитражных судов Председа-
тель Совета судей Виктор Момотов особо под-
черкнул, что Верховному суду удалось добиться 
главного, того, что ждали от объединения – обес-
печить единство судебной практики [8]. «Создан-
ные в период коренных преобразований в нашей 
стране, арбитражные суды стали одним из ключе-
вых механизмов обеспечения защиты прав и за-
конных интересов участников экономических от-
ношений, по праву заняли достойное место в еди-
ной судебной системе нашей страны», – приводят-
ся слова Президента РФ В.В. Путина на офици-

альном сайте главы государства в адрес участни-
ков и гостей торжественного мероприятия, посвя-
щенного 25-летию создания арбитражных судов в 
России [13]. Применительно к этому остается 
справедливым считать, что за период своей рабо-
ты арбитражные суды накопили серьезный опыт и 
существенно укрепили потенциал, своей активной 
позицией в вопросах открытости и доступности 
правосудия. Таким образом, анализ мероприятий и 
результатов реформы с точки зрения обеспечения 
единства подходов к отправлению правосудия в 
отношении граждан и юридических лиц показыва-
ет, что судебная реформа, безусловно, способ-
ствовала реализации указанного принципа. При 
этом основные результаты связаны с унификацией 
механизмов пересмотра судебных актов и внесе-
нием на этапе реформы соответствующих измене-
ний в процессуальное законодательство. 

Говоря об иных последствиях судебной рефор-
мы, необходимо указать на следующее. Рефор-
ма не привела к существенным изменениям в 
механизме влияния Верховного Суда РФ на ре-
шение кадровых вопросов. При этом штатная 
численность работников судебной системы, в 
том числе арбитражных судов и их аппаратов, 
после реформы увеличилась, что соответствует 
дореформенным тенденциям. В результате ре-
формы перестали существовать некоторые 
формы взаимодействия с нижестоящими арбит-
ражными судами. 

В заключении работы, следует отметить, что воз-
можно, в будущем времени будут предприняты 
иные законодательные инициативы, такие как при-
нятие общего процессуального кодекса по граж-
данским делам, рассчитанного на применение и 
арбитражными судами. Также стоит сказать, что 
реформирование системы судебной власти явля-
ется обычным историческим процессом, направ-
ленным на усовершенствование государственного 
строя и всей судебной системы в целом. 

 
Литература: 

1. Зорькин В.Д. Россия и Конституция в ХХI в. 
Взгляд с Ильинки. М., 2007. С. 225. 

2. Кудрякова А.Х. Нужна ли России объединен-
ная судебная система // Российский судья. 2011. 
№ 6. ЭЖ «Юрист». 

3. Материалы VII Всероссийского съезда судей // 
Российская юстиция. 2009. № 1. С. 5–6. 

4. Закон Российской Федерации от 5 февраля 
2014 г. № 2-ФКЗ Доклад отдела правовой инфор-
матизации Верховного суда РФ. Электрон. тексто-
вые дан. URL: http://www.supcourt.ru/catalog 
 

5. Фоков А.П. Объединение Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации: «за» и «против» // 
Российский судья. 2013. № 8. С. 2–5. 

6. Интервью с судьей Арбитражного суда 
г. Москвы, доцентом кафедры предприниматель-
ского и корпоративного права Московского госу-

 Literature:  

1. Zorkin V.D. Russia and the Constitution in the 
21st century. A look from Ilyinka. M, 2007. P. 225. 

2. Kudryakova A.H. Whether the joint judicial sys-
tem // the Russian judge is necessary to Russia. 
2011. № 6. EZh «Lawyer». 

3. Materials VII of the All-Russian congress of 
judges // Russian justice. 2009. № 1. Page 5–6. 

4. Law of the Russian Federation of February 5, 
2014 the № 2-FKZ Report of Department of legal 
informatization of the Supreme Court of the Russian 
Federation. Electron. text it is given. URL: 
http://www.supcourt.ru/catalog.  

5. Fokov A.P. Merging of the Supreme Court of the 
Russian Federation and Supreme Arbitration Court 
of the Russian Federation: pros and cons // Russian 
judge. 2013. № 8. Page 2–5. 

6. Interview with the judge of Arbitration court of 
Moscow, associate professor of enterprise and cor-
porate law of the Moscow state legal university of 



73 

дарственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина кандидатом юридических наук 
Василием Андреевичем Лаптевым // Юрист. 
2014. № 19. С. 4–8. 

7. Серегина О.Л. Инструменты модернизации 
судебных систем в сравнительно-правовом ас-
пекте // Вестник Волгоградского государственно-
го университета. Серия 5, Юриспруденция.  
2013. № 2 (19). С. 56–61. 

8. Лебедев В. «Рассуждения об арбитраже» // 
Российская Газетаю 10.12.2017 URL: www.rg.ru 

9. Обзор статистических данных о рассмотрении в 
Верховном Суде Российской Федерации в первом 
полугодии 2017 года административных, граждан-
ских дел, дел по разрешению экономических спо-
ров, дел об административных правонарушениях и 
уголовных дел // URL: http://www.supcourt.ru 

10. «Эксперт»: судебная система на пороге ре-
форм. 24 октября 2017 // URL: https://pravo.ru 

11. Занина Анна «Арбитражные суды поставлены 
под запрос. Их снова предлагают объединить с 
судами общей юрисдикции» / Анна Занина, 
Анна Пушкарская // Газета Комерсантъ 20.05.2016. 

12. Абрамов Д. «Вячеслав Лебедев обещает ре-
форму судоустройства» 10 ноября 2016 // Ведо-
мости URL: www.vedomosti.ru 

13. Владимир Путин поздравил судей с 25-
летием создания Арбитражных судов в РФ 8 де-
кабря 2017 URL: kremlin.ru 

O.E. Kutafin Candidate of Law Sciences Vasily An-
dreevich Laptev//Lawyer. 2014. № 19. Page 4–8. 
 
 

7. Seryogina O.L. Instruments of modernization of 
judicial systems in comparative and legal aspect //
the Messenger of the Volgograd state university. 
Series 5, Law. 2013.№ 2 (19). Page 56–61. 
 

8. Lebedev V. «Reasonings on arbitration» // Rus-
sian Gazetayu 12/10/2017 URL: www.rg.ru 

9. The review of statistical data on consideration in 
the Supreme Court of the Russian Federation in the 
first half of the year 2017 of administrative, civil cas-
es, cases on resolution of economic disputes, cases 
of administrative offenses and criminal cases// URL: 
http://www.supcourt.ru 

10. «Expert»: judicial system on a threshold of re-
forms. On October 24 2017 // URL: https://pravo.ru 

11. Zanina Anna «Arbitration courts are put under 
inquiry. They are suggested to be united with again 
courts of law» / Anna Zanina, Anna Pushkarskaya //
the Kommersant Newspaper 5/20/2016. 

12. Abramov D. «Vyacheslav Lebedev promises 
reform of judicial system» on November 10, 2016 //
Sheets of URL: www.vedomosti.ru 

13. Vladimir Putin has congratulated judges on the 
25 anniversary of creation of Arbitration courts in the 
Russian Federation on December 8, 2017 of URL: 
kremlin.ru 



74 

 

УДК 316 
 
Зограбян Эдуард Лендрушович  
кандидат исторических наук, 
доцент, Ереванский  
государственный университет 
edlevzo2014@gmail.com 
 

ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  

В 1991–2005 годы 

  

   
 
Eduard L. Zohrabyan  
Candidate of Historical Sciences, 
Associate Professor,  
Yerevan State University 
edlevzo2014@gmail.com 
 

THE PROCESS OF  

COLLABORATION IN  

REPUBLIC OF ARMENIA  

1991–2005 

 
                                                                      

 

Аннотация. В статье представляется пробле-

ма, выступающая предпосылкой становления 

социального сотрудничества в республике Ар-

мения, в которой в 1991 г. с приобретением 

независимости и переходом на рыночные от-

ношения изменилось политическое мышление в 

сфере социальных преобразований. Эти пре-

образования рассматривались как производ-

ные от экономических проблем. С принятием 

Конституции 5 июля 1995 г. укрепилось станов-

ление социального государства в Армении. Со 

стороны государства были сделаны определен-

ные шаги для подтверждения социального 

обеспечения, партнерства и солидарности. Их 

совокупность является показателем социально-

го сотрудничества. Однако на ранней стадии в 

социальном сотрудничестве нашли место се-

рьезные упущения, ошибки, последствия кото-

рых ощутимы и в наши дни. Крайняя поляриза-

ция общества Армении, массовая нищета, со-

циальная напряжённость, эмиграция, демо-

графическая опасная тенденция отрицательно 

влияют на безопасность и оборону республики. 
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ведение 
Цель данной статьи – показать с помощью 

исследовательского анализа характер социаль-
ного сотрудничества в Республике Армения (РА) 
после обретения ею независимости, его особен-
ности в контексте осуществляемой социальной 
политики. 

К задачам предлагаемой цели относятся: 

●  рассмотреть исторический опыт социального 
сотрудничества в Армении и обсудить сущность 
осуществляемой социальной политики в РА в 
1991–2005 гг.; 

●  представить примеры проявления социаль-
ного сотрудничества, их особенность в области 

экономических преобразований и социальной 
политики; 

●  показать, основываясь на принципе социаль-
ной справедливости, процессы формирования, 
расширения и утверждения социального парт-
нерства и обеспечения, содействия и солидар-
ности, а также проявляющиеся в них затрудне-
ния, ошибки и недостатки; 

●  выявить влияние вышеуказанных процессов 
на процесс построения социального государства 
в РА с точки зрения изменений, происходящих в 
социальной структуре общества. 

Страницы армянской истории богаты примерами 
социального сотрудничества, где наглядно про-

В 
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являются особенные черты национального об-
раза мышления в виде справедливости, соли-
дарности, толерантности, благотворительности и 
т.д. В этом участвовали как правящие, так и ду-
ховные власти. 

Так, еще во 2-ом веке до н.э. земельные рефор-
мы Арташеса 1-го были направлены на социаль-
ное сотрудничество между государством, част-
ными землевладельцами и крестьянами общин 
во имя солидарности общества, постоянного 
существования армии, а также во благоустроен-
ности и прогресса страны. 

В 301 г. после того, как Армения первая во всем 
мире приняла на государственном уровне христи-
анство, идеи о социальном сотрудничестве и соли-
дарности стали восприниматься и преподноситься 
на основах идеологических принципов христиан-
ской нравственности, справедливости, а также ре-
лигиозных, гуманных и естественных законов. 

Целям социального сотрудничества и солидар-
ности последовал Ашот 3-ий Вогормац (Мило-
сердный) (953–977 гг.), который проявляя боже-
ственное милосердие для нуждающихся в по-
мощи, построил приюты, больницы, богодельни 
и т.д. Следуя похвальному примеру царя, по 
инициативе царицы Хосровануш построились 
монастыри Санаин и Ахпат, ставшие знамени-
тыми духовно-культурными, научно-образова-
тельными очагами. 

Ярким примером благочестивого милосердия и 
прилежного гуманизма является деятельность 
царицы Киликийской Армении Забел. Характер-
но, что по инициативе царицы в 1241 г. основы-
вается больница, которая действовала до паде-
ния Киликийского царства в 1375 г. Это считает-
ся редким явлением во всемирной истории 
средневековья, когда открывается больница, где 
за счет государства лечились все нуждающиеся. 
Кроме того, часто в своей построенной больнице 
царица лично ухаживала за малоимущими боль-
ными [11, с. 86]. Вопросы социального сотрудни-
чества были отражены в одном из шедевров 
армянской политической мысли 18-го века «За-
падня честолюбия», который стал программой 
построения будущего армянского государства [7, 
с. 55, с. 266, с. 429]. 

Содержательная армянская историко-философс-
кая, политическая, литературно-художественная 
мысль об общественной жизни раннего и развитого 
средневековья насыщалась именно этими идеями 
и сосредотачивалась на призыве к социальному 
сотрудничеству на уровне предопределенного ре-
лигиозного обряда. Как отмечает С.Захарян, со-
гласно армянским мыслителям, гуманная позиция, 
исходящая из христианской религии и рассматри-
вающая человека как наивысшую ценность, долж-
на быть заложена  в основу деятельности органов 
власти, т.к. от их отношения к подчиненным и под-
данным зависит мирное и гармоничное функцио-
нирование общества [8, с. 130]. 

В 1991 г. после восстановления независимости в 
Армении параллельно с переходом к рыночной 
экономике зародилась идея построения соци-

ального государства. Последняя как основопола-
гающая установилась в первой статье Конститу-
ции РА, принятой 5-го июля 1995 г., где было 
отмечено, что «Республика Армения является 
независимым, суверенным, демократическим, 
социальным и правовым государством» [9]. Кон-
ституционное постановление концепции соци-
ального государства, с одной стороны, показы-
вало сущность будущего государства, его цели, 
содержательную систему ценностей, а с другой 
стороны, определяла социальную сферу как од-
ну из приоритетов построения суверенного госу-
дарства. До принятия конституции изменилась 
логика и философия социальной политики. Сущ-
ность этого проявлялась в том, что в социальной 
сфере реформы рассматривались вместе с эко-
номической, предоставляя последней первичную 
роль. Характерным явилось то, что в РА это 
осуществлялось в условиях понижения исполни-
тельной роли государства. Непосредственным 
проявлением этого явилось то, что государство 
постепенно отказалось от координирующей роли 
социальных процессов, центр финансовой тяже-
сти из государственного бюджета переместился 
к сбережениям гражданина, ликвидировались 
ограничения в сфере социального труда [1,                
с. 290]. Руководствуясь лозунгом «до сих пор 
государство содержало народ, а теперь народ 
должен содержать государство», последняя 
«приписала себе функцию законодателя и ар-
битра, обеспечивая бюджет частной секции, а 
народу – быть законопослушным гражданином» 
[6, с. 57]. 

Однако исторический международный опыт по-
казывает, что в процессе построения и станов-
ления социального государства ключевым явля-
ется социальное сотрудничество, опирающееся 
на справедливость, а именно, на комплексную 
систему социального обеспечения, содействия, 
партнерства и солидарности  в условиях регули-
рующей функции государства.  

В постсоветский период для переходного этапа 
коренного преобразования политической, социаль-
но-экономической жизни РА было характерно ярко 
выраженное социальное расслоение и поляриза-
ция общества, что исторически исходит из харак-
тера рыночных отношений. Неизбежным попутчи-
ком этого процесса стала проблема сотрудниче-
ства и солидарности между государством и обще-
ством в широком смысле слова, а в узком понима-
нии – между возникающими новыми социальными 
единицами. Социальное сотрудничество стало 
прямо пропорционально социальной политике, 
осуществляемой государством. 

Поспешная приватизация земли в 1991 г. и не-
справедливая приватизация, в основном, произ-
водственных предприятий в республике в 1992-
1994 гг. привели к появлению серьезных соци-
альных проблем. Согласно исследованиям и 
наблюдениям экспертов ООН, в результате не-
обоснованной и поспешной приватизации лишь 8 
процентов семей республики овладели более 
чем 90 процентами частного имущества [6, с. 39]. 
Если к этому добавить, что это произошло в 
условиях социального недостаточного сотрудни-
чества, то картина станет совершенно ясной. 
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И сегодня социально-экономическая ситуация и 
вытекающая из нее ценностная система выжи-
вания индивида все еще не обеспечивают широ-
кий спектр социального сотрудничества между 
отдельными лицами и государственными струк-
турами. Проблема социального сотрудничества 
продолжает оставаться актуальной и неотлож-
ной. Попробуем выявить ее причины и послед-
ствия. 

Первый из них является отсутствие четко разра-
ботанной социальной политики. Самым серьез-
ным упущением в сфере социальной политики 
РА является отсутствие общенациональной со-
циальной программы, что стало причиной не 
только массовой и масштабной поляризации 
общества,  возникновения большого числа ма-
лоимущих слоев, но и постоянного социального 
напряжения и эмиграции, значительных отрица-
тельных изменений в демографической структу-
ре населения, а также других опасных тенденций 
и последствий. 

Слабые сигналы социального сотрудничества в 
основном заканчивались ситуационными реше-
ниями. В предпринятых верхами реформах от-
сутствовала общественная инициатива, а также 
касающиеся их широкие общественные дебаты. 

При неблагоприятных условиях социального 
сотрудничества и поспешной, несправедливой 
приватизации, происходили радикальные, но 
стихийные изменения в социальной структуре 
общества. Не сформировался средний слой  
новых общественных отношений, владеющий 
ценностной культурой. 

Очень важное значение имело и имеет отсут-
ствии законодательного поля в этой сфере, не-
исполнимость законов, которые стали серьезным 
препятствием на пути формирования социаль-
ных институтов. Решающее значение в процессе 
их становления имело также проявление поли-
тической воли властей. В РА в период обсужде-
ний произошло тесное сближение власти и биз-
неса. Это не только противопоказано, но и 
оскверняет гражданское общество. 

Фактически, неудовлетворительное социальное 
сотрудничество в условиях крупномасштабной и 
предельной поляризации общества стало причи-
ной политической неустойчивости и непредска-
зуемых реалий. В результате социального рас-
слоения ряд некоторых национальных ценностей 
перестали быть всеобщими, сплачивающими  
различные слои общества. 

В конце 1980 г. общество Армении и Арцаха от-
личалось высоким уровнем сплоченности вокруг 
идеи освобождения Арцаха, обороны и безопас-
ности страны. Несмотря на то, что социальная 
сфера отошла на задний план, некоторые шаги 
были направлены и к ней. Решением советов ми-
нистров и Профсоюзов РА с 1-го января 1991 г. 
под руководством Совета КПА (конференция 
профсоюзов Армении) в фонд социального 
обеспечения РА было направлено 14 процентов 
от общей суммы платежей, предоставленных 
для государственной социальной страховки [12, 

с. 1]. 25-го февраля 1992 г. Верховным советом 
РА был принят законопроект о государственном 
пенсионном обеспечении граждан РА. Было га-
рантировано право материальной обеспеченно-
сти и социальной защиты пенсионеров, устанав-
ливая трудовую и социальную пенсии. 26-го де-
кабря 1994 г. по приказу Правительства РА, учи-
тывая недостаточность финансовых средств 
пенсионного фонда и фонда занятости, был 
уступлен невозвращенный остаток долга –       
247,5 млн драм из средств, временно предо-
ставленных государственным бюджетом фонду в 
1993 и 1994 гг. [13, с. 1]. Еще в 1993–1994 гг. Ми-
нистерство труда и социального обеспечения РА 
разработало проекты о принятии необходимых 
законов для социального партнерства, которые 
однако не получили дальнейшего продвижения. 
Можно сказать, что до середины 1990 г. процес-
су установления сотрудничества между государ-
ством и обществом, а также обществом и раз-
личными социальными слоями было уделено 
недостаточное внимание. 12-го мая 1994 г. за-
ключилось перемирие. Идея поддержки НК в 
общественном сознании уступила свое место 
идее социальной справедливости. Обостренный 
социальный кризис в РА принудил государствен-
ную власть, приняв большие полномочия, еще 
более сосредоточиться на социальных вопросах. 
Подобная ситуация привела к потере уверенно-
сти и расслоению общества в РА, что и стало 
причиной вакуума власти [4, с. 40]. 

Процесс стихийного формирования социальной 
структуры общества привел к возникновению 
искаженных, изменчивых и неустойчивых взаи-
моотношений между различными новыми сфор-
мированными группами и слоями общества, к 
проявлению противоречивых настроев. Отсут-
ствие четко разработанной социальной политики 
и национальной концепции в этой области, а 
также вышесказанные причины утвердили в об-
щественном сознании чувство слабости государ-
ства и недоверчивости по отношению к властям. 
Этим обуславливается фактическое отсутствие 
государственного мышления, которое прояви-
лось во всех слоях общества, начиная с правя-
щих олигархов и заканчивая неимущими слоями. 
Отсутствие государственного мышления на всех 
социальных уровнях в условиях слабо осознан-
ных интересов внутри общества практически 
стало нормой общественной жизни. 

Важным компонентом социального сотрудниче-
ства является обеспечение партнерства как 
своеобразной разновидности социально-трудо-
вых взаимоотношений с конкретными критерия-
ми прав и обязанностей каждых участников, где 
государство имеет функции регулирования, 
обеспечения равенства и интересов работника и 
работодателя. Отметим, что с самого начала в 
Армении при формировании системы социаль-
ного партнерства государство, будучи одним из 
сторонников трипартизма (государство, работо-
датель, наемный работник), приняло на себе 
роль созерцательного наблюдателя. Не узако-
нены были взаимоотношения между работода-
телями – наемными работниками, предпринима-
тельской средой (работодатель – бизнес среда), 
а также крупными, мелкими и средними соб-



77 

ственниками. Исчезла или достигла самого ми-
нимума роль профсоюзных комитетов. Они пре-
образились в приложения администрации. Для 
исправления ситуации были предприняты неко-
торые запоздалые шаги, однако осуществление 
их замедлялось. В 1997 г. Министерство соци-
ального обеспечения РА разработало проект 
системы развития социального партнерства РА. 
Утверждение последнего задержалось до перво-
го десятилетия 2000-ых годов. Лишь 24-го сен-
тября 2003 г. РА присоединилась к международ-
ной конвенции «О принципах применения права 
на организацию и ведение коллективных перего-
воров» [18, с. 116]. 

После первого десятилетия принятия независи-
мости законодательное поле в РА еще остава-
лось открытым и действовало старое законода-
тельство. Для претворения социального парт-
нерства в РА необходимо было принять новый 
трудовой кодекс, специальный закон «О соци-
альном партнерстве», разработать концепцию 
социального партнерства, направленную на ком-
плексную институционализацию социального 
сотрудничества, на формирование такой органи-
зации, которая обеспечила бы постоянное и 
устойчивое социальное сотрудничество. К сожа-
лению, в начале 2000-го года в Армении не 
только полноценно не решились упомянутые 
проблемы, но и не разработалась всеобщая 
концепция Армянского социального государства, 
стратегия и тактика развития – и все это – на 
фоне неустойчивой политики [1, с. 290]. 

Несмотря на конституционное признание идеи 
создания социального государства с использо-
ванием экономических и социальных реформ, в 
Армении ее осуществление продолжается оста-
ваться как задача неблизкого будущего. Подоб-
ная ситуация оказывает существенное влияние 
как на солидарность общества и экономический 

прогресс страны, на оборону и безопасность, так 
и на решение национальных жизненных про-
блем.  

Идея национального единства исторически 
необходима, что обусловлено также социальной 
солидарностью и сплоченностью. Следователь-
но, таким объединяющим фактором может стать 
идея утверждения благосостояния и благополу-
чия для всех без исключения слоев общества. 
Это возможно осуществить, основываясь на 
принципе справедливости, путем обеспечения 
морального равновесия общества. При наруше-
нии этого равновесия прогресс общественного 
развития демотивируется. Продуктивное управ-
ление законопослушной страной, в соответствии 
с общественным восприятием и преобладанием 
закона, представляет собой один из механизмов 
утверждения социальной солидарности, который 
действует исключительно на основе принципа 
взаимности. Отсутствие социальной солидарно-
сти это, прежде всего, отсутствие диалога между 
государством и обществом. 

Таким образом, в период с 1991 по 2005 гг., осу-
ществляемая властями в ходе экономических 
реформ социальная политика при отсутствии 
конкретных национальных программ в условиях 
крайней поляризации общества, выдвинули мно-
гочисленные социальные проблемы, которые 
преобразились в препятствия для становления 
гражданского общества в Армении. Необходимо 
разработать механизмы для усовершенствова-
ния всех составных частей социального сотруд-
ничества как факторов, направленных на ста-
новление и укрепление общества и государства. 
Социальное сотрудничество по своим различ-
ным формам и способам исполнительства явля-
ется гарантией становления и прогресса соци-
ального государства. 
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адикализм, как известно, это крайняя форма 
бескомпромиссной приверженности какой-

либо идеи, концепции, взглядам, направленной на 
достижение определённой социальной, политиче-
ской, религиозной цели либо комплекса целей, 
отмечается, что радикализм базируется на край-
них, предельно агрессивных идеологиях и чрез-
вычайных, решительных действиях, направлен-
ных на коренное изменение всей существующей 
социально-экономической и политической систе-
мы [1, с. 4; 2, с. 19]. Радикализм присущ различ-
ным социальным сферам, однако, наиболее часто 
он встречается там, где наличествует определён-
ная идеология. Идеологическое наполнение в 
большей степени присуще таким социальным 
сферам, как политика и религия, в некоторых слу-
чаях религия неотделима от политики и наоборот. 
Взаимное проникновение политики в религию и 
религии в политику имеет давние исторические 
корни, однако современному обществу и светским 
государствам удалось отделить религию от поли-

тики посредством правовых механизмов, закре-
пив постулат о том, что государственная власть 
отделена от религии, чего нельзя сказать о боль-
шинстве государств Ближнего Востока и Средней 
Азии, где государственная власть и религия вы-
ступают монолитным сплавом. Отмечая относи-
тельно устоявшийся консерватизм ислама в 
ближневосточных и среднеазиатских государ-
ствах, следует согласиться с мнением В.Н. Фаде-
ева, который отмечает, что ислам как «молодая» 
религия ещё проходит те же этапы исторического 
развития, чтобы завоевать свою нишу. Также, как 
и в христианстве, в мусульманской религии про-
изошёл раскол на различные течения, во многом, 
враждебные между собой. Возникли и крайне ре-
акционные направления, которые пытаются вы-
теснить, уничтожить не только другие религии, но 
и традиционный ислам [3, с. 174]. 

Религия, в частности ислам, играет важную клю-
чевую роль в социально-политических, социаль-

Р 
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но-экономических, социально-культурных и иных 
процессах в государствах ближневосточного и 
среднеазиатского регионов. Ислам в государ-
ствах указанных регионов является традицион-
ной, «коренной» и исконной религией, которая 
имеет свои политические тенденции и направ-
ления, а также политические способы и приёмы 
выражения и реализации. Продолжая указанный 
тезис, отметим, что религия, политика и государ-
ственная власть в государствах указанных реги-
онов за многие годы научились сосуществовать, 
взаимодополнять и взаимодействовать друг с 
другом.  

Чего нельзя сказать о процессах, связанных с 
исламизацией светских государств. В последнее 
время прослеживается тенденция с экспансией 
исламистских ценностей в государствах, где ис-
лам не является традиционной религией, к уве-
личению мусульманского населения как в Евро-
пе, так и в России, что, несомненно, приводит к 
эскалации исламского радикализма не только в 
европейских государствах и России, но и во всем 
мире, что даёт нам основание утверждать, что 
современная теория криминологии, к сожале-
нию, не успевает за интенсивно развивающими-
ся, как количественно, так и качественно, про-
цессами криминализации социального простран-
ства исламского радикализма, весьма активного 
проникновения их в сопредельные, не связанные 
до сих пор с исламом, области социальных вза-
имодействий.  

К сожалению, характерной особенностью многих 
современных обществ является низкий уровень 
духовности и культуры населения. Благодаря 
действию неолибералистической идеологии, 
утвердившейся в западном мире на протяжении 
двух последних столетий, главными ценностями 
общественной жизни стали обновление, рост, 
прогресс. Они всего за пару столетий изменили 
характер взаимоотношений между людьми, 
между личностью и социумом. Навязанная за-
падным миром глобалистическая идеология 
ориентирована на нивелирование ценностей 
локальных культур, что содействует обезличи-
ванию и унификации, вплоть до вырождения 
таких культур в этнографическую массу – насе-
ление. Такое навязывание чуждых социокуль-
турных моделей представителям автохтонных, 
самозамкнутых культурных групп порождает 
культурное насилие, связанное с борьбой за 
собственную идентичность [4, c. 48]. Достижения 
демократического общества в виде западной 
демократии радикалы не приемлют, так как ха-
рактерный для неё плюрализм мнений и наличие 
различных партий может привести к расколу 
среди мусульман. Однако иные достижения за-
падной цивилизации исламский мир восприни-
мает в той мере, в какой считает это целесооб-
разным и выгодным, т.е. до уровня, который не 
позволяет западному образу жизни вторгаться в 
духовную жизнь мусульман [5, с. 81]. Именно 
кризисные явления в духовной сфере современ-
ного общества являются одной из основных ак-
туальных проблем, несущих сегодня наиболь-
ший криминогенный потенциал, который все ча-
ще проявляется в преступлениях экстремистской 
направленности и терроризме [4, c. 48].  

Следует подчеркнуть, что ислам не ограничива-
ется исключительно религиозным форматом. Он 
выступает одновременно ключевым элементом 
национальной (мусульманской) идентичности 
людей, сплачивающим их в единое глобальное 
сообщество с довольно более высокой степенью 
солидарности, нежели другие религии. Именно 
такого рода сплочённость социальной среды 
мусульман (уммы) позволяет радикальным их 
представителям использовать исламские посту-
латы и догмы для распространения среди еди-
новерцев-мусульман, а в некоторых случаях и 
среди неофитов, экстремистских и террористи-
ческих идей, материализованным воплощением 
которых и являются многие опасные преступле-
ния. Отмечается, что и на Западе, и в России 
недооценили степень влияния ислама на широ-
кие народные массы в мусульманских странах и 
регионах, а также потенциальные возможности 
этой религии как мобилизующей и интегрирую-
щей социальной силы [6]. 

Вызовы религиозного экстремизма и терроризма 
для безопасности российского государства яв-
ляются не новыми. Как показывает практика, 
наибольшего накала межэтнические и межкон-
фессиональные конфликты достигают или по-
тенциально могут достичь на территориях со 
сложным этническим и конфессиональным со-
ставом, а также на территориях с преобладани-
ем какой-либо одной национальности, но явля-
ющихся притягательными для мигрантов [7, c. 4–
5]. Наряду с «традиционными» очагами и терри-
ториями религиозных конфликтов и противосто-
яния угроза религиозного радикализма все ост-
рее проявляется для Республики Крым, наибо-
лее опасную угрозу для безопасности которой 
представляют национальный, политический и 
религиозный экстремизм и терроризм [8, c. 127–
137]. При этом, экстремистская и террористиче-
ская деятельность поддерживается в организа-
ционном плане и финансируется через различ-
ные «гуманитарные», «миссионерские» и «про-
светительские» религиозные, правозащитные, 
политические и иные организации и движения и 
их представительства. Учредителями и спонсо-
рами таких организаций в большинстве случаев 
оказываются зарубежные «оппоненты» России. 
Именно таким путем сегодня осуществляется 
издание литературы и иная пропагандистская 
деятельность экстремистского характера, 
насаждение идей шовинизма, национализма и 
сепаратизма, провоцирование и поддержание 
межэтнических и межконфессионных конфлик-
тов, создание предпосылок для массовых нару-
шений общественного порядка, вооруженных 
конфликтов и государственных переворотов [9, 
c. 47–53]. Таким образом, наибольшую угрозу 
современному обществу исламский радикализм 
приносит своими средствами борьбы за дости-
жения пропагандируемых целей, а именно акти-
визацией террористической и экстремистской 
деятельности, которая выражается в войне с 
неверными.  

Отмечая общественную опасность деятельности 
радикальных исламистов, следует также указать 
то обстоятельство, что с целью придания убеди-
тельности своих доводов в религиозной сфере 
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они позволяют себе относительно фривольное, 
селективное толкование канонических положе-
ний Корана, что подрывает в сознании мусуль-
ман существующие догматические устои. Обра-
щая особое внимание на данную проблему, сле-
дует указать, что она остро стоит во многих му-
сульманских регионах России, так как предста-
вители духовенства в большинстве являются 
приглашёнными имамами, которые проходили 
обучение не в канонической религиозной органи-
зации, а в организации, которая является адеп-
том идей радикального ислама. Таким образом, 
методика аргументации радикальных ислами-
стов основана, как правило, на подтверждении 
ими тех или иных выдвигаемых положений, 
идей, а порой и просто домыслов, той или иной 
цитатой, буквально вырванной, выхваченной из 
Корана или Сунны. Нередко они подкрепляют 
свои идеи трудами салафитов прошлого. Без-
условно, такой подход способствует радикали-
зации ислама в определенные, переломные эта-
пы истории, в русле этого процесса фиксируется 
развитие религиозно-политического экстремизма 
и даже терроризма, мотивированного идеологе-
мами радикального исламизма [10, с. 129].  

Кроме того, в последнее время во многих госу-
дарствах и даже отдельных регионах некоторых 
держав отмечается политизация исламистского 
движения, создаются политические партии и 
общественные движения радикального исла-
мистского толка и направленности, основная 
цель которых инкорпорирование исламских цен-
ностей в современный светский социум, прида-
ние исламу статуса государственной религии, 
создание панисламистского государства. Такого 
рода радикальные организации имеют глубоко 
эшелонированную внутреннюю структуру, кото-
рая позволяет отдельным её структурным эле-
ментам, подразделениям действовать автоном-
но друг от друга, каждая из существующих ячеек 
чётко структурированы с одной стороны, и де-
централизованы – с другой. Сформированные 
ячейки в обязательном порядке должны руко-
водствоваться в своей деятельности принципа-
ми конспирации. Исследователи отмечают, что 
распространяемый в мире радикальный ислам 
следует признавать политизированным сектант-
ским движением, о политизации радикализма 
указывают такие признаки, как: 1) однозначно 
отрицательное отношение к существующей вла-
сти и стремление к власти; наличие идеологии 
«правильного» обустройства политической си-
стемы и идеологии строительства государства и 
государственных структур; 2) тактика политиче-
ской борьбы; 3) политико-идейная обоснован-
ность и развитый агитационный механизм и 
средства пропаганды [11, с. 53].  

При осуществлении своей деятельности исла-
мисты активно используют передовые достиже-
ния и технологии IT-сферы, социальных сетей, 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», инструментарий средств массовой 
информации, институтов гражданского обще-
ства, камуфлируют свою деятельность под ви-
дом общественных организаций, профсоюзов с 
целью оказания давления на политические, эко-
номические, но в большей степени религиозные, 

духовные элиты, осуществить экспансию ради-
кальных исламистских взглядов в социуме. Ука-
занный тезис даёт нам основание утверждать о 
высокой степени «выживаемости» радикальной 
исламистской идеологии в обществе, свидетель-
ствует о его динамизме и высокой степени соци-
альной конъюнктуры, при условии сохранения 
фанатичной приверженности радикальным ис-
ламистским идеям. 

Определяя религиозный окрас радикального 
исламизма, следует отметить, что его политиче-
ские идеи базируются на постулатах равенства, 
братства, а также националистических идеях, 
которые позволяют культивировать идеи един-
ства всех мусульман и пренебрежительного от-
ношения к неправоверным.  

Популяризация идей радикального исламизма 
объясняется рядом обстоятельств, а именно: 
условиями социального неравенства, авторита-
ризма властей, расцвета коррупции и должност-
ной преступности в органах публичной власти и 
возвращения участников боевых действий за 
оппозицию из Сирии, которые приобретают ста-
тус героя, а в некоторых случаях статус мучени-
ка [12, с. 66]. Вербовщики спекулируют отсут-
ствием базовых знаний о догмах истинного ис-
лама, фривольными трактовками Корана, нали-
чием указанных социальных проблем, указыва-
ют, что существующая государственная власть 
не в состоянии справится с указанными пробле-
мами, реализуемая властями политика безбожна 
и по этой причине она нерезультативна, а обра-
щение к «истинной» вере позволит разрешить 
их, достичь всеобщего благоденствия и равен-
ства мусульман.  

Отдельную угрозу представляют адепты ради-
кального ислама, которые побывали в зонах во-
оруженных конфликтов и вернулись обратно в ме-
ста постоянного проживания. Их опасность заклю-
чается в том, что данные лица приобрели опыт 
ведения боевых действий, статус воина. Статус и 
авторитет данных лиц достаточно высок в исла-
мистском сообществе, что даёт возможность ак-
тивно привлекать их к эмиссарской и пропаган-
дистской деятельности, вербовочному процессу. 

Мы полагаем, что классификация радикального 
ислама на: умеренное крыло; умеренно-
радикальное крыло; радикальное крыло, которую 
используют некоторые исследователи [2, с. 48–
50], является не верной и сомнительной, по-
скольку и умеренный радикальный исламизм и 
радикально-экстремистский исламизм по суще-
ству имеют одну общую идеологию и одну об-
щую цель – построение исламского государства. 
Кроме того, думается, что существование так 
называемых «полулегальных» организаций с 
точки зрения права недопустимо. Тут следует 
согласиться с мнением Г.В. Волгушева, который 
отмечает, что нет необходимости делить вах-
хабизм-салафизм в России на «умеренный» и 
«реформистский»: показная умеренность, про-
являющаяся в распространении религиозной 
литературы, листовок, кинофильмов, в разъяс-
нительной работе с населением в вопросах воз-
рождения исламских ценностей, пропаганде 
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нравственности и т.д. – не более чем тактиче-
ский ход с целью привлечения на свою сторону 
верующих: идет невидимая неназойливая идео-
логическая обработка населения [11, с. 55].  

Подводя итог сказанному, следует согласиться с 
мнением С.А. Семедова, что радикализм исла-
мистских движений находится в прямой зависи-
мости от своеобразия исламской доктрины, ко-
торое состоит в слиянии в ней сакрального и 
профанного интересов общины и личности, в 
разделении мира на область мира и область 
войны. Этим, нам кажется, объясняется жёст-
кость исламских вызовов Западу, принимающих 
вид столкновения цивилизаций. Любая угроза 
привычному образу жизни, ущемление нацио-
нальной гордости, удар по этническому самосо-

знанию воспринимаются как покушение на ис-
лам. Это придаёт особую ожесточённость вы-
ступлениям радикальных исламистов [5, с. 86]. 
Особенно такого рода угрозы исламистской 
идентичности наиболее ярко выражаются в 
светских государствах, также мы полагаем, что 
предупреждение исламистского радикализма 
существенным образом повлияет на минимиза-
цию исламистского экстремизма и терроризма. 

Также в качестве вывода отметим, что суще-
ствование религиозного радикализма представ-
ляет определенного рода опасность для самого 
ислама, так как пропагандируемое и насаждае-
мое насилие зарождает антагонистские процес-
сы и настроения, как среди самих мусульман, так 
и представителей других религий и конфессий.  
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Аннотация. В исследовании рассмотрены та-

кие дефиниции как «муниципальное управле-

ние», «государственное управление». Выявлены 

основные различия и общность данных понятий, 

сформулирована проблема недостаточной 

разведенности при реализации некоторых 

функций управления. Выяснено, что органы 

муниципального управления не входят в струк-

туру органов государственной власти, при 

этом, задачи, стоящие перед местным само-

управлением представляют собой фундамент 

для достижения глобальных целей государства. 

С целью решения проблемы несогласованно-

сти функций органов государственного и муни-

ципального управления, проведен анализ эта-

пов развития государственного управления в 

России, что позволило сформулировать поня-

тие «государственного управления» как ком-

плекс принципов действий органов государ-

ственного и муниципального управления. Дока-

зывается, что исходя из проведенного анализа 

этапов развития государственного управления 

в России, власть, в современном понимании, 

представляет собой элемент общественной 

жизни, который придает обществу целостность, 

обосновывает необходимость управления, при 

этом, являясь ключевым фактором обеспечения 

организованности и порядка. Предложено 

   

Annotation. The study examined such definitions as 

«municipal management», «public administration». 

The main differences and generality of these con-

cepts are revealed, the problem of insufficient dilu-

tion in the implementation of some control functions is 

formulated. It was found out that the bodies of munic-

ipal government are not included in the structure of 

state power bodies, while the tasks facing local self-

government represent the foundation for achieving 

the global goals of the state. When implementing 

strategic objectives of public administration, there is 

overlap between certain state functions and munici-

pal authorities, and in some cases, a contradiction 

between them. Public administration as a process 

has passed several stages: beginning from the times 

of Ancient Rus and ending with the modern structure 

of the Russian Federation. In order to solve the prob-

lem of inconsistency of the functions of state and 

municipal government, an analysis of the stages of 

development of public administration in Russia was 

conducted, which allowed to formulate the notion of 

«public administration» as a set of principles for the 

actions of state and municipal government bodies. It 

is proved that proceeding from the analysis of the 

stages of development of public administration in 

Russia, power, in the modern sense, is an element of 

public life that gives integrity to society, justifies the 

need for management, while being a key factor in 
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рассматривать власть как системообразующий 

элемент, который обеспечивает жизнеспособ-

ность социума.  
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ensuring organization and order. In this context, it is 

suggested to consider power as a backbone ele-

ment that ensures the viability of the society. 
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современных условиях институционального 
развития экономики, местное самоуправле-

ние осуществляет свои функции на всей терри-
тории страны и составляет одну из самых глав-
ных ветвей конституционного строя. Сегодня 
органы муниципального управления способны 
обеспечивать эффективное управление на ме-
стах, основываясь на конституционном праве 
самостоятельность и независимости. Однако, 
существенная зависимость местных бюджетов 
от средств бюджетов других порождает суще-
ственную зависимость муниципальных органов 
от государственных органов власти. Такая зави-
симость муниципальных от государственных 
органов управления обусловлена историческими 
особенностями развития институтов власти.  

Вопросы взаимодействия органов муниципаль-
ного самоуправления и органов государственной 
власти длительное время находятся в центре 
внимания ученых мира. Среди ученых, которые 
занимались вопросами взаимодействия органов 
государственного и муниципального управления 
следует отметить таких, как С.Ю. Наумов,                
В.В. Гулина, А.А. Джагарян, С.В. Кабышев,               
Д.В. Мазаев, К.А. Миннибаева, А.Д. Моисеев, 
Г.В. Скрипкин и другие. 

При этом остаются до конца не изученными ис-
торические аспекты взаимосвязи государствен-
ного и муниципального управления, что не поз-
воляет выработать законодательный инструмен-
тарий, который способен обеспечить независи-
мость местных бюджетов от средств бюджетов 
других уровней.  

Как известно, законодательство в сфере госу-
дарственного и муниципального управления 
разработано в соответствии с Конституций РФ и 
регулирует взаимодействие государственных и 
муниципальных органов управления через уста-
новление правовых, территориальных, органи-
зационных и экономических принципов, а также, 
выделяет перечень государственных гарантий, 
обеспечивающих осуществление муниципально-
го управления на местах. 

По мнению некоторых специалистов в сфере 
государственного и муниципального управления, 
власть – это определенна функция, которая при-
суща большинству коллективов людей и обще-
ству в целом.  

Другие исследователи процессов государственного 
и муниципального управления свидетельствуют, 
что власть – это волевое отношение того, кто 
властвует (властвующего – органы государствен-
ной и муниципальной власти) над теми, на кого эта 

власть направлена (подвластные субъекты – насе-
ление, представители различных организационно-
правовых форм хозяйствования).  

Также, существует мнению ученых, что власть – 
это способ навязать свою волю другим, а также, 
организационная сила, которая имеет возмож-
ность подчинения своей воли определенные 
социальные группы [1].  

В общем смысле этого слова, большинство 
населения, не имеющих специальных знаний, 
характеризуют власть как управление, основан-
ное на принуждении. Также, бытует мнение, что 
власть есть само государство и органы, которые 
от его имени осуществляют свою деятельность.  

Как известно, власть существует в нескольких 
ипостасях: 

–  социальная власть; 
–  государственная власть; 
–  политическая власть. 

Так, под социальной властью понимают господ-
ство и подчинение между субъектами, основан-
ное на принуждении.  

Любой общности людей присуща социальная 
власть: семье, общественной организации, пар-
тии, государству, обществу. Социальная власть 
представляет собой фундамент функционирова-
ния социальных групп и институт, обязательная 
составляющая большинства организаций соци-
альной жизни.  

Власть как элемент общественной жизни, прида-
ет обществу целостность, обосновывает необ-
ходимость управления, является ключевых фак-
тором обеспечения организованности и порядка.  

В данном контексте, власть представляет собой 
системообразующий элемент, который обеспе-
чивает жизнеспособность социума.  

Исходя из сформулированного определения, 
можно сделать вывод о том, что целенаправ-
ленность общественных отношений, которая 
способствует развитию общества, обеспечена в 
первую очередь наличием государственных и 
муниципальных органов власти.  

Наличие социальной власти и ее необходимость 
в жизни общества объясняется совместной об-
щественной деятельностью, которая носит осо-
знанный характер, предполагает разделение 
труда, как следствие – регулирование этого тру-
да и поведения, установление принципов иерар-
хии, а также, формирует механизм взаимодей-

В 
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ствия как внутри коллективов, так и между собой. 
Важно отметить, что социальная власть носит 
принудительный характер.  

Что касается такой формы власти как государ-
ственная власть, то ее можно считать одной из 
разновидностей социальной власти [10].  

Еще одна форма социальной власти – полити-
ческая власть, которая является более широкой 
категорией в связи с тем, что реализуется не 
только государством, но и другими субъектами 
системы общества, таким как, органами местно-
го самоуправления, партиями, политическими 
движениями, общественными организациями и 
т.п. Что касается органов муниципального 
управления, то согласно Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», структура 
органов местного самоуправления представлена 
представительными органами муниципального 
образования (МО), главой МО, местной админи-
страцией (исполнительно-распорядительный 
орган МО), контрольно-счетным органом МО, 
иными органами и выборными должностными 
лицами местного самоуправления [5]. 

Таким образом, по мнению автора, муниципальная 
власть или местное самоуправление представляет 
собой разновидность государственной власти, 
осуществляемой на конкретной территории и в 
отношении конкретных общественных отношений. 
Отметим, что слова «местный» и «муниципаль-
ный», а также, словосочетания с использованием 
этих слов, в рамках данного исследования исполь-
зуются как слова синонимы.  

Согласно Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», под местным само-
управлением понимается разновидность консти-
туционного строя РФ, которая признана Консти-
туцией РФ и другими законами, которые, в свою 
очередь, гарантируют ее осуществление на всей 
территории РФ. 

Под местным самоуправлением следует пони-
мать форму проявления народной власти, кото-
рая обеспечивает свое проявление в соответ-
ствии с законодательством РФ, как на феде-
ральном уровне (Конституция, федеральные 
закона), так и на региональном уровне (законы 
субъектов РФ).  

Власть местного самоуправления представляет 
собой волеизъявление населения через соот-
ветствующие органы местного самоуправления, 
область экономических интересов которых ле-
жит в решении вопросов местного значения (ин-
тересы населения с учетом специфических осо-
бенностей территорий, как исторических так и 
особенностей традиций). 

Согласно Федерального закона от 06.10.1999                  
№ 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принци-
пах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», 
государственные органы управления РФ представ-
лены органами законодательной (представитель-
ной) власти и исполнительных органов власти.  

Согласно структуре органов власти, в РФ они 
разделены по ветвям: законодательная власть 
(принятие законов), исполнительная власть (ис-
полнение принятых законов) и судебная (выне-
сение решения по поводу принятых законов и их 
исполнения или не исполнения). 

Механизм федерального законодательного органа 
власти РФ функционирует следующим образом: 

–  во-первых, законопроект поступает на рас-
смотрение в Государственную Думу (нижняя па-
лата Парламента); 

–  во-вторых, законопроект рассматривается 
(максимум три чтения) и подается на рассмотре-
ние в Совет Федерации; 

–  в-третьих, Совет Федерации направляет за-
конопроект на подпись Президенту (президент 
может отправить законопроект на доработку 
максимум три раза).  

Функции исполнительных органов власти заклю-
чаются в исполнении принятых Парламентом 
законов и подписанных Президентом.  

Рассматривая судебную власть как один из клю-
чевых органов государственной власти, важно 
отметить, что конституционный суд следит за 
соответствием вновь принимаемых и действую-
щих законов с Конституцией, с целью не допу-
щения противоречий так как Конституция РФ 
является основным законом страны. Верховный 
суд представляет собой высшую судебную ин-
станцию для других судебных дел. Решение во-
просов, связанных с экономической и финансо-
вой сферами и споры в этой области являются 
функциями высшего арбитражного суда. 

Что касается функций Президента, то важно от-
метить, что он не относится ни к одной из ветвей 
государственной власти. Согласно Конституции 
РФ, функциями Президента состоит в контроле и 
координации функционирования веток государ-
ственной власти. 

Согласно Конституции РФ, формирование орга-
нов государственной власти представляют собой 
следующий алгоритм: 

–  граждане РФ избирают Президента и депута-
тов в Государственную Думу (нижнюю палату 
Парламента); 

–  президент назначает представителей Совета 
Федерации, судей, Правительство РФ. 

Согласно федеративному типу государственно-
территориального устройства РФ, органы власти 
подразделяются на центральную (федеральную) 
власть и местную.  

Полномочия указанных органов власти опреде-
лены Федеративный договор от 31.03.1992               
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«О разграничении предметов ведения и полно-
мочий между федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федерации и орга-
нами власти краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Российской Федерации» (вме-
сте с «Протоколом к Федеративному договору о 
разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами 
власти краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Российской Федерации» от 
31.03.1992). 

Важно отметить, что в составе Российской Фе-
дерации 85 субъектов, среди которых: 22 рес-
публики, 3 города федерального значения,                     
9 краев, 1 автономная область, 46 областей и                   
4 автономных округа. Каждый их субъектов РФ 
имеет муниципальные образования, которые 
представлены муниципальными районами и го-
родскими округами, и соответственно, органы 
местного самоуправления.  

Местное самоуправление в Российской Федера-
ции представляет собой форму осуществления 
народной власти, которая гарантирована и обес-
печена Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации. 

Другими словами, местное самоуправление – 
это самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интере-
сов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

Анализируя трактовку понятия муниципального 
района, следует понимать под этим понятием 
несколько поселений или поселений и межсе-
ленных территорий, объединенных общей тер-
риторией, в границах которой местное само-
управление осуществляется в целях решения 
вопросов местного значения межпоселенческого 
характера населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного само-
управления, которые могут осуществлять от-
дельные государственные полномочия, переда-
ваемые органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Согласно 131-ФЗ, под городским округом понима-
ется один или несколько объединенных общей 
территорией населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями, в которых мест-
ное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые могут 
осуществлять отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, органами, которые осуществля-
ют управленческие функции на территории МО, 
т.е. органами местного (муниципального) управ-

ления являются органы, которые избираются 
или образуются представительными органами 
МО и которые наделены автономными полномо-
чиями для удовлетворения потребностей и ин-
тересов местного значения. 

Согласно ст. 73 Конституции РФ, а также, Феде-
рального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 
30.10.2017) «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», органы госу-
дарственной власти субъектов РФ функциони-
руют в каждом из входящих в состав России 
субъектов и представлены: 

–  законодательным (представительным) органом; 

–  высшим исполнительным органом; 

–  иными органами, образуемыми в соответ-
ствии с Конституцией (Уставом) субъекта РФ. 

Рассматривая государственный строй в Респуб-
лики Крым, отметим, что, согласно Конституции 
РК в регионе органы государственной власти 
представлены Главой РК, Государственный Со-
вет РК, Парламент РК, Совет министров РК, 
Правительство РК [4]. 

На рисунке представлена структура муници-
пального управления. 

Согласно Федерального закона от 06.10.2003                 
№ 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) № Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», к местным (муни-
ципальным) органам власти относятся: 

–  представительный орган МО; 

–  глава МО; 

–  местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального обра-
зования); 

–  контроль-счетный орган МО; 

–  иные органы и выборные должностные лица.  

Что касается органов муниципального управле-
ния, то их структура подразделяется на две со-
ставляющих: обязательную и необязательную.  

В таблице 1 представлена сравнительная характе-
ристика стратегических задач органов государ-
ственной и муниципальной власти. Несмотря на то, 
что органы местного самоуправления не входят в 
систему государственной власти, задачи, которые 
стоят перед ними представляют собой фундамент 
для достижения глобальных целей государства. 
Согласно проведенному анализу основных опре-
делений и задач, как государственной, так и муни-
ципальной власти, можно сделать вывод, что орга-
ны местного управления представляют собой 
форму публичной власти, имеющую самостоя-
тельность в принятии решений, касающихся жиз-
недеятельности населения МО.  
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Рисунок 1 – Структура органов муниципального управления 
Примечание: Составлено авторами по: [2] 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика стратегических задач, 
которые стоят перед органами государственной и муниципальной власти 

Органы государственной власти Органы местной (муниципальной) власти 

Разработка, утверждение  
и исполнение федеральных законов РФ  

Обеспечение самостоятельности решения населением  
вопросов местного значения: проведение референдума, сход граждан  

Разработка, утверждение  
и исполнение федерального бюджета РФ Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов 

Контроль за соблюдением исполнения  
федеральных законов  
и федерального бюджета РФ 

Установление местных налогов и сборов 

Обеспечение проведения единой кредитной, 
финансовой и денежной политики 

Владения, пользования и  
распоряжения муниципальной собственностью 

Обеспечение проведения единой  
государственной политики  
в области культуры, науки,  
образования, здравоохранения,  
социального обеспечения, экологии  

Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые  
муниципальными предприятиями и учреждениям 

Осуществление управления  
федеральной собственностью 

Организационное и материально-техническое обеспечение подготов-
ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования 

Осуществление мер по осуществлению  
обороны страны, государственной  
безопасности, реализации внешней политики 

Осуществление мер по обороне территории МО  
и в целом субъекта РФ  
Изменение границ МО 

Организация международного сотрудничества  Организация сотрудничества между МО 
Осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан по охране собственности  
и общественного порядка, борьбе с преступностью. 
Осуществление мер по обеспечению экологической безопасности 

Примечание: Составлено авторами по: [9] 
 
Проведенный сравнительный анализ стратеги-
ческих задач органов государственной и муници-
пальной власти, свидетельствует о наличие 
черт, которые говорят о дублировании функций 
между государственным и муниципальным 
управлением, и в тоже время, о четком разгра-
ничении полномочий, а в некоторых случаях, 
даже о противоречиях между ними.  

Данный факт об общих чертах в управлении по-
рождает недостаточную эффективность функци-
онирования обеих проявлений власти и способ-
ствует торможению в развитии как отдельных 
регионов так и страны в целом. Источников дуб-
лирования некоторых функций управления при 
реализации государственной и муниципальной 

политики является неопределенность взаимоот-
ношений между должностными лицами, которые 
выбраны населением и лицами, назначенными 
на должность государственными органами.  

Снятие такой неопределенности во взаимоотно-
шениях между органами самоуправления и госу-
дарственными органами на местах должно при-
вести к адекватным решениям в обществе и са-
моорганизации власти. 

Таким образом, основные различия и общность 
«местного самоуправления» и «государственно-
го управления» на местах лежат в области недо-
статочно разведенных понятий и нечеткости ре-
ализации порученных функций.  
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Таким образом, следует помнить что основной, 
как государственной, так и муниципальной вла-
сти, является волеизъявление народа, и для 
того чтобы говорит о перспективах развития и 
взаимодействия государственной и муниципаль-
ной власти следует это помнить.  

По мнению некоторых специалистов в сфере 
государственного и муниципального управления, 
власть – это определенна функция, которая при-
суща большинству коллективов людей и обще-
ству в целом [7].  

Другие исследователи процессов государственного 
и муниципального управления свидетельствуют, 
что власть – это волевое отношение того, кто 
властвует (властвующего – органы государствен-
ной и муниципальной власти) над теми, на кого эта 
власть направлена (подвластные субъекты – насе-
ление, представители различных организационно-
правовых форм хозяйствования).  

Также, существует мнению ученых, что власть – 
это способ навязать свою волю другим, а также, 
организационная сила, которая имеет возмож-
ность подчинения своей воли определенные 
социальные группы.  

В общем смысле этого слова, большинство 
населения, не имеющих специальных знаний, 
характеризуют власть как управление, основан-
ное на принуждении. Также, бытует мнение, что 
власть есть само государство и органы, которые 
от его имени осуществляют свою деятельность.  

Как известно, власть существует в нескольких 
ипостасях: социальная власть; государственная 
власть; политическая власть. 

Так, под социальной властью понимают господ-
ство и подчинение между субъектами, основан-
ное на принуждении.  

Любой общности людей присуща социальная 
власть: семье, общественной организации, пар-
тии, государству, обществу. Социальная власть 
представляет собой фундамент функционирова-
ния социальных групп и институт, обязательная 
составляющая большинства организаций соци-
альной жизни.  

Наличие социальной власти и ее необходимость 
в жизни общества объясняется совместной об-
щественной деятельностью которая носит осо-
знанный характер, предполагает разделение 
труда, как следствие – регулирование этого тру-
да и поведения, установление принципов иерар-
хии, а также, формирует механизм взаимодей-
ствия как внутри коллективов, так и между собой. 
Важно отметить, что социальная власть носит 
принудительный характер. Что касается такой 
формы власти как государственная власть, то ее 
можно считать одной из разновидностей соци-
альной власти.  

Еще одна форма социальной власти – полити-
ческая власть, которая является более широкой 
категорией в связи с тем, что реализуется не 
только государством, но и другими субъектами 
системы общества, таким как, органами местно-
го самоуправления, партиями, политическими 
движениями, общественными организациями и 
т.п. 

Основными этапами развития государственного 
управления, и вытекающего из него, местного 
самоуправления представлены в таблице 2. 

Государственное управление как процесс про-
шел несколько этапов: начиная от времен Древ-
ней Руси и заканчивая современным устрой-
ством Российской Федерации.  
 

 

Таблица 2 

Основные этапы развития государственного управления в России 

Период Характерные особенности 
1 этап 

IX–XIV вв. государственное управление Древней Руси 

2 этап 
начало XIV – первая половина XVI в. государственное и региональное управление в русском (московском) государстве 

3 этап 
конец XVII – начало XX в. 

государственное и региональное управление российской империи в период са-
модержавной монархии 

4 этап 
1905 – октябрь 1917 г. государственное управление периода думской монархии и первой республики 

5 этап 
октябрь 1917-декабрь 1921 г. советская система управления и государственный аппарат 

6 этап 
1991 – по настоящее время 

современный этап государственного управления 

Примечание: Составлено авторами по [5]  
 

По мнению автора, в современном понимании 
«государственное управление» следует рассмат-
ривать как комплекс принципов действий органов 
государственной и муниципальной власти.  

Проведенное исследование эволюции государ-
ственной власти в России, позволяет сделать вы-
вод о том, что власть – это элемент общественной 
жизни, придает обществу целостность, обосновы-
вает необходимость управления, является клю-

чевым фактором обеспечения организованности 
и порядка. В данном контексте, власть представ-
ляет собой системообразующий элемент, кото-
рый обеспечивает жизнеспособность социума.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
целенаправленность общественных отношений, 
которая способствует развитию общества, обес-
печена в первую очередь наличием государ-
ственных и муниципальных органов власти.  
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ольшинство научных трудов, посвящённых 
проблематике защиты права собственности 

посредством иска о признании права, начинают-
ся с анализа ст. 12 ГК РФ и указания на то, что 
она не знает такого способа защиты, как призна-
ние права собственности, и что он выработан 
исключительно современной судебной практи-
кой. На самом деле проблема признания права, 
в том числе права собственности имеет давнюю, 
но совсем не обширную историю.  

Ещё римское право давало так называемый 
praeiudicialis actio – вещный иск, направленный на 
предварительное установление правового или 
фактического отношения, что должно было оказать 
влияние на другое, более значимое, судебное раз-
бирательство. Выработало римское право и тер-
мин «praeiudicium», обозначающий предваритель-
ное решение, к которому прибегали для признания 
такого права или факта. Решением не присужда-
лось что-либо (condemnatio). Оно имело характер 
pronunciatio, что можно перевести, как определяю-
щее, объясняющее, декламирующее и, наконец, 
признающее [1]. Прямо на существовании исков о 
признании права указывает известный исследова-
тель в области римского права И.А. Покровский. 
Рассказывая о составных частях формулы, он ука-
зывал, что condemnatio, то есть та часть, в которой 

указывалось на присуждение (передачу) истцу че-
го-либо, не была обязательной, «есть случаи, ко-
гда истец добивается в настоящий момент только 
судебного признания своего права … это призна-
ние ему необходимо, по общему правилу, для того, 
чтобы потом возбудить целый ряд исков и, быть 
может, против различных лиц» [2]. 

Первые упоминания об исках о признании в рос-
сийском праве относятся к концу XIX в. По 
утверждению А.В. Люшни первое дело такого 
рода рассмотрено на основании заявления 
Санкт-Петербургского городского управления к 
Преображенскому полку о признании права соб-
ственности на Преображенский плац. Законода-
тельное же закрепление иск получил в Уставе 
гражданского судопроизводства Российской им-
перии 1864 г. [3] Примерно в это же время упо-
минание об исках о признании встречается и в 
научной литературе. В частности, К.П. Победо-
носцев писал, что гражданские отношения тре-
буют удостоверения того или иного состояния. 
Для этого применим специальный иск, который 
имеет свойство не личного, а вещного, даже ес-
ли вытекает из обязательственного правоотно-
шения. При этом иск о признании распространя-
ется не только на контрагента в обязательстве, 
но и третьих лиц [4]. Правда, среди примеров 

Б 
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К.П. Победоносцев не упоминал иска о призна-
нии именно права собственности, однако это не 
означает, что он выпадал из общего ряда. 

В советский период субъекты гражданского пра-
ва также прибегали к признанию права соб-
ственности, как способу защиты. Основанием 
для этого служила ст. 6 Основ гражданского за-
конодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик [5]. Равно, как и ныне действующая ст. 12 ГК 
РФ, она перечисляла способы защиты и среди 
них указывала на такой, так признание права. 
Первое из подробных описание иска о признании 
нам удалось обнаружить в учебнике гражданско-
го права конца 60-х годов прошлого века. В нём 
указывалось, что данный способ защиты приме-
няется, когда «ещё нет прямого нарушения того 
или другого конкретного права лица, но суще-
ствование у него этого права оспаривается дру-
гим заинтересованным лицом» [6]. Примеча-
тельно, что в качестве примера в учебнике ука-
зывался спор относительно права собственности 
на недвижимое имущество. В более поздней 
учебной литературе, относящейся с середине 
70-х годов ХХ века, уже можно встретить термин 
«иск о признании права собственности» [7]. Ин-
тересно отметить, что о его существовании го-
ворится со ссылкой на судебную практику. В 
учебниках гражданского права 80-х годов упоми-
нание об иске о признании права собственности 
эпизодическое. Где-то о нём говорится среди 
способов защиты вообще и нет в разделах, по-
свящённых конкретно защите права собственно-
сти [8]. В иных источниках иск не описывается 
вовсе [9]. Такие сведения дают нам почву для 
вывода о том, что иск о признании права соб-
ственности был известен науке советского граж-
данского права из судебной практики, причём, 
касающейся споров относительно недвижимого 
имущества, но не представляли теоретической 
ценности.  

Резкий рост научного интереса к проблематике 
признания права собственности пришёлся на 
конец 90-х и начало XXI века. С этого времени 
мы можем увидеть и научные статьи в периоди-
ческих изданиях [10] и более основательные 
работы монографического характера [11], и, 
наконец, диссертационные исследования [12]. 
Такой интерес не удивителен, если вспомнить, 
что именно в эти годы происходили наиболее 
активные процессы приобретения частной соб-
ственности, которые дали серьёзный толчок к 
формированию судебной практики, а та, в свою 
очередь, – к развитию научной мысли.  

В современном праве признание, как правовое 
явление довольно распространено. Так, Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации допускает 
признание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, Семейный кодекс Россий-
ской Федерации закрепляет положение о при-
знании факта отцовства, Трудовой кодекс уста-
навливает возможность признания трудовых 
отношений и так далее. Гражданский кодекс РФ 
(для удобства мы не будем указывать часть и 
писать просто: ГК РФ) тоже широко использует 
возможности такого инструмента, как признание. 
На основании ст. 29 ГК РФ гражданин может 

быть признан недееспособным. В силу ст. 203 ГК 
РФ срок исковой давности прерывается совер-
шением обязанным лицом действий, свидетель-
ствующих о признании долга.  

Всё множество упоминаний в ГК РФ термина 
«признание» можно условно поделить на две 
части: в одних местах признание упоминается 
как процесс легитимации, то есть нечто само по 
себе имеющее правовое значение; в других ме-
стах признание появляется как результат юри-
дической техники, чаще всего для замены слова 
«считается» и ему подобным. К примеру, в                   
ст. 153 ГК РФ говорится, что сделками призна-
ются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Очевидно, что здесь нет необходимости в спе-
циальной процедуре, в результате которой 
определилось, является то или иное действие 
сделкой или нет, поэтому признание в этом ме-
сте появилось как синоним слова «считается». 
Напротив, в ст. 166 ГК, где речь идёт об оспори-
мых сделках, признание выступает уже как про-
цедура, направленная на вполне определённый 
результат – лишение сделки юридической силы. 
Ничтожные сделки мы не берём во внимание, 
так как они недействительны без признания в 
качестве таковых. 

Признание гражданского права следует отличать 
от признания факта, имеющего гражданско-
правовое значение. Различие состоит в направ-
ленности и наличии спора. Признание права по-
рождается спором и нацелено на констатацию 
существования правоотношения. Признание 
факта обращено на установление обстоятельств 
объективной действительности, которые способ-
ны повлиять на динамику гражданского правоот-
ношения и не связано со спором. На практике 
данные требования могут сочетаться. Как пра-
вило, признание (установление) факта предше-
ствует и помогает в деле признании права. 
Например, лицо сперва может обратиться с за-
явлением об установлении факта владения не-
движимым имуществом, а затем с иском о при-
знании права собственности на него. Признание 
(установление) каких-либо фактов может осу-
ществляться и по делу о признании права, как 
юридически значимое обстоятельство. Напри-
мер, установление того же факта владения 
непременно будет производиться судом по иску 
о признании права собственности. Бытует мне-
ние, что признание права собственности в лю-
бом случае опосредовано установлением тех 
или иных юридических фактов [13] и отрицать 
его мы не станем. 

Если же перейти непосредственно к способам 
защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), то и 
здесь мы обнаружим неоднократное упоминание 
термина «признание». Так, защита гражданских 
прав осуществляется: признанием права; при-
знания оспоримой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительно-
сти, применения последствий недействительно-
сти ничтожной сделки; признания недействи-
тельным решения собрания; признания недей-
ствительным акта государственного органа или 
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органа местного самоуправления и другими спо-
собами. Как видно из приведённой нормы, все 
способы защиты, связанные с признанием, име-
ют отрицательное значение, то есть направлены 
на устранение силы того или иного юридического 
факта. Исключение составляет лишь признание 
права, имеющее на первый взгляд созидающее 
начало. На самом деле возможны и отрицатель-
ные иски о признании, например, о признании 
зарегистрированного права отсутствующим.  

Несмотря на то, что в ст. 12 ГК РФ указывается на 
признание любого права, в науке и практике рас-
пространено признание именно права собственно-
сти. Окончательное или, как пишут С.В. Потапенко 
и А.В. Зарубин, – «легальное» [14] закрепление 
иска о признании права собственности, как граж-
данско-правового способа защиты произошло в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ            
№ 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. 
(ред. от 23 июня 2015 г.) «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав» [15]. Практически в каждом 
из его разделов упоминается данный способ защи-
ты. Так, в разделе, посвящённом спорам, связан-
ным с применением правил о приобретательной 
давности, говорится о том, что лицо, считающее, 
что стало собственником имущества в силу приоб-
ретательной давности, вправе обратиться в суд с 
иском о признании за ним права собственности (п. 
19). В разделе, освещающем самовольные по-
стройки, указано, что право собственности на са-
мовольную постройку может быть признано судом 
за лицом, в собственности, пожизненном наследу-
емом владении, постоянном (бессрочном) пользо-
вании которого находится земельный участок, где 
осуществлена постройка (п. 25). Наконец, в той 
части, где речь идёт о спорах по поводу недвижи-
мого имущества, закреплено положение, согласно 
которому лицо, считающее себя собственником 
находящегося в его владении недвижимого иму-
щества, право на которое зарегистрировано за 
иным субъектом, вправе обратиться в суд с иском 
о признании права собственности (п. 58). 

*** 

Иски, направленные на предварительное уста-
новление правового или фактического отноше-

ния, были известны ещё римскому праву. Их 
рассмотрение завершалось не присуждением 
имущества, а признанием права или факта. Иски 
о признании права знала и Российская дорево-
люционная судебная практика, а также наука. 
Первые упоминания об этом приходятся на вто-
рую половину XIX века. Несмотря на стремление 
к отказу от права частной собственности, социа-
листическое гражданское право тоже преду-
сматривало признание права, в том числе права 
собственности, как способ защиты. Интересно 
отметить, что впереди двигалась судебная прак-
тика, а наука только реагировала на это движе-
ние. С развитием собственнических отношений 
конца 90-х годов тенденция изменилась, и наука 
гражданского права начала активно осваивать 
такой способ защиты этих отношений, как при-
знание права.  

Признание права, как частно-правовое явление, 
известно многим отраслям права: жилищному, 
семейному, трудовому и, конечно-же, граждан-
скому. ГК РФ использует термин «признание», 
как указание на процесс легитимации либо как 
синоним слова «считается». Признание права 
следует отличать от признания факта. Призна-
ние права рождается в споре и нацелено на кон-
статацию существования правоотношения. При-
знание факта обращено на установление обсто-
ятельств объективной действительности, кото-
рые способны повлиять на динамику граждан-
ского правоотношения и не связано со спором.  

В наши дни признание права, как способ защиты 
преимущественно применяется, как правило, 
для устранения сомнений относительно принад-
лежности имущества на вещном праве, в част-
ности, праве собственности. Окончательное за-
крепление иска произошло в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 
ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. (ред. от                  
23 июня 2015 г.) «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственно-
сти и других вещных прав». С этого момента мы 
можем без сомнений утверждать о наличии тако-
го способа защиты, как признание права соб-
ственности и его самостоятельной гражданско-
правовой природе.  
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Аннотация. Автором исследуются особенно-

сти правового регулирования различных видов 

соглашений о порядке имущественных требо-

ваний кредиторов к должнику в праве Россий-

ской Федерации. Рассматриваются различия в 

содержании заключаемых соглашений, в част-

ности межкредиторских и мировых соглашений, 

предъявляемые требования к их заключению, 

субъектному составу. Изучается вопрос о 

предпочтительных сторонах в регулировании 

различных видов соглашений с точки зрения 

сторон и выбора ими предпочтительного со-

глашения.  
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point of view of the parties and choosing their pre-

ferred agreement is being studied. 
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ри заключении соглашений, затрагивающих 
порядок удовлетворения имущественных 

требований в долговых отношениях, стороны 
заинтересованы в наличии возможностей защи-
ты своих прав и соблюдении своих интересов. 
Разные виды соглашений о порядке удовлетво-
рения имущественных требований предполагают 
различные способы их регулирования, и данные 
различия закреплены законодательно. 

Мировое соглашение представляется наиболее 
глубоко урегулированным из рассматриваемых 
соглашений, поскольку имеет законодательно за-
крепленный порядок заключения, довольно сильно 
ограничивающий возможности сторон при заклю-
чении данного вида соглашения и часто представ-
ляется «… наиболее экономически выгодным спо-
собом предупреждения банкротства должника, 
восстановления его платежеспособности, урегули-
рования имущественных разногласий с кредито-
рами» [1]. Наиболее простым представляется вне-
судебное мировое соглашение, рассматриваемое 
большинством исследователей как сделка, заклю-
чаемая меду сторонами обязательства, в резуль-

тате которой стороны изменяют существующее 
обязательство, устанавливая новые условия пре-
кращения спора, предполагающие совместные 
уступки. Часть правоведов предлагает термин 
«мировая сделка» для именования данного вида 
соглашений, несмотря на отсутствие законода-
тельного закрепления и обобщение под понятием 
«мировое соглашение». К мировой сделке приме-
няются общие правила, специально регулирования 
законодателем не предусмотрено. Для заключения 
мирового соглашения необходимо лишь достиже-
ние согласия между сторонами по его условиям. 

Мировое соглашение может заключаться как до 
судебного разрешения спора, так и во время 
судебного процесса, однако в данном случае к 
нему предъявляются иные требования. Заклю-
чение мирового соглашения возможно на любой 
стадии процесса до вынесения решения судом. 
При достижении сторонами договоренности о 
заключении мирового соглашения и приходу к 
единому мнению о его условиях, стороны пред-
ставляют соглашение на утверждение суду.                   
В обязанности суда входит изучение мирового 

П 



96 

соглашения на предмет нарушения им законода-
тельства, а также прав третьих лиц, и при соот-
ветствии соглашения предъявляемым к нему 
требованиям утверждает его. Суд, утверждая 
мировое соглашение, должен принимать во вни-
мание, в каких целях оно заключается – для воз-
обновления платежеспособности должника, 
включая удовлетворение требований всех кре-
диторов, как это определил законодатель, либо с 
целью обеспечивать неоправданные преимуще-
ства лишь определенной группе кредиторов [2]. 

Несмотря на отсутствие законодательных требо-
ваний к мировому соглашению, фактически имеет-
ся ряд условий, соблюдение которых необходимо 
для заключения данного соглашения. Как следует 
из вышесказанного, первым требованием, предъ-
являемым к мировому соглашению является со-
блюдение прав третьих лиц. Вторым условием, 
которому должно соответствовать мировое согла-
шение, является определенность и точность его 
положений – условия мирового соглашения не 
должны предполагать двоякого толкования. 

Изучая регулирование соглашений о порядке 
удовлетворения имущественных требований и 
непосредственно мировые соглашения, необхо-
димо рассмотреть особенности заключения ми-
рового соглашения в процедуре банкротства, 
поскольку данный вид мировых соглашений яв-
ляется наиболее подробно урегулированным в 
отечественном законодательстве, и предусмат-
ривает ряд требований и определенный порядок 
его заключения. Для изучения вопроса о разли-
чиях рассматриваемых соглашений необходимо 
провести сравнительный анализ законодатель-
ного регулирования отдельных их положений. 

Первым пунктом анализа межкредиторских со-
глашений является их содержание. Так, в отли-
чие от мировой сделки и обычного мирового со-
глашения, к мировому соглашению в процедуре 
банкротства предъявляются законодательные 
требования о его содержании. Обязательными 
являются положения о порядке и сроках испол-
нения обязательств должника. Допускается так-
же включение в соглашение положений о пре-
кращении обязательств сторон (если при этом 
не нарушается права иных кредиторов), измене-
нии сроков и порядке платежей. В иных согла-
шениях содержание определяется сторонами – 
так, в межкредиторском соглашении предусмот-
рены только некоторые из возможных условий – 
очередность получения исполнения или же его 
непропорциональности. В соглашение, однако, 
могут включаться иные условия. Например, Гу-
реев В.А. указывает «обязанности по своевре-
менному информированию о действиях должни-
ка в части исполняемых им обязательств, пове-
дение кредиторов в отношении должника, вклю-
чая запрет на совершение действий, направлен-
ных на получение исполнения от должника в 
нарушение условий указанного соглашения, 
иные условия. Кроме того, стороны способны 
предусмотреть в соглашении также и послед-
ствия несоблюдения его положений» [3].  

Вторым элементом является субъектный состав 
соглашения. Соглашения о порядке удовлетво-

рения имущественных требований по субъектам 
можно разделить на два вида: 

●  соглашения между кредиторами; 

●  соглашения между должником и кредитором. 

Несмотря на то, что большинство соглашений 
подразумевает участие как стороны должника, так 
и кредитора, в ряде соглашений участие должни-
ка ограничено. К таковым соглашениям относятся 
межкредиторские соглашения. Некоторые согла-
шения предполагают вариативность – должник 
может являться частью соглашения, однако это 
не является обязательным, поскольку законода-
тельство предусматривает данную возможность. 
В межкредиторском соглашении должник не яв-
ляется обязательным субъектом, однако его 
участие допускается. Как отмечается исследова-
телями, «соглашения не будет распространяться 
на иных кредиторов, имеющих требования к 
должнику, но не вступивших в объединение на 
основании межкредиторского соглашения» [4]. В 
мировом соглашении, заключаемом в процедуре 
банкротства, имеются свои особенности субъ-
ектного состава. Сторона кредиторов представ-
лена общим собранием кредиторов, которое и 
принимает решение о заключении мирового со-
глашения, исходя из интересов большинства 
участников данного собрания. Сторона должника 
представлена, в зависимости от субъектного 
состава обязательств, либо гражданином, либо 
лицом, имеющим право на представление соот-
ветствующих интересов. Соответственно, в ми-
ровом соглашении при банкротстве интерес сто-
роны кредитора направлен на соблюдение инте-
ресов всех конкурсных кредиторов в целом, в то 
время как в иных соглашениях каждое лицо, в нем 
участвующее, преследует в основном свои инте-
ресы. При этом, как было упомянуто ранее, мно-
гие правоведы уделяют внимание необходимости 
соблюдения принципа равенства кредиторов. 
Также мировое соглашение ограничивает заклю-
чение соглашений о новации, отступном и иных 
способов прекращения обязательств, поскольку 
они «… с точки зрения ГК РФ предполагают за-
ключение специального соглашения между долж-
ником и кредитором. Подобных двусторонних со-
глашений Закон о банкротстве не допускает – это 
поставило бы одних кредиторов в привилегиро-
ванное положение перед другими» [5]. 

Как еще один элемент для сравнения можно 
рассматривать особенности исполнения согла-
шений. В рассматриваемых соглашениях испол-
нение происходит по общим правилам исполне-
ния обязательств, однако у некоторых соглаше-
ний присутствуют свои особенности. Так, регу-
лирование межкредиторского соглашения уде-
ляет внимание очередности получения исполне-
ния и передаче исполнения надлежащему кре-
дитору в случае нарушения соглашения. Миро-
вое соглашение, в свою очередь, акцентирует 
внимание на прекращении его действия, напри-
мер в результате отмены решения об утвержде-
нии мирового соглашения или последствиях его 
неисполнения. Необходимо отметить, что при 
неисполнении мирового соглашения кредиторы 
обретают право на получение исполнительного 
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листа без расторжения мирового соглашения, 
что позволяет должнику сохранить установлен-
ное соглашение в своих интересах. 

При изучении законодательства, регулирующего 
соглашения о порядке имущественных требований 
кредитора к должнику, можно сделать вывод, что в 
настоящий момент имеются различия в регулиро-
вании соглашений. Мировое соглашение урегули-

ровано более полно, чем межкредиторское, однако 
и используется реже. В тоже время в мировом со-
глашении у сторон имеется меньше возможностей 
для изменения соглашения под нужны в конкрет-
ном случае, поскольку имеются довольно жесткие 
рамки. Иные соглашения же имеют больше воз-
можностей для сторон, но имеющиеся пробелы в 
праве приводят к коллизиям и конфликтам сторон 
по определенным вопросам. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается 

динамика расселения и изменения численных 

показателей туркмен Ставропольского края 

России. Автор отмечает, что к настоящему вре-

мени отсутствуют комплексные исследования по 

истории формирования и дальнейшего развития  

туркменской диаспоры на юге России, что акту-

ализирует исследование истории туркмен и со-

здание целостной модели их истории в контексте 

истории других народов России, тем более, что 

советский период не придавалось достаточного

внимания представителям союзных республик в 

Российской Федерации, так как работала кон-

цепция единой общности – советского народа. 

Отмечается, что первые туркмены покинули 

свою историческую родину, под воздействием 

внешних сил и появились на территорий Став-

ропольского края в ХУII в. Подчеркивается, что 

туркмены пережили трудный переход от кочево-

го образа жизни к оседлому. Обращается вни-

мание на то, что туркмены Ставрополья все же 

сохранили основные ареалы своего прожива-

ния. Делается вывод, что не намного, но, все же 

произошел рост туркменского населения в 

Ставропольском крае России. 

 

Ключевые слова: ставропольские туркмены, 

племена, численность, район, семьи. 

 

   

Annotation. In this article, the dynamics of reset-

tlement and the change in the numerical indica-

tors of the Turkmen of the Stavropol Territory of 

Russia are considered. To date, there are no 

comprehensive studies on the history of the for-

mation and further development of the Turkmen 

diaspora in southern Russia, which actualizes the 

study of the history of Turkmens and the creation of 

an integral model of their history in the context of 

stories of other peoples of Russia. Moreover, the 

Soviet period was not given enough attention to 

the representatives of the Union republics in the 

Russian Federation, since the concept of a single 

Soviet nation was working. It is noted that the first 

Turkmens left their historical homeland, under the 

influence of external forces and appeared on the 

territories of the Stavropol Territory in the 17th cen-

tury. It is emphasized that the Turkmens experi-

enced a difficult transition from nomadic to seden-

tary. Attention is drawn to the fact that the Turk-

mens of Stavropol have nevertheless retained the 

main areas of their residence. It is concluded that 

not much, but, nevertheless, there was an increase 

in the Turkmen population in the Stavropol Territory 

of Russia. 

 

Keywords: Stavropol Turkmens, tribes, number, 
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коло полумиллиона туркмен в настоящее 
время проживает за пределами историче-

ской родины, в таких странах как Узбекистан, 
Иран, Таджикистан, Ирак, Сирия, Иордания, 
Турция. Туркменская диаспора также проживает 
и на территории России, в частности, Северном 
Кавказе и Поволжье. Туркмен, проживающих в 
Ставрополье, по месту расселения называют 
ставропольскими. Появление туркмен на терри-
тории нынешнего Ставропольского края обу-
словлено тем, что в 1609 г. при приходе калмы-
ков в прикаспийские степи, часть покорённых 
ими мангышлакских туркмен была причислена к 
телохранителям торгутского хана Хо-Урлюка. 
Письменные источники фиксируют присутствие 

туркмен на правом берегу Волги с середины                   
ХУII в. А в 1771 г. часть переселившихся за Вол-
гу туркмен, была насильно уведена мятежным 
калмыцким ханом Убуши в Китай, который про-
тестовал против усиления царской власти в ни-
зовьях Волги. Но, перейдя р. Урал 340 туркмен-
ских семей бежали и возвратились назад в те-
перь уже российские владения, где власти поз-
волили им кочевать от Волги до р. Кумы на Се-
верном Кавказе. В 1793 г. Мангышлак покинула 
вторая волна эмигрантов-туркмен. Но предста-
вители этой волны до Ставрополья уже не до-
шли и осели в дельте Волги. Таким образом 
сформировались астраханские туркмены. Их 
ряды продолжали пополняться отдельными ко-

О 
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чевыми туркменскими семьями вплоть до             
1813 г., когда в низовьях Волги поселилась по-
следняя группа из 600 мангышлакских туркмен. 
Согласно данным русских архивов первые турк-
менские поселения появились в середине ХУII в. 
на Кавказе, в Ставропольском крае. «к 1653 г. – 
тогда более 1665 семейств покинули под давле-
нием хивинских ханов п-ов Мангышлак и приле-
гающие к нему степные районы, где располага-
лись их прежние кочевья. Преодолев реки Эмбу, 
Урал и Волгу, несколько родовых групп туркмен 
вошли в пределы Северо-Западного Прикаспия, 
где стали вести кочевую жизнь, присоединив-
шись к калмыкам, освоившим эти места ранее» 
[4, с. 5] Пребывание туркмен продолжалось из 
закаспийских земель в XVIII и в начале XIX вв. С 
течением времени всесторонние контакты турк-
мен с калмыками, ногайцами и татарами отрази-
лись на их материальной культуре, а также ока-
зали влияние на язык и антропологический облик 
представителей этого народа. В то же время, 
ставропольские туркмены вполне сохранили 
свою этническую идентичность, основанную на 
четком родовом делении, которое сформирова-
лось задолго до переселения. Костяк группы 
составляли части туркменских народностей 
човдор, игдор, соинаджи, каждая из которых, в 
свою очередь, имела шестиричное деление на 
более мелкие роды. К этим родам впоследствии 
примкнули туркменские и нетуркменские группы 
казаяклы, абдал, казылар и киргиз [1, с. 86]. В 
Ставропольской губернии в 1825 г. было образо-
вано Туркменское приставство, указ об учрежде-
нии которого определил туркменам администра-
тивно очерченную территорию для проживания. 
С начала XIX в. проводилась политика закреп-
ления этого населения на земле и перевода его 
на оседлый образ жизни. В 1860-е гг. стали воз-
никать полуоседлые туркменские аулы, первым 
был основан Большой Барханчак, немного позд-
нее образовались Малый Барханчак, Куликовы 
Копани, Кучерлы, Чур, Шарахалсун, Озек-Суат, 
Башанта и др. По данным на 1873 г., в Туркмен-
ском приставстве проживало 17 865, а на 1880 г. – 
20 291 туркмен [4, с. 21]. В тот период прави-
тельство стало переселять в образуемые аулы 
татар, которые должны были способствовать 
интеграции туркмен в государственную систему 
и культурную жизнь Российской империи. Благо-
даря татарам и русским переселенцам, в турк-
менской степи Ставрополья распространялись 
оседлый образ жизни и земледелие. Со второй 
половине XIX в. в оседлых аулах появились ме-
чети, а при них мектебы, где велось двухгодич-
ное обучение туркменских мальчиков. Кроме 
того, в этот период были созданы министерские 
годовые училища в селах Летняя и Зимняя Став-
ки. В начале XX в. во всех аулах уже имелись 
школы, в обеих Ставках были построены новые 
училища, преподавание в учебных заведениях 
велось как на туркменском, так и на русском 
языках. В первые десятилетия ХХ в. начался 
тяжелый для туркмен процесс массового пере-
хода на оседлый образ жизни, при этом сокра-
щались площади пастбищных угодий, поголовье 
и качество скота. Все это привело к падению их 
численности, которая еще более сократилась 
вследствие голода и разрухи в период Граждан-
ской войны. По данным А.В. Курбанова число 

ставропольских туркмен упало с 15 356 чел. в 
1907 г. до 8311 в 1920 г. и до 4999 по переписи 
1926 г.; по другим данным, с 16 000 чел. в 1901 г. 
до 11 653 в 1926 г [6, с. 22] В 1917 г. вместо 
Туркменского приставства был создан Туркмен-
ский уезд, который в 1920 г. преобразовали в 
Туркменский район с центром в с. Летняя Став-
ка, подчинявшимся Благодарненскому уезду. В 
1956 г. в ходе кампании по укрупнению районов 
Туркменский район ликвидировали, а в 1970 г. он 
был вновь восстановлен, однако в границах, да-
леко не совпадающих с территорией расселения 
ставропольских туркмен. В настоящее время на 
территории района проживает около трети всех 
представителей этой этнической группы. В 
Ставропольском крае, по данным службы госу-
дарственной статистики на 2002 г., туркмен 
насчитывается почти 14 тыс. чел. Значительный 
прирост численности относительно предыдущей 
переписи связан не только с высокой рождаемо-
стью в этой группе населения, но, видимо, и с 
обострением этнического самосознания: реаль-
но к туркменам причисляют себя многие выход-
цы из смешанных туркменско-русских семей, 
которых родители в свое время записали как 
русских по национальности. 

В подавляющем большинстве туркмены – сель-
ские жители, занятые в различных сферах про-
изводства: хлебопашестве (где работает более 
половины представителей этого народа, в т.ч. в 
составе коллективных и частных фермерских 
хозяйств), животноводстве, среди них значи-
тельна также доля сельской интеллигенции: учи-
теля, врачи, работники административных орга-
нов. Туркмены компактно проживают примерно в 
двадцати аулах, относящихся к пяти районам 
Ставропольского края. В Туркменском районе: 
Чур, Маштак-Кулак, Сабан-Антуста, Шара-
халсун, Куликово-Копани (Яны-чуй), Летняя 
Ставка, Кендже-Кулак, Кучерлы, в Нефтекумском 
районе: Озек-Суат, Джекли, Махач (Джелал), 
Гаипгач, Мирзабек, Махмуд-Мектеб, Кок-Бас; в 
Ипатовском районе: Малый и другие Барханчаки, 
Юсуп Гулак; в Благодарненском районе: аул 
Эдильбай, в Аргзинском районе аул Башанта. 
Среди этих аулов около половины – практически 
моноэтничны, в них доля туркмен превышает               
90 %, в т.ч. аулы Шарахалсун, Сабан-Антуста, 
Эдельбай, Чур, Озек-Суат. Численность населе-
ния Кучерлинской сельской администрации на 
2007 г., по данным похозяйственных книг, со-
ставляет 3414 чел., из них туркмен – 1979 чел.,               
в ауле Шарахалсун проживает 1639 чел., более 
95 % – туркмены. В с. Кучерлы – 1525 чел.,                  
из них около 20 туркменских семей, т.е. более 
300 чел. [3, с. 17]. Относительно высокая рожда-
емость у туркмен, их сплоченность и привязан-
ность к месту своего проживания, сравнительно 
незначительный отток в города и другие районы 
обусловливает постоянное увеличение их доли в 
составе населения. Так, если в 2001 г. из общей 
численности населения Туркменского района в 
29,3 тыс. чел. русские края и составляли 74 %, а 
туркмены – 15 %7, то по переписи 2002 г., рус-
ских насчитывалось 66,3 %, а туркмен –17,4 %, к 
2007 г. численность населения района еще более 
сократилась, до 26 700 чел., за счет отъезда рус-
ского населения, а доля туркмен при этом воз-
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росла [5, с. 11]. В Ставрополье было зарегистри-
ровано пять туркменских национально-культурных 
центров: Туркменская национально-культурная 
автономия (с. Летняя Ставка), Туркменские куль-
турные центры (аулы Сабан-Антуста, Башанта, 
Эдельбай), Туркменский национально-культурный 
центр «Ватан» (с. Озек-Суат).  

Таким образом, можно констатировать, что в Став-
ропольском крае происходит рост туркменского 
населения и к 2010 г. оно достигло 15048 чел.,                
тогда как 2002 г. когда численность туркмен со-

ставляла 13 900 чел. Два основных ареала рас-
селения сохраняется прежний. Первый – насе-
ленные пункты Туркменского (4373 чел.), сосед-
них Арзгирского (540 чел.) и Благодарненского 
(1392 чел.) районов. Второй – Нефтекумский рай-
он (5116 чел) [2, с. 81]. Стоит отметить, что на 
территории Туркменского района – единственного 
в Российской федерации, названного по имени 
одного из титульных народов бывшей советской 
республики, а ныне – независимого государства, 
проживают представители более чем двадцати 
национальностей. 
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Аннотация. коррупция является острой про-

блемой, стоящей перед нашим государством. 

Она не только находится в тесной связи с ор-

ганизованной и экономической преступностью, 

как это усматривается из аналитических доку-

ментов, прогнозов и программ, посвященных 

борьбе с общественно опасными явлениями, 

но и в целом оказывает негативное воздей-

ствие на судьбу государства, общества, каж-

дого гражданина. Коррупция представляет 

угрозу национальным интересам государства, 

поскольку ее развитие ведет к ослаблению по-

зиций в политической и экономической обла-

стях. В статье рассматриваются историко-

правовой опыт развития законодательства по 

борьбе с коррупцией. 
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нодательство, борьба. 

 

   

Annotation. corruption is a serious problem fac-

ing our state. It not only is closely linked with orga-

nized and economic crime, as it is seen from anal-

yses, forecasts and programmes on the fight 

against socially dangerous phenomena, but in 

General has a negative impact on the fate of the 

state, society and every citizen. Corruption is a 

threat to the national interests of the state, be-

cause its development leads to a weakening in 

political and economic fields. The article discusses 

the legal and historical experience of develop-

ment of legislation on combating corruption. 
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соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273‐ФЗ «О противодействии 

коррупции» коррупция трактуется как злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими ли-
цами, а также совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.  

Не вызывает сомнение утверждение о том, что 
вопрос противодействия коррупции – один из 
вечных вопросов организации государства. Кор-
рупция, как в мировых масштабах, так и в мас-

штабах нашей страны, известна с древнейших 
времен. Истоки этого явления следует искать в 
первобытном обществе. Во времена язычества 
наши предки приносили жертвы многочисленным 
богам, рассчитывая на их милость и покрови-
тельство. С развитием общества подарки и под-
ношения стали подносить первым служителям 
культа, «близким к богам» – жрецам, шаманам, 
знахарям, провидцам, колдунам и ведьмам.  

С возникновением государств и появлением про-
фессиональных чиновников обычай подносить 
подарки власть имущим, тем, от кого зависели 
судьбы людей, стал распространяться на них. По 
мере развития государственности, возникновения 
серьезных бюрократических аппаратов увеличива-
лись и масштабы дарений и подношений.  

Укоренился обычай делать чиновникам подарки, 
чтобы добиться их расположения и выполнения 
своих просьб. Высшие чины начали стремиться 

В 
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использовать своѐ положение для обогащения и 
укрепления своего влияния. И хотя правители 
государств издавна стремились сократить мас-
штабы взяточничества, принимая соответству-
ющие меры (как правило, это были наказания, 
отличавшиеся особой жестокостью и изощрѐн-
ностью), победить коррупцию не удавалось. Это 
объяснялось тем, что, по сути, вся борьба с кор-
рупцией сводилась к борьбе с чиновниками-
конкурентами, которые брали взятки и посягали 
на имущество правителя.  

Коррупция в России, как и в любой другой 
стране, имеет свои корни и свою специфику. В 
нашей стране исторически различали получение 
неправомерных преимуществ за совершение 
законных действий (мздоимство) или незаконных 
(лихоимство) [1, с. 39].  

В период объединения русских земель вокруг 
Москвы была в ходу система «кормлений» – по-
рядок, при котором наместники и волостели 
(владетели), получившие власть на местах, за 
выполнение своих обязанностей забирали себе 
часть налогов с населения. Это, разумеется, 
также создавало благоприятную почву для раз-
вития коррупции.  

Каждый из русских царей в той или иной мере 
стремился к борьбе со взяточничеством и к огра-
ничению чиновничьего произвола, но к выдающим-
ся успехам это не приводило. При Иване IV Гроз-
ном на развитии политической системы и борьбе с 
коррупцией благоприятно отразилась деятель-
ность «Избранной рады», которая, однако, потом 
была распущена. Царь сменил политику реформ 
на политику опричного террора, которая в сочета-
нии с затяжной и безуспешной Ливонской войной 
негативно сказалась на настроении общественных 
масс и способствовала развитию беззакония и 
коррупции. Распространение взяточничества и 
казнокрадства подрывало доверие к власти, прин-
ципам государственного управления, вызывало 
серьѐзные социальные потрясения.  

В эпоху реформ Петра I был создан огромный бю-
рократический аппарат, постепенно разраставший-
ся и увеличивающий свою роль в управлении госу-
дарством. Это благоприятствовало развитию кор-
рупции при Петре, несмотря на создание развитой 
системы контроля. После смерти царя-
реформатора, в эпоху беспорядка и дворцовых 
переворотов, были созданы все условия для про-
цветания взяточничества и злоупотреблений вла-
стью. Ситуация несколько улучшилась в период 
правления Екатерины II, когда в России были 
предприняты первые шаги к созданию правового 
государства, однако коррупция продолжала суще-
ствовать. То же можно сказать и в отношении пе-
риодов царствования последующих правителей.  

При последнем российском императоре Николае II 
наблюдался расцвет коррупции, в которой были 
замешаны не только чиновники, но и приближѐн-
ные императора и даже члены императорского 
семейства. Достаточно вспомнить Григория Распу-
тина, «святого старца», открыто бравшего взятки. 
Именно коррупция стала одной из причин назрева-
ния революционных настроений и способствовала 

приходу к власти большевиков. В советском госу-
дарстве стало происходить постепенное сращива-
ние новой бюрократии с дореволюционной. В ре-
зультате возникла советская номенклатура, во 
многом унаследовавшая пороки прежних времѐн, в 
том числе коррумпированность.  

В 1922 году вышел закон, предусматривавший за 
взятку расстрел. Впоследствии жесткие кара-
тельные меры по борьбе с коррупцией вошли в 
постоянную практику государства, особенно при 
И.В. Сталине, что способствовало уменьшению 
масштабов проблемы. Однако коррупция не ис-
чезла, и в последующем стала проникать во все 
отрасли власти, дискредитируя ее и вступая в 
противоречие с потребностями общества. В зна-
чительной степени коррупция усугубила кризис 
эпохи социализма и приблизила распад СССР.  

В современной России коррупция дошла до не-
виданных прежде масштабов, получила широкое 
распространение в обществе. Значительная 
часть представителей российского бизнеса за-
воевала себе место за счѐт злоупотреблений и 
откровенного криминала. Коррупция преврати-
лась в плачевную реалию жизни, особенно в 
сфере предпринимательства, политики, бюро-
кратического аппарата.  

В настоящее время отношениями коррупции 
пронизаны все сферы социального взаимодей-
ствия. С этим сложно не согласиться. Стоит так-
же отметить, что коррупция сегодня преврати-
лась из эпизодических, спонтанных проявлений 
в регулярное обыденное явление.  

В политической сфере коррупция дискредитиру-
ет власть, вызывает недоверие к ней со стороны 
различных субъектов международной деятель-
ности, населения страны, ставит под сомнение 
социальную полезность реформ, дезорганизует 
осуществление всех без исключения функций 
государства, создает благоприятные условия 
для криминализации государственных институ-
тов и задает негативную динамику трансформа-
ции политического режима в стране. 

Основными формами проявления коррупции 
являются: взяточничество за законное и неза-
конное предоставление благ и услуг; протекцио-
низм, проявляющийся в должностных продвиже-
ниях лиц по признакам родства, приятельских 
отношений или личной преданности; сращива-
ние работников органов управления с преступ-
ными элементами и сокрытие преступлений от-
дельных лиц и обеспечение их безнаказанности; 
поддержка и лоббирование интересов теневой 
экономики в ответ на политическую поддержку 
или выдвижение на должности во властных 
структурах; инвестирование частных предприя-
тий и организаций за счет государственного или 
местного бюджета; приватизация с незаконной 
передачей государственной собственности в 
частные руки, предоставление льгот, секретной 
служебной информации заинтересованным ли-
цам; предоставление права или возможностей 
заключать выгодные контракты; содействие в 
заключении невыгодных для государства кон-
трактов с иностранными фирмами и другие.  
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На сегодняшний день коррупция является одним 
из самых опасных явлений, как для обществен-
ной жизни, так и для государственного управле-
ния. Она несет угрозу национальным интересам 
России, а также наносит большой вред безопас-
ности нашей страны. В настоящее время реше-
ние данной проблемы стоит на одном из первых 
мест в государственной политике.  

Проводя действенную и решительную антикор-
рупционную программу, Россия должна учиты-
вать ряд причин и условий коррупции, ограничи-
ваться не только мерами общей профилактики, 
чтобы в целом устранить причины преступности, 
но также проводить специальные мероприятия, 
которые помогут исключить ряд факторов, при-
водящих к совершению данного действия.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы, 

связанные с понятием преступлений в бюджетной 

сфере. Цель работы – раскрыть понятие преступ-

ления в бюджетной сфере, провести исследова-

ние законодательства Российской Федерации, в 

котором закреплено понятие бюджетной систе-

мы, обосновать отнесение бюджетной сфере к 

объектам уголовно-правовой охраны.  

Выявлено, что на сегодняшний день уровень кри-

минализации отношений, складывающиеся в про-

цессе формирования и использования бюджет-

ных средств, достаточно высок. При этом специ-

альных составов, предусматривающих ответ-

ственность непосредственно за совершение об-

щественно опасных противоправных деяний в 

бюджетной сфере, в действующем уголовном 

законодательстве Российской Федерации не су-

ществует. 

Сделан вывод о необходимости включения бюд-

жетной сферы в объекты уголовно-правовой 

охраны и криминализации отдельных правонару-

шений, посягающих на процесс расходования 

бюджетных средств. 
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расходование бюджетных средств.  

 

   

Annotation. In article is considered the questions 

connected with a concept of crimes of the budg-

etary sphere. The work purpose – to open a con-

cept of crime of the budgetary sphere, to conduct 

a research of the legislation of the Russian Federa-

tion in which the concept of the budgetary system 

is fixed, to prove reference to the budgetary 

sphere to objects of criminal legal protection.  

It is revealed that today the level of criminalization 

of the relations, developing in the course of for-

mation and use of budgetary funds, is rather high. 

At the same time the special structures providing 

responsibility directly for commission of socially 

dangerous illegal acts in the budgetary sphere in 

the existing criminal legislation of the Russian Fed-

eration doesn't exist. 

The conclusion is drawn on need of inclusion of the 

budgetary sphere in objects of criminal legal pro-

tection and criminalization of the separate offens-

es encroaching on process of expenditure of 

budgetary funds. 

 

 

 

Keywords: the budgetary system, crimes in the 

budgetary sphere, expenditure of budgetary 

funds, formation of budgetary funds, fraud, waste, 

inappropriate expenditure of budgetary funds. 

 

                                                                       

 
последние годы сфера распределения и ис-
пользования бюджетных средств, оказалась 

зоной повышенной криминальной активности. 

Ежегодно в каждом регионе страны регистриру-
ются многочисленные факты хищения бюджет-
ных средств. 

Наряду с повышенной активностью криминаль-
ных явлений наблюдается причиняемый ущерб 
бюджетной системе Российской Федерации. Так, 
Счетная палата Российской Федерации отмеча-
ет, что наибольший удельный вес в общем объ-
еме выявляемых нарушений приходится на 
нарушения, допускаемые при формировании и 
исполнении федерального бюджета, а также при 
осуществлении государственных (муниципаль-

ных) закупок и закупок отдельными видами юри-
дических лиц (млрд. рублей/количество), –             
278,9 млрд рублей (54 % общего объема нару-
шений) и нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности – 78,2 млрд руб-
лей (15,1 % общего объема нарушений).  

В этой связи целесообразно предположить, что 
защита бюджетных правоотношений должна стать 
одной из приоритетных задач для органов законо-
дательной власти, например путем отнесения 
бюджетных правоотношений, к объектам уголовно-
правовой охраны, ввиду высокой угрозы финансо-
вой безопасности государства, вызванной негатив-
ными последствиями для бюджета Российской 
Федерации от совершаемых правонарушений. 

В 



105 

Исходя из сущности бюджетных преступлений, в 
качестве родового объекта следует выделять 
сферу экономики. Однако как справедливо заме-
чает Д.А. Бойков преступления, которые могут 
быть совершены в данной сфере – не ограничи-
ваются структурой Раздела VIII. «Преступления 
в сфере экономики» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации [1]. 

При этом можно с уверенность сказать, что видо-
вым объектом данных преступлений является фи-
нансовая деятельность государственных органов и 
муниципальных образований, а именно действия 
таких органов, направленных на реализацию фи-
нансовой политики государства путем создания, 
перераспределения и использования централизо-
ванных и децентрализованных фондов денежных 
средств, необходимых для обеспечения выполне-
ния государственных задач и функций» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пре-
ступления в бюджетной сфере – это обществен-
но опасные деяния, посягающие на реализацию 
финансовой деятельности государства, то есть 
на установленный порядок формирования, рас-
пределения и использования централизованных 
фондов денежных средств, предназначенных 
для осуществления государством и местным 
самоуправлением своих задач и функций. 

И.Н. Соловьев справедливо отмечает, что спе-
циальных составов, предусматривающих ответ-
ственность непосредственно за совершение об-
щественно опасных противоправных деяний в 
бюджетной сфере, в действующем уголовном 
законодательстве Российской Федерации не 
существует, как отсутствует и отдельный стати-
стический учет таких преступлений [2].  

Таким образом, то, что выявляется правоохра-
нительными органами, квалифицируется по раз-
личным составам в зависимости от наличия в 
совершенном деянии признаков злоупотребле-
ния должностными полномочиями, мошенниче-
ства, растраты, нецелевого расходования бюд-
жетных средств и т.д. [2, 66]. 

Таким образом, подтверждается суждение, что 
преступления в бюджетной сфере не ограничи-
ваются структурой Раздела VIII. «Преступления 
в сфере экономики» УК РФ, а являются элемен-
тами общественных отношений, которые состав-
ляют объекты преступных посягательств таких 
разделов Особенной части УК РФ как:  

1. Раздел IX «Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка». 

2. Раздел X «Преступления против государ-
ственной власти». 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что уголовное законодательство Россий-
ской Федерации, на сегодняшний день, нуждает-
ся в изменениях, в части совершенствования 
защиты общественных отношений, складываю-
щихся в процессе формирования, распределе-
ния и использования централизованных фондов 
денежных средств, предназначенных для осу-
ществления государством и местным само-
управлением своих задач и функций, например в 
установлении специальных составов, преду-
сматривающих ответственность непосредствен-
но за совершение общественно опасных проти-
воправных деяний в бюджетной сфере и их си-
стематизации в отдельном разделе УК РФ. 
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Аннотация. К вопросам понятия и сущности 

превентивного потенциала средств в уголовно-

правовых вопросах, применения различных 

форм уголовной ответственности и наказания, 

ученые-юристы обращались многократно. Од-

нако с появлением новых форм преступности в 

условиях социальной реальности возникает 

острая проблема противодействия преступным 

деяниям посредством уголовно-правовых норм, 

где главной аксиомой предупреждения пре-

ступлений и ее производных является превен-

тивная функция, реализуемая благодаря об-

щей и частной превенции. 

В статье рассмотрен также эффект уголовно-

правовых норм с двойной превенцией, определя-

емый непосредственной связью превентивного 

действия первичного и вторичного объектов, где в 

качестве условий для совершения нового пре-

ступного действия выступает ответственность, 

предусмотренная нормой с двойной превенцией 

за предшествующее преступное деяние. 
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Annotation. The lawyer scientists applied repeat-

edly to the questions of the concept and essence 
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азмышления над достаточно продолжи-
тельным опытом различных стран по борь-

бе с преступностью, исследование применяемых 
стратегий для уничтожения этого страшного со-
циального явления, заставляют задуматься над 
проблемой стратегического характера в борьбе с 
этим феноменом. Разрешением данной пробле-
мы является, прежде всего, предупреждение,              
[1, с. 276] которое представляет собой многоуров-
невую систему различных мер государственного и 
общественного характера, ориентированных на 
устранение причин преступности [2, с. 185]. 

Выделяют следующие уровни деятельности по 
предупреждению преступности:  

–  общесоциальный уровень включает осу-
ществление крупномасштабных мероприятий 

политического, социально-экономического и 
культурно-воспитательного характера, которые 
направлены, главным образом, на устойчивое 
социально-экономическое развитие общества, 
качество жизни населения, политическую ста-
бильность, дальнейшее возвышение культурно-
нравственных ценностей; 

–  специально-криминологический уровень, 
включающий организационно-управленческие, 
правовые, технические и другие меры, целью 
которых является нейтрализация преступности и 
ее сегментов. 

Особое место в системе специально-криминоло-
гических мер предупреждения преступности зани-
мает уголовно-правовая профилактика, под кото-
рой понимается «предупредительное воздействие 
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уголовной ответственности и наказания, а также 
других уголовно-правовых средств на криминоген-
ные факторы» [4, с. 5–6]. 

Специфика уголовно-правовых средств преду-
преждения преступности заключается, прежде 
всего, в том, что в их основу положена уголовная 
ответственность, угроза применения которой и 
призвана удерживать от совершения преступле-
ний. Являясь наиболее строгим видом юридиче-
ской ответственности, уголовная ответствен-
ность выражается в значительном ограничении 
правового статуса лица, совершившего преступ-
ление [3, с. 166–187], что само по себе не может 
не оказывать определенного превентивного воз-
действия.  

Конечно же, не стоит преувеличивать роль уго-
ловно-правовых средств для профилактики пре-
ступности. Следует отметить, даже учитывая 
значимость и роль превентивного потенциала 
средств в уголовно-правовых вопросах, тем не 
менее различные формы применения уголовной 
ответственности и наказание не могут быть 
наиболее эффективными в решении вопросов 
борьбы с преступностью.  

Как отмечал по этому поводу Э. Ферри, «наказа-
ние бессильно, если вне его и до него не прини-
маются меры, направленные к тому, чтобы 
нейтрализовать или уменьшить вредное влияние 
социальных факторов» [5, с. 260]. 

Следует отметить, что одной из главных аксиом 
предупреждения преступлений и ее производных 

является превентивная функция, которая реали-
зуется благодаря общей и частной превенции. 
Эффект уголовно-правовых норм с двойной пре-
венцией, определяемый непосредственной свя-
зью превентивного действия первичного и вто-
ричного объектов, где в качестве условий для 
совершения нового преступного действия высту-
пает ответственность, предусмотренная нормой 
с двойной превенцией за предшествующее пре-
ступное деяние. 

Общая превенция заключается в удержании 
определенного круга лиц (по данным отече-
ственных и зарубежных исследователей, их чис-
ло варьируется от 6 до 21 % для различных ка-
тегорий населения, например, сельского и го-
родского) от совершения преступлений путем 
угрозы применения уголовно-правовых санкций. 
Общепревентивный эффект уголовно-правовых 
запретов основан на том, что «сам факт суще-
ствования запретительных норм уголовного пра-
ва, карающих за совершение общественно опас-
ного деяния, воздействует на отдельных лиц, 
склонных к совершению преступлений, и удер-
живает их от совершения преступных действий» 
[6, с. 108]. В свою очередь, частная превенция 
представляет собой предупреждение повторного 
совершения преступления лицом, привлекав-
шимся к уголовной ответственности за ранее 
совершенное преступное деяние. 

В заключении хотелось бы отметить, что частная 
и общая превенция не используют всего имею-
щегося потенциала уголовно-правовых средств 
предупреждения преступлений. 
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Аннотация. В статье обосновывается особое 

значение выставочной деятельности для эконо-

мики страны, выставочно-ярмарочная деятель-

ность рассматривается в качестве инструмен-

та маркетинговой политики. Автор описывает 

его основные качества и направления разви-

тия, приводит некоторые статистические дан-

ные, касающиеся развития выставочной отрас-

ли в России; формулирует проблемы развития 

выставочной деятельности в России, рассуж-

дает о нужности создания общероссийского 

рейтинга выставок и ярмарок. Показана роль 

выставочной отрасли в период кризиса. Пред-

ложена система действий по оздоровлению 

отечественного выставочного рынка. 
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ак известно, выставочно-ярмарочная дея-
тельность является инструментом макро-

экономической и инвестиционной политики. Се-
годня выставки и ярмарки обеспечивают мо-
бильность рынка, создают необходимое инфор-
мационное поле, формируют значительные фи-
нансовые потоки, а также приносят дополни-
тельный доход в бюджеты всех уровней. Вы-
ставки являются связующим звеном между внут-
ренними и международными рынками и способ-
ствуют привлечению иностранных инвестиций 
для реализации инвестиционных проектов рос-
сийских организаций. Развивающаяся глобали-
зация мировой экономики изменила взгляд на 
сущность организации выставок как инструмента 
продвижения продукции, поставила новые ори-
ентиры перед выставочной индустрией, выявила 
потребность в формировании инновационных 
подходов к организации комплексной услуги 
представления на рынок товаров посредством 
участия производителя в специализированных 
выставках. 

Сегодня выставочный бизнес превратился в за-
метный сегмент рынка, который заслуженно назы-
вают флагманом национальной экономики. В раз-
витых странах создана выставочная индустрия, 
тесно связанная с рядом отраслей промышленно-

сти, имеющая собственную инфраструктуру, мате-
риально-техническую базу, специализированные 
кадры. Современная выставка – это совершенное 
средство маркетинговых коммуникаций, этакое 
связующее звено между внутренними и междуна-
родными рынками, уникальный механизм продви-
жения товаров и услуг, эффективный инструмент 
повышения продаж [1]. 

Выставки стимулируют развитие экономики 
страны, особенно в регионах, оказывают суще-
ственное влияние на рост потребительского 
спроса на отраслевых рынках, что способствует 
развитию многих секторов экономики, привлече-
нию прямых инвестиций. Особенно важны в 
оценке экономической эффективности выста-
вочно-ярмарочной деятельности прогнозирова-
ние и конкретный сценарий экономического раз-
вития государства на среднесрочную и ближай-
шую перспективы. Более того, крупнейшие меж-
дународные выставки – это еще и своеобразный 
инструмент политмаркетинга, который исполь-
зуют правительства многих стран мира для диа-
лога с общественностью и деловыми кругами. 
Ведь процесс организации выставки объединяет 
организаторов и экспонентов с государственны-
ми структурами и общественными объединения-
ми, что оказывает колоссальное воздействие на 
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формирование промышленной политики и, таким 
образом, способствует интенсивному развитию 
как отдельно взятого предприятия, так и всей 
экономики в целом. 

Можно сказать, что сейчас выставка – это интегри-
рованное коммуникативное средство, объединяю-
щее в себе и маркетинг, и рекламу, и PR. Фактиче-
ски, выставка – это «срез» экономической и поли-
тической ситуации в стране, это – модель нашей 
жизни. Поэтому «выставочный маркетинг» – очень 
емкое, многофункциональное понятие. Дело в том, 
что современная выставка – это не только инстру-
мент позиционирования предприятия и продвиже-
ния его продукции, но и уникальная возможность 
проведения маркетинговых исследований. В этом 
смысле выставка предоставляет значительные 
возможности по сбору и анализу информации: от-
ношение посетителей к предприятию и его продук-
ции, предпочтения и критические замечания по-
тенциальных потребителей, восприятие посетите-
лями выставочного стенда и раздаточных матери-
алов, анализ продукции конкурентов, анализ вы-
ставочной политики конкурентов (в том числе – ее 
слабые места), анализ общих тенденций рынка [2]. 

Основой современного рынка выставочных услуг 
является профессиональный выставочный биз-
нес, который стал крупным сегментом мирового 
рынка и приобрел свойства ведущей отрасли 
экономики ряда государств. В настоящее время 
сформировался полноценный мировой выста-
вочный рынок, тесно связанный с различными 
отраслями экономики, имеющий собственную 
инфраструктуру и материально-техническую 
базу, широкую сеть участников из большинства 
стран мира [3]. 

Уже сформировался большой круг предпринима-
телей, занятых в сфере выставочного бизнеса, 
решающих вопросы организации выставочных 
площадей, их обслуживания, создания соответ-
ствующей инфраструктуры, системы управле-
ния, застройки. Появилась целая плеяда биз-
несменов, взявших на себя роль организаторов 
выставок. И это не просто коммивояжеры, а 
очень грамотные, серьезные люди, обладающие 
определенным опытом организации и создания 
концепции выставки. Каждый из них ищет свою 
нишу в этом весьма непростом бизнесе, требу-
ющем изучения рынков спроса и предложений, 
возможностей отдельных предприятий, вопросов 
рекламы, проблем экономики той или иной инду-
стрии и так далее. 

Каждый год в России проводится огромное коли-
чество выставочных мероприятий, проходят кон-
грессы, тысячи экспонентов выезжают на зару-
бежные выставки. Некоторые из мероприятий 
государство поддерживает административно 
(без выделения денежных средств), некоторые – 
финансово, выделяя на проведение мероприя-
тий бюджетные средства по линии различных 
министерств и ведомств. Формат, объемы фи-
нансирования, способ выбора объектов для под-
держки, и, наконец, оценка эффективности по-
добной поддержки – все это вызывает множе-
ство вопросов в профессиональной выставочной 
среде. 

В 2015 году в России состоялись более 1.5 тыс. 
выставок. По данным аналитиков Protoplan, в них 
поучаствовали около 180 тыс. экспонентов и 
более 12,9 миллиона посетителей. Общая пло-
щадь нетто составила более 4,4 млн м². В аккре-
дитованных РСВЯ 842 выставках площадью 
нетто более 1,8 млн м² приняли участие 99 835 
экспонентов и 7,4 миллиона посетителей. Кри-
зисные явления в экономике и осложнение гео-
политической обстановки не могли не повлиять 
на московские выставки. В 2015 г. наблюдалось 
общее снижение всех основных показателей – 
сократились объемы арендованной площади, 
количество экспонентов и посетителей, в сред-
нем, на 20–30 %. 

Цифры за 2016 год показывают, что выставок в 
России стало больше, а вот экспонентов и посе-
тителей – меньше. Выставочная площадь нетто 
сократилась на 15 %, арендованная – на 17 %; 
количество экспонентов снизилось на 15 % (в 
т.ч. иностранных – на 23 %, отечественных – на 
13 %). Очевидно, что подобная динамика отра-
жает реальную ситуацию в российской экономи-
ке. По сути, выставочный рынок России отбро-
шен на 10 лет назад. 

Аналитики рассмотрели основные выставочные 
отрасли и обнаружили, что больше всего меро-
приятий прибавилось в секторах строительства и 
садоводства – на 4,8 и 12,9 % соответственно. 
Снизилось число медицинских и сельскохозяй-
ственных выставок; в сферах легкой промыш-
ленности и товаров для дома, посуды и сувени-
ров мероприятий стало меньше на 2,5 и 3,1 % 
соответственно. Самый крупный прирост экспо-
нентов показали выставки отрасли цветовод-
ства, садоводства и ландшафтного дизайна –                         
18 %. На втором месте выставки сферы продук-
тов питания, где участников стало больше на                      
6,3 %. На третьем – проекты в области сельского 
хозяйства, прирост составил 5,7 %. 

В список самых активных выставочных городов и 
регионов регулярно входят Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан, Красноярский край, Баш-
кортостан и Краснодарский край – традиционно 
здесь проходит больше всего мероприятий, но в 
этом году некоторые лидеры сдали свои пози-
ции. Москва обогнала Санкт-Петербург по темпу 
роста – в Питере в 2016 г. выставок стало боль-
ше всего на 1 %, в то время как в столице – на 
6,4 %. По числу экспонентов питерские выставки 
упали всего на 2 %, а вот посетителей стало 
значительно меньше – на 21 %. В Москве оба 
этих параметра выросли на 1,4 % и 8,8 % соот-
ветственно. 

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, 
ведущие отраслевые выставки сохранили свои 
позиции и пользуются заслуженным авторите-
том. Появляются новые тематики, среди которых 
одна из главных – импортозамещение. Активно 
развиваются деловые программы мероприятий. 

Сегодня нужно не только сохранить накоплен-
ный потенциал выставочного бизнеса, но и ак-
тивно его использовать для развития экономики 
страны, при этом ведущую роль в развитии вы-
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ставочной деятельности должны играть отрас-
левые союзы и ассоциации. 

Эффективность выставок зависит от наличия и 
степени взаимодействия трех факторов: про-
фессионализм и мобилизация выставочного 
бизнеса, широкое участие в нем отраслевых со-
юзов и ассоциаций, государственная поддержка 
выставочной отрасли. 

Для этого нужны следующие меры: 

–  консолидация усилий органов власти, торго-
во-промышленных палат, отраслевых объедине-
ний и выставочных организаций; 

–  развитие выставок и наращивание отече-
ственного участия в мероприятиях в тех отрас-
лях, в которых уже сегодня имеется возможность 
начать работу по импортозамещению; 

–  организационная и информационная под-
держка федеральными структурами власти. 

Необходимо отметить, что ускоренное техноло-
гическое развитие, прежде всего информацион-
ных и коммуникационных технологий, и связан-
ное с этим наступление глобализации приводит к 
росту значения выставочных проектов в ряду 
коммуникативных инструментов, которые: 

–  становятся одним из эффективных механиз-
мов реализации инновационного процесса; 

–  обеспечивают мобильность рынка; 

–  создают необходимое информационное поле; 

–  формируют значительные финансовые потоки; 

–  –  приносят дополнительный доход в бюд-
жеты всех уровней. 

Динамика развития выставочного бизнеса в 
настоящее время свидетельствует о переходе 
количественных изменений в качественные. 
Иначе говоря, происходит преобразование вы-
ставочного рынка в сторону его глобализации, 
преобладания тенденций кооперации. Отмечен-
ная тенденция является результатом исчезнове-
ния мелких фирм, сокращения как выставок и 
ярмарок, так и операторов; постепенного исчез-
новения однотипных выставок. 

Перспективы развития выставочной индустрии 
сегодня связаны с обеспечением на государ-
ственном уровне ее координации и поддержки, 
обеспечением правовой защиты отечественных 
выставочников, оценкой выставочной деятель-
ности по результатам эффективности выставоч-
ных мероприятий, развитием конгрессной инду-
стрии, созданием современных (и обновлением 
действующих) выставочных комплексов, форми-
рованием многоуровневой системы подготовки и 
повышения квалификации кадров для выставоч-
ной отрасли и, как первоначальный этап совер-
шенствования качества и эффективности реали-
зации бизнес-проектов в данной области - мето-
дическое обеспечение процедур подготовки и 
реализации выставочных проектов [4]. 

Взаимодействие участников выставочного рынка 
должно быть системным и эффективным. Раз-
деление обязанностей понятно: государствен-
ные структуры – поддержка значимых мероприя-
тий; отраслевые ассоциации – координация и 
привлечению к участию ключевых участников 
отрасли; выставочные организации – организа-
ция мероприятий. 

Сегодня одна из важнейших проблем – это про-
блема доверия экспонентов к выставкам и яр-
маркам, которая до сих пор не снята как в столи-
це, так и в регионах. В выставках и ярмарках 
принимает участие всего 1,5–2 процента россий-
ских компаний (без учёта розницы), в то время 
как в развитых странах этот показатель гораздо 
выше. В качестве причин такого положения ве-
щей могут быть названы недобросовестная кон-
куренция выставок, неравные конкурентные 
условия участия в выставках российских и зару-
бежных компаний. Решение этой проблемы, на 
наш взгляд, состоит в разработке общероссий-
ского рейтинга выставок. 

Преимущества, связанные с появлением обще-
российского рейтинга выставок, состоят в сле-
дующем: 

1. предоставление экспонентам и посетителям 
простого и понятного инструмента для выбора 
интересующих их эффективных тематических 
выставок; 

2. появление у выставочной отрасли системно-
го инструмента для борьбы с так называемыми 
«выставками-двойниками»; 

3. дополнительная возможность продвижения 
выставочной индустрии в российской и между-
народной бизнес-среде; 

4. поддержание в России системы аудита вы-
ставок и ярмарок – крайне полезной системы 
для выставочной отрасли, существующей во 
всех цивилизованных странах мира [5]. 

Каждый год в России проводится огромное количе-
ство выставочных мероприятий, проходят конгрес-
сы, тысячи экспонентов выезжают на зарубежные 
выставки. Некоторые из мероприятий государство 
поддерживает административно (без выделения 
денежных средств), некоторые – финансово, вы-
деляя на проведение мероприятий бюджетные 
средства по линии различных министерств и ве-
домств. Формат, объемы финансирования, способ 
выбора объектов для поддержки, и, наконец, оцен-
ка эффективности подобной поддержки – все это 
вызывает множество вопросов в профессиональ-
ной выставочной среде. 

Стоит ли поддерживать те или иные выставки 
государственным структурам? А если поддержи-
вать, – то какие и как? Что реально дает та или 
иная выставка отрасли, городу, региону и 
стране, какова ее реальная эффективность? 
Ответить на этот вопрос должна методика опре-
деления ключевых показателей бюджетной эф-
фективности выставочно–конгрессного меропри-
ятия (ВКМ) [6]. Ее использование поможет рос-
сийским товаропроизводителям количественно 
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измерить экономические выгоды, получаемые 
как ими, так и бюджетом при проведении выста-
вок и конгрессов, организации зарубежных экс-
позиций или в вопросах строительства выста-
вочно–конгрессных центров. В итоге, государ-
ственная политика России в области проведения 
выставок и конгрессов может стать гораздо бо-
лее профессиональной и эффективной. 

Главная проблема выставочной индустрии в 
настоящее время, в период кризиса – это отсут-
ствие конкретной связи между антикризисными 
мерами и долгосрочными задачами модернизации 
нашей экономики. Кризис помог глубже осознать и 
то, что выставка – площадка для системного полу-
чения новых знаний, методик, оценки принимае-
мых решений, повышения профессиональной ква-
лификации. Несомненно, работа в кризисных усло-
виях привела к оздоровлению выставочной отрас-
ли. Выставочный бум последних лет имел свои 
издержки: расплодилось огромное количество вы-
ставок одинаковой тематики – выставок-клонов, 
выставок-однодневок, и с их уходом авторитет вы-
ставочной деятельности только укрепится. 

Представители выставочных организаций под-
черкивают, что «улица антикризисных мер долж-

на быть с двухсторонним движением». Если вы-
ставочники декларируют снижение цен, пакет-
ные услуги, то и те организации, чья деятель-
ность сопутствует проведению выставок и ярма-
рок, также должны быть солидарно вовлечены в 
этот процесс. Прежде всего, имеются в виду 
транспортные организации, ресторанное обслу-
живание, гостиницы. По существующим сегодня 
нормам государство может авансировать только 
до 30 процентов затрат на участие в выставках, 
а остальные деньги экспоненты должны искать 
сами: брать кредит или использовать свои соб-
ственные средства. В кризисных условиях это 
становится очень обременительным, особенно 
когда кредит дается под огромные проценты. 

Несмотря на все сложности кризисной ситуации, 
ее нужно использовать для обновления выпус-
каемой продукции, чтобы инновационная со-
ставляющая была превалирующей. Инновации, 
импортозамещение и все другие положительные 
факторы проявляют себя воочию на крупнейших 
выставках. Именно выставки – это тот един-
ственный механизм, где можно отследить со-
временные тенденции отрасли, одновременно 
собрать в одном месте сотни, а то и более по-
требителей и производителей 
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Аннотация. Электрогенерирующие компании 

Российской Федерации, образовавшиеся в ре-

зультате реформы РАО «ЕЭС России», продол-

жают страховать свои активы, придерживаясь 

сложившихся традиций. Что это: консервативная 
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инструмент защиты активов? В рамках данной 

работы автор проводит обзор передовых миро-

вых программ страхования имущества компаний 

электроэнергетической отрасли, с целью адап-

тации современных инструментов защиты иму-

щества и применения их российскими электро-

генерирующими компаниями. Основной акцент 

в работе сделан на программы страхования 

Enel S.p.A., Uniper SE, Fortum Oyj – иностранные 

инвесторы, которые приобрели российские ге-

нерирующие активы – ОГК-5, ОГК-4 и ТГК-10 

соответственно. 
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ведение 
Предметом изучения данной работы являют-

ся программы страховой защиты электрогенери-
рующих предприятий Западной Европы и США. 
Имея богатый опыт страхования, электрогенери-
рующие компании трансформируют свои програм-
мы страхования в ходе развития бизнеса. Чтобы не 
потерять клиентов, страховые компании вынужде-
ны соответствовать современным требованиям и 
веяниям, совершенствуя предлагаемые продукты 
страхования. Тем не менее страхователи ищут 
новые способы защиты активов и управления рис-
ками, так как страхование остается одним из самых 
дорогих инструментов защиты. 

Наибольший интерес для настоящего изучения 
представляют западные компании, которые в 
рамках реформы «РАО «ЕЭС России» приобре-
ли российские активы: Enel S.p.A., Fortum Oyj, 
Uniper SE (ранее E.On). Данные компании широ-
ко представлены не только в Западной Европе, 

но так же в Азии, Латинской Америке, США [3, 4, 
9]. Все дочерние предприятия, входящие в груп-
пу (холдинг/корпорацию), следуют разработан-
ным корпоративным требованиям и стандартам 
страховой защиты. Как показывает практика кор-
поративные стандарты на порядок лучше ло-
кальных страховых программ. 

Задачей данной работы является изучение меж-
дународных подходов формирования страховых 
программ с целью применения лучших мировых 
стандартов российскими генерирующими компа-
ниями. 

Вызов классическому страхованию имущества 

Почти 20 лет назад, 16.07.1998 года, The Econo-
mist опубликовал статью «Meet the riskmongers» 
[6], в которой говорится о снижении спроса на 
страхование в виду его дороговизны и отсут-
ствия 100 % гарантии выплаты (признания слу-

В 
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чая страховым) в случае наступления убытка. 
Промышленные компании одна за другой стали 
переходить к «портфельным» теориям управле-
ния рисками, которые уже давно внедрены в 
банковском секторе. Первой среди промышлен-
ных компаний стала Duke Energy (электрогене-
рирующая компания США, [2]), которая разрабо-
тала модель, оценивающую кумуляцию различ-
ных рисков: изменение курса валют, изменение 
цен на топливо, падение цен на электроэнергию, 
снижение спроса и т.д. Такое моделирование 
дает понимание набора неблагоприятных собы-
тий, совокупность наступления которых окажет 
существенное воздействие на финансовую 
устойчивость компании. Поэтому компании с 

высоким риск-аппетитом и финансовой надеж-
ностью стали отдавать предпочтение новому 
продукту страхования – dual trigger insurance, 
который разработали страховщики под нужды 
клиента: страховым случаем согласно условиям 
такого страхования является наступление одно-
временно двух и более событий, прописанных в 
договоре. Данный подход позволяет снизить 
затраты на страхование и одновременно избе-
жать катастрофических убытков. 

Статистика крупнейших убытков в отрасли за                               
16 лет, приведенная в таблице 1, наглядно ил-
люстрирует частоту и масштабы страховых со-
бытий. 

 

Таблица 1 

Поврежденное 
оборудование Год Классификация события Описание причин Чистый убыток, 

млн долларов 

Газовая турбина 2001 Поломка оборудования 
Повреждение камеры сгорания  

и лопаток компрессора  
высокого давления 

15.00 

Генератор 2010 Поломка оборудования Вибрация 15.40 
Трансформатор 2008 Ошибка проектирования Повреждение шинопровода 18.20 

Склад угля и ленточный 
конвейер 2012 Ошибка персонала Возгорание угля в дробильной  

мельнице 19.90 

Паровая турбина 2008 Ошибка проектирования 
Повреждение упорно-опорного  

подшипника турбины  
высокого давления 

25.10 

Паровая турбина 2008 Ошибка проектирования 
Повреждение упорно-опорного  

подшипника турбины  
высокого давления 

25.10 

Газовая турбина 2008 Ошибка проектирования Поломка компрессора 26.40 
Трансформатор 2009 Ошибка проектирования Повреждение обмотки 29.80 

Паровая турбина 2012 Ошибка персонала Обрыв лопаток цилиндра  
низкого давления 30.40 

Электростанция 2010 Природные явления Наводнение 31.40 

Газовая турбина 2009 Поломка оборудования 
Повреждение лопаток компрессора 

высокого давления 39.50 

Фильтры очистки  
дымовых газов 

2014 Ошибка персонала Пожар 74.00 

Паровая турбина 2008 Поломка оборудования Обрыв лопаток цилиндра  
низкого давления 78.00 

Паровая турбина 2005 Поломка оборудования 
Возгорание машинного масла,  
повреждение паровой турбины  

в рузельтате пожара 
81.00 

ГРП 2012 Природные явления Шторм 124.40 
Обрушение  

подводящего туннеля 2010 Ошибка персонала Дефект работ 124.90 
 

Источник: составлено автором на основе материалов Marsh report, September 2016 [7] 

Убытки в отрасли становятся крупнее, что объ-
ясняется повышением высокотехнологичности 
генерирующего оборудования и его стоимостью. 
Классификация событий по основным причинам 

является неотъемлемой частью управления рис-
ками компании, так как для каждого класса при-
чин существуют свои способы управления, пред-
ставленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Корневая причина Способы управления 

Ошибки персонала 
а.  Обучение, тренинги 
б.  Соблюдение требований охраны труда 
в.  Снижение нагрузки на персонал 

Поломка нового оборудования 
а.  Ответственность производителя 
б.  Обучение оперативного персонала для работы  
на новом оборудовании 

Поломка старого оборудования 
а.  Увеличение ремонтного фонда 
б.  Сокращение межремонтных интервалов 
в.  Увеличение объема ремонтных работ 

Природные явления (ледяной дождь, наводнения, 
ураганы, землетрясения, падение метеора и т.д.) 

а.  Строительство и эксплуатация оборудования  
с учетом природных зон по Munich Re 
б.  Страхование 
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Защититься от природных явлений сложно, в 
этом случае страхование является наиболее 
оптимальным (если не единственным) инстру-
ментом защиты активов. Чтобы не увеличивать 
значительно страховой тариф, некоторые ком-
пании отдельно прописывают лимиты ответ-
ственности страховщика в случае наступления 
природных анамалий. Структура раскладки рис-
ков для крупных убытков может отличаться от 
структуры основного договора, при этом сам 
страхователь так же участвует в удержании рис-
ка. В качестве примера на рисунке ниже схема-
тично показана логика передачи риска, получив-
шее название «corridor». 

При использовании «корридора», на собствен-
ном удержании страхователя остается франши-
за (в данном примере в размере 1 у.е.), затраты 
на финансирование убытка в третьем слое (доля 
участия страхователя сверх обычного лимита) и 
все, что попало в 5 слой (превысило дополни-
тельный лимит). 
 

 

Рисунок 1 – Раскладка риска при наступлении 
крупного убытка 

Страхование BI в последнее время на россий-
ском рынке перестало быть экзотикой, поэтому 
отдельного внимания этому покрытию в данной 
работе уделено не будет. 

Альтернативой страхованию катастрофических 
убытков выступают catastrophee bonds, (сat bond), 
или облигации, выпущенные специальной органи-
зацией - спонсором. Подробное описание работы 
данного инструмента представлено в журнале Al-
ternative Investment Analyst Review, 2015 года [1] 
или в русскоязычной статье [10]. Cat bonds активно 
обращаются на рынке ценных бумаг, Swiss Re с 
2007 года расчитывает удельный индекс сat bonds 
[8], а индекс доходности демонстрирует восходя-
щий тренд с 2013 года (рис. 2), несмотря на боль-
шое количество природных катастроф. 

Первой среди электрогенерирующих компаний 
catastrophe bond использовала Electricité de 
France (EDF), выпустив серию Pylon Ltd. в 2003 
году и Pylon II Capital Ltd. в 2011 для защиты вы-
соковольтных линий от штормового ветра [5]. 
Секюритизация риска прошла успешно, компа-
ния получила несколько траншев в качестве 
страховых возмещений. 

Больше всего от природных явлений, помимо вы-
соковольтных линий передач, зависят возобновля-
емые источники электроэнергии (ВИЭ), для защиты 

финансовых результатов работы которых был до-
работан такой вид страхования как Parametric In-
surance. Это своего рода BI, но только не на случай 
поломки оборудования, а на случай аномальных 
отклонений природных явлений и отклонения от 
среднестатистических показателей (например, 
аномально низкая/высокая скорость ветра, отсут-
ствие солнечных дней, засуха / дожди). Данный 
вид страхования – новый для электрогенерирую-
щих компаний, однако уже есть примеры действу-
ющих договоров страхования. В Бразилии первый 
страховой полис Parametric Insurance был выпущен 
компанией Swiss Re Сorporate Solutions для гидро-
электростанции. 

 

Рисунок 2 – Swiss Re уровень доходности 
индекса global cat bonds 
Источник: Bloomberg 

Характерной особенностью рассматриваемых 
компаний является наличие кэптивной страховой 
компании: Enel Insurance N.V., Fortum Insurance 
Ltd., Ergon Insurance Ltd., – которая выступает в 
качестве перестраховщика в корпоративной про-
грамме страхования и никогда (или крайне ред-
ко) – прямым страховщиком. Вопросы налоговой 
оптимизации с помощью кэптива оставим за 
рамками данного изучения. 

С финансовой точки зрения большие потоки де-
нежных средств, которые платит группа (холдинг / 
концерн) в качестве страховых премий могут 
перекрывать страховые выплаты, в этом случае 
группа не тратит дополнительных средств на 
страхование. Но риск, который выше «станадрт-
ного» удержания передается ретроцессионерам. 

Российская электроэнергетика тоже имеет опыт 
работы с кэптивным страховщиком. Принципи-
альным отличием использование кэптивной 
страховой компании западными игроками явля-
ется наличие фронтирующей страховой компа-
нии, которая отсутствует (-вала) в российской 
модели. Меж тем, наличие фронтирующей ком-
паний является не только законодательным тре-
бованием большинства развивающихся стран, в 
которых оперируют рассматриваемые электро-
генерирующие компании, но и имеет под собой 
серьезное экономическое обоснование: отсут-
ствие излишней заинтересованности в урегули-
ровании заявленных случаев. Фронтирующая 
компания действует непредвзято, строго следуя 
условиям, прописанным в договорах страхова-
ния. Еще одним преимуществом такого подхода 
является снижение транзакционных затрат на 
работу с лосс-аджастерами. При правильно вы-
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строенном подходе количество сотрудников кэп-
тивной организации не превышает 3–5 человек. 

Глобальные корпоративные программы страхо-
вания обеспечивают единый подход при урегу-
лировании убытков в любой стране присутствия. 
Большое количество урегулирований неизбежно 
приводит к желанию выстроить долгосрочные 
отношения с партнерами, так как частая смена 
страховых компаний в комплексных программах 
усложняет управление. Для мотивации парне-
ров-страховщиков разрабатываются т.н. «сер-
висные контракты», в которых прописаны усло-
вия качества обслуживания: сроки рассмотрения 
убытков, сроки выплат страховых возмещений, 
сроки подписания документов и т.д., при дости-
жении ключевых показателей эффективности 
(KPI) страховщик получает сверхпремию за вы-
сокое качество обслуживания. 

Страховые компании со своей стороны также 
мотивируют клиентов, подписывая с ними со-
глашение о тантьеме (profit commission clause) в 
случае низкой убыточности по договору. Это 
стимулирует страхователей уделять повышен-
ное внимание превентивным мерам. 

Заключение 

Таким образом, обзор международных страхо-
вых программ дает вариативность использова-

ния инструментов защиты не только высокотех-
нологичного дорогостоящего оборудования, ко-
торое используется при выработке электроэнер-
гии, но также финансового результата компании, 
вне зависимости от того, что стало причиной 
останова оборудования: погодные условия или 
поломка. Мировая практика показывает, что 
каждая компания анализирует свои особенности, 
свою финансовую устойчивость, политические 
условия стран присутствия, и выбирает для себя 
наиболее оптимальный вариант защиты. 

Не смотря на то, что описанные выше инстру-
менты присутсвуют на рынке уже не первый год 
для России они остаются новыми. Консерватив-
ный подход и недоверие к институту страхова-
ния сокращает варианты использования страхо-
вой защиты, тем самым ухудшая финансовые 
результаты компаний. Крупным игрокам (ПАО 
«РусГидро», ПАО «Росатом», ООО «ГЭХ», ПАО 
«Интер РАО) с серьезными денежными потоками 
страховых премий и страховых выплат стоит 
задуматься о создании (приобретении) кэптив-
ной страховой компании, компаниям с высокой 
финансовой устойчивостью – пересмотреть 
риск-аппетит и отказаться от низких франшиз, а 
Национальной перестраховочной компании для 
увеличения емкости страхового рынка и сокра-
щением исходящего перестрахования стоит при-
смотреться к секьюритизации катастрофических 
рисков. 
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