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

К 80-летию МИРОНОВА А.В. ‒ главного редактора научно-образовательного журнала «Социально-
гуманитарные знания», Заслуженного работника Высшей школы РФ, почетного работника Высшего                   
Профессионального Образования РФ, доктора социологических наук, профессора 
 

Биография Анатолия Васильевича Миронова – это отражение той эпохи, которая вместила и драматиче-
ские страницы истории страны, и великие достижения и крутые повороты, радикально поменявшие жизнь. 

И все эти события проходят через личную судьбу любого человека, оставляют свой след, но, преломляясь 
через индивидуальные качества, личное мировосприятие. 

Опаленное войной детство и нелегкая послевоенная жизнь; романтика 1960-х гг., полет Ю.А. Гагарина, 
который каждый воспринял и как личную победу, дающую уверенность в светлом будущем; провозгла-

шенное возвращение к подлинному, гу-
манному социализму, с энтузиазмом под-
держанное народом, и жестокое разоча-
рование 1990-х. 

Слишком многое выпало на долю этого 
поколения, слишком наполненным, спрес-
сованным оказалось социальное время. 

Время жизни не выбирают, но каждый 
выбирает свой путь. 

Детство 

Исконно русская земля, рязанщина, Ме-
щерский край – здесь в большой кресть-
янской семье в 1939 г. родился Анатолий 
Васильевич Миронов. 

Это была семья тружеников, не представ-
лявших себе праздной жизни. Да она бы-
ла и невозможна в многодетной семье, в 

условиях сельского труда, требующего постоянного напряжения. Родители, при воспоминании о которых у 
Анатолия Васильевича светлеет лицо, оказали огромное влияние на воспитание сына. 

Отец, Василий Филиппович и мать Анастасия Матвеевна, дополняя друг друга, создавали удивительную 
гармонию отношений в семье. Строгий, требовательный, принципиальный отец и воплощение добра и 
теплоты – мама. 

Простые крестьяне, они не были обывателями. Далекие от участия в политической жизни, были патриота-
ми, радовались успехам страны, отличались трудолюбием и бескорыстием. 

Конечно, из семьи истоки таких качеств Анатолия Васильевича, как упорство и настойчивость в достиже-
нии цели, ответственное отношение к любому делу, за которое он берется, твердость в отстаивании своей 
позиции и вместе с тем – боязнь обидеть человека, переживание, если приходится отказывать в какой-
либо просьбе даже по объективной причине. 

Любовь к малой родине хранит Анатолий Васильевич всю свою жизнь. Став с далеких студенческих лет 
москвичем, живя в городе, где родились его дети, внук, он при первой возможности стремится вырваться в 
рязанские края, где ему, как он утверждает, всегда легко дышится. Он даже продал дачу в престижном 
ближнем Подмосковье и обустроил родовое гнездо в родной деревне, где сохраняется память поколений. 
Это очень важно в наше время, разбросавшее людей не только по всей стране, но и по всему миру. Люди 
утрачивают свои корни, забывают традиции отцов. 

Взросление, первые мечты, надежды, увлечения 

В деревне, где родился и рос Анатолий Васильевич, не было средней школы, и после окончания семилет-
ки встал вопрос о дальнейшем пути. Продолжать учебу можно было лишь в районном центре, Спас-
Клепиках, до которых было 17 километров. Значит, нужно снимать жилье, к тому же оплачивать обучение. 
В то время за обучение в старших классах нужно было платить. И хотя это были очень небольшие деньги, 
но для крестьянской семьи это уже была серьезная проблема, ведь денежной оплаты труда в колхозах 
тогда не было, потому на счету – каждая копейка. На семейном совете было решено, что сын должен пой-
ти работать в колхоз. Но стремление мальчишки учиться дальше было настолько сильным, что он, нико-
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гда прежде не возражавший отцу, стал настаивать на своем. Отец не выдержал, увидев впервые на гла-
зах сына слезы. 

Началась новая жизнь в школе, где учился Сергей Есенин, любимый поэт Анатолия Васильевича. Съем-
ный угол, привезенные из дома картошка и крупа, которые нужно было дотянуть до следующей поездки 
домой, вечера за книжкой – это удивительно точно описано в замечательном рассказе Василия Шукшина 
«Космос, нервная система и шмат сала», где он тонко прочувствовал, «схватил» эпизоды судьбы тысяч 
полуголодных деревенских ребятишек, стремившихся любой ценой выучиться. Возможно, и поэтому Ана-
толий Васильевич так ценит творчество этого писателя. 

В школе зародилась особая любовь Анатолия Васильевича к книге, которая стала на всю жизнь не просто 
увлечением, но страстью. Где бы ни приходилось бывать А.В. Миронову, ставшему потом ученым, ответ-
ственным работником министерства, редактором журнала, в любой командировке, в поездках по городам 
и странам, первое, куда он шел, был книжный магазин. 

Сейчас в его библиотеке несколько тысяч томов книг. Среди них – огромное количество произведений 
художественной литературы, в том числе, конечно, классической, а также научной: по философии, исто-
рии, социологии, политологии, другим отраслям знаний; научно-популярной; справочники, энциклопедии, 
словари и т.д. После окончания средней школы было твердо решено начать самостоятельную жизнь.  

Его университеты 

Трудовая биография А.В. Миронова началась на заводе Тяжелого кузнечно-прессового оборудования в                        
г. Рязани. Получив после обучения достаточно высокий разряд, он стал работать токарем. Воспитанное в 
семье чувство ответственности, недопустимость «халтуры» в работе сказались и здесь. К концу второго 
года работы молодой токарь освоил целый ряд других специальностей: слесаря-сборщика, фрезеровщи-
ка, расточника. Званием рабочего гордился. 

Этот период своей жизни Анатолий Васильевич всегда вспоминает с большой теплотой как настольную 
школу жизни в трудовом коллективе. Вспоминает своих наставников, коменданта общежития, проявляю-
щей заботу и опекающей своих поселенцев, и, конечно, друзей по комнате, где вечерами, а то и ночами 
были долгие разговоры «про жизнь». А еще было увлечение спортом. Все занятия в секциях как заво-
дских, так и городских, были бесплатными, в отличие от сегодняшних времен. Нужно было одно – желание 
и настойчивость. 

А впереди ждал новый поворот судьбы – действительная служба в советской армии. Это сейчас служба в 
армии стала поистине пугалом, родители изыскивают способы, чтобы сын не пошел служить, фирмы 
предлагают услуги по поиску «законных» методов избежать армейской службы. Конечно, причины здесь и 
объективные и субъективные. В конце 1980-х и в 1990-е годы «демократами» многое было сделано для 
дискредитации армии, здесь особенно постарались средства массовой информации, использовавшие по-
лученную свободу для очернения истории своей страны; офицерский состав был унижен нищенским по-
ложением. Все это не могло самым пагубным образом не сказаться на армии, где стали получать распро-
странение так называемые «неуставные отношения». 

Но в те, советские, времена службу в армии рассматривали как почетный долг, а об отношениях среди 
солдат говорит хотя бы тот факт, что нередко сослуживцы сохраняли дружбу на долгие годы. И, конечно, 
было престижно быть офицером. Поэтому на действительную службу новобранец Миронов пошел с 
большим желанием и, впервые надев армейскую форму, с гордостью ощутил себя защитником отечества. 
К ратному труду относился с той же ответственностью, с какой привык выполнять любое дело, был все 
годы армейской службы отличником боевой и политической подготовки.  

В наши дни практически перестали писать письма, мобильный телефон теперь у каждого первоклассника, 
«smsэски», телеграфный стиль, ритм жизни ускоряется; некогда говорить о чувствах, рассказывать о пе-
реживаниях и сомнениях. А тогда письмо, особенно в армии – это было событие, это связь с родными и 
близкими, с домом. Почти каждого солдата ждала любимая девушка. Сержанту Анатолию Миронову писа-
ла красивая голубоглазая девушка Люда, его первая любовь, с которой он познакомился перед окончани-
ем школы. Она вспоминала, что письма получала очень часто, иногда по два в день и бережно хранила 
их. 

Людмила была москвичкой, и это определило выбор места учебы после службы в армии. Анатолий стал 
студентом исторического факультета Московского областного педагогического института. Они создали 
семью. 

Жизнь сложилась так, что десять лет назад судьба развела их. Но они оба сумели сохранить самые доб-
рые и теплые чувства друг к другу, сберечь светлое воспоминание о первой любви. И сейчас, когда речь 
заходит об Анатолии Васильевиче, Людмила Алексеевна говорит, что он остается для нее близким и до-
рогим человеком, которого она, как и раньше, глубоко уважает. Такие отношения удается сохранить дале-
ко не всем, для этого нужны душевная мудрость, доброта, умение понять другого, бережное отношение к 
прошлому. 
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В вузе А.В. Миронов учился увлеченно, проявив особый интерес к философии, которую вел профессор 
В.И. Прокофьев. Он-то и обратил внимание на любознательного и вдумчивого студента, предложил про-
должить обучение в аспирантуре. Но после окончания исторического факультета Анатолий Васильевич 
пошел работать в среднюю школу, где, по воспоминаниям бывших учеников, стал одним из самых люби-
мых учителей. Ребята ценили не только интересные уроки истории, но и неформальное общение в похо-
дах, на внеклассных часах, где в своем учителе они видели не назидателя, а старшего товарища, не по-
учавшего, но внимательного к проблемам подростков, готового тактично высказать свое мнение, дать со-
вет.  

Проработав четыре года учителем, Анатолий Васильевич выполнил обещание, данные профессору                                 
В.И. Прокофьеву – непременно продолжить обучение. Он вернулся в институт в качестве преподавателя. 

Наверное, человек, поступивший в аспирантуру со студенческой скамьи, вряд и избрал бы тему, которая 
заинтересовала А.В. Миронова. Но за его спиной к этому времени была уже большая жизненная школа: он 
знал крестьянский труд, был рабочим, солдатом, учителем. И он обратился к проблеме смысла жизни. 

Этапы творческого пути 

С этого времени начинается новый период жизни Анатолия Васильевича Миронова, непосредственно свя-
занный с научной и большой организаторской и педагогической деятельностью в разных ипостасях. В нем 
четко выделяется несколько этапов. 

I. Первый этап (годы 1969–1978) 

Первый, который можно назвать «пробой пера», связан с педагогической работой в родном вузе в качест-
ве ассистента, старшего преподавателя, доцента, работой над диссертацией под руководством профес-
сора Василия Ивановича Прокофьева, человека высокой ответственности, того же требовавшего от своих 
учеников. Тема диссертации: «Категория смысла жизни в коммунистической и христианской этике» была 
исключительной интересной, актуальной, но и крайне сложной. Она требовала глубокого знания фило-
софской, культурологической, а также христианской, богословской литературы. Работать с первоисточни-
ками приходилось не только в Ленинке, но и в библиотеке существовавшего в то время Комитета по де-
лам религий при Совете Министров ССР. 

После успешной защиты кандидатской диссертации А.В. Миронов был избран на должность старшего 
преподавателя, а позже получил звание доцента. 

Сюда же, в МОПИ им. Н.К. Крупской в этот период меня пригласил на работу В.И. Прокофьев, ставший 
также и моим научным руководителем. Здесь, на кафедре, мы и познакомились с Анатолием Васильеви-
чем. Он был моим рецензентом по кандидатской диссертации, отнесся очень внимательно и, нужно ска-
зать, дал весьма ценные советы. 

Вспоминается также один эпизод из тех времен. Кафедра ежегодно издавала сборники научных трудов. 
Один из них был принят к изданию в МГУ им. М.В. Ломоносова. Отдавая верстку на вычитку, редактор из-
дательства сказала: «В сборнике есть интересная статья, ее автор – Миронов, она единственная, не по-
требовавшая редактирования, это большая редкость».  

Наверное, уже тогда проявились качества будущего редактора. 

Лекции Анатолия Васильевича всегда вызывали неизменный интерес студентов и нередко заканчивались 
аплодисментами. 

А.В. Миронов активно занимался общественной работой в вузе, возглавлял лекторскую группу, сам выез-
жал с лекциями в область. 

Коллектив кафедры, которой руководил наш учитель В.И. Прокофьев, был дружным, работал всегда сла-
женно, активно. В общую работу непременно включались аспиранты кафедры, приехавшие из разных 
концов страны. 

Не случайно, когда Анатолия Васильевича пригласили на работу в Минвуз СССР, члены кафедры, а их 
активно поддержали ректорат и партком, долго не хотели отпускать его. У руководства вуза были свои 
планы относительно карьеры молодого перспективного доцента. Но Министерство настояло на своем ре-
шении. 

II этап. Выход на всесоюзную арену (годы 1978–1987) 

Придя в Министерство в качестве инспектора, А.В. Миронов вскоре возглавил отдел в Управлении препо-
давания общественных наук. 

В период работы в Минвузе СССР А.В. Миронов уделял большое внимание учебно-методическому обес-
печению преподавания общественных наук, которые в тот период занимали особое место в системе под-
готовки специалистов любого профиля. Внимание к ним было повышенным, поэтому большая ответствен-
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ность лежала на авторских коллективах, готовивших учебники, учебно-методические пособия, программы, 
типовые планы семинарских занятий и т.д. Работа Анатолия Васильевича по подбору авторских коллекти-
вов, куда входили известные обществоведы, требовала серьезного отношения и умения работать с людь-
ми. 

Что касается последнего, нужно отметить, что Анатолий Васильевич, обладая таким замечательным каче-
ством как доброжелательность, всегда мог найти общий язык с самыми разными людьми, от чиновников 
высокого ранга и известных всей стране ярких личностей, до самого простого человека, будь то рядовой 
студент, крестьянин и т.д. И, если необходимо, всегда был готов помочь. 

Работая в это время в Министерстве просвещения, я нередко встречалась с А.В. Мироновым по возни-
кавшим деловым вопросам. Как-то раз застала его за чтением письма. Студент-выпускник Николаевского 
кораблестроительного института писал, что он не смог сдать экзамен по научному коммунизму, хотя отве-
тил на все вопросы. При этом ему прямо сказали, что связано это с тем, что он верующий, и подчеркнули, 
что пересдать также никогда не разрешат. Анатолий Васильевич был возмущен: «кажется в нашей стране 
ни конституция, ни закон не предусматривают наказания за веру, что за самоуправство творят в этом ву-
зе!» Было подготовлено соответствующее письмо Минвуза СССР, и студент благополучно пересдал экза-
мен в другом вузе, получив диплом инженера. Думаю, у этого выпускника навсегда останется вера в то, 
что и в высоких кабинетах есть не только равнодушные чиновники, но и те, кто, кто свою работу рассмат-
ривают как служение людям. 

III этап. Начало журнальной деятельности. 
Перестройка, смена парадигм жизни (годы 1987–1992) 

 
Следующий период совпал с новым этапом в жизни страны. Глубокие трансформационные процессы при-
вели к радикальному преобразованию всех сфер общественной жизни. Сменились целевые ориентиры 
общества, идеалы и ценности. И обществоведение оказалось в эпицентре событий. Оно призвано было 
дать ответ на то, что происходит в обществе и куда оно движется. Но само российское обществоведение 
только начало становление в условиях мировоззренческого плюрализма и переосмысления устоявшихся 
концепций и подходов. Это было трудное время, время испытаний. 

Именно в «эпоху перемен» А.В. Миронов возглавил отмечающий ныне свой 45-летний юбилей журнал 
«Социально-гуманитарные знания». 

Здесь нельзя не сказать об истории журнала, в котором Анатолий Васильевич работает 30 лет в качестве 
главного редактора. 

В 1990-е годы в сложнейшей ситуации вместе со всеми средствами массовой информации оказались и 
специализированные научные журналы системы высшей школы. 

Новое время диктовало новые условия. СМИ должны были выполнять не свойственную им ранее функ-
цию в условиях перехода на рыночные принципы деятельности – функцию коммерческих предприятий. 
Прекратилось государственное финансирование и необходимо было думать о выживании и сохранении 
изданий. Освободившись от идеологического диктата, многие средства массовой информации не сумели 
сохранить независимости, оказавшись под властью капитала. 

В этот сложный период были предложения о финансировании и нашего журнала со стороны коммерче-
ских организаций и частных лиц при условии радикального изменения его направленности или перепро-
филирования. Но это означало бы прекращение его функционирования как научно-образовательного из-
дания и, конечно, эти предложения не были приняты. 

Главной задачей журнала являлось принципиальное обновление содержания, связанное в значительной 
степени с введением в программы учебных заведений новых дисциплин – социологии, политологии, куль-
турологи и др. 

Хорошо представляя проблемы российского социально-гуманитарного образования, их масштабность и 
сложность, он как главный редактор выстраивал стратегию деятельности журнала, исходя из приоритет-
ности наиболее актуальных задач. Таковой, бесспорно, была помощь преподавателям, а прежде всего 
преподавателям вновь введенных дисциплин. В журнале появилась постоянная рубрика «В помощь пре-
подавателю социально-гуманитарных дисциплин», где стали в большом объеме публиковаться лекцион-
ные и иные материалы, в том числе переводные, авторами которых были ведущие ученые и вузовские 
преподаватели. Эти материалы пользовались такой популярностью, что приходилось периодически вос-
полнять, по просьбе сотрудников Государственной библиотеки им. В.И. Ленина, фонд номеров журнала, 
из которых некоторые читатели целиком изымали лекции. 

Второе направление – издание учебников и учебных пособий по обществоведческим дисциплинам для 
школ и вузов. 

Получив лицензию на издательскую деятельность, А.В. Миронов возглавил работу по подготовке и изда-
нию учебных и учебно-методических пособий нового поколения в условиях смены парадигмы преподава-
ния общественных наук и введения в образовательный стандарт новых дисциплин. 
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Журнал издал 10-тысячным тиражом первую в стране хрестоматию по обществоведению для учащихся 
средних общеобразовательных школ «Человек и общество. Основы современной цивилизации» (1992 г.) и 
первые же хрестоматию и практикум по социологии (1993 г.), разошедшиеся по стране и получившие по-
ложительные отзывы научно-образовательной общественности. Затем была издана серия учебных изда-
ний по политологии, социологии, религиоведению и другим дисциплинам, немалая часть которых получи-
ла гриф Министерства образования. Тиражи охотно брали на реализацию книжные магазины Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов: книги были востребованы. Можно по праву считать, что журнал стоял 
у истоков научного и учебно-методического обеспечения становления социально-гуманитарного образо-
вания в России. В большинстве этих изданий Анатолий Васильевич выступал в качестве автора, соавтора 
или редактора. 

Избранная стратегия оказалась эффективной и верной по целевой направленности. Она позволила ус-
пешно реализовать основную задачу журнала как научно-образовательного издания, ориентированного на 
преподавателей социально-гуманитарных дисциплин и студентов, и в то же время – обеспечить его эко-
номическую независимость. Значение этого факта трудно переоценить: журнал получил свободу в выборе 
основных проблемно-тематических направлений, отражения различных подходов и концепций, предос-
тавления своих страниц авторам, выражающим различные точки зрения и позиции. У него была только 
одна зависимость – от своих читателей. 

Нужно сказать, что в 1990-е гг. многие издания практически табуировали имя Маркса, а если и говорили о 
нем, то в аспекте критики «марксистских утопий». Это сейчас мировой финансовый кризис заставляет 
опять обращаться к Марксу, а в те годы его труды поспешили даже изъять из многих библиотек. Журнал 
всегда проявлял взвешенную позицию, солидаризируясь с очень верным призывом П. Штомпки в его пре-
дисловии к русскому изданию «Социологии социальных изменений»: «Давайте изучать и использовать 
прозрения, содержащиеся в теориях социальных изменений, включая аутентичный гуманистический и 
энергичный посыл Карла Маркса. Давайте «опираться на плечи гигантов», и тогда мы будем видеть даль-
ше и лучше, наши дилеммы приобретут более соразмерные пропорции, и взору откроются пути, выводя-
щие из нынешнего хаоса»1. 

В условиях разрыва интеллектуального и образовательного пространства журнал стал одним из центров, 
реализующих функцию интеграции научно-образовательной деятельности в России. 

В этом плане важным направлением работы стало активное участие журнала в Государственной научно-
исследовательской программе «Народы России: возрождение и развитие». 

Это особая, очень яркая и значимая страница в истории журнала, в открытии которой велика личная за-
слуга Анатолия Васильевича.  

Возглавлял Программу доктор экономических наук, профессор, директор ИППК преподавателей социаль-
но-гуманитарных и экономи ческих наук Санкт-Петербургского государственного университета Вячеслав 
Тихонович Пуляев. Многие журналы готовы были предос тавить свои страницы для публикаций результа-
тов исследований по Программе, но договор был заключен с нашим журналом. Позже В.Т. Пуляев вспо-
минал: «Я выбрал именно ваш журнал, выбрал не только потому, что он охватил широкий круг общест-
венных наук, что в наибольшей степени отражало направления исследований Программы, но именно А.В. 
Миронов вызвал у меня особое доверие, я как-то почувствовал, что с Анатолием Васильевичем у нас 
сложится очень плодотворное сотрудничество и не ошибся». 

Несколько лет журнал вел специальную рубрику, в которой публиковались основные результаты исследо-
ваний, круг их включал проблемы анализа состояния и тенденций развития общества, стратегии рефор-
мирования России, теоретико-исторические проблемы взаимодействия человека и общества, духовного 
возрождения страны. Важное место занимали проблемы национальных отношений, взаимодействия куль-
тур и традиций народов России. Особое место с учетом специфики журнала занимали публикации, отра-
жающие опыт и новации в сфере науки и образования. И в этой проблематике Анатолий Васильевич был 
одним из самых активных авторов. 

Благодаря участию в Программе журнал «открыл» много новых авторов, в том числе молодых ученых из 
разных регионов страны, которые стали регулярно выступать на его страницах. 

Будучи человеком творческим, Анатолий Васильевич реализовал идею, работающую на объединение 
научно-образовательного сообщества России. Это практика предоставления ученым из отдельных регио-
нов специальных рубрик, а иногда целых номеров, что позволяет читателям получить целостное пред-
ставление о развитии социально-гуманитарных наук в регионах, ознакомиться с интересным опытом ин-
новаций в образовании. Здесь, как правило, наряду с известными учеными выступают молодые, в том 
числе аспиранты. Журнал планирует развивать эту практику. Принято решение редакционной коллегии о 
выпуске 12 номеров журнала, 6 из которых будут формироваться на основе научных исследований и опы-
та преподавания социально-гуманитарных дисциплин ученых из регионов России. 

Журнал продолжает также практику издания монографий, учебников, учебных и учебно-методических по-
собий. 

                                                             
1 См.: Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка; Пер. с англ. Под ред. В.Я. Ядова. М., 1996. С. 11. 
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Нельзя не сказать и об особом таланте Анатолия Васильевича привлекать в журнал авторов, чьи работы 
вызывают неизменный интерес читателей. Большой резонанс вызывали «авторские страницы» академика 
Н.Н. Моисеева, выдающегося ученого А.А. Зиновьева, которые они много лет вели в журнале. В настоя-
щее время регулярно на страницах журнала выступает известный ученый С.Г. Кара-Мурза. 

Конечно, успешная работа журнала была бы невозможна без квалифицированной и ответственной работы 
редакции. Это небольшой, но сплоченный, дружный коллектив, в создании и организации деятельности 
которого безусловная заслуга главного редактора. Здесь никого не нужно контролировать, не нужно напо-
минать о сроках выполнения того или иного этапа работы, подталкивать. Слаженная и ответственная ра-
бота на единую цель, четкий ритм, доброжелательное и внимательное отношение к каждому автору, 
взаимопомощь – это устоявшаяся практика. Сотрудники редакции не зря называют ее вторым домом, и, 
пожалуй, это лучшая характеристика. 

Сам главный редактор, занимаясь большой организаторской работой, продолжает активную научно-
педагогическую деятельность. Сфера научных интересов Анатолия Васильевича прежде всего – образо-
вание. 

IV этап. Образовательная деятельность в новых экономических условиях (годы 1992–2002) 

Имея богатый опыт в сфере образования глубоко неравнодушный к его судьбе в современной России, 
А.В. Миронов сосредотачивает внимание не только на обобщении этого опыта, но стремится к теоретиче-
скому анализу и исследованию наиболее актуальных и болевых проблем. 

В период активной работы над докторской диссертацией по социологии «Социально-гуманитарное обра-
зование в России: современное состояние, проблемы, тенденции развития» А.В. Миронов издает целый 
ряд серьезных работ, в том числе монографий. Среди них – «Социально-гуманитарное образование в 
России: состояние, проблемы, перспективы». М., МГОПУ им. .А. Шолохова, 2001, 20,5 п.л.; «Социально-
гуманитарное знание и образование: новые реалии, иные измерения, информационная безопасность». М., 
Социально-гуманитарные знания, 2001,9 п.л.; «Идеологические ориентиры в социокультурном простран-
стве России». М., Социально-гуманитарные знания, 2001, 9,5 п.л., а также большое количество статей, 
прежде всего по актуальным проблемам образования. 

Защищенная в Институте социально-политических исследований РАН диссертация имела целью разра-
ботку ценностей концепции социально-гуманитарного образования в России, рассчитанной не только на 
современную социокультурную ситуацию и динамичный процесс социальной трансформации, но и на пер-
спективу. И эта цель, как отметил в своем отзыве официальный оппонент член-корреспондент РАН, док-
тор философских наук, профессор А.В. Дмитриев, была успешно решена. 

Работу в журнале Анатолий Васильевич Миронов всегда совмещал с преподавательской деятельностью. 
Доцент, профессор, заведующий кафедрой философии Московского государственного гуманитарного уни-
верситета им. М.А. Шолохова. 

Им написано и издано более 300 публикаций, в числе которых более 30 монографий, учебников и учебных 
пособий по социально-гуманитарным дисциплинам. Будучи научным руководителем, консультантом он 
подготовил более 20 кандидатов и докторов наук, является на протяжении многих лет членом ряда дис-
сертационных советов. 

Он избран академиком пяти общественных академий наук, в том числе двух международных академий 
наук: Российской академии социальных наук; Академии гуманитарных наук; Российской академии естест-
венных наук; Международной славянской академии наук; Международной академии наук (русская секция). 

По итогам своей научной и образовательной деятельности в течении 50 лет он был награжден 8-ю грамо-
тами Минвуза СССР и Минобрнауки РФ, знаком «За отличные успехи в области высшего образования 
СССР» (приказ Гособразования СССР № 2412 от 5.06.89 г.); медалью «Ветеран труда» (решение Моссо-
вета от 15.05.84 г.); медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени (указ Президента РФ от 
22.11.99 г.); знаком «Заслуженный работник Высшей школы РФ» (указ Президента РФ № 1211 от 23.11.2004 г.); 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (приказ № 208 к-н от 20 февраля 
2009 г.); медалью «За доблестный труд» (Приказ Префекта Юго-Восточного административного округа от 
30.03.2007 г.); Большой серебряной медалью Международной педагогической академии за достижения в 
области образования, культуры и науки, а также 16-ю юбилейными и именными медалями. 
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современный период развития информаци-
онного общества происходит модернизация 

образования и его основной задачей является не 
трансляция информации, а мотивация студентов 
к изучению дисциплины, формирование ориен-
тировочной базы для последующего усвоения 
ими учебного материала, реализация разви-
вающей и воспитывающей функции, формиро-
вание умения рассуждать, обосновывать и дока-
зывать своё суждение, вести дискуссию с со-
блюдением культурных норм и ценностей [2]. 

За период своего существования и распростра-
нения университетское образование в мировом 
масштабе подверглось трансформации, связан-
ной, прежде всего, с изменением государствен-
ной политики различных государств, социальной 
жизни, характера взаимоотношений между 
людьми, между человеком и природой, челове-
ком и обществом.  

Существенную роль в модернизации универси-
тетского образования оказывают процессы гло-
бализации, установления тесных межкультурных 
связей, формирования многонационального и 
мультикультурного социума. Болонский процесс, 
целью которого является создание единого ев-
ропейского пространства высшего образования и 
повышение возможностей для академической 
мобильности, создаёт ещё больше условий для 
качественного обновления и реформирования 
системы университетского образования. 

Современные студенты живут в условиях обще-
доступности информации, и как таковое, получе-
ние знаний и опыта от преподавателей не может 
служить для них достаточной мотивацией. В 
этой связи можно говорить о необходимости ка-
чественного преобразования всего процесса 
обучения в соответствии с интересами, потреб-

В 
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ностями и возможностями современных студен-
тов и преподавателей. В условиях информаци-
онного общества основой жизнедеятельности 
личности становится потребность потреблять и 
перерабатывать информацию.  

Информация, таким образом, становится осно-
вополагающим ресурсом, который требует твор-
ческого владения, анализа, фильтрации, иначе 

личность становится перегруженной информа-
цией. В ходе обработки информации у личности 
формируются опыт и знания, что впоследствии 
становится для нее условием развития. Поэтому 
информация как ресурс развития, как фактор, 
обуславливающий направленность ее деятель-
ности, непосредственно влияет на формирова-
ние духовной сферы каждой отдельной личности 
[3].  

 

 

 
Рисунок 1 – Самообразование 

 
В современной информационной экономике, 
когда скорость технологических и технических 
изменений постоянно растёт, а глобальная кон-
куренция увеличивается, всё больше ценятся 
высокопрофессиональные работники с большим 
объёмом знаний и умений. Отметим ряд универ-
сальных компетенций профессионалов в обра-
зовательной сфере: 

Компетентностный подход удовлетворяет по-
требности современных организаций при выборе 
сотрудников с необходимыми навыками и уме-
ниями и требуемыми личностными характери-
стиками.  

Функциональный – навыки и умения, необходи-
мые человеку для эффективного выполнения 
рабочих задач (готовность к кооперации с колле-
гами, работа в коллективе, способность нахо-
дить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность). 

Социальные компетенции можно разделить на 
личностные (поведенческие) и этические [4]. 
Этические компетенции связаны с профессио-
нальными ценностями, способностями прини-
мать решения и действовать в тех или иных ра-
бочих ситуациях: ведение переговоров, умение 
убеждать, мотивирование других и т.д. Ценност-
ные отношения личности в каждой культуре все-
гда были объектом воспитательного (педагоги-
ческого) воздействия. И это объясняется тем, 
что ценности являются по-настоящему ориенти-
рами только для людей, у которых сформирова-
но ценностное сознание или установки.  

Необходимо учитывать требования, предъяв-
ляемые к реализации таких сервисов, которые 
включают в себя оптимизированную маршрути-
зацию, полный охват обширной зоны, виртуаль-
ное присутствие, кодирование аудио и видео с 
минимальной задержкой. Класс без границ: с 
помощью объединения тактильного Интернета и 
виртуальной реальности, будущий опыт препо-
давания и обучения может выйти далеко за рам-
ки сегодняшних будней. Это может устранить 
ограничение физического местоположения для 
экспериментальных практик, а также облегчить и 
позволить совместное использование ресурсов 
между большим числом учащихся независимо от 
их текущего местоположения. 

Эффект будет более значительным в практиче-
ском опыте за счет использования дорогостоя-
щего оборудования и средств коммуникации. 
Персонализированное обучение: индивидуаль-
ный доступ через мобильные устройства обес-
печивает возможностью подключения каждого 
учащегося к интеллектуальным персонализиро-
ванным системам. Новые мобильные технологии 
и связанные между собой устройства будут да-
вать студентам возможность учиться с мини-
мальным вмешательством со стороны учителей. 

Однако отметим, что будущая модель обучения 
будет представлять собой международную, не-
посредственную, виртуальную и интерактивную 
среду, которая позволит учащимся учиться и 
взаимодействовать разными способами. Новая 
модель будет ориентирована на учащихся и 
должна способствовать развитию критического 
мышления. Виртуальная реальность и допол-
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ненная реальность будут играть большую роль в 
качественном образовании и обучении на основе 
мыслительной рефлексии.  

Таким образом, в информационном обществе 
накопление знаний для студента не является 
проблемой, однако без ценностных установок, 
формирующих адекватное видение мира и регу-
лирующих поведение невозможно качественное 

образование. Поэтому несмотря на то, что мно-
гие электронные ресурсы доступны для получе-
ния знаний в разных областях науки, без сис-
темного подхода к развитию у обучающихся 
мыслительной рефлексии, позволяющей анали-
зировать поступающую информацию и выделять 
в ней общие и особенные компоненты, не обой-
тись. В этой связи растет список требований к 
современному педагогу [1]. 
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первую очередь, следует подчеркнуть син-
кретичность антиципативного конструкта в 

коллективном сознании сегодняшнего российско-
го социума. Рациональный расчет здесь сосед-
ствует со смутными интуициями, мистический 
эсхатологизм с прогрессистскими моделями, 
телеологизм со спонтанностью, фатализм с убе-
жденностью в том, что каждый есть «кузнец соб-
ственного счастья». Истоки этого синкретизма 
следует искать в сложных перипетиях россий-
ской истории, многонациональном составе рос-
сийского этноса, каждый из которых привнес 
свои образы будущего, а также разнородностью 
ценностного корпуса и смысложизненных пред-
ставлений.  

Разумеется, следует сразу же отказаться от по-
строения идеальной в своей завершенности ан-
тиципативной модели, которая исключала бы 
внутреннюю противоречивость и имела бы логи-
чески последовательный характер. Речь, на наш 
взгляд, должна идти исключительно об имма-
нентных чертах образа будущего, о его архети-
пическом измерении, сохраняющем в неизмен-
ности свои основные параметры на протяжении 
длительного исторического и культурного конти-
нуума.  

Цель, которую мы перед собой ставим в данной 
статье, правильно было бы назвать разработкой 
отечественной антиципативной парадигмы, соз-
дающей фундаментальные ориентиры для осу-
ществления прикладной части нашего исследо-
вания. Полагаем, что для решения данной зада-
чи целесообразно использовать предельно ши-

рокую источниковедческую базу, включающую не 
только собственно социологические разработки, 
но и социально-философские сочинения, соот-
ветствующие интуиции художественного творче-
ства и т.п.  

Одной из общепризнанных характеристик рос-
сийского менталитета значительное число ис-
следователей считает присутствие в нем таких 
смысловых установок, которые расположены 
впереди актуально существующей социальной 
эмпирии и выходят далеко за ее рамки. Данная 
особенность отечественного общественного соз-
нания имеет весьма устойчивый характер, она 
присутствует в длительной исторической ретро-
спективе, трансформируется и, порой, достаточ-
но радикально в соответствие с меняющимися 
реалиями, но при этом оставаясь неизменной в 
своих фундаментальных параметрах. Речь, в 
данном случае, идет о тех или иных разновидно-
стях мессианства, представлениях относительно 
особенной вселенской роли России в будущей 
судьбе человечества, в целом. Сошлемся при 
этом на мнение известного философа В. Шубар-
та, осуществившего компаративистский анализ 
менталитета европейских этносов. Националь-
ной идеей россиян Шубарт называет спасение 
человечества. «Она уже более столетия дейст-
венно проявляется в русской истории – и тем 
сильнее, чем меньше осознается. Гибко вписы-
вается она в меняющиеся политические формы 
и учения, не меняя своей сути» [7, с. 194].  

Наблюдение В. Шубарта крайне важно для нас, 
поскольку оно указывает на необходимость учи-

В 
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тывать при исследовании воздействия пред-
ставлений о личном будущем на жизнедеятель-
ность в настоящем, такого фактора, как видение 
конкретным актором социетального контекста на 
планетарном уровне. Более того, к этому нас 
подталкивает и слабая дифференцированность 
коллективного сознания российского социума, 
«поскольку у русских мысль и дело, культура и 
политика стихийно ищут и пронизывают друг 
друга» [7, с. 194].  

Не случайно Ж.Т. Тощенко настаивает на учете 
фактора гражданственности. По мнению послед-
него жизненный мир россиян распространяется 
далеко за границы обыденности, он вбирает в 
себя и то, что составляет общекультурную про-
блематику. «Конечно, – делает оговорку указан-
ный автор, – эти проблемы в неодинаковой сте-
пени волнуют людей – социальные группы по-
разному включены в мировой и страновой кон-
текст. Но даже те, кто дистанцируется от интере-
са к внешне-и внутриполитическим проблемам, 
не могут не реагировать на процессы, происхо-
дящие в глобальном или региональном масшта-
бе» [4, с. 12]. 

Другой особенностью ментальности россиянина 
можно назвать его повышенную антиципативную 
сенситивность, то есть, «чувствительность к бу-
дущему». Интерес к будущему в отечественной 
культурной традиции не может быть редуциро-
вано к простому любопытству. Это подтвержда-
ется особым вниманием, к разного рода, «про-
рочествам», чье содержание трансцендирова-
лось, не подпадая под воздействие ratio.  

Существует немало примеров того, что массовое 
восприятие будущего в России происходит в 
модусе утопии. Утопическая палитра, как об 
этом свидетельствует наш исторический опыт, 
также достаточно велика. Утопический конструкт 
может быть представлен как «чистой» мифоло-
гемой, так и располагать атрибутами наукообра-
зия. Примером последнего может служить ком-
мунистическая утопия, обоснованием которой на 
протяжении десятилетий занималась вся инсти-
туциональная система отечественного социаль-
но-гуманитарного познания. Впрочем, парадок-
сальным образом именно утопический идеал 
зачастую мотивировал продуктивную социаль-
ную активность, генерировал социальный опти-
мизм и даже оказывался объективированным в 
отдельных своих содержательных моментах. Это 
происходило потому что, как подчеркивал             
В.В. Ильин, «утопия черпает силы из действи-
тельности мысли, а не наличной действительно-
сти» [3, с. 179]. Тем не менее, как на массовом, 
так и на личностном уровнях участие в реализа-
ции утопических проектов, как правило, имело 
негативные последствия, поскольку, в конечном 
итоге, любая утопическая программа деструк-
тивна по определению.  

Согласно позиции В.В. Ильина, ожидание насту-
пления будущего в России традиционно сопря-
жено с высокой степенью эмоционального нака-
ла, выраженного в двух диаметрально противо-
положных формах социального настроения: 
кошмара и упования. «Кошмар – гнетущее, тяго-

стное предвосхищение будущего. Упование – 
радостная, благоприятная надежда на осущест-
вление ожидаемого» [3, с. 180]. Действительно, 
отечественная история знает немало примеров, 
доказательно подтвержденных соответствую-
щими поведенческими моделями, когда подоб-
ная эмоциональная двойственность обществен-
ных настроений не только сопровождала смены 
социокультурных парадигм, обозначалась в 
преддверии эпохальных событий, но и достаточ-
но часто выступала атрибутом общественного 
сознания.  

Развивая тезис относительно противоречивости 
антиципативного сознания россиян, укажем еще 
на одну оппозицию, устойчиво присутствующую 
в структурах последнего. Это – противоречие 
между упомянутом нами выше мессианством и 
изоляционизмом. Какие бы конкретные особен-
ности не имела та или иная антиципативная мо-
дель, она неизбежно будет строиться на принци-
пе самобытности перспектив российской циви-
лизации, полноценном сохранении ее культуры и 
форм общественной жизни. В этом смысле, мас-
совые социальные ожидания принципиально 
антиглобалистичны. Очевидно, что среднестати-
стическому россиянину психологически ком-
фортно оставаться носителем имеющейся у него 
социокультурной идентичности.  

Сюда же мы относим и стремление экстраполи-
ровать наличное социальное status quo в буду-
щее. В своем большинстве, россияне не хотели 
бы связывать перспективы своего существова-
ния с радикальной трансформацией настоящего. 
Можно констатировать присутствие в обществе 
известной фобии к любому радикальному ре-
форматорству. Следствием этого является 
крайне болезненный опыт реформаторских 
практик, в полной мере проявленный в отечест-
венной истории. В первую очередь, сказанное 
касается тех реформ, которые инициируются 
государством, а не генерируются стихийным 
творчеством масс. «В России инициативы госу-
дарства, – отмечает В.В. Ильин, – распростра-
няются на обыденность, нарушают естественный 
самотек просто человеческого существования. 
Здоровая инертность пролонгация жизни (святая 
и нерушимая) разлаживается, социальность 
ввергается в хаос, наступает тотальный кризис» 
[3, с. 189]. 

Впрочем, статичность мышления в России при-
суща не только массовому социальному актору, 
но и представителям экспертного сообщества. 
Подобный тип мышления у последних, Ю.Г. Вол-
ков определяет в качестве «презентистского», 
когда ученый мыслит будущее в модусе настоя-
щего, причем такого настоящего, которое, по 
определению, лишено динамических характери-
стик, «темпорального динамизма» (Ю.Г. Волков) 
[1]. Презентистскому мышлению можно поста-
вить в упрек редукционистское видение соци-
альной перспективы, представляющее будущее 
исключительно как некий инвариант.  

Общественное сознание опирается на деятель-
ность достаточно сложных механизмов, задейст-
вованных в продуцировании картин будущего. 
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Следует отметить разнонаправленную функцио-
нальность данных механизмов, что подтвержда-
ется разнородностью и противоречивостью ан-
тиципативной интенциональности. Сказанное, в 
частности, подтверждается фактом дихотомич-
ности последних, колебаниями общественных 
ожиданий в диапазоне от «кошмара» к «упова-
нию» (В.В. Ильин).  

Диалектика перепадов антиципативных настрое-
ний на массовом уровне может быть объяснена 
существованием двух типов исторической памя-
ти, которые мы предлагаем определять как 
«стратегическую» и «оперативную». К первому 
типу следует отнести глубинный мнемонический 
слой, являющийся местом локализации устойчи-
вых ретроспективных смыслов и установок. 
Именно на этом уровне происходит максималь-
ная концентрация негатива, которая, в конечном 
итоге, оборачивается возникновением пессими-
стических сценариев относительно будущего. В 
подтверждении этого можно сослаться на много-
численные примеры многовековой вражды и 
взаимного недоверия между народами, которые 
с точки зрения сегодняшнего дня лишены хоть 
какого-нибудь рационального начала.  

В свою очередь, «оперативная память», то есть, 
память коммуницирующих между собой поколе-
ний, содержит в себе значительный заряд опти-
мизма по отношению к предстоящему событий-
ному ряду. Соответствующая особенность внут-
рипоколенческой памяти объясняется тем, что 
ее контент формируется, помимо всего прочего, 
и за счет вытеснения негативной эмоционально-
сти и отрицательной дискурсивности. Так, широ-
ко известна идеализация любым старшим поко-
лением периода, связанного с его молодостью, 
которая воспринимается исключительно как не-
кий лишенный проблем этап человеческой жиз-
ни. В этом смысле социум может быть уподоб-
лен индивидууму, склонному быстро забывать о 
плохом и помнить только хорошее.  

Кроме того, поверхностный характер «оператив-
ной памяти» определяется законом «о естест-
венном процессе «угасания» эмоциональной 
памяти свидетелей эпохи, а с ним – об утрате 
«многоцветия» информационного поля для по-
томков» [6, с. 151]. Благодаря этому «угасанию» 
происходит мифологизация относительно близ-
кой ретроспективы, которая обретает черты 
нормативности, экстраполируемые в будущее в 
качестве искомой модели общественной жизни.  

При этом важнейшим атрибутом нормативности 
становится рациональность. В массовом созна-
нии рациональность прошлого противопоставля-
ется иррационализму будущего. Последнее не 
просто ноуменально, оно иррационально и по-
тому опасно. Апеллировать к разуму в отноше-
нии будущего бесполезно, поскольку там пере-
стают действовать какие-нибудь конвенции и 
просматриваться любые закономерности. Наше 
утверждение находит свое подтверждение в ре-
зультатах одного из качественных социологиче-
ских исследований, выявивших своеобразную 
«ностальгию по рациональности». «Раньше лю-
ди жили лучше, – заявляет интервьюируемый, – 

в том плане, что у них была уверенность в зав-
трашнем дне. Можно было загадать на год, а то 
и на два, чего сейчас делать нельзя» [5, с. 36].  

Сознание российского общества на всех этапах 
существования последнего обнаруживало себя в 
качестве этатистского. Соответственно, никакая 
картина будущего не была возможна без пред-
ставлений относительно статуса и роли государ-
ства в этом будущем. У всякого, кто проявлял 
озабоченность своими жизненными перспекти-
вами, неизбежно возникал ряд вопросов, тема-
тизирующих этатистскую проблематику.  

Один из вопросов, как правило, касается между-
народного статуса государства, его влияния во 
внешнем мире. Как замечает Д.В. Трубицын: 
«Престиж могущества государства на внешней 
арене влияет на легитимность его правителей во 
внутренней политике» [5, с. 36] . Для историче-
ской памяти россиян осознание наличия внеш-
ней угрозы переживается особенно болезненно. 
Очевидно, что перед лицом внешних вызовов 
разработка долгосрочных жизненных стратегий 
либо оказывается невозможной, либо приобре-
тает специфические черты, обретает алармист-
скую тональность.  

Другой вопрос связан с оценкой социальным 
актором внутриполитического потенциала госу-
дарственной системы. Дело в том, что россий-
ский этатизм, помимо того, что уже отмечено 
выше, состоит и в очевидном стремлении наших 
соотечественником делегировать заботу о себе 
государству и его структурам. С этой точки зре-
ния, коллективное сознание россиян является 
патерналистским сознанием. На протяжении 
всей отечественной истории наибольший рост 
протестных настроений всегда происходил в 
связи отказом государства от закрепленных за 
ним социальных обязательств. Таким образом, 
вполне естественно, что большинство задается 
вопросом о том, каков характер той поддержки, 
которое ему будет оказывать государство в бу-
дущем. Любые сомнения по этому поводу ведут 
к росту индивидуального сознания социального 
актора, его отчуждению от официальных струк-
тур и практик, а также к попытке построения ав-
тономных коммуникативных систем. Он оказы-
вается в эпицентре двух противостоящих друг 
другу трендов. С одной стороны, происходит 
атомизация личности, а с другой, обретение по-
следней новых социальных качеств и компетен-
ций. Тем самым, осуществляется переход актора 
из этатистски фундированного социокультурного 
пространства в поле неформального социально-
го действия, где первый обретает всю полноту 
личной ответственности и инициативы.  

Еще один важный вопрос этатистского перечня – 
это вопрос доверия властным элитам. Значи-
мость качества элит для построения долгосроч-
ных планов, вполне естественная в любом об-
ществе, обретает для российского менталитета 
особое звучание. Последнее может быть объяс-
нено длительной традицией сакрализации госу-
дарственной власти, отголоски которой, разуме-
ется, в модифицированной версии, сохранились 
и по сей день. 
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Российский социум традиционно весьма чувст-
вителен к тем месседжам, которые посылают 
ему правящие элиты. Им накоплен богатейший 
опыт интерпретации деятельности властных 
структур, а также достигнута высокая скорость 
реакции на эти действия. При этом следует под-
черкнуть, что та или иная оценка власти со сто-
роны общества неизменно находила свое отра-
жение в моделях социального поведения. Сти-
хийно сформировалась своеобразная шкала 
оценок функционирования власти, верхние сту-
пени которой занимали такие качества послед-
ней, как сила, строгость и следование установ-
ленному порядку. Любые попытки отступления 
от указанных ориентиров воспринимались как 
недопустимые проявления слабости и зачастую 
приводили к делегитимации власти и потере ею 
своего морального авторитета. Стоит прислу-
шаться к тому, что по этому поводу говорит           
Д.В. Трубицын: «Конечно, нельзя не считаться с 
тем, что сознание сверхдержавы, коей был Со-
ветский Союз, явилось мощным цементирующим 
фактором для национальных окраин: они были 
приобщены к великой державе, и ее ослабление 
и капитуляция перед врагом стала фактором 
разочарования и начала поиска своей судьбы» 
[5, с. 40]. На слабую власть также невозможно 
рассчитывать в будущем, как и на ту, что офици-
ально заявила об отказе от принципов патерна-
лизма.  

Куда меньшую степень чувствительности при 
осуществлении личного перспективного плани-
рования наши соотечественники демонстрируют 
в отношении понимания возможностей новых 
технологических и, как следствие, социальных 
трендов. Переход от социалистической модели 
экономики к свободным рыночным отношениям 
показал всю трудность протекания данного про-
цесса, что во многом объясняется косностью 
массового сознания и преобладанием стерео-
типного мышления. Подавляющее число росси-
ян, говоря языком обыденности, «не вписались в 
рынок». В 90-х годах прошлого столетия они не 
приняли должного участия в классообразующих 
процессах, благодаря чему мы до сих пор не 
имеем ни настоящего «среднего класса», ни 
массового сообщества предпринимателей, ни 
полноценного гражданского общества. По сути 
дела, старая социально-экономическая система 
самовоспроизвела себя в части сохранения 

сверхцентрализации, гипертрофированной роли 
государства и отсутствия «обратной связи» ме-
жду обществом и его элитами. Таким образом, 
можно констатировать неразвитость креативного 
сознания в отечественном социуме, его неуме-
ние включать инновационный ресурс в разработ-
ку долгосрочных жизненных стратегий.  

К сожалению, нам приходится констатировать 
усиление антисциентистских тенденций в обще-
ственной рефлексии россиян, соответствующим 
образом влияющих на их подходы к планирова-
нию собственного будущего. Прежде всего, это 
проявляется в отсутствии у последних должного 
уровня аналитического мышления, что, в частно-
сти, проявляется в некритическом переносе ими 
повседневного опыта настоящего не только в 
ближайшую, но и в отдаленную перспективу. По 
данным ВЦИОМ, до трети россиян «ориентиро-
ваны на обыденные представления, а не на на-
учные факты» [2, с. 111].  

Более того, даже антиципативная рефлексия, 
осуществляемая в рамках обыденного сознания, 
начинает восприниматься как некое прогрессив-
ное явление на фоне массового возврата отече-
ственного социума к донаучным формам вопро-
шания будущего. Согласно подсчетам, прове-
денным А.В. Юркевичем, в современной России 
активно действуют порядка 800 тысяч предста-
вителей эзотерического знания, занятых, помимо 
прочего и предсказательной практикой [8, с. 94].  

Очевидно, что анализ антиципативного контента 
глубинных структур массового сознания должен 
быть существенно расширен за счет обращения 
к самым широким проявлениям соответствую-
щей интенциональности, способным обеспечить 
если не прямое, то косвенное информирование 
по интересующей нас проблеме. Так, например, 
разные социологические исследования выявля-
ют в обществе запрос на социальную справед-
ливость. Казалось бы, данная информация не 
имеет непосредственного отношения к теме на-
стоящей статьи. Однако на самом деле эти на-
блюдения предельно информативны. Они ука-
зывают, пусть даже и косвенно, на то, что массо-
вый актор рассчитывает на стандартную, уни-
версальную для всех социальную перспективу, 
где он не надеется иметь особых преференций, 
выделяющих его среди окружающих.  
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оциальное здоровье современного россий-
ского общества вызывает озабоченность 

медиков, психологов, демографов, самих членов 
социума, при этом, объективную картину могут 
дать именно социологические исследования, 
выявляющие физические, психические и соци-
альные факторы, детерминирующие изучаемый 
феномен. Предметом особого внимания в на-
стоящее время выступает социальное здоровье 
такой социальной категории населения, как 
женщины репродуктивного возраста. Данная 
группа включает лиц женского пола в интервале 
от 15 до 45 лет (возраст, пригодный для деторо-
ждения). В этот временной промежуток в состоя-
нии здоровья женщин могут наблюдаться раз-
личные флуктуации, зависящие от ряда причин. 
Эти факторы влияют на здоровье так, что оно 
меняется и переходит из одного состояния в 
другое. В соответствии с этим, под социальным 
здоровьем женщин, пребывающих в репродук-
тивном возрасте, понимаются устойчивые дина-
мичные характеристики их состояния. Класси-
фицируют репродуктивный возраст, различая 
(довольно относительно): 

а) женщин раннего репродуктивного возраста 
(до 20 лет);  

б) оптимального (20–30 лет);  

в) позднего (старше 30 лет).  

В сентябре 2018 года нами было проведено со-
циологическое исследование «Социальное здо-
ровье женщин репродуктивного возраста, про-
живающих в Ставропольском крае» в форме 
анкетного опроса. Респондентами выступили 
женщины из различных районов края, при этом, 
опрос проводился: 

– в городах разной численности населения (от 
100 до 500 тыс. чел.; от 50 до 100 тыс. чел.; до 
50 тыс. чел.);  

– в поселках городского типа, в сельских насе-
ленных пунктах.  

Всего в опросе приняли участие 588 человек. 

Рассмотрим такой социально-демографический 
показатель, как брачность женщин-респонден-

С 
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тов. Среди женщин Ставропольского края, при-
нимавших участие в нашем опросе, 39,6 % со-
стоят в зарегистрированном браке, 39,3 % – не 
замужем; 8,3 % состоят в незарегистрированном 
браке; 6,3 % – разведены; 4,6 % – вдовы; 1,9 % – 
отказались от ответа.  

Цель исследования – изучение и комплексная 
оценка социального здоровья женщин репродук-
тивного возраста и факторов, его обусловли-
вающих. Вопросы были разбиты на несколько 
блоков, что позволило выявить оценку женщи-
нами репродуктивного возраста состояния их 
физического здоровья, репродуктивного и соци-
ального, в целом. Также был сделан акцент на 
поведенческом и на социально-экономическом 
факторах, обусловливающих уровень здоровья 
данной категории женщин.  

Выясняя такой показатель, как частота обраще-
ния к врачам в случае недомогания, мы опреде-
лили, что 44,2 % опрошенных предпочитают ле-
читься самостоятельно; 26,2 % чаще обращают-
ся к врачу; 15,6% практически всегда это дела-
ют, 10,5 % практически не обращаются за меди-
цинской помощью; не дали ответа 3,4 %.  

Мы отмечаем негативную картину, показываю-
щую тенденцию преобладания стратегии безот-
ветственности в отношении своего физического 
здоровья данной категории женщин Ставрополь-
ского края.  

Выявленная и указанная выше тенденция полу-
чает некоторое объяснение при исследовании 
причин отказа от обращения к врачам (табл. 1) 

Анализ факторов, препятствующих обращению к 
врачам женщин репродуктивного возраста, по-
зволил разделить их на несколько групп:  

1) негативная оценка врачей (ответы 4, 5, 6, 8); 

2) неверие в силу медицины (ответ 11); 

3) субъективная оценка ситуации (ответы 2, 7, 
10); 

4) объективные причины (ответы 1, 3, 8); 

Лидирующее место занимает ответ, набравший 
наибольшее количество ответов, он отражает 
ситуацию с очередями приема в поликлиниках.  

Глава Минздрава Вероника Скворцова в интер-
вью «Известиям» 19 февраля 2018 года расска-
зала об инвестпроектах в медицине, аккредита-
ции врачей, а также о том, когда будут модерни-
зированы все детские поликлиники страны, за-
чем сотрудники регистратур проходят курсы 
вежливости. Это позволяет надеяться на изме-
нение ситуации с приемами в поликлинике, в том 
числе, и с очередями.  

В период проведения опроса 53,1 % респонден-
тов дали ответ, что они работают; 45,2 % – не 
работают; 1,7 % не дали ответа.  

В «Национальной стратегии действий в интере-
сах женщин на 2017–2022 гг.» в качестве одной 

из задач названо «сокращение числа рабочих 
мест с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых работают женщины» [5]. Об-
ратившись к такому аспекту, как выбор женщин 
репродуктивного возраста, проживающих в 
Ставропольском крае, между зарплатой и вред-
ными условиями труда, а также ненормирован-
ным рабочим днем, мы выявили следующее. На 
хорошо оплачиваемую работу, но с вредными 
условиями труда согласились бы и скорее, со-
гласились 20,3 % из числа опрошенных; отказа-
лись бы и скорее, отказались – 69 %; затрудни-
лись с ответом 10,7 %.  

На хорошо оплачиваемую работу, но с ненорми-
рованным рабочим днем согласились бы 57,3 % 
женщин; отказались бы и скорее, отказались – 
27,6 %; затруднились с ответом – 15,1 %. Мы 
выявили, что более половины опрошенных жен-
щин, пренебрегая угрозам своему здоровью, 
согласились бы на ненормированный рабочий 
день, и пятая часть – на труд с вредными усло-
виями. Это может рассматриваться как тревож-
ный симптом в отношении своего социального 
здоровья с уклоном к тенденцию пренебрежения 
им. «Тяжелый физический труд, – пишет            
М.А. Миллер, – как форма избыточного, чрез-
мерного по объему и нагрузке физического тру-
да, приводит к преждевременному одряхлению и 
изнашиванию организма человека, снижая его 
потенциал как экономического и демографиче-
ского ресурса. Особо значимой для современно-
го этапа демографического развития России 
проблемой является ухудшение репродуктивно-
го здоровья населения, в первую очередь, жен-
щин» [4, с. 87]. Возникновение нарушений ре-
продуктивного здоровья в результате воздейст-
вия на организм вредных факторов производст-
венной среды продемонстрировано во многих 
наблюдениях и подтверждено эксперименталь-
но, однако, научные основы оценки риска этих 
нарушений и их первичной профилактики оста-
ются одной из наименее разработанных про-
блем гигиены. В настоящее время в Российской 
Федерации воздействию вредных, опасных ве-
ществ и неблагоприятных производственных 
факторов подвергаются около 5 млн человек и 
больше половины из них составляют женщины. 

Немаловажное значение играет материальное 
положение женщин исследуемой группы (табл. 2). 

Надо отметить что, в целом, картина с матери-
альным положением – удовлетворительная.  

Респондентам также был задан вопрос о том, 
является ли их питание рациональным для жен-
щины репродуктивного возраста. Согласно полу-
ченным ответам, более половины женщин пита-
ются рационально (ответили «да» и скорее 
«да»). Более трети не считают свое питание ра-
циональным, остальные затруднились с ответом. 
«Нездоровое питание – как излишки, так и исто-
щение у женщин фертильного возраста, являет-
ся важным фактором риска для репродуктивного 
здоровья. Выбор информативных маркеров яв-
ляется важным профилактическим средством в 
связи с рождением здорового плода. Несбалан-
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сированный характер питания женщин детород-
ного возраста, который наиболее часто выража-
ется в поглощении более чем необходимого ко-
личества жиров, в недостаточном получении 
белков, витаминов и минералов, создает риски 
развития ожирения, гипертонии, диабета II типа, 
дислипидемии, железодефицитного состояния, 
нарушения иммунитета, трудной беременности, 
а в более позднем возрасте – других хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, связанных с 
питанием» [3, с. 144]. Итак, исследование пока-

зало, что среди социальных факторов, могущих 
оказывать влияние на социальное здоровье 
женщин репродуктивного возраста, наибольшее 
беспокойство вызывает неудовлетворительное, 
с точки зрения опрошенных, положение с меди-
цинским обслуживанием. 

Исследование также выявило наличие у части 
женщин репродуктивного возраста исследуемой 
группы недостаточно бережного отношения к 
своему здоровью. 

 
Таблица 11 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему в случае болезни Вы не обращаетесь к врачу?» 
(возможно несколько вариантов ответа) 

 
 % 
Не хочу долго ждать приема в очередях 36,6 
Считаю, что сама могу справиться с болезнями 25,2 
Нет времени, не хочу тратить на это время 21,6 
На хороших врачей нет средств, а к плохим ходить не хочу 13,9 
Доступные мне врачи равнодушны, невнимательны 9,2 
Не доверяю врачам 6,8 
Не хочу казаться мнительной, надоедать врачам своими недомоганиями 6,3 
Неудобно, далеко ехать 4,9 
Не люблю демонстрировать свои слабости, недомогания 4,6 
Не хочу попадать в зависимость от врачей 3,1 
Не верю в медицину 0,9 
Другое 3,6 
Затрудняюсь ответить 16 

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как бы Вы оценили материальное положение своей семьи?» 

 
 % 
Мы едва сводим концы с концами, денег хватает на продукты,  
но покупка одежды вызывает затруднения 10,9 

Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования  
является проблемой 32,3 

Мы можем без труда приобретать товары длительного пользования,  
но для нас затруднительно делать дорогие покупки – квартира, автомобиль 

44,7 

Мы можем позволить себе дорогие покупки – квартира, дача и другое 5,4 
Нет ответа 6,6 
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Аннотация. В статье анализируются патриоти-
ческие практики в молодежной среде южно-
российского региона, на основании чего де-
лается ряд выводов, в целом, определяющих 
молодежный патриотизм в данном регионе как 
лишенный ценности гражданственности и не 
ориентированный на повседневный граждан-
ский труд в смысловых границах патриотиче-
ской деятельности. Для молодежи Юга России 
близкими, понятными и наиболее распростра-
ненными патриотическими практиками высту-
пают практики военно-мобилизационного со-
держания, базирующиеся на мифологизации и 
героизации патриотизма вследствие реали-
зуемого механизма его воспроизводства через 
конструирование исторического сознания мо-
лодых жителей данного региона с опорой на 
героические события Великой Отечественной 
войны. 
 

Ключевые слова: патриотизм, молодежь, пат-
риотические практики, патриотическое воспи-
тание, Юг России. 
 

   

Annotation. The article analyzes patriotic practic-
es in the youth environment of the southern Russian 
region, on the basis of which a number of conclu-
sions are made, in general, defining youth patriot-
ism in this region as devoid of citizenship values 
and not oriented to everyday civil work within 
the semantic boundaries of patriotic activity. For 
the youth of southern Russia, close-in, understand-
able and most common patriotic practices are 
military mobilization practices based on the my-
thologization and heroization of patriotism due to 
the mechanism of its reproduction through 
the construction of the historical consciousness of 
young people of the region based on the heroic 
events of the Great Patriotic War. 
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езультаты социологических опросов свиде-
тельствуют о том, что уровень патриотизма 

в России очень высокий, а точкой отсчета, после 
которой был зафиксирован всплеск патриотизма, 
является присоединение Крыма [1]1. Патриотизм 
в России представляет собой комплекс позитив-
ных чувств, связанных с любовью к Родине, к 
своему Отечеству, с гордостью за страну, и этот 
комплекс чувств характерен для большинства 
россиян, независимо от национальности, регио-
на проживания, возраста [2]. Иными словами, 
высокий уровень патриотизма фиксируется и в 
молодежной среде, в том числе, и на Юге Рос-
сии [3], но важно понимать, какого рода патрио-

                                                             
1 Статья выполнена в рамках реализации Государст- 
 венного задания (Министерство образования и науки 
 Российской Федерации), проект № 28.3486.2017/ ПЧ 
 «Гражданский патриотизм в формировании и разви- 
 тии солидаристских практик на Юге России: ресурс- 
 ный потенциал и условия его реализации». 

тизм доминирует среди молодежи, в чем он про-
является, если говорить о практической стороне 
дела. И в этой связи можно обратиться к патрио-
тическим практикам в молодежной среде Юга 
России, взяв за основу то положение, что они 
могут носить формальный и неформальный ха-
рактер. 

Формальные патриотические практики связаны, 
прежде всего, с действующей в стране государ-
ственной программой «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» [4], а также вариациями региональ-
ных программ патриотического воспитания граж-
дан, сформированными на базисных основаниях 
общероссийской программы. Так, в Республике 
Адыгея действует программа «О патриотическом 
воспитании», в Ставропольском крае – «О пат-
риотическом воспитании граждан в Ставрополь-
ском крае», в Ростовской области – «О патрио-
тическом воспитании граждан Ростовской облас-

Р 
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ти», а в Республике Крым – «О патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании в Республике 
Крым». 

Анализ функционирующих на Юге России регио-
нальных программ патриотического воспитания 
показывает, что они закономерно вписываются в 
сложившуюся в ходе исторической динамики 
нормативную модель поведения россиян, осно-
ванную на ценностях этатизма, этике служения и 
готовности защитить Родину, пожертвовать ради 
нее своей жизнью. А в условиях обострения ме-
ждународных отношений, в которых Россия по-
зиционируется российскими властями как окру-
женная внешними врагами, что уже находит от-
ражение в массовом сознании россиян [5], моти-
вы защиты Родины и борьбы с внешними врага-
ми, мобилизация населения перед лицом внеш-
ней опасности снова актуализированы в высшей 
степени. И в этой связи военизированный пат-
риотизм стал основой формальных патриотиче-
ских практик в России и на юге страны в частности. 

Военно-патриотические практики, являющиеся 
сегодня самыми распространенными среди всех 
возрастных групп населения, основываются на 
памяти о Великой Отечественной войне, ее ге-
роических страницах. Организационное оформ-
ление – это направление патриотических прак-
тик на Юге России среди молодежи, развивается 
в виде патриотических клубов, военно-патрио-
тических организаций и движений, различного 
рода акций, в которых культивируется героиче-
ское прошлое России и ее регионов, и активно 
вовлекается молодежь. Численность военно-
патриотических организаций и мероприятий на 
Юге России постоянно увеличивается, что соот-
ветствует общей логике развития патриотическо-
го движения в стране, динамике роста военно-
патриотических клубов [6].  

Нельзя не отметить в данном контексте также о 
широкомасштабном всероссийском проекте 
«Юнармия», который активно реализуется на 
Юге России, и особенно активно в это движение 
вовлекается учащаяся молодежь. Юнармейское 
движение среди школьников стало одним из са-
мых популярных направлений военно-патрио-
тической деятельности этой части подрастающе-
го поколения россиян, хотя ими не ограничива-
ются патриотические практики военной направ-
ленности. На юге страны, как и в других регионах 
России, активно реализуется деятельность поис-
ковых отрядов, также вписанная в общероссий-
ский военно-патриотический дискурс и разви-
вающаяся под эгидой общероссийского общест-
венного движения «Поисковое движение Рос-
сии», целью которого выступает увековечивание 
памяти героев, погибших, защищая свое Отече-
ство. Благодаря деятельности поисковых отря-
дов в южнороссийском регионе были установле-
ны многие имена неизвестных солдат, погибших 
во время Великой Отечественной войны. 

Эти и другие военно-патриотические практики, 
безусловно, играют очень важную роль в воспи-
тании молодого поколения, формировании его 
исторической памяти и патриотических ценно-
стей. Можно с уверенностью сказать, что пат-

риотизм невозможен без трансляции молодым 
поколениям исторических знаний и чувств, без 
памяти сердца, которая должна хранить и пере-
давать через века и поколения образ героев Ро-
дины. Но при этом патриотизм должен быть ори-
ентирован и на современную реальность, дол-
жен проявляться в повседневной жизни с целью 
благополучного и счастливого развития своего 
народа и государства. И в этой связи односто-
ронний характер патриотических практик, ориен-
тированных на сохранение памяти о героиче-
ском прошлом страны, способствует героизации 
патриотического сознания молодежи. Итогом 
выступает то, что в ее сознании не формируется 
представления о том, как можно проявить пат-
риотизм в гражданской жизни, т.е. стать гражда-
нином-патриотом в невоенное время, поскольку 
основная масса патриотических мероприятий в 
молодежной среде на Юге России посвящена 
военным событиям, хотя и со своей спецификой. 
Так, в Ростовской области, например, большую 
роль в организации патриотических практик в 
молодежной среде играют казачьи организации, 
и широкое распространение получили военно-
спортивные игры казаков – «Казачий сповох», 
«Зарница», «Орленок» и другие.  

В целом же, на Юге России получили распро-
странение типичные военно-патриотические 
практики, связанные с проведением таких акций, 
как «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Ве-
ликая Победа», «Голос Победы», «Вахта памя-
ти», организацией выставок, раскрывающих 
страницы истории ВОВ, и военной подготовкой 
молодежи («Неделя мужества», «Я защитник» и 
др.). Эти мероприятия поддерживаются регио-
нальной властью, т.е. носят формальный харак-
тер. В них активно принимают участие регио-
нальные отделения всероссийских политических 
партий «Единая Россия», «КПРФ», «Патриоты 
России» и др. 

Военно-патриотические практики активно разви-
ваются на образовательной площадке в системе 
дошкольного, школьного, вузовского образова-
ния. При этом в патриотический контекст вклю-
чаются элементы народного фольклора, знаком-
ство с историей родного края, его героическими 
страницами. На этой патриотической базе на 
Юге России активно развивается волонтерское 
движение, вписанное во всероссийское движе-
ние «Волонтеры Победы».  

Юг России отличается сложной этнокультурной 
структурой, а потому патриотические практики 
молодежи ориентированы также на создание 
гармоничных межэтнических отношений, что 
находит отражение и на законодательном уров-
не. К примеру, в Республике Адыгея реализуется 
государственная программа «Укрепление меж-
национальных отношений и патриотическое вос-
питание» на 2014–2020 годы [7]. В ее рамках 
решаются проблемы, связанные с профилакти-
кой в молодежной среде ксенофобии, межэтни-
ческой и межконфессиональной нетерпимости, 
формирования культурно-исторической памяти и 
патриотического сознания посредством вовле-
чения в военно-спортивные мероприятия, транс-
ляции культурного наследия народов Республи-
ки Адыгея. 
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Относительно неформальных (органических) 
патриотических практик молодежи на Юге Рос-
сии можно сказать, что они не представляют еще 
собой отдельного и самостоятельного патриоти-
ческого кластера, поскольку вписаны в общерос-
сийский этатистский патриотический дискурс, и 
даже в тех редких случаях, когда имеет место 
проявление неформальных патриотических 
практик, они трансформируются в формальные, 
поскольку становятся предметом внимания ор-
ганов государственной власти. В качестве при-
мера можно привести акцию «Бессмертный 
полк», которая впервые была инициирована 9 
мая 2012 г. в г. Томске местными тележурнали-
стами в честь праздника «День победы» и объе-
динила около 6 тыс. чел., с фотографиями уча-
стников Великой Отечественной войны, вышед-
шими на центральную улицу города. Эта граж-
данская акция была моментально подхвачена 
другими регионами страны, а затем была вклю-
чена в федеральную программу подготовки 
празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов [8]. С тех пор 
без акции «Бессмертный полк» уже немыслимо 
празднование Дня Победы в России и всех ее 
регионах. 

Итак, как видим, основу молодежного патрио-
тизма в России, в ее отдельно взятых регионах и 
на Юге, в том числе, составляют военно-патрио-
тические практики. В их основе – память о про-
шлом, гордость за страну и ее величие, что 
формирует риски трансформации патриотизма в 
национализм. Эти риски тем явнее становятся, 
чем более «слепым» становится патриотизм, 
лишенный критического осмысления современ-
ных реалий и превращающийся в своего рода 

национальную религию. И в этой связи крайне 
важно развивать у молодежи гражданский пат-
риотизм в регионах России, однако исследова-
ния в этом направлении на Юге России показы-
вают, что имеются определенные сложности. Во-
первых, это культурно-цивилизационные осо-
бенности развития Юга России и его социально-
экономические проблемы, а во-вторых, влияние 
внешних факторов, связанных с ужесточением 
геополитического соперничества в современном 
мире. Культурно-цивилизационные особенности 
Юга России связаны с его социокультурной не-
однородностью, которая выступает фактором 
потенциальной конфликтогенности в региональ-
ном развитии. Серьезной преградой на пути 
формировании гражданского патриотизма у мо-
лодежи Юга России являются и социальные 
проблемы региона, среди которых экономиче-
ская нестабильность, высокий уровень безрабо-
тицы в ряде республик данного региона, глубина 
и динамика роста социального неравенства, ду-
ховный кризис [9].  

Таким образом, переход к гражданским патрио-
тическим практикам на Юге России в молодеж-
ной среде представляется, скорее, делом буду-
щего, перспективным проектом российского го-
сударства, для которого сейчас имеются лишь 
предпосылки, в том числе в виде определенной, 
хоть и небольшой части граждански ориентиро-
ванной молодежи в южнороссийском регионе 
[10]. Решение важнейших социальных проблем 
российского общества, в том числе проблемы 
формирования межэтнического согласия на Юге 
России, невозможно без гражданской солидар-
ности, основой которой может стать гражданский 
патриотизм.  
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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что в гло-
бальной информационной Сети осуществляет-
ся коммуникационно-информационное взаи-
модействие множества акторов, объединенных 
в социальные сети и он-лайн сетевые сообще-
ства. По своей природе он-лайн сообщества, 
являясь выражением нового вида социальности –
социальности информационной эпохи, само-
организуются и самоуправляется, что является 
следствием природы, структуры, специфиче-
ских функций и их глобального информацион-
ного и коммуникационного взаимодействия. 
Вместе с этим, существенным фактором само-
организации и самоуправления он-лайн сооб-
ществ является то, что акторами этого взаимо-
действия выступают люди информационной 
эпохи, которые обретают такие черты, которые 
позволяют характеризовать их как «Homo 
informaticus субъекты глобального информаци-
онно-коммуникационного взаимодействия, но-
сители цифровой культуры, овладевшие ин-
формационным и коммуникационным капита-
лом.  
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во, глобальное коммуникативно-информацион-
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that the actors of this interaction are people of 
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он-лайн сообщество, «Homo informaticus», как 
человек информационной эпохи, информаци-
онная субкультура, коммуникационный капитал, 
информационный капитал, самоуправление, 
самоорганизация. 
 

the human of thr information age, information sub-
culture, communication capital, information capi-
tal, selfe-manadgment and self-organization. 
 

                                                                       

 
елью настоящей статьи является осмысле-
ние самоорганизации и самоуправления он-

лайн сообществ, природа которых выражается в 
глобальном информационно-коммуникационном 
взаимодействии, посредством изучения характе-
рологических черт субъекта этого взаимодейст-
вия. Таковым, по мнению многих современных 
исследователей, является человек информаци-
онной эпохи, которого называют «Homo 
informaticus» [1]. «Homo informaticus», человек 
информационный может рассматриваться и как 
выражение нового антропологического типа, 
субъекта информационной цивилизации, и как 
некий теоретический конструкт, носитель харак-
терологических черт агента глобального инфор-
мационного взаимодействия. Мы в настоящей 
работе рассматриваем «Homo informaticus» как 
члена он-лайн сообщества, являющегося выра-
жением нового типа социальности, социальности 
информационной эпохи, как субъекта этой новой 
социальности, становящегося им по мере обре-
тения цифрового информационного и коммуни-
кационного капитала и, соответственно культуры 
нового типа – культуры информационной эпохи. 

В качестве главной исследовательской методо-
логической парадигмы используется методоло-
гия социального конструктивизма [2]. Среди ее 
базисных условий в качестве методологических 
принципов используются принципы экспликации 
реальности (социальной, консенсусной и медиа-
реальности), интерпретация конструкта как мо-
дели объяснения реальности, а также методы 
институализации, легитимизации и характери-
стики информационной среды.  

Для осмысления характеристик информационно-
коммуникационного функционирования сетевых 
сообществ применяются принципы коммуника-
ционного взаимодействия Н. Лумана, с точки 
зрения его самореференции, структурного соот-
ветствия и селекции [3]. 

В качестве общих методов исследования приме-
нены методы структурного и функционального 
анализа, посредством которых анаоизируются 
структурно-организационные формы сетевых 
сообществ и интенсивность их коммуникацион-
но-информационного, личностного, профессио-
нального, социально-гражданского взаимодейст-
вия, выражающего функционирование сетевых 
сообществ.  

Для решения задач конкретного анализа приме-
няется также ресурсный и динамический подхо-
ды, которые предполагают анализ информаци-
онных, персонально-личностных и профессио-
нальных ресурсов акторов сетевых сообшеств, 
характеризующих личностное саморазвитие ак-
торов и их самопрезентацию и самопредъявле-
ние в виртуальном пространстве [4].  

Дополнительными специальными методами яв-
ляются методы сетевого анализа, в частности, 
классификация социальных сетей, анализ их 
структуры как повторяющихся, регулярных пат-
тернов отношений, разноуровневый анализ се-
тевых групп, сетевых подгрупп, их групповой 
динамики [5].  

Понятие «он-лайн сообщество», называемое 
также «виртуальное комьюнити», как теоретиче-
ский конструкт, было введено в 1993 году Говар-
дом Рейнгольдом. Он в своей книге «Virtual 
Community» охарактеризовал различные формы 
коммуникационно-информационного взаимодей-
ствия между акторами различных социальных 
групп на базе электронных рассылок, новостных 
списков, многопользовательских сообществ и 
т.п. С его точки зрения, виртуальные сообщества 
есть по своей природе социальные объедине-
ния. Они в своем коммуникационно-информа-
ционном взаимодействии формируют в глобаль-
ной сети достаточно устойчивые социальные и 
личностные отношения [6]. 

Добровольность участия в данных сообществах, 
независимость от социальных и государствен-
ных институтов, трансграничность и глобальный 
характер коммуникационно-информационного 
взаимодействия говорит о том, что для он-лайн 
сообществ характерны самоорганизация и само-
управление. На основе этого уже сложились и 
развиваются практики удовлетворения личност-
ных и социальных информационных потребно-
стей различных профессиональных, образова-
тельных, политических, предпринимательских, 
коммерческих, экономико-финансовых, социо-
культурных, пользовательских, экологических, 
конфессиональных, развлекательных, игровых и 
прочих он-лойн сообществ и сетей. 

Для выявления роли «Homo informaticus» как 
существенного элемента самоорганизации и 
самоуправления он-лайн сообществ, требуется 
то, что понимается в данном контексте под са-
моуправлением и самоорганизацией в киберпро-
странстве. 

Нам представляется необходимым выделить 
несколько аспектов самоорганизации и само-
управления он-лайн сообществ, в частности, 
автономный, который можно назвать и социаль-
но-сущностным, стратификационным, координа-
ционным и аспектом удовлетворения коммуни-
кационно-информационных потребностей. 

Социально-сущностный аспект самоуправления 
и самоорганизации он-лайн сообществ – это 
коммуникационная и информационная свобода в 
своей деятельности, в выборе целей, партнеров 
и форматов реализации своих целей. Это озна-
чает наличие таких организационных, структур-

Ц 
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ных и функциональных форм, которые по своей 
природе находятся за пределами прямого орга-
низационного и управленческого действия тра-
диционных органов социального и государствен-
ного управления [7]. Конечно, такая свобода, как 
и всякая свобода, достаточно относительна в 
том плане, что общество и государство посред-
ством социальных институтов, в частности, ин-
ститута общественной морали и государствен-
ных институтов, в частности, института права, 
задает форматы ограничений и санкций, но пря-
мого воздействия на организацию и управление 
он-лайн сообществ не оказывает. 

Данный аспект характеризует не только относи-
тельную свободу коммуникационно-информа-
ционного взаимодействия он-лайн сообществ в 
выборе целей, партнеров и форматов реализа-
ции своих целей, но также и добровольность 
членства сообществ и автономию их функциони-
рования. 

Статификационный аспект, на наш взгляд, свя-
зан с тем, что в он-лайн сообществах отсутству-
ет традиционная социальная стратификация и 
традиционные социальные статусы. Это позво-
ляет предположить, что социальное ранжирова-
ние в этом новом виде социальности основыва-
ется на иных приоритетах, в частности, на роли в 
данной социальной группе, доступе к информа-
ционным ресурсам, владению коммуникацион-
ным и информационным капиталом и освоение 
коммуникационно-информационных компетен-
ций, т.е. превращение актора информационного 
взаимодействия в «Homo informaticus».  

Координационный аспект самоорганизации и 
самоуправления он-лайн сообществ связан с 
тем, что для множества разнообразных вирту-
альных сообществ в цифровой вселенной отсут-
ствует вертикальная субординация, на смену 
которой пришла горизонтальная координация. 

Аспект удовлетворения коммуникационно-ин-
формационных потребностей самоорганизации и 
самоуправления он-лайн сообществ обусловлен 
тем, что в их существовании и функционирова-
нии главным является удовлетворение разных 
потребностей «Homo informaticus»: коммуника-
ционной потребности, информационной потреб-
ности, потребности в новой идентичности – вир-
туальной цифровой коммуникационно-инфор-
мационной идентичности, потребности вирту-
ального самопредъявления и самовыражения, 
потребности виртуального развития и самосо-
вершенствования, потребности освоения нового 
информационного и коммуникационного про-
странства, потребности освоения новых комму-
никационно-информационных ресурсов и техно-
логий, потребность в виртуальной социализации 
как проекции индивидуально-личностных черт в 
глобальном информационном мире, потребности 
освоения новых социально-информационных 
статусов в коммуникационно-информационном 
пространстве посредством проигрывания вирту-
альных ролей, что выражает как освоение (по-
знание) окружающего информационного мира, 
так и познания себя (самопознание) в этом ин-
формационном мире, потребность освоения 

коммуникационно-информационных компетен-
ций, что выражается в освоении коммуникацион-
но-информационной культуры, потребность в 
присвоении и использовании для собственного 
саморазвития и успешного функционирования 
он-лайн сообщества информационного и комму-
никационного капитала. 

Аспект удовлетворения коммуникационно-
информационных потребностей в самоорганиза-
ции и самоуправлении он-лайн сообществ наи-
более наглядно характеризует то, как актор ин-
формационного обмена становится субъектом 
он-лайн сообщества как нового вида социально-
сти, т.е. становится человеком информационной 
эпохи – «Homo informaticus». Данный аспект, по 
нашему мнению, характеризует новый вид удов-
летворения потребностей и новый вид потреб-
ления: это потребление информации для удов-
летворения индивидуально-личностных, группо-
вых и социальных информационных потребно-
стей для личностного, социетально-группового, 
социального, гражданского и профессионального 
развития, саморазвития и самосовершенствова-
ния, что характеризует индивидуальные и общие 
интересы и предпочтения, которые являются 
сплачивающими факторами, факторами самоор-
ганизации и самоуправления он-лайн сообществ. 

Самоорганизация он-лайн сообществ состоит в 
автономном процессе согласованных внутри 
сообщества процессуальной совокупности инди-
видуальных и коллективных действий, которые 
приводят в систему коммуникационно-инфор-
мационные взаимодействия как внутри сообще-
ства, так и действий для связи с другими сооб-
ществами, социальными сетями и традиционны-
ми организационными и управленческими струк-
турами и социальными институтами, сущест-
вующими в традиционной социальной реально-
сти.  

Превращение актора информационного обмена 
в «Homo informaticus», как субъекта нового вида 
социальности, информационной социальности 
предполагает обретение им новых качеств, ко-
торые являются необходимыми и достаточными 
условиями успешного функционирования данно-
го субъекта в виртуальном сообществе и функ-
ционирования самого виртуального сообщества. 
Такими качествами, на наш взгляд, являются 
следующие:  

– принципиальное равноправие и равенство по-
зиций и оценок членов сообщества, при условии 
соблюдения норм поведения и ценностных ко-
дексов; 

– свобода выражения собственного мнения и 
собственной оценки; 

– самообучение членов виртуального сообщест-
ва как самопроизвольное стремление каждого не 
только выразить свое мнение, но и посредством 
коммуникационно-информационного взаимодей-
ствия получить необходимые знания, умения и 
навыки для обоснования своей позиции; 

– самовоспитание как добровольное преодоле-
ние негативных и деструктивных мотиваций и 
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действий по отношению как к внутреннему миру 
виртуального сообщества, так и к внешнему ми-
ру; 

– самоконтроль – выработка членом сообщества 
виртуальной рефлексии в виде оценки и само-
оценки своих действий и их результатов в циф-
ровом мире; 

– внутренняя самоорганизация каждого члена 
виртуального сообщества, которая наряду с са-
моорганизацией виртуального сообщества спо-
собствует выполнению рациональных действий, 
реализующих самообучение, самоконтроль, са-
мовоспитание под углом зрения внутренней кри-
тичности и в ориентации на оптимальное функ-
ционирование себя в данном виртуальном со-
обществе и всего сообщества в целом.  

Соответственно, обретение и реализация ука-
занных качеств является необходимым услови-
ем обретения коммуникационного и информаци-
онного капитала. Информационный капитал 
включает в себя информационные продукты в 
виде информации, хранимой на материальных 
носителях, а также в информационном знании и 
в информационных навыках и умениях, средства 
хранения, тиражирования и распространения 
информации, выработанные на основании вы-
шесказанного компетенции в области поиска 
новой необходимой информации, потребной для 
саморазвития, самообразования и самосовер-
шенствования и удовлетворения других инфор-
мационных потребностей, способы и средства 
использования информации и ее применения 
для более эффективного и успешного функцио-
нирования виртуального сообщества и инфор-
мационного бытия каждого пользователя, члена 
виртуального сообщества. Реализация выше 
указанных условий трансформирует информа-
цию в информационное знание, которое являет-
ся необходимым и достаточным условием фор-
мирования информационного капитала.  

 Коммуникационный капитал как общее понятие, 
характерное для уточнения самоуправления и 
самоорганизации виртуального сообщества ши-
роко обсуждается в социально-философской и 
социологической литературе, и в этом плане 
нужно выделить таких отечественных и зару-
бежных исследователей, на работы которых мы 
во многом опираемся: Я.О. Бикетова, В.В. Дека-
лов, Ю.Г. Рыков, Э. Броуди, А. Зеранди, П. Кон-
дэм, Д. Мамби, В. Никсон, И. Солтани и других 
авторов [8].  

С учетом разработок в этой области исследова-
ния под коммуникационным капиталом мы будем 
понимать сложный комплекс, включающий в се-
бя перечисленные выше качества «Homo 
informaticus», являющиеся необходимыми и дос-
таточными условиями самоуправления и само-
организации виртуального сообщества, а также 
коммуникационную инфраструктуру, систему 
коммуникационных связей и отношений, и ком-
муникационное знание, которое трансформирует 
процессуальность виртуального общения и ком-
муникации в коммуникационную культуру, ориен-
тированную на успешное и эффективное суще-

ствование и функционирование виртуального 
сообщества в его взаимодействии с внешним по 
отношению к нему миром и пользователя внутри 
виртуального сообщества. 

«Homo informaticus» имеет амбивалентную при-
роду: с одной стороны, он выступает результа-
том и продуктом информационного развития 
социума, информационных технологий и гло-
бальной информационной сферы, а с другой 
стороны, он актор, агент, субъект и творец ново-
го типа социально-информационных отношений – 
отношений глобального информационного об-
мена и взаимодействия. Спецификой человека 
данного типа является информационно-
коммуникационное взаимодействие, поиск, оцен-
ка, получение, передача, переработка, сохране-
ние и преумножение информации. 

Относительно устойчивые связи между акторами 
коммуникационно-информационного взаимодей-
ствия образуют он-лайн сообщества на основе 
их постоянных интересов и потребностей, кото-
рые связаны социальными и личностными обра-
зовательными, развлекательными, экономиче-
скими, политическими, духовными, конфессио-
нальными и прочими ориентациями.  

Самоуправление виртуальных сообществ обу-
словлено также и тем, что им свойственны спе-
цифические функции, такие как: 

– коммуникативная функция, функция реализа-
ции личностной и социальной информационной 
потребности; 

– функция личностного и профессионального 
развития; 

– ценностная функция, выражающаяся в форми-
ровании и развитии ценностей и приоритетов 
сообщества; 

– познавательная функция, посредством которой 
осуществляется познание акторами общения 
своих партнеров и самих себя через посредство 
информационного взаимодействия; 

– функция информативного обогащения, выра-
жающаяся в получении, передаче, хранении и 
целевом использовании информации; 

– функция информативной компетентности, ко-
торая выражается в информационном ознаком-
лении, оповещении, и осведомлении, граждан-
ско-социальная; 

– личностная функция, дающая возможность 
выразить свои социальные, гражданские и лич-
ностные позиции и приверженность к той или 
иной информационно-ценностной системе.  

Сюда также можно включить функции информа-
ционной поддержки, функции информационной 
солидарности, функции групповой информаци-
онной сплоченности и функции личностной, гра-
жданской и социальной социализации, самопре-
зентации, самоопределения и самопредъявле-
ния, посредством которых конструируется свое 
личностного персональное виртуальное «Я». 
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В соответствии с этим, возникла теоретическая 
гипотеза, что, обмениваясь информацией и пре-
образуя ее в своих личностных и социальных 
потребностях и интересах, актор глобального 
коммуникационно-информационного взаимодей-
ствия, преобразует не только информацию, но и 
свою собственную природу, становясь тем са-
мым «Homo informaticus», свои информационные 
связи с другими акторами, форматируя новые 
социальные отношения, которые выражаются в 
самоорганизации и самоуправлении сообществ 
разных «Homo informaticus». Главным показате-
лем превращения актора информационного об-
мена в субъекта виртуального сообщества явля-
ется освоение им информационного и коммуни-
кационного капитала, что прекращает информа-
ционные и коммуникационные ресурсы в инфор-
мационное и коммуникационное знание и ин-
формационную и коммуникационную культуру 
«Homo informaticus, которая включает в себя: 

– различные формы виртуального конструирова-
ния коммуникационно-информационных отноше-
ний, которые выражают самоорганизацию вирту-
альных сообществ, их взаимную координацию 
форм коммуникационно-информационного взаи-
модействия, а также их презентацию в социаль-
ных сетях; 

– разнообразные формы виртуальной саморегу-
ляции в виде выработки поведенческих норм, 
ценностных и оценочных кодексов коммуникаци-
онно-информационного взаимодействия, что 
может трактоваться как виртуальная мораль и 
виртуальный порядок;  

– формирование виртуальной информационной 
рефлексии в виде самоописания, самооценки, 
виртуальной адаптации и социализации «Homo 
informaticus», формирования виртуальной иден-
тичности в виде виртуальной самопрезентации; 

– формирование и функционирование проявле-
ний информационной виртуальной социальности 

в виде сетевой публичности со своими нормами, 
правилами и формами включенности в вирту-
альные сообщества и социальные сети; 

– проявление виртуальной самопрезентации, 
самоописания и обретение виртуальной иден-
тичности приводит к формированию публичности 
нового типа – виртуальной субъектности, кото-
рая может быть виртуальной индивидуально-
личностной, виртуальной личностно-групповой, 
виртуальной сетевой и виртуальной граждан-
ской; виртуальная субъектность выражается в 
осознании себя как субъекта рациональной ин-
формационной деятельности с пониманием сво-
его места, роли, цели действий, их обоснованно-
сти и ответственности за них. 

Указанные характеристики информационного и 
коммуникационного знания и информационной и 
коммуникационной культуры «Homo informaticus» 
являются необходимыми условиями самоорга-
низации и самоуправления он-лайн сообществ. 
Заметим важное обстоятельство: говорить о 
полноценном самоуправлении и полноценной 
самоорганизации он-лайн сообщества можно 
лишь тогда, когда им не только обретается, но и 
эффективно используется информационный и 
коммуникационный капитал. Итак, он-лайн со-
общества как социально-технологические сооб-
щества, включающие в себя пользователей в 
виде «Homo informaticus», формирующие циф-
ровую, коммуникационную и информационную 
субкультуру, становясь коммуникационно-техно-
логическими информационными феноменами 
информационного мира могут быть отнесены к 
самоуправляемым и самоорганизующимся вир-
туальным сообществам, когда они соответству-
ют необходимым и достаточным уровням разви-
тости и самодостаточности, обретают и продук-
тивно используют информационный и коммуни-
кационный капитал. 
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Аннотация. В статье рассматривается мето-
дологический потенциал социального прогно-
зирования в инновационном развитии россий-
ских регионов и управлении данным процес-
сом. Показывается, что сценарии регионально-
го развития, реализуемые, преимущественно, в 
формате инерционной модели, не способны 
обеспечить инновационный прорыв России, и, в 
совокупности с массой нерешенных социаль-
ных проблем социальное пространство страны 
предстает как кризисное и не содержащее в 
себе перспектив к переходу в качественное 
иное состояние. Поиск этих перспектив с соот-
ветствующим управленческим сопровождением 
в виде реализации эффективных моделей ин-
новационного развития видится авторам в при-
менении сценарного мышления как технологии 
социального прогнозирования.  

   

Annotation. The article discusses the methodolog-
ical potential of social forecasting in the innovative 
development of Russian regions and the man-
agement of this process. It is shown that regional 
development scenarios, implemented mainly in 
the inertial model format, are not able to provide 
an innovative breakthrough for Russia, and, in 
conjunction with a mass of unsolved social prob-
lems, the social space of the country appears as a 
crisis and does not contain prospects for a transi-
tion to a qualitatively different state . The search 
for these prospects with the appropriate manage-
ment support in the form of implementing effective 
models of innovative development is seen by 
the authors in applying scenario thinking as a 
technology of social forecasting. 
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еобходимость инновационного развития 
российских регионов является очевидным 

фактом, что нашло отражение и на уровне госу-
дарственного управления в рамках реализуемой 
в стране Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
а потому предметом научной дискуссии высту-
пают вопросы, связанные с поиском факторов и 
причин, обуславливающих низкую эффектив-
ность инновационной деятельности в регионах 
России и инновационного процесса в целом.  

Одни ученые связывают их с доминантной ро-
лью государства в управлении инновационными 
процессами в России и формировании самой 
инновационной среды [1], в которой инновацион-
ные механизмы так и не стали движущей силой 
социально-экономического развития страны и ее 
регионов [2]. Другие исследователи самым кри-
тическим образом подходят к решению данной 
проблемы, поднимая вопрос о мифической сущ-
ности реализуемых в России инноваций, в кото-
рых акцент делается на экономической состав-
ляющей, в то время как социокультурная сторо-
на инновационного процесса остается в стороне, 
что, по мнению ученых, и определяет негатив-
ный сценарий инновационного развития россий-
ского общества, разворачивающийся по траек-
тории догоняющей модернизации и адаптации 
западных образцов без соотнесения с социо-
культурной спецификой и институциональными 
условиями развития общества [3]. 

Иными словами, Россия не имеет собственного, 
соответствующего социокультурной и институ-
циональной логике развития, сценария иннова-
ционного развития, а потому актуализируется 
проблема поиска методологических оснований 
управления инновационным развитием россий-
ского общества и его регионов с учетом самой 
социокультурной природы региона, которая про-
являет себя в глубинах неоднородности массо-
вого сознания, особенностях ценностных ориен-
таций и поведенческой специфики населения, 
его мировоззренческих стереотипов [4].  

Следует учитывать, что регион представляет 
собой социокультурную общность, имеющую как 
динамические, так и статистические характери-
стики. При проектировании инновационного раз-
вития региона особое внимание привлекает 
именно его статическая сущность, заложенная в 
«ментальной» природе как совокупности тради-
ционных ценностей и мировоззренческих уста-
новок, моделей и стилей поведения населения, 
производных от масштабов территории России с 
ее региональной дифференциацией по природ-
но-климатическим, социокультурным, экономи-
ческим и другим основаниям, в целом характе-
ризующим социальное пространство регионов.  

Регион как социально-пространственное образо-
вание представляет собой обособленную часть 

общего социального пространства России со 
своими социально-экономическими, природно-
климатическими, социокультурными и др. осо-
бенностями, детерминирующими процесс вос-
производства региональных сообществ в сло-
жившихся условиях воспроизводства общерос-
сийского социума в целом [5]. Это обстоятельст-
во определяет значимость комплексного подхо-
да в исследовании инновационного развития 
российских регионов, включенных в контекст 
развития социального пространства России, а 
также пространственного подхода в стратегиче-
ском планировании и инновационном развитии 
регионов. Социально-пространственные аспекты 
регионального развития позволяют выстроить 
внутрирегиональные и межрегиональные отно-
шения в единую систему общесоциетальных 
связей, детерминирующих инновационный по-
тенциал, а также реалии и перспективы иннова-
ционного развития российских регионов с учетом 
специфики социального пространства России в 
совокупности его социально-экономических, со-
циокультурных, политических и иных характери-
стик.  

Отсюда и возникает проблема многомерности 
параметров инновационного развития регионов, 
их инновационного потенциала, инновационных 
ресурсов и условий реализации инновационной 
деятельности [6]. И эта проблема также по-
разному решается российскими учеными, пред-
лагающими различные сценарии инновационно-
го развития российских регионов. Примечатель-
но, что в большинстве из них фигурирует инер-
ционный сценарий, связанный с феноменом ис-
торической зависимости в развитии социальных 
институтов и, соответственно, институциональ-
ной динамики общества [7].  

Так, в предложенных А.М. Носоновым трех ва-
риантах инновационного развития российских 
регионов первым выделяется именно инерцион-
ный, характеризующийся сохранением тенден-
ции низких инвестиций в науку, инновации и раз-
витие человеческого капитала, в то время как 
второй вариант связывается им с догоняющим 
характером развития регионов в рамках локаль-
ной технологической конкурентоспособности и 
модернизации экономики на основе импорта 
техники и технологий, выборочного подхода к 
стимулированию отечественных НИОКР, а тре-
тий - с достижением лидерства в ведущих науч-
но-технических секторах на основе значительной 
поддержки государства [8]. 

От выбора типа инновационного процесса, кото-
рый может реализовываться по инерционной 
или по инвестиционной траектории, как отмечает 
Т.А. Чекулина, зависит результативность инно-
вационного развития России, которое, с ее точки 
зрения, может быть реализовано в виде трех 
основных моделей, прежде всего, в экономиче-
ской системе (модель, ориентированная на ми-

Н 
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ровое лидерство в науке; модель, ориентиро-
ванная на развитие инновационной среды в пре-
делах российского государства для рационали-
зации структуры всей экономики; модель, ориен-
тированная на адаптацию мирового инноваци-
онного опыта к социально-экономическим нуж-
дам и целям государственного развития) [9]. При 
этом, ею негативно оценивается выбор инерци-
онного пути, который, как она полагает, угрожает 
региону серьезным набором социально-эконо-
мических проблем, производных от мифичности 
самой инновационной стратегии, основанной на 
инерционных индикаторах, которые, по сути, и 
определяют современные реалии и проблемы 
инновационного развития российских регионов и 
страны в целом [10]. 

Таким образом, как видим, что на уровне сце-
нарного прогнозирования как технологии сце-
нарного мышления даются весьма неутешитель-
ные прогнозы относительно инновационного 
прорыва России, но важно понимать, что именно 
сценарное мышление как способ социального 
прогнозирования необходим для формирования 
высокого качества управленческих технологий и 
решений, определяющий характер, динамику и 
результат инновационного процесса в России, а 
дефицит сценарного мышления в российском 
обществе и практике управления негативно 
влияет на качество управленческих решений и 
динамику общественных настроений. 

Социальное прогнозирование в формате социо-
логического диагноза повышает степень досто-
верности и обоснованности выводов при моде-
лировании будущего на основе мониторинга со-
стояния исследуемых явлений и процессов, в 
данном случае в пространстве инновационного 
развития регионов. Сам же социологический 
диагноз следует рассматривать как совокупность 
аналитических процедур, связанных с описанием 
актуального состояния диагностируемого объек-
та, выявлением перспектив развития и перехода 
в иное качественное состояние: модификации и 
трансформации [11]. 

Отказ от технологии социального прогнозирова-
ния в социологии означает отказ от принципа 
детерминизма, на котором строятся рациональ-
ные основания социологической науки, устанав-
ливается степень объективности социологиче-
ского знания. Отказ от этой технологии на прак-
тическом уровне становится причиной непроду-
манных управленческих решений и низкой эф-
фективности реализуемых в социальном про-
странстве инновационных проектов и процессов.  

Иными словами, социология, познавая настоя-
щее, ориентируется на экспликацию сценариев 
будущего, а ограниченность используемого со-
циологического инструментария зачастую при-
водит к описанию социальной действительности 
на фрагментарном, конъюнктурном уровне, а 
потому социальное прогнозирование, ориенти-
рованное на выявление сценариев будущего 
представляется важнейшей составляющей сис-
темного анализа актуального состояния иссле-
дуемой социальной реальности с возможными 
вариациями ее развития. 

Такой подход к социологии придает ей статус 
социально-диагностического знания, которое не 
только способно отразить реалии сегодняшнего 
дня, но и смоделировать будущее общества, 
которое, безусловно, связано с социальной жиз-
нью в настоящем. К.Е. Феофанов пишет о том, 
что «теоретические разработки и прикладные 
исследования социальных процессов в извест-
ной степени посвящены «предвосхищению» бу-
дущего – поиску факторов воздействия на си-
туацию в ближайшей и отдаленной перспективе» 
[12], и с этим мнением сложно не согласиться, но 
к этому хотелось бы добавить, что потенциал 
социального прогнозирования в процессе анали-
за сценариев будущего повысится, если исполь-
зовать новые аналитические и объяснительные 
конструкты, к которым можно отнести сценарное 
мышление. Данное понятие еще не стало тради-
ционным с точки зрения методики социологиче-
ского исследования и познания социальных яв-
лений и процессов, но совершенно очевидно, 
что «приближенное будущее», которое значи-
тельно ускоряется по масштабам изменений, 
всецело зависит от реалий настоящего, и с этой 
точки зрения «невнимание» к этому «прибли-
женному будущему» чревато риском оказаться 
неготовым к нему. 

Сценарное мышление как социальная техноло-
гия, ориентированная на проектирование обра-
зов будущего, на конструирование социальных 
альтернатив, эффекта преднамеренных и не-
преднамеренных последствий социальных изме-
нений в условиях социальной неопределенно-
сти, со всей очевидностью может выступать и 
выступает технологией социального управления. 
Ее использование в социологическом диагнозе 
позволит расширить рамки социального плани-
рования и прогнозирования в условиях, когда 
перестает действовать алгоритм социального 
программирования, заданности стабильных со-
циальных состояний. Сценарное мышление вы-
ражает способность социологического знания 
конструировать образы будущего, модели соци-
альной жизни, сравнивать альтернативы и опре-
делять возможности общества в выборе и реа-
лизации социально оптимальной тенденции раз-
вития.  

Тот факт, что Россия по-прежнему стоит перед 
проблемой инновационного развития и иннова-
ционного прорыва, а целый ряд социальных 
проблем, определяющих российское общество 
как кризисное [13], до сих пор не решен, позво-
ляет говорить о том, что в системе управления 
инновационным развитием в России не исполь-
зуются инновационные технологии проектирова-
ния инновационного процесса и, в частности, 
технологии сценарного мышления, хотя, конечно 
же, проблема низкой эффективности управления 
инновационными процессами в стране связана и 
с другими факторами и причинами, и имеет 
смысл говорить о влиянии механизмов социаль-
ной имитации, о логике групповых интересов, а 
также о проявлении элементарной управленче-
ской некомпетентности. 

Особенностью сценарного прогнозирования яв-
ляется одновременное рассмотрение нескольких 
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вариантов развития, и каждый из них содержит в 
себе характерные для него возможности и риски, 
факторы влияния, вызванные субъективными и 
объективными обстоятельствами. Сконструиро-
ванные сценарии дают возможность исследова-
телям на уровне проектирования рисков в коор-
динатах прошлого, настоящего и будущего опре-
деленным образом упорядочить собственное 
восприятия будущего с тем, чтобы в соответст-
вующий период времени или в нужной ситуации 
принять эффективные стратегические решения 
[14].  

Такой подход представляется важным, потому 
что своевременная и адекватная реакция как 
исследователей, так и управленцев, ответствен-
ных за принятие решений на те или иные риски, 
позволяет рассматривать их как прогнозируе-
мые, а значит, они утрачивают фатальный ха-
рактер и, более того, зачастую, могут стать ос-
новой новых перспектив и возможностей в раз-
витии социальных процессов, явлений, систем, в 
том числе, и управленческих. 

Мы полагаем, что в современном российском 
обществе сформировался запрос на сценарное 
мышление, и определяется он не только дис-
функциональностью социально-программного 
управления, но и тем, что в рамках преодоления 
кризисности общественных настроений, нейтра-
лизации страхов и тревог, осуществления инно-
вационного прорыва сценарное мышление об-
ладает социальным оптимизмом, знанием соци-
альных рисков, а потому может рассматриваться 
как необходимое условие деятельности соци-
альных субъектов в целях их позитивного влия-
ния на вектор социальных изменений, на поиск 
эффективных механизмов разрешения социаль-
ных проблем.  

Таким образом, включение сценарного мышле-
ния в инструментарий социологического диагно-
за позволяет расширить сферу научного творче-

ства, прогнозирования неординарных социаль-
ных и управленческих ситуаций, предупрежде-
ния фатальных рисков и управления ими. Иными 
словами, сценарное мышление формирует, сво-
его рода, доверие к будущему как будущему по-
нятному, поддающемуся изменению, управле-
нию в соответствии с нуждами и потребностями 
общества, его видением целей инновационного 
развития и желаемого будущего в целом. И со-
циологические опросы россиян показывают, что 
это будущее для большинства (47 %) видится в 
социальной справедливости, в возвращении к 
национальным традициям, устоям (35 %), в воз-
рождении России как великой державы (32 %) 
[15]. Но каким путем прийти к социальной спра-
ведливости? Какие модели справедливо устро-
енного общества могут стать основой для реали-
зации этого проекта будущего России?  

На эти и другие вопросы социологическая диаг-
ностика призвана дать ответы, и ученые, рабо-
тающие в этой методологической парадигме, 
представляют свои варианты, сценарные сюже-
ты, но для эффективного результата требуется 
тесное сотрудничество научных и управленче-
ских структур. Только реализованное в управ-
ленческой практике прогностическое знание мо-
жет стать реальным инструментом управления 
будущим через его конструирование и регуля-
цию социальных процессов.  

Анализ российских реалий, связанных с пробле-
мами инновационного развития регионов и сце-
нариев их развития в условиях сложившейся 
социокультурной, управленческой и институцио-
нальной ситуации, в которой по-прежнему силь-
ны инерционные тенденции [16], препятствую-
щие инновационному прорыву России, позволя-
ют сделать вывод о недостаточном использова-
нии потенциала социального прогнозирования и 
сценарного мышления, в частности, в проекти-
ровании и реализации инновационных проектов 
в региональном пространстве России. 
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началом нового тысячелетия в исследова-
ниях влияния цифровых технологий на со-

циальную жизнь проблема «цифрового барьера» 
(digital divide) все в большей степени замещает-
ся проблемой «цифрового наравенства» (digital 
inequality). При этом под цифровым барьером 
понимается различие в доступе к интернету, а 
под цифровым неравенством различие в благах, 
которые люди могут получить от использования 
интернет-технологий [1]. Несмотря на сохра-
няющийся разрыв в доступе к интернету в раз-
вивающихся и развитых странах, проблема дос-
тупа в этих последних может, в целом, считаться 
решенной. Так, согласно данным за 2018 год, 
доступ к интернету имеют 85 % жителей Европы 
и 95 % жителей Северной Америки [2]. Пробле-
ма, однако, заключается в том, что расширение 
доступности интернета само по себе не вырав-

нивает возможности, а создает другие виды не-
равенства – теперь уже между пользователями 
интернета.  

Проблема цифрового неравенства включает в 
себя два основных измерения:  

1) неравенство пользования и  

2) различия в специфике пользования.  

Так, согласно данным российских исследовате-
лей, максимальная интернет-активность харак-
терна для пользователей в возрасте от 14 до                       
23 лет (более 90 %), а минимальная – для людей 
старше 64 лет (меньше 13 %). Играет роль также 
фактор образования: чем выше его уровень, тем 
активнее используется интернет. Аналогичным 
образом, жители центра больше пользуются 

С 
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интернетом, чем жители периферии. Важным 
является также наличие и структура семьи: 
больше пользуются интернетом одинокие инди-
виды и семьи с детьми [3, c. 5–18]. 

Между тем, по мере развития информационно-
коммуникационных технологий становится все 
более очевидным, что цифровые навыки и циф-
ровой капитал индивидов в большой степени 
влияют на успешность их социальной деятель-
ности в широком диапазоне областей – от обра-
зования до медицинского обслуживания. В ре-
зультате такого положения дел лучше подготов-
ленные пользователи цифровых технологий по-
лучают преимущества перед обладающими бо-
лее скромными навыками, что создает основу 
для новой формы социальной дифференциации. 
Таким образом проявляется второе измерение 
цифрового неравенства, связанное со специфи-
кой пользования интернетом.  

Данные исследований в области цифрового не-
равенства свидетельствуют о том, что оно, в 
целом, совпадает с традиционными социологи-
ческими признаками дифференциации. Так, су-
ществуют данные о влиянии на цифровое нера-
венство гендера, расы, этнической принадлеж-
ности и уровня образования. Таким образом, 
цифровое неравенство базируется на уже суще-
ствующей социальной дифференциации. Вместе 
с тем, возникают и специфические цифровые 
формы неравенства, не совпадающие с уже су-
ществующими видами социальной дифферен-
циации, а отражающие, скорее, индивидуальный 
опыт использования цифровых технологий. 

Что касается гендерных различий при использо-
вании цифровых технологий, то, учитывая со-
кращение в развитых странах разрыва между 
мужчинами и женщинами в доступе к интернету, 
последние исследования были посвящены вы-
явлению более тонких форм неравенства и их 
причин. Так, в частности, было установлено, что 
женщины по сравнению с мужчинами пользуют-
ся интернетом реже, имеют более узкий спектр 
интернет-деятельности и ниже оценивают свои 
интернет-способности [4, c. 569–582]. 

По мнению исследователей, эти формы нера-
венства обусловлены влиянием традиционных 
гендерных ролей, интересов и ожиданий. Так, 
согласно данным опроса, женщины чаще ис-
пользовали интернет для коммуникации и соци-
альной поддержки, образования и покупок, а 
мужчины – для построения карьеры и получения 
социально-политической информации. Кроме 
того, мужчины чаще указывали на такие нега-
тивные стороны интернета, как порнография, 
фишинг, спам, зависимость, сокращение непо-
средственного общения и торговля нелегальны-
ми товарами [5, c. 2005–2013].  

Исследование не выявило значимого расхожде-
ния в способностях пользования интернетом 
между мужчинами и женщинами, однако при 
этом женщины были более склонны занижать 
свои способности [6, c. 432–448]. По мнению ав-
торов исследования, такая установка может в 
некоторых случаях ограничивать выбор сфер 

деятельности, связанных с интернетом, и объяс-
няет выводы других исследований, согласно 
которым мужчины пользуются интернетом чаще. 

Связанное с гендером цифровое неравенство 
проявляется в структуре образования и профес-
сиональной деятельности. Так, по данным аме-
риканского Национального центра по женщинам 
и информационным технологиям, в 2016 году 
женщины составляли лишь 19 % бакалавров в 
области компьютерных и информационных тех-
нологий и 26 % специалистов в данных областях 
[7].  

Исследования, посвященные изучению влияния 
на цифровое неравенство расы и этнической 
принадлежности направлены главным образом 
на выяснение того, как различие в особенностях 
использования цифровых технологий сказывает-
ся на социальной эксклюзии. Согласно одной из 
выдвигаемых исследователями гипотез, на про-
цесс освоения и использования этих технологий 
накладывается существующая социальная 
дифференциация. В этом случае структуры со-
циальных взаимодействий в реальном мире пе-
реносятся в мир цифровых социальных сетей, 
влияя на возможности индивидов в использова-
нии цифровых технологий и тем самым увеличи-
вая социальное наравенство [8, c. 93–118].  

В основе данной гипотезы лежит положение о 
сильной зависимости индивидуального выбора 
от выбора членов той же социальной группы. 
Таким образом, индивидуальные различия муль-
типлицируются социальным сетями, что в случае 
гомогенных сетей ведет к ограничению диапазо-
на выбора. Учитывая то, что основанные на ра-
совом или этническом принципе социальные 
сети склонны к большей закрытости и гомоген-
ности, результатом могут быть существенные 
ограничения для участвующих в них индивидов в 
плане социального обучения и усвоения полез-
ных практик.  

Напротив, гипотеза социальной диверсификации 
предполагает, что в результате пользования 
электронными социальными сетями индивиды 
могут расширить свой круг общения и увеличить 
социальный капитал [9, c. 854–858]. Так, изучая 
особенности различных этнических меньшинств 
при поиске в интернете медицинской информа-
ции, израильские исследователи пришли к вы-
воду о том, что таким образом они улучшают 
свой доступ к необходимым информации и услу-
гам. Участвуя в медицинских онлайн-форумах, 
они также увеличивают свой социальный капи-
тал. Таким образом, использование интернета в 
данном случае снижает уровень социального 
неравенства.  

Интересные данные относительно различия в 
паттернах онлайн-активности студентов различ-
ных расовых групп были получены американски-
ми исследователями [10, c. 638–659]. Так, было 
установлено, что представители расово-этни-
ческих меньшинств чаще участвовали в созда-
нии онлайн-контента, чем белые студенты. При 
этом различался смысл этого участия, который 
исследователи изучали по трем основным пара-
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метрам: общение, самовыражение и трудности. 
Если общение с друзьями и семьей являлось 
важным для всех групп, то для меньшинств так-
же являлась важной цель общения с представи-
телями своего сообщества. В плане самовыра-
жения для афроамериканцев самым важным 
оказалось делиться своими мыслями и культу-
рой с другими, для белых студентов – публико-
вать результаты своей работы для привлечения 
внимания к себе, а для азиатов – ведение лич-
ных дневников. Что касается трудностей в поль-
зовании интернетом, то все группы отметили 
проблемы с отсутствием контроля над созда-
ваемым контентом и не всегда приятной аудито-
рией. Так, для некоторых белых студентов это 
стало причиной отказа от создания контента или 
даже ухода из социальных сетей.  

На различия в использовании цифровых техно-
логий существенным образом влияет уровень 
образования. Согласно данным исследований, 
такие сферы интернет-активности, как отправка 
электронных сообщений, поиск финансовой, по-
литической или правительственной информации, 
онлайн-банкинг, поиск работы и бронирование 
туров в большей степени характерны для людей 
с высшим образованием [11, c. 602–621].  

Однако не все формы цифрового неравенства 
основываются на уже существующих видах со-
циального неравенства, как рассмотренные вы-
ше. Некоторые из них отражают особенности 
использования цифровых технологий конкрет-
ными индивидами. Важным параметром в этом 
плане является опыт. Согласно данным иссле-
дований, опытные пользователи интернета в 
большей степени участвуют в «полезной» он-
лайн-активности, чем новички. Так, они чаще 
занимаются биржевой торговлей, используют 
онлайн-банкинг, проводят исследования и орга-
низуют онлайн-тренинги. В то же время, для но-
вичков в большей степени характерен «развле-
кательный» подход к интернету [12, c. 383–404].  

По мере того как учеба и работа все в большей 
степени подвергаются цифровизации, на первый 
план выходит такой навык, как умение индивида 
управляться с различными потоками информа-
ции. Так, была отмечена тенденция учеников 
средней школы, имеющих неограниченный дос-
туп к интернету, уделять все больше времени 
внеучебному использованию интернета в ущерб 
школьным занятиям [13, c. 445–471]. Аналогич-
ная тенденция характерна и для работников, чья 
основная деятельность связана с интернетом. 
Отмечалось, что такие работники часто испыты-
вают стресс, возникающий в результате парал-
лельной работы с различными информационны-
ми потоками. Сюда, относятся, в частности, та-
кие известные проблемы, как использование 
социальных сетей на работе и ведение рабочей 
переписки дома [14, c. 519–541]. Таким образом, 
преимущество получают более дисциплиниро-
ванные пользователи, умеющие плавно пере-
ключаться между различными потоками инфор-
мации.  

Цифровое неравенство имеет вполне ощутимые 
социальные последствия, не все из которых пока 

удалось задокументировать. Тем не менее, уже 
сейчас очевидно влияние цифрового неравенст-
ва на социально-экономический статус индиви-
да, занятость, потребительское поведение и 
доступ к услугам здравоохранения.  

Установлена тесная взаимосвязь между цифро-
вым неравенством и социально-экономическим 
статусом индивида. Проведенное в начале 2000 
годов американское исследование показало, то 
использующие интернет работники в целом за-
рабатывали больше и быстрее, чем те, кто не 
пользовался интернетом. Эта тенденция рас-
пространялась также и на тех, кто работал с ин-
тернетом дома, что позволило отделить этот 
эффект от эффектов повышения производи-
тельности на рабочем месте или дополнитель-
ных инвестиций работодателя [15, c. 227–250].  

Помимо большего заработка пользователи ин-
тернета также обладают лучшими шансами на 
трудоустройство. Результаты недавних исследо-
ваний продемонстрировали существенный раз-
рыв между пользователями интернет-сервисов 
поиска работы вроде Linkedln и теми, кто не 
имеет подобных навыков. Очевидно, что по мере 
распространения подобных инструментов этот 
разрыв будет расти, и более компетентные 
пользователи, способные грамотно представить 
себя потенциальным работодателям, будут по-
лучать все большие преимущества на рынке 
труда [4, c. 575].  

Учитывая важную роль, которую играют элек-
тронные социальные сети в организации бизне-
са, логично предположить, что обладающие 
лучшей интернет-компетентностью предприни-
матели будут иметь преимущество над своими 
менее компетентными в этой области коллегами. 
Цифровые технологии используются в предпри-
нимательской деятельности для поиска инфор-
мации, построения профессиональных сетей и 
привлечения ресурсов. Это особенно важно в 
случае транснациональной деятельности [16,                      
c. 197–220]. Так, данные одного из исследований 
свидетельствуют о том, что фирмы, использую-
щие интернет для поиска потенциальных парт-
неров, оказываются более успешными, чем пре-
небрегающие этой возможностью. Аналогичным 
образом, умение пользоваться краудфандинго-
выми платформами вроде Kickstarter позволяет 
начинающим предпринимателям быстро привле-
кать средства географически удаленных инве-
сторов [17, c. 233–247].  

По мере роста интернет-экономики цифровое 
неравенство все в большей степени начинает 
влиять на потребительское поведение индиви-
дов. Умение пользоваться интернет-плат-
формами приобретения товаров и услуг напря-
мую затрагивает возможности индивидов участ-
вовать в цифровой экономике и, соответственно, 
ощущать себя полноправными членами общест-
ва. С другой стороны, отсутствие подобных на-
выков будет вести к все большей маргинализа-
ции не обладающих ими индивидов.  

Еще одной сферой, где остро проявляется циф-
ровое неравенство, является набирающая обо-
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роты область телемедицины, которая предпола-
гает оказание медицинских услуг на расстоянии 
с использованием цифровых технологий. В на-
стоящее время телемедицина рассматривается 
как перспективный инструмент снижения стои-
мости медицинской помощи и выравнивания 
доступа к медицинским услугам.  

Серьезная проблема в данном случае заключа-
ется в том, что наиболее нуждающиеся в меди-
цинских услугах группы (люди с низким достат-
ком, социальные меньшинства, престарелые и 
т.д.), как правило, не обладают возможностями и 
необходимыми навыками пользования цифро-
выми технологиями. Эта проблема усугубляется 
ориентацией многих предлагаемых телемедици-
ной решений на пациента, предполагающей пе-
ренесение акцента на профилактику и реализа-
цию лечебных стратегий самими пациентами, 
что уже само по себе требует определенных 
интеллектуальных навыков. Это косвенно под-
тверждается данными исследований, в соответ-
ствии с которыми информацию о здоровье в ин-
тернете больше ищут молодые взрослые [18,            
c. 693–713] и более образованные [19, c. 1795–
1806] люди. Таким образом, из-за цифрового 

неравенства вместо выравнивания доступа к 
медицинским услугам и снижения разрыва в со-
стоянии здоровья между социально благополуч-
ными и неблагополучными группами развитие 
телемедицины может привести к обратному ре-
зультату.  

Область исследований цифрового неравенства 
находится в настоящее время лишь в начальной 
стадии. Пока непонятно, какие формы неравен-
ства будут усугубляться по мере развития циф-
рового общества, а какие, напротив, исчезнут. 
Однако уже сейчас понятно, что без принятия 
определенных мер общественного регулирова-
ния цифровое неравенство может привести к 
новым формам социальной эксклюзии. К числу 
таких мер можно было бы отнести, в частности, 
включение в школьные курсы цифровой грамот-
ности тренингов, направленных на выработку 
навыков эффективной, безопасной и этичной 
работы с интернетом, а также организацию бес-
платных курсов для наименее образованных и 
пожилых граждан с целью их обучения пользо-
ванию интернет-платформами приобретения 
товаров и услуг, трудоустройства и телемедици-
ны.  
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Аннотация. В статье рассматриваются совре-
менные особенности миграционного движения 
населения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Дается сравнительная характеристика ди-
намики численности населения округа в совет-
ский и текущий период. Проанализированы 
факторы роста населения. Дана оценка вклада 
миграции в формирование населения района 
ресурсного типа. 
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Annotation. The article discusses the modern fea-
tures of the migration movement of the population 
of the Yamalo-Nenets Autonomous District. A com-
parative characteristic of the population dynamics 
of the district in the Soviet and the current period is 
given. Analyzed population growth factors. 
The assessment of the contribution of migration to 
the formation of the population of the district of 
the resource type is given. 
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онцепция демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 

нацелена на улучшение демографической си-
туации в стране. Одно из направлений по стаби-
лизации и росту численности населения России 
состоит в привлечении мигрантов в соответствии 
с потребностями демографического и социаль-
но-экономического развития, с учетом необхо-
димости их социальной адаптации и интеграции 
[1]. Особенно актуальна такая задача для север-
ных регионов страны, в том числе Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО).  

Половина территории округа, входящего в со-
став Тюменской области, расположена за Се-
верным полярным кругом, вследствие чего он 
причисляется к районам Крайнего Севера и од-
новременно является составной частью Аркти-

ческой зоны страны. Это подтверждает государ-
ственная программа «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федера-
ции», принятая 21 апреля 2014 года [2]. Ключе-
выми механизмами реализации Программы при-
званы стать опорные зоны развития Арктической 
зоны Российской Федерации, представляющие 
собой комплексные проекты социально-эконо-
мического развития территорий. Концепция 
опорных зон зародилась в советской школе со-
циально-экономической географии. Идею о том, 
что города и дороги – «командный состав стра-
ны», высказал один из её основоположников 
Н.Н. Баранский. Впоследствии она была развита 
и дополнена исследователем процессов миро-
вой и советской урбанизации Лаппо Г.М. [3, 4]. 

Главная цель создания опорной зоны на терри-
тории ЯНАО – «обеспечение устойчивого повы-
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шения уровня и качества жизни населения на 
основе формирования и развития конкурентной 
экономики при соблюдении экологических тре-
бований». Исходя из цели, предусматривается 
решение следующих приоритетных задач: мо-
дернизация инфраструктуры и отраслей соци-
альной сферы, развитие экономического потен-
циала, сохранение и развитие человеческого 
потенциала и традиций, охрана окружающей 
среды и оздоровление экологии.  

Формирование и развитие Ямало-Ненецкой опор-
ной зоны обусловлено чрезвычайной важностью 
реализации целого ряда проектов освоения газо-
вых и газоконденсатных месторождений полуост-
рова и создания соответствующей транспортной 
инфраструктуры. Материальной базой для выпол-
нения поставленных задач служит экономика окру-
га. В Ямало-Ненецком автономном округе добыва-
ется более 90 % всего природного газа России 
(25 % мировой добычи), около 15 % всей нефти и 
газоконденсата России. Округ вырабатывает 55 % 
первичных энергoресурсов России. Благодаря вы-
сокому спросу на своё сырье данный регион явля-
ется ведущим по размерам экономики в стране (по 
объему валового регионального продукта, размеру 
промышленного производства, объёму инвести-
ций), занимает второе место в стране по душевому 
валовому региональному продукту [5]. 

Комплексное развитие ЯНАО предусматривает 
его дальнейшую специализацию как одного из 
основных газонефтедобывающих центров Рос-
сийской Федерации, занимающего лидирующие 
позиции по уровню и качеству жизни населения 
на основе эффективного освоения природных 
ресурсов и экономически оправданной диверси-
фикации производства. Решение таких амбици-
озных задач невозможно без трудовых ресурсов 
определённого количества и качества. В связи с 
этим наиболее актуальным является изучение 
процесса формирования населения и трудовых 
ресурсов округа и определение роли в этих про-
цессах миграции населения.  

На 1 января 2017 года население Ямало-
Ненецкого автономного округа составило 538 
тыс. чел. [6, 7]. Данные переписей населения 
показывают, что стремительный рост пришелся 
на 70–80-е года ХХ века. С конца советского пе-
риода, и особенно с началом рыночных реформ 
темпы роста населения заметно снизились, что 
было вызвано глубокими структурными измене-
ниями экономики и последовавшим за ними эко-

номическим кризисом. Несмотря на эти факторы, 
численность населения округа продолжает рас-
ти. Население и трудовые ресурсы Ямало-
Ненецкого автономного округа формируются под 
влиянием двух факторов – естественного и ме-
ханического прироста. Естественный прирост за 
последние двадцать лет увеличивается, чего 
нельзя сказать о миграционном приросте. Со-
хранение положительного естественного при-
роста делает возможным рост населения округа. 
В 2017 году ЯНАО являлся одним из 23 субъек-
тов РФ с положительным естественным прирос-
том населения (рис. 1). 

Характер динамики миграций во время совре-
менных реформ заметно изменился по сравне-
нию с советским временем. В период с 1959 по 
1989 гг. в округ прибыло 806 тыс. чел., что опре-
делило значительное увеличение (в 8 раз) его 
населения, формирующееся в основном за счёт 
мигрантов. Однако прежде привлекательный для 
переселенцев Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг в настоящее время имеет отрицательное 
сальдо миграции. Он стал первым среди регио-
нов России по размерам механического оттока 
населения. Ухудшение экономической ситуации 
в округе приводит к тому, что жить в регионе 
становится дорого, и большинство людей уез-
жают на «большую землю», сдавая свою жил-
площадь на севере в аренду. Разница между 
прибывшими и выбывшими за последние 10 лет 
в основном сложилась отрицательная (рис. 2). 

В последние 10–12 лет миграционная ситуация в 
округе складывалась под влиянием внешнеполи-
тической ситуации и особенностей экономиче-
ского роста страны. По характеру миграционной 
ситуации с 2006 г. по 2016 г. можно выделить три 
периода: 

– 2006–2009 гг. – отмечается уменьшение коли-
чества как прибывших, так и убывших, т.е. со-
кращение масштаба миграции, (миграционная 
убыль населения достигает 5 тыс. чел.);  

– 2010–2012 гг. – в три раза возрастает количе-
ство прибывших и убывших, сальдо миграции 
становится положительным и достигает 5 тыс. 
чел.; 

– 2013–2016 гг. – становятся для региона перио-
дом миграционной убыли населения, число вы-
ехавших из округа превышает число въехавших 
на 10 тысяч человек. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика естественного движения населения ЯНАО (1970–2016 гг.) 
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Рисунок 2– Соотношение естественного и механического прироста населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
Подобные «качели» объясняются темпами эко-
номического развития России и соответствую-
щими темпами развития нефтегазового комплек-
са региона. Российские межрегиональные ми-

грации являются главным источником пополне-
ния населения и рабочей силы Ямало-Ненецкого 
округа, тогда как международные миграции вно-
сят наименьший вклад (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение мигрантов ЯНАО  
по основным потокам передвижения (2016 г.), тыс. чел. 

 
В географии прибывших в большей степени до-
минируют прибытия из других регионов нашей 
страны, за последние годы они превышали по-
ловину всех прибытий на территорию округа [8]. 
Подобная структура направлений характерна и 
для лиц, выбывших из автономного округа. За 
рассматриваемый период направление в другие 
регионы нашей страны всегда оставалось при-
оритетным. Далее по значению идут внутрире-
гиональные миграции, доля которых от общего 
числа выбывших возрастает по мере ухудшения 
экономической ситуации в стране.  

Таким образом, значение и роль миграций в 
формировании населения и трудовых ресурсов 
ЯНАО сильно изменились по сравнению с совет-
ским периодом, если тогда основную роль в их 
формировании играл механический прирост на-
селения, то в период рыночных реформ его зна-
чение снизилось, и на первое место вышел ес-
тественный прирост населения. В создавшихся 
условиях следует проводить политику наиболее 
рационального использования местной рабочей 
силы, разработать и применять меры социально-
экономического характера по закреплению мест-
ных работников, хотя без мигрантов обойтись 
тоже невозможно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются типоло-
гические личностные особенности осужденных 
как фактора, влияющего на создание условий 
содержания в местах лишения свободы лиц, 
больных туберкулезом, и на организацию в 
отношении их медицинского, воспитательного и 
карательного воздействия. Отмечается, что 
рассматриваемые особенности личности боль-
ных туберкулезом осужденных отражают их 
образ жизни до лишения свободы. Прослежи-
вается прямая зависимость личностных устано-
вок таких осужденных с формой их преступно-
го поведения, и, как следствие, появление и 
развитие у них такого опасного заболевания. 
 

Ключевые слова: наказание, туберкулез, об-
раз жизни, осужденный, лечебное исправи-
тельное учреждение. 

   

Annotation. Тhe article deals with the typological 
personal characteristics of convicts, as a factor 
affecting both the creation of conditions of deten-
tion in places of detention of persons with tubercu-
losis, and the organization in relation to them med-
ical, educational and punitive effects. It is noted 
that the considered features of the personality of 
convicted tuberculosis patients reflect their way of 
life before imprisonment. There is a direct depen-
dence of personal attitudes of such convicts with 
the form of their criminal behavior, and, as a con-
sequence, the appearance and development of 
such a dangerous disease. 
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спешное предупреждение преступлений, а 
значит, и целенаправленное воздействие на 

лицо, совершившее преступление, возможно 
лишь в том случае, если внимание будет скон-
центрировано на изучении интегрированных в 
нем социально значимых негативных свойств, 
образовавшихся в процессе многообразных и 
систематических взаимодействий с другими 
людьми [1, с. 79], поэтому объектом криминоло-
гического изучения являются:  

– во-первых, отдельные лица, совершающие 
преступления;  

– во-вторых, различные контингенты преступни-
ков;  

– в-третьих, различные криминологические типы 
преступников [2, с. 280]. 

Безусловно, личность больного туберкулезом 
осужденного является объектом, в отношении 
которого осуществляется комплекс мер кара-
тельно-воспитательного воздействия. Типологи-
ческие особенности такой личности в опреде-

ленной мере влияют как на создание условий 
содержания в местах лишения свободы лиц, 
больных туберкулезом, так и на организацию в 
отношении них медицинского, воспитательного и 
карательного воздействия. 

Традиционно для более глубокого познания лич-
ностных особенностей осужденных изучаются 
определенные черты, которые находят свое вы-
ражение в характеристиках: социально-демогра-
фической, уголовно-правовой, криминологиче-
ской, психологической, уголовно-исполнительной 
и т.п. Знание характеристик позволяет не только 
определить различные негативные стороны, ко-
торые необходимо нейтрализовать, но и выявить 
особенности характера, темперамента, а также 
ценности и потребности личности больных ту-
беркулезом осужденных. Именно поэтому, изу-
чая личность больного туберкулезом осужденно-
го, особую значимость, на наш взгляд, необхо-
димо придавать изучению и его образа жизни. 

Не секрет, что туберкулезом чаще всего болеют 
осужденные среднего и молодежного возраста, 

У 
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ибо именно лица такой возрастной группы более 
склонны к употреблению алкоголя, наркотиков, 
табака и др., которые, безусловно, очень вредны 
для здоровья. 

Вместе с тем, по нашему мнению, молодые осу-
жденные, исходя из норм и обычаев пенитенци-
арной субкультуры, бытующих в местах лишения 
свободы, стремятся вести такой образ жизни, 
который, по их мнению, необходим для самоут-
верждения в среде преступников, что, безуслов-
но, требует от них конформизма в поведении, 
поддержания неформальных групповых норм и 
правил поведения. 

Более того, в современных условиях, многие 
молодые люди не имеют работы или постоянно-
го заработка и, соответственно, лишены воз-
можности хорошо питаться и обеспечивать свой 
организм достаточным количеством витамином, 
необходимых для его нормального функциони-
рования. Естественно, в таких условиях орга-
низм слабеет, а значит, ухудшаются его защит-
ные функции. 

Среди осужденных, больных туберкулезом, 
весьма высокий процент составляют алкоголики 
и наркоманы, которые ранее до осуждения часто 
употребляли различные суррогаты на спиртовой 
основе, что не могло не отразиться, прежде все-
го, на их иммунной системе и, в конечном итоге, 
привело к ослаблению организма и его способ-
ности противостоять многим вирусным инфекци-
ям, в том числе, и туберкулезу. 

К сожалению, больные осужденные данной кате-
гории и в местах лишения свободы склонны и 
предрасположены к тому, чтобы постоянно изы-
скивать возможности приобретать либо изготав-
ливать в условиях кустарного производства, а в 
дальнейшем и употреблять, спиртные напитки, 
психотропные препараты и другие одурмани-
вающие вещества. Практика деятельности ис-
правительных учреждений с наглядной убеди-
тельностью показывает, что именно такие осуж-
денные зачастую привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности в виде водворения в 
штрафной изолятор (ШИЗО). Принимая во вни-
мание это обстоятельство, видимо, есть основа-
ния полагать, что не столько условия мест ли-
шения свободы, сколько образ жизни этих осуж-
денных в колониях является одной из причин, 
способствующих появлению у них туберкулеза. 

Следующим важным элементом социально-
демографической характеристики больных ту-
беркулезом осужденных является их семейное 
положение. Известно, что семья, являясь пер-
вичной социальной ячейкой, обладает значи-
тельными антикриминогенными возможностями. 
Исследованиями установлено, что поддержание 
и сохранение осужденными нормальных отно-
шений с семьей, в том числе, в период их нахо-
ждения в местах лишения свободы, положи-
тельно воздействует на преступников, облегчает 
их социальную адаптацию после освобождения, 
как бы «нейтрализует» воздействие отрицатель-
ных сторон их жизни в условиях лишения свобо-
ды. 

Известно, что содержание преступников в ис-
правительных колониях неизбежно ущемляет их 
социальные связи. Зачастую у осужденных от-
сутствуют возможности реализовать свои по-
требности, в том числе, и в семейной жизни. Все 
это, конечно, негативно отражается на их брач-
но-семейных отношениях, нередко приводит да-
же к распаду семьи. 

Вместе с тем, необходимо отметить и тот факт, 
что отдельными осужденными при сохранении 
или создании семьи преследуются чисто эгои-
стические цели: получение длительных свида-
ний, передач и т.п. Это свидетельствует о посто-
янном поиске осужденными различных возмож-
ностей для того, чтобы смягчить карательное 
воздействие на них, используя в этих целях лю-
бые факторы, в том числе и гуманизацию нака-
зания. 

Для более глубокого изучения личности осуж-
денных больных туберкулезом определенный 
интерес представляет и их образовательный 
уровень, являющийся важной предпосылкой, 
фактором, повышающим эффективность воспи-
тательной работы с ними, ступенью, опреде-
ляющей возможности и желание в социальном 
плане быстро адаптироваться к жизни в общест-
ве после освобождения. 

Анализ практики показывает, что у больных осу-
жденных, содержащихся в лечебных исправи-
тельных учреждениях, наблюдается достаточно 
высокий уровень образования. Во многом это 
объясняется поступательными процессами, про-
исходящими в обществе. Среди осужденных, 
больных туберкулезом, в отличие от осужден-
ных, отбывающих наказание в обычных колони-
ях, больше лиц, имеющих высшее и среднее 
специальное образование. В этой связи не ис-
ключено, что имея его, они в большей степени 
становятся уязвимыми, поскольку гораздо силь-
нее переживают утрату свободы, да и, видимо, 
сам факт осуждения вместе с другими фактора-
ми, во многом способствует их заболеванию ту-
беркулезом. 

Известно, что трудовая деятельность до осуж-
дения – важная составляющая социально-
демографической характеристики осужденных, 
отбывающих наказание в условиях изоляции. 
Небезынтересен тот факт, что среди больных 
осужденных, весьма высокий процент лиц, кото-
рые до ареста были без определенных занятий. 
Видимо, эти факторы и явились условиями, ока-
зывающими влияние на прогресс имеющегося у 
них заболевания. В частности, нехватка витами-
нов в организме, отсутствие полноценного отды-
ха, плохие бытовые условия, нервозное состоя-
ние отрицательно сказываются, и, в конечном 
итоге, приводят к ухудшению соматического со-
стояния организма, развитию туберкулеза. 

Во многом показатель трудовой занятости до 
осуждения составляет основу, на которой в пе-
риод отбывания наказания возможно положи-
тельное воздействие, формирование и закреп-
ление необходимых в обществе морально-
нравственных ориентиров, их мировоззренче-
ской позиции, взглядов и личностных установок. 
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С другой стороны, отсутствие работы или неже-
лание трудиться зачастую выступают в качестве 
активного криминогенного фактора. Эти призна-
ки позволяют выделить таких лиц как наиболее 
уязвимую в криминогенном отношении социаль-
но неблагоприятную категорию, нуждающуюся в 
специальной помощи, коррекции и реабилита-
ции, как при отбывании наказания, так и после 
освобождения. 

Отсюда, как вывод, на наш взгляд, особенности 
личности осужденных, больных туберкулезом, 
неизбежно отражают их жизнедеятельность до 
помещения в места принудительной изоляции от 
общества. Отношение таких лиц к себе, своему 
здоровью, во многом и предопределило разви-

тие у них данного заболевания, ибо многие такие 
преступники до осуждения и направления в ис-
правительное учреждение употребляли алко-
голь, наркотики и иных психотропные вещества. 
Отсутствие у осужденных такой категории посто-
янной работы, стремления иметь стабильный 
доход и семью повлияли на их отчуждение от 
коллективистских форм общения и отношений. 

В практической работе знание личностных осо-
бенностей различных категорий больных тубер-
кулезом преступников, несомненно, окажет оп-
ределенную помощь как в работе с ними по их 
исправлению, так и в повышении эффективности 
их лечения. 
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ные вопросы криминологического прогнозиро-
вания преступного поведения и его роли в пре-
дупреждении преступлений. Автором отмеча-
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рогнозирование преступности, результатом 
которого является криминологический про-

гноз, дает возможность представить вероятные 
изменения в состоянии преступности на пред-
стоящий период и на этой основе разработать и 
осуществить необходимые меры предупреди-
тельного характера, нейтрализовать или осла-
бить действие криминогенных факторов, а также 
усилить влияние антикриминогенных факторов. 
Отличие прогнозирования от планирования за-
ключается в том, что прогнозирование – это опи-
сание предполагаемого состояния преступности 
и уровня ее предупреждения, а планирование – 
это конкретное решение относительно меро-
приятий по достижению определенных целей. 
Отсюда, все аналитические справки, проблем-
ные записки и другие обобщенные информации 
должны сопровождаться внесением конкретных 
предложений, проектов управленческих реше-
ний, в частности, проектов приказов, указаний, 
предписаний, решений коллегии, оперативного 
совещания, резолюций, плана работы. Основные 
требования к подготовке всех управленческих 
решений сводятся к обеспечению их законности, 
обоснованности, целесообразности, оператив-
ности, стабильности, прогнозируемой перспек-
тивности с соблюдением установленной формы. 
Решения должны быть изложены четким, понят-
ным и ясным языком. 

Криминологические прогнозы довольно часто 
используются в целях определения стратегии и 
тактики борьбы с преступностью. Так, формиро-
вание уголовной политики, выработка основных 
направлений борьбы с преступностью являются 
результатом долгосрочных прогнозов. 

Среднесрочные прогнозы выступают основой 
разработки программ, профилактических разде-
лов, планов работы правоохранительных орга-
нов. 

Криминологические прогнозы на короткий срок 
направлены на организацию повседневной про-
филактической деятельности в рамках админи-
стративных участков, районов и городов. 

Оценивая роль криминологического прогнозиро-
вания, необходимо иметь в виду и объективные 
трудности в разработке прогнозов. Как известно, 
преступность вторична по отношению к социаль-
ным изменениям, выступающим в качестве ее 
причин [1, с. 43], поэтому прогнозирование пре-
ступности вынуждает идти вслед за прогнозами 
тех социальных процессов и явлений, которые 
определяют ее состояние и характер. Эта зави-
симость усугубляется «разорванностью» во вре-
мени действия причин преступности и ее факти-
ческих изменений. Объективные трудности кри-

П 
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минологического прогнозирования определяются 
также следующим: 

– исключительной сложностью внутренних и 
внешних связей преступности; 

– подверженностью преступности воздействию 
различных факторов экономического, социаль-
ного, идеологического, психологического, орга-
низационного характера, что затрудняет их из-
мерение и оценку; 

– постоянным изменением факторов, воздейст-
вующих на преступность, в том числе и в резуль-
тате обратного влияния преступности на ее при-
чины и условия. 

Все эти обстоятельства свидетельствуют о не-
допустимости упрощенного представления о 
возможностях криминологического прогнозиро-
вания. 

Криминологическое прогнозирование обладает 
сложной внутренней структурой, определяемой 
разнообразием объектов исследования и позна-
ния, к которым относятся: 

– преступность в единстве ее состояния, струк-
туры и динамики; 

– причинный комплекс преступности; 

– социальные последствия преступности; 

– степень криминализации общества, в целом, а 
также отдельных социальных групп и слоев; 

– индивидуальное преступное поведение; 

– предупреждение, в том числе, профилактика и 
предотвращение преступлений. 

Указанные объекты обусловливают и соответст-
вующие виды криминологического прогнозиро-
вания. Достаточно распространенным является 
также деление криминологического прогнозиро-
вания на общее (социальное) и индивидуальное 
(личностное). 

Общее криминологическое прогнозирование 
имеет своим объектом преступность как соци-
альное явление, определенные категории пре-
ступности (рецидивная, корыстная и т.д.), от-
дельные виды преступлений и весь тот комплекс 
факторов, который оказывает на преступность 
наиболее существенное влияние. 

Индивидуальное прогнозирование имеет своим 
объектом индивидуальное преступное поведе-
ние и факторы, которые его детерминируют                   
[2, с. 306]. 

Наиболее существенным с точки зрения органи-
зации прогнозирования является его деление на 
текущее (оперативное), краткосрочное, средне-
срочное и долгосрочное. Временной масштаб 
прогнозирования устанавливается с учетом его 
объекта и функциональной предназначенности 
прогноза. При текущем (оперативном) прогнози-
ровании прогноз разрабатывается на срок: 

– от нескольких часов до нескольких месяцев;  

– при краткосрочном – в пределах от 1-го года до 
3-х лет;  

– при среднесрочном – от 5 до 10 лет;  

– долгосрочном – от 10 до 15 лет.  

Соотношение надежности, достоверности, каче-
ственно-количественной определенности про-
гнозов со сроками прогнозирования носит, пре-
имущественно, обратный характер: чем больше 
срок, тем меньше определенность, поэтому для 
практики наибольшее значение имеют текущие 
(оперативные) и краткосрочные прогнозы. Прав-
да, чем выше уровень управления, тем больше 
потребность в среднесрочных и долгосрочных 
прогнозах. 

Типология криминологических прогнозов вклю-
чает в себя и их разделение в зависимости от 
широты объекта прогнозирования: 

– прогнозирование преступности, ее причин и 
условий, средств и методов предупреждения; 

– прогнозирование индивидуального преступного 
поведения; 

– комплексное криминологическое прогнозиро-
вание, которое объединяет объекты разного 
уровня. 

Практически наибольшее распространение по-
лучили прогнозы, главным объектом которых 
является преступность с точки зрения ее коли-
чественных характеристик. Объективные пред-
посылки такого положения заключаются в суще-
ствующих методах прогнозирования, которые 
пока плохо приспособлены для прогнозирования 
социальных явлений в их качественном прояв-
лении. 

Основными задачами индивидуального крими-
нологического прогнозирования являются: 

– выявление конкретных лиц, склонных к анти-
общественному (преступному) поведению; 

– выяснение закономерностей и особенностей их 
поведения в будущем; 

– создание этим самым условий для эффектив-
ного профилактического воздействия на кон-
кретного человека. 

Составление прогнозов в отношении конкретных 
лиц является непосредственным делом служб и 
подразделений правоохранительных органов, 
которые занимаются индивидуальной профилак-
тикой преступлений, особенно в отношении лиц, 
совершивших в прошлом правонарушения или 
преступления. 

Практическое значение прогнозирования инди-
видуального преступного поведения состоит в 
том, чтобы выделить из указанных лиц таких, от 
которых можно ожидать совершение преступле-
ния, и применением различных профилактиче-
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ских мер не допустить этого. Исходное положе-
ние заключается в том, что преступное поведе-
ние, как правило, не является необъяснимой 
случайностью, а в подавляющем большинстве 
случаев отражает устойчивые свойства данной 
личности и характерные особенности внешней 
среды. Степень вероятности преступного пове-
дения со стороны отдельных лиц определяется 
интенсивностью антиобщественной ориентации 
личности и жизненной ситуации, в которой нахо-
дится эта личность. 

Преобразование антисоциальных качеств инди-
вида и общественных условий его деятельности 
в конкретный вариант преступного поведения 
происходит на протяжении определенного пе-
риода времени, поэтому в данном случае нельзя 
говорить о какой-то фатальной обреченности 
лица или о врожденной преступной наклонности. 
Следовательно, индивидуальный криминологи-
ческий прогноз имеет определенные временные 
рамки. 

В заключение, следует отметить, что профилак-
тическая деятельность немыслима без прогноза, 
поскольку предупреждать можно лишь такое 

явление, о котором мы знаем, что оно может 
наступить, но еще не наступило. 

Криминологические прогнозы помогают вырабо-
тать стратегию и тактику борьбы с преступно-
стью, создают возможность принимать научно 
обоснованные решения, планы, программы 
борьбы с преступностью. 

Основная цель прогнозирования состоит не в 
том, чтобы максимально точно предсказать раз-
витие процесса, а в том, чтобы резко поднять 
научный уровень планирования на основе выяв-
ления неочевидных, но решающих направлений 
развития. При этом главным является именно 
определение «поворотных точек» развития. Гно-
сеологическая ценность прогнозирования состо-
ит в выявлении тех точек, где происходят скачки, 
переходы из одного состояния в другое. Если бы 
все сводилось к простой экстраполяции, то ника-
кой трудности в прогнозировании не было бы. 
Вся сложность заключается в том, что человече-
скому сознанию гораздо легче представить себе 
будущее как продолжение закономерностей на-
стоящего, а не как возникновение новых (может 
быть, прямо противоположных) тенденций. 
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еформы, происходящие во всех отраслях 
жизни российского общества, нуждаются в 

интенсивной правовой поддержке, а также при-
стальном внимание, как со стороны общества, 
так и со стороны государственных органов вла-
сти. Указанные процессы обязаны пониматься и 
поддерживаться впервою очередь населением 
страны. 

Развитиеправоотношенийв настоящее время 
является одной из центральных проблем рос-
сийского политического процесса [1]. 

За последние годы российское общество суме-
лоизбежать разрушительных потрясений, кото-
рые происходили в период становления Россий-
ской Федерации, добилось сохранения общест-
венно приемлемого уровня политической ста-
бильности и гражданского согласия. 

Указанные факторы невозможно было добиться 
без эффективного государственного правового 
регулирования со стороны всех ветвей власти. 
Сегодня с уверенностью можно говорить о зна-
чительном улучшении ситуации в конституцион-
ной сфере. 

Нормы конституционного права закрепляют ус-
тои государства и общества, регулируют важ-
нейшие общественные отношения, возникающие 
в процессе осуществления государственной 
власти и местного самоуправления. 

Следует отметить, что главенствующую роль в 
процессах управления и развития общества и 
государства играет основной источника права – 
Конституция РФ [7]. 

Конституционно-правовое развитие России на-
чалось ещё в первом десятилетии XX века, а 
именно, с 10 июля 1918 г. с принятием первой 
Конституции суверенной России [8].  

С течением времени нормы Конституция РСФСР 
1918 г. претерпевали значительные изменения. 
В связи с этим последовательно были приняты 
Конституции 11 мая 1925 г. [9], 21 января 1937 г. 
[5], 12 апреля 1978 г. [6] и, наконец, Конституция 
РФ от 12 декабря 1993 г.  

Конституцию РФ можно считать символом новой 
эпохи в истории России, которая провозгласила 
демократический строй, а также закрепила в се-
бе важность прав и свобод граждан.  

Р 
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Основной закон России определяет вектор раз-
вития текущего законодательства в вопросах 
реформирования важнейших сфер обществен-
ной жизни. В связи с этим возрастает ее значе-
ние как политического, так и юридического доку-
мента [10]. 

В течение 20 летизменялось мнение населения 
всей России в оценке влияния Конституции на 
жизнь страны и общества, а также в оценке её 
юридическое значимости в иерархии правовых 
актов. 

Данные опросов, проводимых Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (далее – 
ВЦИОМ), свидетельствуют о том, что большин-
ство граждан РФ оценивает Конституцию как 
необходимый и значимый инструмент управле-
ния современным обществом [2]. Для подтвер-
ждения указанного, обратимся к эмпирическим 
данным, собранных ВЦИОМ. 

Так, опрос ВЦИОМ, показал, что 30 % опрошен-
ных, в первую очередь, считают, что Конститу-
ция РФ поддерживает порядок в деятельности 
государства, 26 % видит в ней гарантии прав и 
свобод граждан, 7 % рассматривают Конститу-
цию как средство, позволяющее Президенту 
управлять Госдумой. Лишь третья часть граж-
дан, принявших участие в опросе, полагает, что 
Конституция РФ не играет значительной роли в 
жизни страны. 

Мы солидарны с позицией опрошенных, которые 
утверждают, что Конституция РФ является необ-
ходимым средством обеспечения законности и 
правопорядка в государстве. 

По мнению конституционалиста О.Е. Кутафина: 
«источниками конституционного права являются 
нормативные правовые акты, посредством кото-
рых устанавливаются и получают юридическую 
силу конституционно-правовые нормы» [4]. 

Кубанский правовед Карнаушенко Л.В. считает, 
что источники конституционного права – это 
форма установления и выражения действующих 
конституционно-правовых норм [3]. 

Нам представляется, что источники конституци-
онного права представляют собой соподчинен-
ную систему правовых актов, в которых содер-
жатся нормы конституционного права, регули-
рующие основные принципы организации госу-
дарственного устройства, структуры и функцио-
нирования государственной власти в РФ, а также 
закрепляющие основные права и свободы лич-
ности в РФ. 

В иерархии источников конституционного права 
Конституция РФ является главенствующим и 
основным источником права. Этот статус опре-
деляется её специфическими признаками. 

Учитывая, что основной источник российского 
права является актом народного суверенитета, а 
также то, что она является правовой основой 
существования всех ветвей власти, можно гово-
рить о верховенстве Конституции РФ. Данный 
признак ставит Конституцию РФ на высшую сту-
пень системы нормативных актов. Таким обра-
зом, Конституция РФ является основным источ-
ником не только конституционного права, но и 
других отраслей права. 

Конституция РФ обладает высшей юридической 
силой на всей территории страны. Поэтому зако-
ны и иные правовые акты, принимаемые в Рос-
сии, не должны противоречитьей, а субъекты 
права обязаны соблюдать Конституцию РФ                                
(ч. 1, 2 ст. 15). 

Конституционные нормы – это нормы прямого 
действия. Данный факт означает то, что в случа-
ях, когда для разрешения определенной ситуа-
ции нет соответствующей нормы права или су-
ществует коллизия между нормами закона и 
нормами Конституции, прямо и непосредственно 
могут применяться нормы Конституции. Пози-
тивное значение прямого действия Конституции 
состоит в обеспечении единства судебной прак-
тики, разрешения законодательных коллизий, 
упрочения государственного единства и т.д. 

Поскольку принципы и положения Конституции 
являются определяющими для всей системы 
законодательства, можно говорить о том, что 
Конституция обеспечивает его единство. 

Конституция обладает учредительным характе-
ром, который может быть рассмотрен с точки 
зрения двух разных функций, таких как: норма-
тивно-учредительнаяи политико-учредительная 
функции. 

Краткий анализ основных признаков основного 
закона России позволяет говорить об особой 
значимости данного нормативного акта в вопро-
сах государственного устройства, формирования 
правовой системы и регулирования обществен-
ных отношений.  

Таким образом, Конституция – это нормативный 
документ, обладающий особыми юридическими 
признаками, определяющий основные принципы 
устройства общества и государства, закрепляю-
щий основные права и свободы человека и гра-
жданина. 

Основное в современной Конституции РФ – это 
закрепление прав и свобод человека и гражда-
нина в соответствии с общепризнанными нор-
мами и принципами международного права. Об-
щество получило надежную юридическую основу 
для формирования реальных демократических 
отношений. 
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валификация преступления заключается в 
его юридической оценке, которая позволяет 

определить уголовно-правовую норму, преду-
сматривающую наказание за содеянное [1, с. 27].  

В науке уголовного права объект преступления 
по «вертикали» классифицируется на общий, 
родовой, видовой и непосредственный объект                
[2, с. 66–67]. По данному вопросу имеются и 
иные точки зрения [3, с. 21]. 

Родовой объект доведения до самоубийства или 
до покушения на самоубийство (далее по тесту – 
доведение до самоубийства) отражен в Разделе 
VII Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) и представляет собой общест-
венные отношения, обеспечивающие права лич-
ности. Видовым объектом рассматриваемого в 
данной статье преступления выступают общест-
венные отношения, обеспечивающие безопас-
ность жизни и здоровья.  

В теории уголовного права ученые единогласно 
отмечают, что непосредственный объект престу-
пления содержится в конкретной статье Особен-
ной части УК РФ, однако при его определении в 
доведении до самоубийства мнения раздели-
лись, исходя из чего непосредственным объек-
том указанного деяния считают:  

1) жизнь человека [4, с. 12]; 

2) право на жизнь [5, с. 123];  

3) общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность жизни [6, с. 48–50];  

4) охрану жизни человека [7, с. 74].  

Указанные точки зрения имеют право на сущест-
вование, поскольку суть каждой из них заключа-
ется в том, что приоритетом выступает жизнь 
человека. 

На основании изложенного мы приходим к мне-
нию, что непосредственным объектом доведения 
до самоубийства выступают общественные от-
ношения, обеспечивающие охрану права чело-
века на жизнь.  

Диспозиция рассматриваемого преступления 
показывает наличие дополнительных объектов, 
которые располагаются по «горизонтали» на 
уровне непосредственного объекта. Как отмеча-
ет Ю.А. Уколова, дополнительными объектами 
ст. 110 УК РФ является честь, достоинство и 
здоровье потерпевшего [8, с. 69]. Дополнитель-
ный объект преступления – это такие общест-
венные отношения, которые сами по себе охра-
няются уголовным законом. А в том случае, ко-

К 
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гда состав преступления является многообъект-
ным (в нашем случае это доведение до само-
убийства), такие дополнительные объекты охра-
няются «попутно», по причине того, что при по-
сягательстве на основной объект этим отноше-
ниям неминуемо причиняется ущерб [9, с. 39]. В 
этом случае мы можем утверждать, что совер-
шение доведения до самоубийства невозможно 
без посягательства на честь и достоинство по-
терпевшего, которые представляют собой такие 
морально-нравственные качества человека, ко-
торые позволяют ему ощущать свою индивиду-
альность и безусловную полноценность своей 
личности. Однако вред здоровью в данном пре-
ступлении причиняется не всегда. В силу этого, 
мы не можем абсолютно разделить позицию 
Ю.А. Уколовой, которая утверждает, что под 
здоровьем следует понимать полное физическое 
и психическое благополучие личности, по причи-
не чего здоровье в рассматриваемом составе 
выступает дополнительным объектом. Изучение 
материалов уголовных показывает, что психиче-
ское состояние потерпевшего определяется пу-
тем проведения прижизненной (при покушении 
на самоубийство) или посмертной (при совер-
шенном самоубийстве) судебной комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы, в ходе 
которой члены экспертной комиссии должны 
ответить на вопросы о наличии/отсутствии хро-
нического, временного психического расстрой-
ства, слабоумия и иного болезненного состояния 
психики потерпевшего, в целом, и на момент 
совершения им самоубийства. При установлении 
отсутствия психического расстройства и иных 
болезненных состояниях психики, утверждение о 
том, что личность психически не здорова несо-
стоятельно. Так, в заключении комиссии экспер-
тов по проведенной посмертной судебной ком-
плексной психолого-психиатрической экспертизы 
потерпевшей К. указано, что наличия какого-
либо психического расстройства до и на момент 
совершения самоубийства не выявлено, хотя 
такое аутоагрессивное поведение было обу-
словлено интенсивными эмоциональными пере-
живаниями [10]. Указанное позволяет исключить 
наличие вреда психики потерпевшего и разгра-
ничить с его эмоциональным состоянием. Кроме 
того, следует отметить, что в настоящее время 
проблеме стресса, как «неотъемлемого «атрибу-
та» современной высоко технократичной эпохи», 
уделяется достаточное внимание и в медицине, 
и в психологии в силу своей распространенности 
[11, с. 4]. В настоящее время среди психологов 
нет единого мнения о том стоит ли признавать 
стресс заболеванием.  

Продолжая полемику о причинении вреда здо-
ровью потерпевшего, мы считаем целесообраз-
ным обратиться к практическому примеру. Со-
гласно приговора Охинского городского суда 
Сахалинской области 23.07.2015 № 1-121/2015 
[12], несовершеннолетняя потерпевшая от дове-
дения до самоубийства Б., совершила суицид из-
за неоднократных фактов унижения чести и дос-
тоинства, совершаемых ее матерью С., которая 
была подвержена алкоголизму. В ходе следст-
вия было установлено, что С. неоднократно ос-
корбляла свою дочь Б. перед посторонними ли-

цами, но действий насильственного характера по 
отношению к ней не предпринимала.  

Принимая во внимание выше изложенное, мы 
приходим к выводу о том, что общественные 
отношения, охраняющие честь и достоинство, 
выступают дополнительными объектами в ст. 
110 УК РФ. Факультативным объектом данного 
преступления выступает здоровье. 

В науке уголовного права выделяют предмет 
преступления как материального [13, с. 72], так и 
нематериального [14, с. 365] свойства, на кото-
рый преступник оказывает воздействие путем 
осуществления преступного посягательства на 
определенный объект. В настоящее время 
предметом преступления, предусмотренного ст. 
110 УК РФ, может выступать: 

1) личность потерпевшего [15, с. 78];  

2) тело и психика потерпевшего [8, с. 74]; 

3) психика человека [16, с. 74];  

4) предмет преступления отсутствует [17,                           
с. 67–69]. 

Кроме того, нами было опрошено 213 респон-
дентов, которые ответили на вопрос: «Что, по 
вашему мнению, является предметом доведения 
до самоубийства?»:  

1) психика потерпевшего – 55,9 %; 

2) психика и тело потерпевшего – 34,2 %; 

3) тело потерпевшего – 5,2 %; 

4) предмет преступления отсутствует – 4,7 %.  

С учетом этого обстоятельства, и того факта, что 
самоубийство совершается путем угроз, жесто-
кого обращения или систематического унижения 
человеческого достоинства, что приводит к воз-
никновению непреодолимой для суицидента 
психотравмирующей ситуации, следует при-
знать, что целью преступного посягательства в 
данном случае выступает нарушение психиче-
ского равновесия личности. Преступник, совер-
шая это деяние, оказывает, прежде всего, пси-
хическое воздействие на потерпевшего. Приня-
тие решения о самоубийстве у потерпевшего 
возникает на фоне эмоциональных пережива-
ний, обусловленных тяжелой стрессовой ситуа-
цией.  

С учетом вые изложенного, мы полагаем, что 
предметом преступления в доведении до само-
убийства является психика потерпевшего.  

В соответствии со ст. 110 УК РФ потерпевшим 
лицом может быть признан любой человек, спо-
собный руководить своими действиями и осоз-
навать последствия своего решения, что отра-
жается в заключении экспертной медицинской 
комиссии. Квалифицирующим признаком, свя-
занным с потерпевшим, выступает обстоятель-
ство, установленное ч. 2 ст. 110 УК РФ, а имен-
но, доведение до самоубийства:  
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– несовершеннолетнего лица;  

– лица, заведомо для виновного, находящегося в 
беспомощном состоянии либо в материальной 
или иной от него зависимости; 

– в отношении женщины, заведомо для виновно-
го находящейся в состоянии беременности; 

– в отношении двух или более лиц.  

Изучение судебно-следственной практики пока-
зывает, что основная доля потерпевших от до-
ведения до самоубийства приходится на лиц, 
находящихся в материальной или иной зависи-
мости от виновного, а также состоящих с ним в 
родстве. В результате изучения 56 изученных 
приговоров и материалов уголовных дел по ст. 
110 УК РФ с 2013 г. по 2018 г., было выявлено, 
что 74,5 % преступных посягательств совершено 
в отношении членов семьи; в 20 % доведение до 
самоубийства осуществлялось знакомы-
ми/работодателями в отношении своих подчи-
ненных/коллег; в остальных 5,5 % случаях – по-
сторонними лицами. Интересно, что родство или 
совместное проживание не всегда подразумева-
ет зависимое положение потерпевшего.  

Следует отметить, что изложение в нынешней 
редакции уголовно-правовой нормы о доведении 
до самоубийства не позволяет судам применять 
более строгое наказание за доведение до само-
убийства лиц, состоящих в родстве или в совме-
стном проживании с виновным лицом, в случае 
отсутствия такой зависимости. С учетом полу-
ченных результатов анкетирования и изученных 
уголовных дел, нам представляется целесооб-
разным усилить уголовную ответственность за 
совершение преступления по ст. 110 УК РФ в 
отношении членов семьи и близких родственни-
ков, в связи с тем, что отсутствие материальной 
возможности к раздельному проживанию приво-
дит к тому, что потерпевшие систематически 
сталкиваются с психотравмирующей ситуацией и 
не могут избежать противоправных посяга-
тельств в силу отсутствия возможности раздель-
ного проживания. Такая группа потерпевших не 
обращается ни за медицинской помощью, ни в 
правоохранительные органы, а виновные, испы-
тывая чувство безнаказанности за содеянное, 
повторно предпринимают физическое и/или пси-
хологическое насилие.  

Таким образом, число совершаемых семейно-
бытовых преступлений и преступлений, преду-
смотренных ст. 110 УК РФ, возрастает. Однако в 
правоприменительной деятельности, когда по-
терпевший и виновный приходятся друг другу 
родственниками или супругами, но не состоят в 
материальной или иной зависимости, суды ква-
лифицируют содеянное по ч. 1 ст. 110 УК РФ. По 
этой причине считаем необходимым расширить 
круг потерпевших лиц в п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 110 
УК РФ, материальный, так как преступление счи-
тается оконченным с момента наступления по-
следствий, указанных в диспозиции данной уго-
ловно-правовой нормы.  

Способы совершения доведения до самоубийст-
ва указаны в диспозиции статьи и осуществля-
ются путем угроз, жестокого обращения или сис-
тематического унижения человеческого достоин-
ства. Некоторые авторы указывают на то, что 
угрозы выражаются в «неоднократных (несколь-
ких) противоправных общественно опасных воз-
действиях информационного характера на по-
терпевшего» [18, с. 49]. Однако, опираясь на 
примеры из судебной практики, следует отме-
тить, что угроза при доведении до самоубийства 
может быть также и однократной [19]. 

Одним из способов совершения рассматривае-
мого состава преступлений является жестокое 
обращение с потерпевшим, под которым в юри-
дической литературе понимается такое воздей-
ствие на потерпевшего, которое характеризуется 
крайней суровостью, безжалостностью, беспо-
щадностью и отсутствием сострадания [20,                   
с. 53]. Этот способ может выражаться как в дей-
ствии, так и в бездействии.  

Среди правоведов существует мнение о том, что 
систематическое унижение человеческого дос-
тоинства заключается в многократно повторяе-
мых действиях, выраженных в клевете, оскорб-
лениях, несправедливой критике, травле, изде-
вательствах, глумлении [17, с. 67–69]. Мы со-
гласны с такой позицией и считаем, что система-
тическое унижение – это совершаемое два и 
более раз унижение человеческого достоинства, 
как путем физического, так и психологического 
воздействия на потерпевшего.  

Жестокое обращение и угрозы соотносятся с 
систематическим унижением человеческого дос-
тоинства как частное и общее.  

Анализируя объективную сторону доведения до 
самоубийства, необходимо обратиться к соот-
ношению действия (или бездействия), совер-
шаемого виновным, и последствиями, которые 
наступают в результате этого преступления. На-
личие причинной связи между деянием и по-
следствием является обязательным признаком 
состава преступления в доведении до самоубий-
ства, поскольку как было указано выше, он явля-
ется материальным составом. Из этого следует, 
что совершение самоубийства по иным причи-
нам, не связанным с деяниями обвиняемого ли-
ца, не может быть квалифицированно по ст. 110 
УК РФ. 

Подводя итоги, мы приходим к следующим вы-
водам: 

1. Доведение до самоубийства является много-
объектным преступлением:  

– непосредственным объектом являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие охрану 
права человека на жизнь;  

– дополнительными объектами выступают обще-
ственные отношения, охраняющие честь и дос-
тоинство потерпевшего;  

– факультативный объект – общественные от-
ношения, охраняющие здоровье потерпевшего. 
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2. Предметом преступления указанного состава 
выступает психика человека. 

3. Состав преступления, предусмотренного                 
ст. 110 УК РФ, является материальным. 

4. Угрозы как способ совершения доведения до 
самоубийства могут носить как однократный, так 
и многократный характер. 

5. Анализ судебно-следственной практики пока-
зал, что доведение до самоубийства наиболее 
распространено в семейно-бытовых отношениях, 
в том числе, когда потерпевшие (члены семьи 
или близкие родственники) не находятся в бес-
помощном состоянии, материальной или иной 

зависимости от виновного. Посягательства, вы-
раженные в насильственном и/или психическом 
воздействии, совершаемые по отношению к ука-
занной категории потерпевших, отличаются по-
вышенной опасностью, в связи с чем, мы счита-
ем необходимым внести изменения и дополне-
ния в п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ и изложить его в 
следующей редакции:  

– в отношении несовершеннолетнего лица или 
лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии либо в материальной 
или иной зависимости от виновного, а равно в 
отношении членов семьи и близких родственни-
ков. 
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настоящее время местное самоуправление 
представляет собой конституционно-

правовой институт, базирующийся на конкретно 
определенных сущностных началах, среди кото-
рых магистральное место занимает принцип 
территориальной организации муниципальной 
власти.  

Закон определяет местное самоуправление как 
форму осуществления народом своей власти, 
обеспечивающую в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, – законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное и под 

В 
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свою ответственность решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом истори-
ческих и иных местных традиций [1].  

В сущности, местное самоуправление представ-
ляет собой форму территориального управле-
ния, реализуемую автономно гражданским об-
ществом – территориальной общностью людей. 
Невозможно представить себе ее организацию 
без привязки к территории с собственным насе-
лением, наименованием, границами и опреде-
ленным статусом. Территория муниципального 
образования, в свою очередь, является необхо-
димой материальной базой для осуществления 
подобного народовластия и ее пространствен-
ным пределом.  

В связи с этим, сложно не согласиться с мнени-
ем авторов, считающих, что недостатки террито-
риальной организации местного самоуправления 
нередко являются препятствием для эффектив-
ного решения задач на местном уровне, предос-
тавлению качественных услуг населению, и, как 
следствие, комплексной реализации государст-
венной политики [2, с. 136–140]. 

Эффективность осуществления местного само-
управления во многом зависит от решения про-
блем ее территориальной организации, опреде-
ления состава и статуса муниципальных образо-
ваний, максимально точного определения во-
просов ведения различных субъектов в данной 
сфере. В связи с этим, создание четкого и по-
нятного категориального аппарата и достижение 
оптимальной регламентации территориальной 
основы крайне важны для муниципального права. 

Стоит сразу отметить, что правовое регулирова-
ние территориальной организации местного са-
моуправления осуществляют: 

1. Конституция Российской Федерации (приня-
тая всенародным голосованием 12.12.1993) (да-
лее – Конституция). 

2. Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(далее – Федеральный закон № 131). 

3. Законы субъектов Российской Федерации. 

Конституция и Федеральный закон № 131 не 
содержат определения территориальной органи-
зации местного самоуправления, но в теории 
муниципального права получило распростране-
ние следующее толкование:  

«Территориальная организация местного само-
управления – пространственное устройство му-
ниципальной власти в целях обеспечения ее 
эффективного функционирования в рамках обо-
собленных четко установленными границами 
территорий [3, с. 253]». 

Рассмотрим те положения в вышеприведенных 
источниках, которые так или иначе затрагивают 
вопрос территориальной организации: 

1. Конституция касается данного вопроса в                    
ст. 131, закрепляя, что местное самоуправление 
осуществляется в городских, сельских поселе-
ниях и на других территориях с учетом истори-
ческих и иных местных традиций и изменение 
границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается с учетом 
мнения населения соответствующих территорий 
[4]. 

По нашему мнению, необходимости в более 
подробной регламентации на уровне высшего 
нормативно-правового акта не требуется. В нем 
уже существует отсылка к основополагающим 
принципам территориальной организации мест-
ного самоуправления, таким как: 

1. Осуществление местного самоуправления в 
различных муниципальных образованиях, пере-
чень которых (согласно Конституции) не являет-
ся исчерпывающим: «местное самоуправление 
осуществляется в городских, сельских поселе-
ниях и на других территориях…». Выделение 
городских и сельских поселений можно воспри-
нимать как акцент на приоритете поселенческого 
принципа при формировании территории муни-
ципального образования (т.е. – принципа, на-
прямую не привязанного к административно-
территориальному делению). 

2. Учет исторических и иных местных традиций: 
«…с учетом исторических и иных местных тра-
диций…». Исторические и иные местные тради-
ции учитываются при определении территории и 
наименования муниципального образования, 
установлении и изменении границ. 

3. Учет мнения населения: «… и изменение 
границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается с учетом 
мнения населения соответствующих террито-
рий». Учет мнения населения производится пу-
тем голосования или выражения мнения населе-
ния представительным органом. 

4. Несмотря на то, что Федеральный закон               
№ 131 не дает определения рассматриваемому 
институту муниципального права, тем не менее, 
в своей второй главе «Принципы территориаль-
ной организации местного самоуправления» он 
затрагивает следующие ключевые категории: 

1) территории муниципальных образований                               
(ст. 10); 

2) границы муниципальных образований                         
(ст. 11); 

3) изменение границ муниципального образова-
ния (ст. 12); 

4) преобразование муниципальных образований 
(ст. 13); 

5) упразднение поселений (ст. 13.1); 

6) создание вновь образованных поселений на 
межселенных территориях (ст. 13.2.). 

Помимо этого, во второй статье «Основные тер-
мины и понятия» закреплено понятие «муници-
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пальное образование» и определены его виды. 
Глава 11 посвящена особенностям организации 
местного самоуправления на отдельных терри-
ториях (таких, как города федерального значе-
ния, ЗАТО, наукограды и др). Отсюда можно 
сделать вывод о том, что нормы, регулирующие 
территориальную организацию, разбросаны в 
самом законе. В какой-то степени, выбор зако-
нодателя понятен, например, в части отнесения 
понятийного аппарата ко второй статье. Но не-
достаточно раскрытая регламентация и казусная 
систематизация этих положений вызывают 
сложности при определении статуса и состава 
отдельных территорий.  

Проблема изменения границ и преобразования 
муниципального образования, выделенная зако-
нодателем, безусловно, требует внимания. Ее 
следует рассматривать как процесс реализации 

конституционных положений. Конституция гаран-
тирует муниципалитетам право на самоопреде-
ление. Границы любых муниципальных образо-
ваний несут на себе управляющие, регулирую-
щие и организующие функции. Они фиксируют 
пространственные параметры действия органов 
самоуправления, отражают местные особенно-
сти производства и жизни населения. В силу 
этого, границы выступают как основные элемен-
ты территориально-экономической структуры 
муниципального образования, что обязательно 
должно быть под федеральным контролем.  

Также территориальная организация местного 
самоуправления представляет собой динамиче-
скую систему, ей свойственны картографические 
изменения, которые происходят через создание, 
преобразование и упразднение муниципальных 
образований (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Создание, преобразование и упразднение муниципальных образований 
 

Образование Преобразование Упразднение 
Создание муниципального образова-
ния на межселенной территории в 
связи с появлением нового населен-
ного пункта (пунктов) 

Осуществляется в форме: 
объединения (слияния двух и более 
муниципальных образований в одно 
новое); 
разделения (прекращения муници-
пального образования путем его раз-
деления на два и более муниципаль-
ных образования); 
выделения (создания нового муници-
пального образования путем выделе-
ния его из состава другого муници-
пального образования); 
присоединения (прекращения муни-
ципального образования путем его 
вхождения в состав другого (гранича-
щего) муниципального образования); 
изменения статуса (например, на-
деление статусом городского округа 
городского поселения) 

Процесс прекращения муниципально-
го образования и перехода в порядке 
правопреемства его прав, обязанно-
стей, имущества, архивов правопре-
емникам в случае утратой муници-
пальным образованием признака на-
селенности или замены на его терри-
тории местного самоуправления ме-
стным государственным управлением 

 
Что касается определения круга вопросов, под-
лежащих регламентации, теория муниципально-
го права подходит к этому иначе, чем закон. Ви-
дя в территориальной организации местного 
самоуправления самостоятельный институт му-
ниципального права, доктрина по-своему клас-
сифицирует перечень вопросов, регулируемых 
данным институтом. 

К наиболее важным вопросам в данном случае 
относятся: 

1. Муниципально-территориальное устройство. 

2. Понятие муниципального образования. 

3. Виды муниципальных образований. 

4. Состав территории муниципального образо-
вания. 

5. Создание муниципального образования. 

6. Установление и изменение границ муници-
пального образования. 

7. Преобразование муниципального образова-
ния. 

В этой связи, уместно замечание о том, что 
структура главы о территориальной организации 
местного самоуправления Федерального закона 
№ 131 должна быть предопределена научно 
сформулированными закономерностями разви-
тия соответствующих правоотношений и потреб-
ностями их нормативного правового регулирова-
ния. Во второй главе «Принципы территориаль-
ной организации местного самоуправления» 
данный закон преимущественно закрепляет по-
рядок установления и изменения границ и пре-
образования муниципального образования, т.е. 
название главы слабо отражает ее содержание, 
что, по нашему мнению, является неточностью. 
Характерно, что вторая глава Федерального за-
кона № 131 с момента принятия претерпела са-
мое большое количество изменений (по отноше-
нию к другим главам данного закона). 

Что касается характеристики законов субъектов, 
то они затрагивают особенности местного само-
управления на региональном уровне, а также на 
основе федерального законодательства закреп-
ляют собственное муниципально-территориаль-
ное устройство.  
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По утратившему силу Федеральному закону «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 
28.08.1995 № 154-ФЗ субъекты Российской Фе-
дерации самостоятельно определяли порядок 
установления территории муниципального обра-
зования. На наш взгляд, законодательная нова-
ция, связанная с упразднением данного право-
мочия субъектов является резонной, поскольку 
многолетний опыт бесконтрольного региональ-
ного правотворчества в сфере муниципально-
территориального устройства показал, что ис-
пользование метода проб и ошибок было мало-
эффективным. А главным недостатком регио-
нальных актов о порядке установления, измене-
ния границ и преобразовании муниципального 
образования являлось их явно неконституцион-
ное содержание, поэтому усилившиеся в по-
следнее время процессы централизации право-
вого регулирования, постановка задачи укрепле-
ния властной вертикали для выравнивания меж-
региональных различий в некоторых сферах ре-
гулирования является обоснованной. 

В нынешней редакции Федеральный закон                       
№ 131 ограничивает компетенцию субъектов 
Российской Федерации в правовом регулирова-
нии территориальной организации местного са-
моуправления. По нашему мнению, установле-
ние общих требований и порядка при установле-
нии, изменении границ и преобразовании муни-
ципального образования не мешает регулирова-
нию на региональном уровне вопросов, связан-
ных с особенностями субъекта.  

В рамках исследуемой темы особого внимания 
требуют положения Федерального закона № 131 
как основного кодифицированного акта в муни-
ципальном праве. Возвращаясь к его анализу, 
стоит также отметить, что на структуре отдель-
ных глав закона несовершенства понятийно-
категориального аппарата не исчерпываются. В 
вышеприведенном случае мы видим проблему 
не столько в отсутствии нормативного опреде-
ления самого термина «территориальная орга-
низация местного самоуправления» сколько в 
недостатках структуризации норм и правовых 
пробелах при раскрытии другого понятия – «му-
ниципальное образование». 

Таким образом, мы сталкиваемся с необходимо-
стью корректного определения понятия «муни-
ципальное образование». Для удобства следует 
сразу провести разграничение между терминами 
«муниципальное образование», «муниципальная 
территория» и «муниципальная земля».  

Понятие «муниципальная территория» обозна-
чает пространство осуществления всего множе-
ства полномочий местного самоуправления. Му-
ниципальная территория – это всегда и избира-
тельная территория, и территория проведения 
местных референдумов, собраний, сходов. Му-
ниципальная территория – объект публичного 
(конституционного, уставного) права. 

Далее, в состав территории муниципального 
образования, помимо его собственных земель, 
могут входить земли государственные, частные, 

земли других муниципальных образований, а 
также водные объекты, участки недр. В то же 
время земли муниципального образования могут 
находиться и за пределами его территории. Му-
ниципальная земля – объект гражданского, зе-
мельного, градостроительного права.  

Местное самоуправление в Российской Федера-
ции осуществляется в пределах установленных 
территорий, которые именуются муниципальны-
ми образованиями. С развитием федеративных 
отношений во многих субъектах страны стали 
применяться различные исторические и нацио-
нальные наименования таких территорий и на-
селенных пунктов, но для юридической практики 
требовалось унифицированное определение 
территории, в рамках которой реализуются ос-
новные направления муниципальной деятельно-
сти. Данное обстоятельство явилось естествен-
ной предпосылкой введения и юридического за-
крепления термина «муниципальное образова-
ние». 

Интересно, что при определении муниципально-
го образования в ныне действующем Федераль-
ном законе № 131 и предшествовавшем ему, 
утратившем силу Федеральном законе «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 
28.08.1995 № 154-ФЗ содержатся подходы сущ-
ности различные (табл. 2). Рассмотрим подроб-
нее каждый из них и попробуем выявить основ-
ные достоинства и недостатки раскрытия терми-
нологии. 

Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 28.08.1995 № 154-ФЗ в ст. 1 ч. 1 
определял муниципальное образование как «го-
родское, сельское поселение, несколько поселе-
ний, объединенных общей территорией, часть 
поселения, иная населенная территория, преду-
смотренная настоящим Федеральным законом, в 
пределах которых осуществляется местное са-
моуправление, имеются муниципальная собст-
венность, местный бюджет и выборные органы 
местного самоуправления [5]». Этот закон не 
содержал конкретного перечня территорий, на 
которых может осуществляться местное само-
управление, и относил решение этого вопроса к 
ведению субъектов РФ. 

По мнению И.Е. Ильевича, Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 
28.08.1995 № 154-ФЗ не решил важнейшую за-
дачу: «несмотря на обязывающую формулиров-
ку закона, он, не возвысившись до понимания 
необходимости ломки старого административно-
территориального устройства, не выделил и не 
сформулировал адекватные принципы террито-
риальных основ местного самоуправления. Тем 
самым, Закон не создал необходимой правовой 
основы для регулирования процессов создания, 
преобразования, ликвидации, изменения терри-
тории и границ муниципальных образований. 
Допуская существование муниципальных обра-
зований различных видов – городов, поселков, 
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станиц, районов (уездов), сельских округов (во-
лостей, сельсоветов) и «других» муниципальных 
образований, закон не только не дал их квали-
фикации, но и не определил их правового стату-

са, полномочий и порядка взаимодействия раз-
нородных муниципальных образований между 
собой и с органами государственной власти              
[6, c. 24–31]». 

 

Таблица 2 

Сравнительно-правовая характеристика утратившего силу и ныне действующего Федеральных законов  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 
Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 28.08.1995 № 154-ФЗ 

Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

Открытый перечень муниципальных образований Закрытый перечень муниципальных образований: 7 типов 
Понятие «межселенная территория» отсутствует Закреплено понятие «межселенная территория» 
Используется термин «прилегающие земли» Термин «прилегающие земли» исключен 
Одноуровневая система местного самоуправления Двухуровневая система местного самоуправления (одни муни-

ципальные образования могут включать другие) 
Отождествление административного-территориаль-
ного и муниципально-территориального устройства 

Разграничение административного-территориального и муни-
ципально-территориального устройства 

Порядок установления, изменения границ и преобра-
зования муниципального образования регулируется 
исключительно законами субъектов 

Порядок установления, изменения границ и различные формы 
преобразования муниципальных образований регламентирует-
ся не только региональным, но и федеральным законодатель-
ством 

Возможно существование территорий, не входящих в 
муниципальное образование 

Не может быть территории – поселенческой или межселенной, 
которая не была бы разделена либо между поселениями и 
городскими округами (в местностях со средней и высокой 
плотностью населения), либо между муниципальными района-
ми (в местностях с низкой плотностью населения) 

Предусматривается возможность преобразования 
муниципального образования в административно-
территориальную единицу, где будет осуществлять-
ся государственная власть вместо местного само-
управления 

Подобная правовая норма не предусматривается  

Предусматривается создание сельских внутримуни-
ципальных муниципальных образований 

Подобное правовое положение не предусматривается 

 
В связи с этим, одной из целей принятия Феде-
рального закона № 131 являлась унификация 
территориальной основы местного самоуправ-
ления [7, с. 128]. Поэтому новый подход к опре-
делению муниципального образования карди-
нально отличался от того, который был в преды-
дущем законе. В нем, согласно ч. 1 ст. 2, муни-
ципальное образование определяется как город-
ское или сельское поселение, муниципальный 
район, городской округ, городской округ с внутри-
городским делением, внутригородской район 
либо внутригородская территория города феде-
рального значения [ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ]. 
Таким образом, законодатель отказался от со-
держательного формулирования понятия «муни-
ципальное образование», основываясь на ис-
черпывающем, закрытом перечне видов муници-
пальных образований. Федеральный закон              
№ 131 не только дает четкую классификацию 
муниципальных образований, но и приводит оп-
ределение каждого из них, по сути, устанавливая 
их состав.  

Тем не менее, мы согласны с авторами, счи-
тающими формулировку, содержащуюся в Фе-
деральном законе № 131, подменой дефиниции 
систематизацией видов муниципальных образо-
ваний. Не отвергая в целом данные подходы, 
следует отметить их ограниченность акцентом 
на юридических аспектах территориальной орга-
низации страны, в то время как социально-

экономическая сущность муниципального обра-
зования остается неисследованной. Восполнить 
данный пробел позволяет использование сис-
темного подхода, в рамках которого раскрытие 
сущности муниципального образования возмож-
но путем его структуризации и выделения под-
систем и элементов, особенности функциониро-
вания которых определяют специфику конкрет-
ной территории [8, с. 145–148]. 

Еще один важный момент. Конституция не уста-
навливает директивные рамки территориальных 
пределов осуществления местного самоуправ-
ления. Также важно отметить, что за основу тер-
риториальных пределов Конституция берет не 
формальные, административно-территориаль-
ные факторы, а объективно складывающиеся 
социальные формы общности населения, суще-
ствующие в виде, прежде всего, городских и 
сельских поселений. Это означает, что поселен-
ческий принцип является в соответствии с Кон-
ституцией основным для территориальной орга-
низации местного самоуправления, а сама тер-
ритория муниципального образования не обяза-
тельно должна совпадать с административно-
территориальной единицей. В то же время, от-
сутствие такой «привязки» не может рассматри-
ваться в качестве запрета на построение терри-
ториальной организации местного самоуправле-
ния, в том числе, в соответствии с администра-
тивно-территориальным устройством. Конститу-
ция допускает возможность использования двух 
принципов: поселенческого – когда территорией 
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местного самоуправления является единое го-
родское или сельское поселение, и администра-
тивно-территориального – в рамках существую-
щего административно-территориального деле-
ния. Их гармоничное сочетание призвано обес-
печить рациональную организацию муниципаль-
ной власти и одновременно избежать централи-
стских тенденций в местном самоуправлении. 

В связи с этим, следует обратить внимание и на 
то обстоятельство, что использованное в ст. 131 
Конституции в контексте местного самоуправле-
ния понятие «территории» не совпадает с поня-
тием «поселения». Первое является по своему 
содержанию более широким. До принятия дейст-
вующего Федерального закона № 131 понятие 
«территория» обозначало и не названные Кон-
ституцией и иными законодательными актами 
разновидности поселений и отдельные части 
поселения, не являющиеся самостоятельными 
поселениями (микрорайоны, жилые массивы в 
пределах городского поселения и т.п.), но пре-
тендующие на формирование в своих границах 
самостоятельного муниципального образования. 
В то же время речь шла и о территориях, объе-
диняющих несколько поселений (район, уезд, 
волость и т.п.).  

Федеральный закон № 131 в ст. 2 по сути кон-
кретизировал понятие «другие территории», ука-
зав, что к ним относятся муниципальные районы, 
городские округа, городские округа с внутриго-
родским делением, внутригородской район, а 
также внутригородские территории городов фе-
дерального значения. Таким образом, в Россий-
ской Федерации установлены два основных вида 
территориальной организации местного само-
управления – поселенческий и территориаль-
ный.  

Сегодня одной из основных проблем в этой час-
ти является отсутствие единого подхода к терри-
ториальной организации Российского государст-
ва в целом, при множественности видов его тер-
риториального деления. Территориальная орга-
низация местного самоуправления выступает в 
качестве одного из видов организации террито-
рии государства, при этом законодательством 
недостаточно четко определено, как оно соотно-
сится с некоторыми другими его видами (адми-
нистративно-территориальным устройством 
Российской Федерации и ее субъектов, градо-
строительным, земельно-правовым устройством, 
выделением избирательных округов) [9, с. 15–
19]. 

Указанные признаки позволяют сделать вывод о 
том, что в нынешней российской правовой сис-
теме термин «муниципальное образование» в 
практическом смысле используется для характе-
ристики уровня осуществления публичной вла-
сти, отличного от уровня осуществления госу-
дарственной власти. Муниципальное образова-
ние представляет собой юридическую фикцию, 
наличие которой является детерминантой эф-
фективного правового регулирования гарантий и 
защиты права граждан на местное самоуправле-
ние.  

В этой связи считается целесообразным ини-
циировать корректировку действующего опреде-
ления понятия «муниципальное образование», 
поскольку наличие дефинитивной нормы, осно-
ванной на перечислении возможных видов му-
ниципальных образований, по нашему мнению, 
является нормативной погрешностью. На осно-
вании вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что наиболее оптимальным представляется 
иное, доктринальное определение, согласно 
которому муниципальное образование – это 
часть территории субъекта Российской Федера-
ции в фиксированных границах, созданная для 
осуществления местного самоуправления и ха-
рактеризующаяся наличием муниципальной соб-
ственности, местного бюджета, выборных орга-
нов, устава и иных муниципальных правовых 
актов.  

Приведенная дефиниция основана на перечис-
лении репрезентативных признаков данного типа 
публично-правовых образований и, соответст-
венно, является обоснованной юридической 
формулировкой. В частности, данное определе-
ние вмещает в себя следующие правовые ак-
сиомы и принципы организации муниципального 
образования – это, в свою очередь: 

1) наличие собственной территории, гра-
ницы которой установлены законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с требо-
ваниями федерального законодательства; 

2) наличие системы местного самоуправ-
ления, в основе которой – наличие собственных 
выборных и иных органов местного самоуправ-
ления, их структурно-организационное обособ-
ление; 

3) компетенционная обособленность орга-
нов муниципального образования. На феде-
ральном уровне закреплен перечень вопросов 
местного значения для каждого вида муници-
пального образования, представляющий собой 
корреспондирующие права и обязанности орга-
нов местного самоуправления; 

4) наличие собственной экономической ос-
новы, которую составляют находящиеся в му-
ниципальной собственности имущество, средст-
ва местных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований; 

5) наличие устава муниципального образо-
вания, иных муниципальных правовых ак-
тов, являющихся ключевыми документами 
функционирования муниципального образования 
и составляющих в совокупности систему муни-
ципальных правовых актов (они принимаются 
населением непосредственно и (или) органами и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния); 

6) право устанавливать в соответствии с 
федеральным законодательством и ге-
ральдическими правилами официальные 
символы, отражающие исторические, культур-
ные, национальные и иные местные традиции, 
особенности и самобытность муниципального 
образования. 
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, не-
обходимо отметить, что муниципальные образо-
вания – это территориальные формирования, 
которым имманентны ряд принципиально важ-

ных отличительных признаков: наличие муници-
пальных органов публичной власти, системы 
нормативных актов, собственного бюджета, со-
циально-технической инфраструктуры.  
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сторический опыт и повседневная практика 
с наглядной убедительностью свидетель-

ствуют о том, что полная изоляция человека от 
общества, изъятие его из общения с другими 
людьми неизбежно приводят к утрате человече-
ской личности, ее социальных качеств и свойств. 
Общение включает в себя все многообразие 
духовных и материальных форм жизнедеятель-
ности человека и, в конечном итоге, является его 
насущной потребностью. 

Одной из функций общения выступает достиже-
ние взаимопонимания. «Без соответствующего 
развития форм общения практически невозмож-
ны такие области человеческой деятельности, 
как воспитание, образование, здравоохранение, 
наука, искусство, политика и др. [1, с. 7]. Отсюда, 
жизненно необходимой является задача систе-
матизации и накопления достоверных знаний по 
вопросам общения, прогнозирования потребно-
стей людей при сохранении и закреплении тра-
диционных и позитивных форм социальной ком-

муникации, ибо в современных условиях иссле-
дователей все более интересуют механизмы 
практической реализации потребности людей в 
общении в различных сферах их жизнедеятель-
ности. 

Применительно к осужденным, особенно содер-
жащимся в условиях изоляции, проблема обще-
ния особенно актуальна. Анализ практики пока-
зывает, что у такой категории лиц наблюдается 
отчуждение, отдаление от сотрудников исправи-
тельного учреждения. При таком положении дел 
затрудняется их исправление, ресоциализация, 
а о педагогике сотрудничества вообще не может 
быть и речи. Решение такой проблемы заключа-
ется в умении сотрудников администрации ис-
правительной колонии, особенно начальников 
отрядов, психологов, социальных работников, 
общаться с осужденными, поскольку от этого 
умения во многом зависит эффективность педа-
гогического процесса. Безусловно, необходимо 
знать, с чего начинается общение, что служит 

И 
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его источником, каково значание общения для 
отдельного осужденного, группы осужденных в 
целом. 

Виды общения весьма различны: от довери-
тельных до процессов массовой коммуникации, 
вовлекающих в свою орбиту большое количест-
во осужденных. Особенно острым является во-
прос о повседневном, диалогическом общении 
начальников отрядов с осужденными. 

Известно, что формами общения являются: не-
посредственный контакт «лицом к лицу»; разно-
образие слов и способов их выражения; живая 
речь; многообразие жестов; мимика; вырази-
тельность взгляда и молчаливый диалог. Со-
трудникам отделов воспитательной работы с 
осужденными необходимо ориентироваться на 
то, что подсказывает «внутренний голос». Как 
отмечал известный психолог Л.С. Выготский, 
человек и наедине с собой сохраняет функции 
общения. Происходит постоянное взаимодейст-
вие внешнего и внутреннего общения. 

Бесспорно, в процессе общения осужденного 
может возникнуть жизненная ситуация, которая 
способна вызвать серьезные изменения в его 
взглядах, поведении, отношении к наказанию, 
способе мышления, интресах, потребностях и 
ценностях. Причиной, зачастую, может стать 
желание сотрудника исправительного учрежде-
ния изменить способ мышления осужденного в 
сторону правопослушного поведения. 

Вместе с тем, если сотрудник администрации 
выработал к конкретному осужденному «персо-
нальный» стиль общения на основе «стереотипа 
давления», то, как правило, в большинстве слу-
чаев достигается не желаемый результат, а, на-
оборот, диаметрально противоположный. Осуж-
денный теряет веру в собственные силы, подав-
ляет в себе малейшие проявления творчества и 
инициативы, у него появляется чувство собст-
венной неполноценности. Как следствие этого, 
он становится замкнутым, в отдельных случаях 
проявлят агрессию по отношению, как к себе 
подобным, так и к сотрудникам уголовно-
исполнительной системы и иных правоохрани-
тельных органов. Более того, отсюда берут на-
чало прогрессирующие в настоящее время тен-
денции отчуждения осужденных от сотрудников 
администрации исправительного учреждения, 
зачастую перерастающие в конфликтные ситуа-
ции. 

Закономерно возникает вопрос, как же преодо-
леть барьер отчуждения? На наш взгляд, если 
сотрудник хочет воздействовать на осужденного 
с целью его исправления, изменения его пове-
дения в лучшую сторону, одобряемую общест-
вом, а именно, предъявляет ему определенные, 
причем, законные требования, то, бесспорно, 
начинать это воздействие, необходимо не с вы-
бора тех или иных способов, а с изменения са-
мого себя. Иными словами, ведущим в данном 
случае будет педагогический принцип в воздей-
ствии личным примером. 

В свою очередь, это значит, что сотрудник ис-
правительной колонии должен быть хорошо под-

готовлен, обладать умением убеждать, вести 
диалог, ибо, он и педагог, и психолог, умеющий 
встать на позиции другого человека. В этой свя-
зи, не случайно, осужденные, оценивая качества 
сотрудника, в качестве основных называют уме-
ние понимать их и объективно к ним относиться, 
ибо отношение порождает отношение. 

В пенитенциарной педагогике собственная ак-
тивность, активность личности осужденного, вы-
двигается на первый план, а сотрудник админи-
страции оказывает помощь в организации дея-
тельности по совершенствованию личности. 
Только на основе активно преобразующей дея-
тельности самой личности происходит ее разви-
тие. 

По нашему мнению, знание вышеизложенного 
имеет весьма важное значение для формирова-
ния у сотрудников исправительных учреждений, 
особенно отделов воспитательной работы с 
осужденными, умения общаться с преступника-
ми, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы, совершенствования своего педагоги-
ческого мастерства и способов исправительного 
воздействия, оказываемого на осужденных в 
практической деятельности. 

Более того, в процессе привлечения осужденных 
к труду следует разрабатывать и внедрять в 
производственную деятельность исправитель-
ных учреждений комплекс разнообразных мер по 
стимулированию их трудовой активности (на-
пример, создание ситуации соревнования по-
средством разработки рейтинговых показателей, 
поощрению осужденных за достигнутые резуль-
таты в труде и т.п.). В условиях здорового состя-
зательного процесса у осужденных будет разви-
ваться трудолюбие, заинтересованность в ре-
зультатах своей трудовой деятельности, они не 
утратят навыков самообеспечения, социально не 
деградируют. 

Вместе с тем, при реализации на практике воз-
никает ряд трудностей различного характера. 
Например, за долгие годы сложился стереотип, 
что «отбывшего наказание в колонии» человека 
с трудом можно назвать человеком, особенно 
если он совершил и был осужден за преступле-
ние наиболее порицаемое в обществе либо вы-
звавшее большой общественный резонанс (из-
насилование несовершеннолетней ил иные дей-
ствия сексуального характера в отношении де-
тей, убийство при отягчающих обстоятельствах и 
т.п.). Такое мнение бытует и сотрудников мест 
заключения. Иными словами, к осужденным, 
бывшим осужденным особое отношение (как к 
людям второго сорта, отбросам общества) было 
и есть. Все это, зачастую, мешает им войти в 
нормальную жизнь, встать в нормальную колею. 
Очень часто они испытывают трудности, связан-
ные с трудоустройством на работу, особенно 
высокооплачиваемую. 

В этой связи, небезынтересным выглядит тот 
факт, что, к сожалению, не только бывшие осуж-
денные, но и сотрудники учреждений и органов, 
исполняющих наказания в виде лишения свобо-
ды, оказались изгоями в обществе, ибо, как ни 
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парадоксально звучит, но престижность службы 
в уголовно-исполнительной системе России, а 
особенно в исправительных колониях, в настоя-
щее время является весьма низкой. 

Особую сложность для процесса исправления 
осужденных представляет активность и агрес-
сивность преступников. Так, по данным ФСИН 
России, количество случаев применения наси-
лия в отношении сотрудников в связи с осущест-
влением ими служебной деятельности имеет 
некоторую тенденцию к снижению, однако, по-
прежнему остается на достаточно высоком 
уровне. В 2016 году зарегистрировано 194 факта 
насилия в отношении сотрудников (2015 год – 
188, рост на 3,2 %) [2]. В течение 2017 года заре-
гистрировано 174 факта насилия в отношении 
сотрудников (2016 год – 194, снижение на 10,3 %) 
[3]. Создавшиеся условия чрезмерно затрудняют 

общение с лицами, отбывающими наказание в 
условиях изоляции от общества, и, как следст-
вие, достижение одной из целей уголовного на-
казания – исправления осужденных. 

Исходя из изложенного, как вывод, необходимо 
отметить, что систему нужно менять. Вместе с 
тем, начинать этот процесс, как нам представля-
ется, нужно с подбора, обучения и расстановки 
кадров, которые во многом сейчас не отвечают 
современным предъявляемым требованиям как 
по профессиональным, так и моральным нор-
мам. 

Таким образом, в целях совершенствования 
процесса исправительного воздействия на пре-
ступников особенно значимыми среди других 
становятся проблемы психолого-педагогической 
подготовки специалистов. 
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роведение экономической реформы, про-
цессы разгосударствления, демонополиза-

ции и приватизации привели к серьезному об-
новлению всей хозяйственной деятельности, 
появлению таких ее новых направлений, как 
предпринимательство, а следовательно, и новых 
проблем, связанных с формированием, обеспе-
чением и становлением безопасности функцио-
нирования частного бизнеса. 

Российское законодательство рассматривает 
предпринимательскую деятельность как само-
стоятельную, осуществляемую на свой риск, 
деятельность, направленную на систематиче-
ское поручение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке 
(Ст. 23, 25 гл. 4 ГК РФ). Предпринимательская 
деятельность характеризуется рядом признаков, 
отличающих ее от иной хозяйственной деятель-
ности и прежде всего это извлечение прибыли. К 
другим признакам предпринимательства отно-
сятся его осуществление субъектом предприни-
мательской деятельности (предпринимателем):  

а) от своего имени;  

б) на свой риск;  

в) под свою имущественную ответственность. 

Эти признаки свидетельствуют о том, что пред-
принимателем может быть признан только осу-
ществляющий хозяйственную деятельность 
субъект права, действующий от своего имени, то 
есть физическое или юридическое лицо. 

Известно, что в бывшем СССР социалистиче-
ская (государственная и общественная) собст-
венность признавалась основной формой хозяй-
ствования. Теперь в России закреплено юриди-
ческое равенство всех форм собственности, 
включая частную. Каждый предприниматель, 
коллективный или индивидуальный, вправе вес-
ти любую хозяйственную деятельность, если она 
не запрещена законом. Более того, были созда-
ны благоприятные условия для развития частной 
собственности в связи с приватизацией государ-
ственного имущества. С развитием предприни-
мательства главной целью хозяйственной дея-
тельности становится извлечение прибыли, что 
не имело определяющего значения в плановой 
экономике СССР. 

Предметом нашего исследования являются 
предпринимательские (коммерческие) отноше-
ния в сфере хозяйственной деятельности в ас-
пекте обеспечения их безопасности. Обязатель-
ный субъект этих отношений – предпринима-
тель, а метод правового регулирования учиты-
вает связи между физическими и юридическими 
лицами, преследующими цель извлечения при-
были. Эти связи, отношения между предприни-
мателями как индивидуальными, так и коллек-
тивными (предприятиями), складываются при 
поставках, купле-продаже, аренде, предоставле-
нии кредитов, грузовых перевозках, проектиро-
вании, строительстве, использовании средств 

связи, компьютерной техники и многих других 
видов хозяйственной деятельности с целью из-
влечения прибыли [3]. 

Дифференцированный подход к исследованию 
предпринимательства как социального явления 
позволит определить наличие реальных теневых 
сторон бизнеса, причины явлений, угрожающих 
безопасности хозяйственной деятельности, воз-
можности использования законов, ее обеспечи-
вающих, и т.п. Конечно, многие возможные нега-
тивные последствия становления и развития 
предпринимательской деятельности было труд-
но предугадать заранее. Однако это не умень-
шает актуальности проблем предприниматель-
ства и его безопасности, и наше исследование – 
еще один шаг в изучении достаточно сложного и 
нового для нашей страны явления – частного 
бизнеса. 

Идущее реформирование практически всех сфер 
жизни привело к экономической нестабильности:  

– появлению и увеличению скрытой безработи-
цы; 

– усилению расслоения населения по уровню 
доходов; изменению в отношениях собственно-
сти;  

– дефициту «справедливой» власти;  

– распространению коррупции в государствен-
ном аппарате и т.п.  

Этими и другими факторами можно объяснить 
высокие темпы роста преступности в сфере эко-
номики в последние годы [5] и, в частности, уча-
стившиеся случаи массовых антиобщественных 
проявлений, нередко сопровождающихся тяже-
лыми последствиями (убийствами, телесными 
повреждениями, поджогами, погромами, уничто-
жением имущества, неповиновением органам 
власти и управления и др.). К числу внутренних 
источников угроз безопасности, то есть происте-
кающих из самой предпринимательской дея-
тельности, можно отнести следующие: 

– криминализация части предпринимательского 
корпуса (по некоторым данным, уже в 1994 г. 
каждый четвертый предприниматель был связан 
с мафией) [1, 4]; 

– политизация организованной преступности и 
рост коррумпированности властных структур; 

– рост политического насилия и экстремизма. 
Особо следует подчеркнуть возросший профес-
сиональный уровень террористов и факт полуле-
гального существования многочисленных воору-
женных формирований [2, 7]. 

Защита собственности лежит в основе концеп-
ции безопасности предпринимательства. Суть 
последней состоит в том, что каждый собствен-
ник вправе принимать необходимые и достаточ-
ные меры для сбережения собственности от не-
рационального использования, пожаров, порчи, 
других потерь, защиты ее от противоправных 
посягательств. В этих целях в рамках предос-

П 
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тавленных ему законом прав собственник дол-
жен иметь возможность приобретать и устанав-
ливать нужные контрольно-измерительные при-
боры, противопожарную и охранную сигнализа-
цию, организовывать пропускной режим, созда-
вать специализированные подразделения безо-
пасности предприятия (организации, фирмы и 
т.д.), своего дела независимо от форм собствен-
ности и предпринимательства, заключая догово-
ры с органами внутренних дел, негосударствен-
ными структурами, либо частными лицами, осу-
ществляющими детективную и охранную дея-
тельность. Он вправе обращаться за защитой в 
компетентные органы, а последние обязаны 
осуществлять ее по своей инициативе [6, 8]. 

Таким образом, безопасность предприниматель-
ства, как нам представляется, должна осуществ-

ляться в ключе концепции правового государст-
ва, начиная с выработки единого юридического 
определения понятия этого сложного феномена. 
Не менее важно исследовать основные принци-
пы соответствующих действий, разработать 
классификацию источников нарушения безопас-
ности предпринимательства и складывающихся 
при этом отношений, как и мер «противодейст-
вия» преступным посягательствам. Требует изу-
чения механизм регулирования безопасности 
предпринимательства (бизнеса). Существует 
необходимость – систематизировать правовые 
нормы и нормативные акты в указанной сфере и 
этим путем будет возможность повысить уровень 
организационно-управленческой и непосредст-
венной деятельности конкретных субъектов по 
обеспечению безопасности предпринимательст-
ва. 
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the information transformed by these methods and 
recommendations on their use are considered. 
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ранение, передача и исследование инфор-
мации является непосредственным объек-

том познания криминалистической науки, где ей 
уделяется большое внимание в ходе научно-
теоретических и прикладных исследований. Ши-
рокое применение телекоммуникационных тех-
нологий формирует в интернет-пространстве 
информацию, преобразованную методами крип-
тографии и стеганографии, которая имеет зна-
чение для раскрытия и расследования преступ-
лений. 

Все чаще для совершения преступлений исполь-
зуется интернет-пространство, а для сокрытия 
информации, имеющей значение для раскрытия 
и расследования преступлений, преступники 
используют мессенджеры зашифрованных со-
общений, такие как Telegram, WhatsApp, распро-
страняют информацию в «Даркнете», где не 
только шифруются сведения, но и скрываются 
IP-адреса реальных пользователей, что позво-
ляет безнаказанно совершать преступные дея-
ния. Легализуются преступные доходы через 
блокчейн-технологию с использованием крипто-
валюты, где информация также подлежит шиф-
рованию. Шифрование информации в перечис-
ленных технологиях осуществляется с примене-
нием методов криптографии и стеганографии. 

Приобретение лицами, совершающими преступ-
ления, навыков использования криптографиче-
ских методов при передаче и хранении кримина-
листически значимой информации, порождает 
необходимость разработки соответствующих 
методико-криминалистических рекомендаций по 
выявлению и анализу в криминалистических це-
лях информации, преобразованной методами 
криптографии и стеганографии. Поэтому для 
дальнейшего рассмотрения методов получения, 
анализа и закрепления целесообразно кратко 
исследовать вопросы применения методов крип-
тографии и стеганографии. 

Прежде всего, необходимо отметить, что крипто-
графия – это одно из направлений науки крипто-
логии. Криптография позволяет исследовать 
методы обеспечения конфиденциальности (не-
возможности прочтения информации посторон-
ним) и аутентичности (целостности и подлинно-
сти авторства, а также невозможности отказа от 
авторства) информации. Кроме криптографии, 
предметом науки криптологии является криптоа-
нализ. Криптоанализ оценивает устойчивость 
использованных методов шифрования и разра-
батывает методы, которые позволяют взламы-
вать криптосистемы. Предназначение крипто-
графии заключается в сохранении в тайне от-

Х 
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крытого текста или ключа (или того и другого), 
тогда как задачей криптоанализа является вос-
становление открытого текста без доступа к 
ключу. Каждый криптографический код – это оп-
ределенный симметричный или ассиметричный 
алгоритм, иными словами аутентичный набор 
цифровых символов, имеющих упорядоченную 
систему, для установления которого необходим 
соответствующий ключ-декодер. Надежность 
алгоритмов зависит не от сложности применяе-
мых алгоритмов, а от ключей. 

Для обеспечения конфидициальности крипто-
графия использует кодирование, под которым в 
широком смысле понимают преобразование со-
общения в сигнал, а в узком смысле – представ-
ление исходных знаков, называемых символами, 
в другом алфавите. Кодирование осуществляет-
ся с различными целями: повышения надежно-
сти передачи, снижения физического объема 
сообщения, повышения уровня конфиденциаль-
ности или безопасности. Указанные цели соот-
ветствуют трем базовым способам преобразова-
ния сообщения до его передачи по каналу связи: 

– кодирование или помехоустойчивое кодирова-
ние; 

– сжатие или архивирование сообщений; 

– криптографическое преобразование [1, с. 34–
38].  

Криптографическое преобразование, как и два 
иных из числа вышеупомянутых (помехоустой-
чивое кодирование и сжатие), состоит из двух 
этапов: прямого и обратного. Прямое преобра-
зование называют шифрованием или зашифро-
ванием, обратное – дешифрованием или рас-
шифрованием. Исходное сообщение называется 
открытым текстом. Зашифрованное сообщение - 
шифртекстом или шифрограммой. 

Итак, современная криптография включает в 
себя четыре укрупненных раздела. 

1. Симметричные криптосистемы; 

2. Криптосистемы с открытым; 

3. Системы электронной подписи; 

4. Управление ключами. 

До появления компьютеров криптография осно-
вывалась на текстовых алгоритмах. Основой их 
были операции замены одних символов другими 
либо перестановка символов местами. Первые 
алгоритмы относятся к классу подстановочных, 
другие - перестановочных. Современные крипто-
системы используют алгоритмы подстановки и 
перестановки текста, а также ключ, который мо-
жет быть любым значением, выбранным из 
большого множества. Ключ – секретный пара-
метр, управляющий ходом преобразования и 
используется как в зашифровании, так и в рас-
шифровании. Множество возможных ключей 
называют пространством ключей. 

На основание изложенного можно сделать вы-
вод, что криптография при помощи шифрования 

изменяет содержание послания или файла так, 
что оно становится нечитаемым для неавтори-
зированного получателя в передаваемой систе-
ме. Авторизированный получатель имеет специ-
альный ключ, используя который, можно прочи-
тать файл в том виде, в котором он изначально 
создавался и отправлялся. Отправку и получе-
ние зашифрованных сообщений легко отсле-
дить, так как они не скрываются. Если взломщи-
ку станет известно средство, которое использо-
валось при шифровании, то он очень быстро 
сможет подобрать ключ для расшифровки сооб-
щения. 

В свою очередь, вопросами о передаче и хране-
нии сокрытой информации внутри других, не 
сокрытых данных, занимается наука стеганогра-
фия. В современном цифровом мире стегано-
графия может иметь самые разные цели – от 
полезных до преступных. 

Одним из самых популярных методов стегано-
графии является защита авторского права при 
помощи внедренного «водяного знака», которые 
подтверждает автора материалов. Стеганогра-
фия может использоваться для цифровой мар-
кировки материалов в электронных библиотеках 
и облачных хранилищах. 

С другой стороны, используя стеганографию, 
злоумышленник может передавать через откры-
тые каналы связи секретные данные, обходя все 
фильтры, установленные в сети. В частности, 
стеганография может использоваться для со-
крытия факта передачи запрещенных материа-
лов и для общения преступников и террористов. 
Так, правоохранительные органы США считают, 
что 11 сентября 2001 года террористическая 
группировка «Аль-Каида» использовала Интер-
нет для разработки плана нападения, а методы 
стеганографии для сокрытия преступных наме-
рений. 

Существует четыре основных направления сте-
ганографии:  

1. Классическая; 

2. Компьютерная; 

3. Цифровая; 

4. Сетевая.  

Современные научные тенденции, как правило, 
акцентируют свое внимание на цифровой, ком-
пьютерной и сетевой стеганографии, так как в 
основном работа осуществляется с применени-
ем информационно-телекоммуникационных тех-
нологий [2, с. 100–105].  

Перечисленные направления являются стегано-
графической системой и образуют стеганогра-
фический канал, по которому передается (или в 
котором хранится) заполненный контейнер. 

В компьютерной стеганографии в качестве кон-
тейнеров могут быть использованы различные 
оцифрованные данные: растровые графические 
изображения, цифровой звук, цифровое видео, 
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всевозможные носители цифровой информации, 
а также текстовые и другие электронные доку-
менты. В сетевой стеганографии в качестве кон-
тейнеров могут быть использованы сетевые про-
токолы. Кроме того, может использоваться 
взаимосвязь между двумя или более различны-
ми протоколами с целью более надежного со-
крытия передачи секретного сообщения [3,                  
с. 105–113].  

Скрытие информации большого объема выдви-
гает существенные требования к контейнеру, 
размер которого должен, по меньшей мере, в 
несколько раз превышать размер встраиваемых 
данных. Для увеличения скрытости указанное 
соотношение должно быть как можно большим. 

Перед тем как выполнить встраивание сообще-
ния в контейнер, его необходимо преобразовать 
в определенный удобный для упаковки вид. 
Кроме того, для повышения защищенности сек-
ретной информации последнюю можно зашиф-
ровать достаточно устойчивым криптографиче-
ским ключом. 

Заметим, что в работах по стеганографии ключ 
понимается как в широком, так и в узком смысле. 
В широком смысле стеганографический ключ – 
это сам неизвестный противнику способ сокры-
тия информации. При этом необходимо отличать 
стеганографический ключ от криптографическо-
го, который также может присутствовать в сис-
теме и использоваться для предварительного 

криптографического закрытия внедряемой ин-
формации. 

Следовательно, стеганография скрывает сам 
факт отправки послания или файла от неавтори-
зированного пользователя. Стеганографию ис-
пользуют наряду с шифрованием. Благодаря 
такой комбинации закодированное и невидимое 
сообщение становится полностью защищенным 
от перехвата. Существуют разнообразные мето-
ды стеганографии, позволяющие скрыть посла-
ние или файл, но наиболее популярным в на-
стоящее время является метод, скрывающий 
сообщения в компьютерных файлах (контейне-
рах). Секретная информация вставляется, на-
пример, в текстовый файл, в файлы изображе-
ния или даже в часть IP-пакетов.  

На основании изложенного можно сделать вы-
вод, что методы криптографии и стеганографии 
сегодня все чаще применяются в целях совер-
шения преступлений, а информация, зашифро-
ванная и скрытая средствами данных методов, 
имеет значение для раскрытия преступлений. 
Зашифрованная или скрытая обозначенными 
методами информация формирует специфиче-
скую следовую картину в математической форме 
с определенным набором знаков. В связи с этим, 
в криминалистической науке необходимо разра-
ботать научно обоснованные рекомендаций по 
обнаружению, фиксации, изъятию и использова-
нию информации преобразованной методами 
криптографии и стеганографии в криминалисти-
ческих целях.  
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ередача дела в международные суды в 
качестве альтернативы является уместной, 

если государство не способно или не желает 
осуществлять судебное преследование за меж-
дународные преступления на своей территории.  

Учреждение смешанного уголовного суда в Цен-
тральноафриканской Республике (Далее – ЦАР) 
было встречено местным населением с большим 
нетерпением. Это был долгий и медленный про-
цесс, но все же суд был создан. Кризис уничто-
жил большое количество национальных судов, а 
постоянная нестабильность в государстве не 
способствовала эффективному осуществлению 
правосудия.  

Предметная юрисдикция Специального уголов-
ного суда в ЦАР распространяется на серьезные 
нарушения прав человека и серьезные наруше-
ния международного гуманитарного права, со-
вершенные с 2003 года, в частности, преступле-

ния геноцида, преступления против человечно-
сти и военные преступления. Преступления, 
подпадающие под юрисдикцию суда, не имеют 
срока давности. Суд обладает верховенством 
над национальными юрисдикциями.  

Учредительным документом суда является Ор-
ганический закон № 15-003 от 3 июня 2015 года, 
который в ст. 1 гласит, что специальный уголов-
ный суд является национальным уголовным су-
дом, функционирующим в рамках Центрально-
африканской судебной системы [1]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что данный 
орган является интернационализированным су-
дом. Что является характерным для смешанных 
судов, судейский состав и персонал суда явля-
ется смешанным и состоит из 13 национальных 
и 12 международных судей с привлечением ме-
ждународного персонала. Данный орган был 
учрежден при поддержке многопрофильной ком-
плексной миссии Организации Объединенных 

П 
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Наций по стабилизации в Центральноафрикан-
ской Республике (Далее – МИНУСКА) с первона-
чальным мандатом на 5 лет. Первоочередное 
внимание уделялось развитию инфраструктуры 
и потенциала для начала расследований. 

В этом отношении был, достигнут значительный 
прогресс. Туссен Монтазинни Мукимапа, бывший 
военный прокурор в Демократической Республи-
ке Конго, был назначен специальным прокуро-
ром в феврале 2017 года, также были наняты 
несколько других национальных и международ-
ных судей и сотрудников. Были привлечены кон-
сультанты для разработки правил процедуры и 
доказывания. Была разработана стратегия за-
щиты свидетелей и потерпевших, как для специ-
ального суда, так и для национальной системы в 
более широком плане. 

Предпринимались также усилия по разработке 
стратегии информационно-пропагандистской 
деятельности, и уже были проведены предвари-
тельные информационно-пропагандистские сес-
сии с участием гражданского общества. Кроме 
того, в мае 2017 года УВКПЧ выпустило карто-
графический доклад [2], содержащий всеобъем-
лющий отчет о преступлениях по международ-
ному праву, совершенных в период 2003–2015 
годов, который имеет решающее значение в 
процессе разработки специальной прокурорской 
стратегии, учитывая огромный масштаб совер-
шенных преступлений. 

Однако одним из самых проблемных аспектов 
деятельности суда является по сей день недос-
таточное финансирование, поскольку он финан-
сируется исключительно за счет добровольных 
взносов, поэтому вряд ли ему удастся избежать 
продолжающихся финансовых кризисов, анало-
гичных тем, которые дестабилизировали и по-
дорвали работу Специального суда по Сьерра-
Леоне и по сей день сказываются на работе 
Чрезвычайных палат в судах Камбоджи. 

Специальный уголовный суд в ЦАР также стал-
кивается с напряженностью и нестабильностью в 
регионе, насилием, где значительная часть тер-
ритории по-прежнему контролируется вооружен-
ными группами. В глубоко расколотом обществе 
информационно-пропагандистская деятельность 
будет иметь важное значение, но сопряжена с 
огромными трудностями, особенно в условиях 
весьма ограниченных ресурсов.  

Суд может также испытывать трудности с при-
влечением достаточно квалифицированных на-
циональных и международных сотрудников. Не-
смотря на то, что запланирована обширная под-
готовка, отсутствие потенциала у национального 
персонала, особенно в том, что касается рас-
следования и судебного преследования сложных 
международных преступлений, может оказаться 
проблематичным. Тем не менее, устранение 
этого дисбаланса будет иметь существенно важ-
ное значение для обеспечения справедливости и 
формирования представления о справедливости 
судопроизводства. Суд должен также обеспе-
чить соблюдение прав защиты и создание эф-
фективной системы правовой помощи. 

Помимо всего прочего, создание данного органа 
смешанной (гибридной) уголовной юрисдикции 
знаменует собой первый случай, когда смешан-
ный суд будет работать в государстве, где также 
проводятся расследования Международного 
уголовного суда (далее – МУС), что может пред-
ставлять собой важное нововведение, особенно 
при наличии эффективной координации между 
МУС и Специальным судом. Так, 17 ноября 2018 
года Специальный уголовный суд по ЦАР пере-
дал Альфреда Екатома, лидера христианской 
милиции «антибалаки» и депутата парламента 
ЦАР, обвиняемого в военных преступлениях и 
преступлениях против человечности, включая 
убийства, пытки и использование детей-солдат 
во время конфликта, в Международный уголов-
ный суд для уголовного преследования. Закон об 
учреждении суда предусматривает, что если 
прокурор МУС «занимается каким-либо делом, 
то Суд признает главенство МУС и не будет за-
ниматься этим делом» [1, ст. 37], что некоторые 
называют «обратной комплементарностью». Од-
нако критики ставят под сомнение возможность 
согласования этого положения с режимом взаи-
модополняемости в статуте МУС [3]. 

Пока рано говорить об успехах или неудачах 
данного органа смешанной (гибридной) уголов-
ной юрисдикции, однако, необходимо признать, 
что для государства, которое испытывает серь-
езные трудности в деле эффективного осущест-
вления правосудия, где повсеместно глубокое 
недоверие к национальным судам и где подоз-
реваемые в совершении преступлений по меж-
дународному праву живут открыто и безнаказан-
но, этот суд является для многих жертв послед-
ней инстанцией. 
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азвитие информационно-телекоммуника-
ционных (далее IT) сетей обусловило рас-

ширение государственного сектора цифровой 
экономики, принципиальной особенностью кото-
рого, является отказ от традиционных финансо-
во-экономических отношений в пользу платежей 
и расчетов, осуществляемых при помощи выше-
упомянутой сети. Такие платежи перенимают 
многие преимущества сети: скорость перевода, 
отсутствие необходимости посещения кредитных 
учреждений для его осуществления, а также от-
сутствие административно-территориальных 
границ. В то же время внедрение новой формы 
денег, во-первых, требует придания им государ-
ством статуса законного платежного средства, а 
во-вторых, признания их в качестве такового 
сторонами гражданского оборота при соверше-
нии сделок. 

Наряду с необходимостью построения законода-
тельной системы правового регулирования, про-
грессивной области финансово-экономических 
отношений, совершенно очевидной является 
необходимость ее охраны.  

В апреле 2018 г. были приняты поправки в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации [1] (далее 
УК РФ) направленные на усиление мер ответст-
венности за отдельные преступления против 

собственности, связанные с посягательствами 
на электронные финансовые активы. 

Этим же законом была введена в действие но-
вая редакция ст. 1593 УК РФ «Мошенничество с 
использованием электронных средств платежа». 
Формулировка объективной стороны состава 
данного преступления, позволяет определить 
используемые IT сети, в качестве средства со-
вершения хищения чужого имущества. 

В отличие от ранее действовавшей редакции ст. 
1593 УК РФ, устанавливавшей ответственность 
за «Мошенничество с использованием платеж-
ных карт», новая её редакция позволила суще-
ственно расширить перечень средств соверше-
ния данного преступления, что, безусловно, яв-
ляется правильным решением, так как развитие 
технологий безналичных расчетов уже сейчас 
позволяет использовать для них не только пла-
тежные карты, но и иные устройства, круг кото-
рых со временем будет только расти. 

Вместе с тем из описания средства совершения 
данного преступления было исключено указание 
на то, что им может быть лишь поддельное или 
принадлежащее другому лицу средство платежа. 
Представляется, что данное решение может 
затруднить уяснение истинного содержания 

Р 
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нормы, что осложнит ее применение на практи-
ке. Не ясно, могут ли быть отнесены к средствам 
совершения рассматриваемого преступления 
поддельные электронные средства платежа. 
Данный вопрос возникает по тому, что положе-
ния Федерального закона «О национальной пла-
тежной системе» [2] (далее – Закон № 161-ФЗ) 
определяют порядок правового регулирования 
электронных средств платежа, используемых 
легально. Если признать, что поддельные элек-
тронные средства платежа все же являются 
средством совершения рассматриваемого пре-
ступления, то не утрачивает ли норма бланкет-
ный характер, не означает ли это, что для целей 
ст. 1593 УК РФ термин «электронное средство 
платежа» приобретает свое содержание, отлич-
ное от того, что закреплено в Законе № 161-ФЗ? 

Для ответа на этот и другие вопросы, возникаю-
щие в процессе уяснения юридической сущности 
данной уголовно-правовой нормы, требуется 
предпринять анализ положений законодательст-
ва регулирующего финансово-экономические 
отношения в сфере электронных платежных 
средств. 

В настоящее время, кроме онлайн-банкинга, 
большой популярностью пользуются различные 
виды банковских карт, их особенности и порядок 
использования которых определен Положением 
Банка России «Об эмиссии платежных карт и об 
операциях, совершаемых с их использованием» 
[3] (далее Положение № 266-П). Так, например, 
для предоплаченной карты характерно предва-
рительное предоставление денежных средств 
для последующего перевода денежных средств 
либо возврата остатка электронных денежных 
средств, функционируют в соответствии с требо-
ваниями Закона № 161-ФЗ. 

Как уже было указано выше, действующее По-
ложение № 266-П (п. 1.5) рассматривает банков-
скую карту в качестве электронного средства 
платежа. Отдельно следует рассматривать элек-
тронные кошельки и электронные деньги, пред-
ставляющие собой платежные средства, суще-
ствующие в виде электронных записей поме-
щенных в специализированную электронную 
среду. Как известно, в рамках современного за-
конодательства РФ режим расчетов с использо-
ванием электронных денег, в том числе регла-
ментирован Законом № 161-ФЗ. 

В то же время не для всех возможных на сего-
дняшний день средств платежа вопрос решен 
так однозначно. В частности, статус электронных 
валют, которые не признаются Законом № 161-ФЗ 
в качестве средства платежа, остается неопре-
деленным. При этом российская практика в во-
просе признания статуса законного платежного 
средства за электронными деньгами пока не по-
лучила широкого развития, в связи с чем, опре-
деление фактического статуса оператора той 
или иной системы осуществления расчетов, 
представляется неразрешенной проблемой. 

Как известно, объектами гражданских прав яв-
ляются вещи, включая деньги и ценные бумаги. 
Во всяком случае, при классическом подходе к 

деньгам о них всегда можно вести речь с точки 
зрения материальных благ, когда они имеют 
овеществленную форму, т.е. наличные денеж-
ные знаки (купюры и монеты). 

В то же время такая деятельность осуществля-
ется некоторыми системами. Например, вла-
дельцем и администратором системы расчетов 
on-line «WebMoney» является компания WM 
Transfer Ltd, управляющей компанией – Между-
народная адвокатская компания UAB «DEED 
BALTIC» [5], однако ни одно из этих лиц не 
включено в перечень операторов электронных 
денежных средств, несмотря на то, что эта сис-
тема осуществляет деятельность на территории 
РФ. Это приводит к очень интересным последст-
виям. Нами изучен ряд судебных решений, в том 
числе в форме апелляционных определений, в 
которых рассматривался вопрос о взыскании 
переданных ранее в долг титульных знаков пла-
тежной системы «WebMoney». Суды не призна-
ют договор займа, по которому передаются ти-
тульные знаки вышеупомянутой платежной сис-
темы. Свое мнение суды обосновывают тем, что 
данная платежная система не является систе-
мой электронных денежных средств, титульные 
знаки не являются деньгами и не признаются 
платежным средством, а также не являются ве-
щами. Таким образом, договор займа титульных 
знаков признается ничтожной сделкой, а в тре-
бовании возврата титульных знаков или эквива-
лентных им денежных средств отказывается [6]. 

Однако судебная практика в этих вопросах не-
однозначна, поскольку существуют и иные, ино-
гда диаметрально противоположные решения 
судов по схожим категориям споров. В качестве 
иллюстрации приведем несколько примеров. 
Можно отметить решение [7] Промышленного 
районного суда города Самары, в котором ти-
тульные знаки системы «Вебмани» были при-
знаны единицами исчисления объема имущест-
венных прав и предметом договора займа. Суд 
обязал ответчика передать на электронный ко-
шелек истца в системе WebMoney Transfer ти-
тульные знаки типа WMZ, в их числе сумму зай-
ма и проценты за пользование займом, преду-
смотренные договором, а кроме того, взыскал 
судебные расходы, уже в российских рублях. С 
подобной же позиции оценивает титульные зна-
ки «Вебмани», т.е. в качестве единиц исчисле-
ния объема имущественных прав, Стерлитамак-
ский городской суд Республики Башкортостан [8]. 
В свою очередь, Йошкар-Олинский городской 
суд Республики Марий Эл указал, что соглаше-
ние о займе титульных знаков «Вебмани» специ-
ально не урегулировано нормами ГК РФ. Вместе 
с тем они отвечают требованиям, установлен-
ным ст. 420 ГК РФ о договоре, и к обязательст-
вам, возникшим из него, в силу указанной нормы 
должны применяться общие положения об обя-
зательствах и договоре. Ввиду наличия в дого-
воре элементов договора займа для разрешения 
спора суд применил нормы, регулирующие дого-
вор займа [9]. 

Полагаем, что к определению правовой природы 
электронных денег, выходящих за рамки регули-
рования Закона № 161-ФЗ, могут быть примене-
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ны позиции ученых, которые сформированы от-
носительно всех электронных валют до появле-
ния их правового урегулирования. Так, А.Я. Кур-
батов не относит электронные деньги (понимае-
мые автором, как «виртуальные денежные еди-
ницы») к деньгам [10]. Таким образом, электрон-
ная валюта, не являясь безналичным денежным 
средством, является формой безналичных рас-
четов. Вопрос о правовой природе электронной 
денежной системе (далее ЭДС) относится к во-
просу не столько о наличных или безналичных 
деньгах, сколько о наличных и безналичных рас-
четах [11]. В свою очередь, М.А. Коростелев от-
носит электронные деньги к праву требования 
владельца электронных денег к их эмитенту 
(оператору по переводу электронных денег) об 
их погашении (обмене на наличные или безна-
личные деньги) [12]. 

Таким образом, электронные деньги, не регули-
руемые Законом № 161-ФЗ, могут быть опреде-
лены как право требования, а соответственно 
они могут образовывать признаки предмета пре-
ступления, предусмотренного ст. 1593 УК РФ. 

Развитие рынка цифровых товаров и услуг, обу-
словило появление целого ряда альтернативных 
платежных средств, обладающих качеством ме-
новой стоимости. Ввиду широкого распростране-
ния биткоина среди криптовалют и отсутствия 
существенных различий, в первую очередь в 
правовом регулировании, понятия «биткоин» и 
«криптовалюта» рассматриваются в рамках на-
стоящей статьи как синонимичные. 

Следует отметить, что на сегодняшний день 
отечественный законодатель очень насторожен-
но относится к определению правового статуса 
криптовалютам. 

Действительно, если разбираться с правовым 
статусом криптовалют, то с точки зрения дейст-
вующего законодательства очень сложно подоб-
рать подходящее для них регулирование и тем 
самым определить их правовую природу. Битко-
ин не может быть признан электронными денеж-
ными средствами, определение которых дано в 

п. 18 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ, так как по нему отсутст-
вует оператор, который может контролировать и 
обслуживать рассматриваемый вид валюты. 
Также криптовалюты не подпадают под опреде-
ление платежной системы. 

Трудности с определением правовой природы 
криптовалют также сопряжены с определением 
предмета уголовно-правовой охраны. Исходя из 
проведенного анализа и учитывая вышеизло-
женное, представляется возможным утверждать, 
что криптовалюты не могут образовывать при-
знаки предмета мошенничества с использовани-
ем электронных средств платежа (ст. 1593                
УК РФ). На наш взгляд, такую ситуацию следует 
рассматривать как одну из проблем уголовного 
права, требующую своего решения как на уровне 
правового статуса (режима) в гражданско-
правовом значении, так и в роли предмета пре-
ступлений, посягающих на собственность. 

В силу обязательственно-правовой природы для 
защиты от противоправных посягательств на 
собственность криптовалюты, а также денежные 
единицы платежных систем, не признаваемых 
ФЗ № 161-ФЗ в качестве электронных денежных 
средств, с учетом положений ст. 128 ГК РФ в 
контексте предмета преступлений против собст-
венности предлагаем относить к имущественным 
правам. Присвоение криптовалютам данного 
статуса возможно путем внесения изменений в 
существующее Постановление Пленума ВС РФ 
[13], разъясняющее судам особенности привле-
чения к уголовной ответственности по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате от 
30.11.2017 № 48. 

В случае придания криптовалютам статуса иму-
щественного права их можно будет признать 
предметом преступлений, предусмотренных 
следующими статьями УК РФ: 159 (мошенниче-
ство); 1593 (мошенничество с использованием 
электронных средств платежа); 1596 (мошенни-
чество в сфере компьютерной информации); 163 
(вымогательство), – в качестве права на имуще-
ство. 
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ервое, к чему необходимо обратиться в 
данном исследовании это к объекту толко-

вания. В современной цивилистической науке 
под договором понимают самостоятельный юри-
дический факт, сделку, правоотношение и тек-
стовый документ. Как можно истолковать юриди-
ческий факт? Есть две концепции юридических 
фактов: 

1) концепция закрытого списка юридических 
фактов (в систему правомерных юридических 
фактов-действий входят сделки и иные сделко-
подобные действия); 

2) концепция, предполагающая, что каждое 
юридическое действие (акцепт, оферта, договор) 
представляют собой самостоятельный юридиче-
ский факт).  

Смысл этого деления заключается в возможно-
сти применения инструментария, предоставлен-
ного ГК, в случае первой концепции целиком для 
каждого юридического факта. Во-втором случае, 
каждый юридический факт будет регулироваться 
самостоятельными нормами ГК, к договорам 
можно будет применять только нормы о догово-
рах и обязательствах, но не о сделках, сейчас же 
к договорам применяются номы о сделках, не 
вдаваясь в глубокие теоретические рассуждения 
о сущности тех и других. Другим примером неод-
нозначности толкования может послужить толко-
вание судами оферты, например, оферта не 
сделка [7], оферта процедура [8], оферта выра-
жает волю [9], оферта сделка [10]. 

Договор есть обязательство, обязательство есть 
правоотношение. Как звенья цепи договор ско-

вывает своих участников, предопределяет их 
взаимные права и обязанности. Как можно ис-
толковать правоотношение в рамках договора? 
Исходя из его сути, и здесь, чтобы наиболее 
точно ее определить, по нашему мнению, необ-
ходимо использовать критерии классификации 
договорных конструкций, предлагаемые в док-
трине. Так, например, А.П. Сергеев и Ю.К. Тол-
стой предлагают следующую классификацию:  

– вещные и обязательственные;  

– с учетом направленности договоров выделяют 
группы договоров, имеющие целью возмездную 
передачу имущества в собственность, договоры, 
направленные на безвозмездную передачу иму-
щества в собственность, договоры, цель которых 
состоит в возмездной передаче имущества во 
временное пользование, и т.д.;  

– поименованные и непоименованные; односто-
ронние и двусторонние; возмездные и безвоз-
мездные;  

– основные и предварительные;  

– в пользу их участников и в пользу третьих лиц;  

– публичные и договоры присоединения; органи-
зационные; предпринимательские [3, с. 776].  

Другой автор – Суханов Е.А. добавляет к ним 
типичные и смешанные договоры; предпринима-
тельские договоры и договоры с участием граж-
дан-потребителей, которые имеют особый пра-
вовой режим; организационные и имуществен-

П 
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ные [2, с. 800]. Используя данные доктриной 
классификации, при толковании того или иного 
договора в целом, можно выявлять особенности 
каждого договора и в соответствии с эти приме-
нять соответствующие статьи ГК. 

Договор есть документ, в котором изъявляется 
воля сторон договора. Именно на этом опреде-
лении договора и настаивает ГК РФ. В статье 
431 ГК РФ написано: «При толковании условий 
договора судом принимается во внимание бук-
вальное значение содержащихся в нем слов и 
выражений. Буквальное значение условия дого-
вора в случае его неясности устанавливается 
путем сопоставления с другими условиями и 
смыслом договора в целом» [1]. Российское гра-
жданское законодательство в части толкования 
договора отличается от зарубежного опыта. Так, 
например, в модельных правилах европейского 
частного права толкование договора определя-
ется исходя из «общего намерения сторон, даже 
если оно отлично от буквального значения слов» 
[6, с. 989]. Данное отличие в правовом регулиро-
вании, на наш взгляд, заключается, во-первых, в 
попытке законодателя снизить количество спо-
ров по толкованию договора, если стороны по-
шли в суд, они должны понимать, что их спор 
будет рассужен судом так, как он увидит с пози-
ции разумного наблюдателя; во-вторых, риско-
вость договорных отношений, заключающаяся в 
двух аспектах: субъективном – обязанность сто-
рон договора нести риск того, как растолкует 
договорные условия конкретный судья, и объек-
тивном – нести ответственность за те условия, 
которые стороны прописали в договоре, в-
четвертых, усиление позиций российского суда, 
снятие с него ответственности за то, что он не 
выявил истинную волю сторон договора, он мо-
жет истолковать так, как считает нужным в кон-
тексте данного договора. 

Субъектом толкования договора выступает суд. 
Он осуществляет совокупность действий пред-
писываемых ему ГК:  

1) посмотреть буквальное значение текста до-
говора;  

2) если конкретное условие договора не ясно, 
то обратиться к другим условиям договора (ис-
пользовать метод аналогии) и, наравне с ним 
посмотреть смысл договора в целом;  

3) если первые два пункта применить невоз-
можно, то идет обращение к действительной 
воле сторон и цели договора (телеологическое 
толкование), для этого используется вся доку-
ментация, которая использовалась сторонами.  

Анализ судебной практики показывает, что суды 
нередко переходят к выявлению действительной 
воли сторон, а с учетом затруднительности ее 
выявления – непосредственно к «конструирова-
нию» и творческому уточнению его смысла и 
тогда, когда текст договор вполне ясен, но пред-
ставляется суду несправедливым или неразум-
ным. «Здесь суды уже непосредственно вторга-
ются в сферу договорной свободы в целях обес-
печения искомой справедливости и разумности, 
то есть осуществляют закамуфлированный под 
толкование ex post контроль свободы договора» 
[5]. 

Подтверждающими примерами выступают, на-
пример, в п. 3 Информационного письма Прези-
диума ВАС указывается: «Если договором пре-
дусмотрено, что денежное обязательство выра-
жается и оплачивается в иностранной валюте, 
однако в силу правил валютного законодатель-
ства данное обязательство не может быть ис-
полнено в иностранной валюте, то такое дого-
ворное условие суду также следует рассматри-
вать как предусмотренное пунктом 2 статьи 317 
ГК РФ, если только при толковании договора в 
соответствии с правилами статьи 431 ГК РФ суд 
не придет к иному выводу» [4]. По сути, ВАС РФ 
спасает договор, ограничивая договорную сво-
боду. 
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условиях развития творческих отраслей 
экономики [1], а также тенденций коммер-

циализации использования объектов авторских 
прав особую значимость имеет установление 
полноаспектного законодательного регулирова-
ния осуществления, распоряжения и защиты 
исключительных авторских прав. Распростра-
ненность создания произведений в соавторстве 
предопределяет необходимость детальной про-
работки правовых механизмов взаимодействия 
соавторов, иных сообладателей по вопросам 
определения юридической судьбы исключитель-
ного права, использованием произведения и пр. 

Правовое регулирование обозначенной сферы 
характеризуется отсутствием последовательно-
сти в использовании категориального аппарата, 
неясностью соотношения употребляемых поня-
тий и затруднительностью установления их со-
держательного наполнения. Исключительное 
интеллектуальное право, являясь системообра-
зующим понятием, не представлено в дейст-
вующем законодательстве в виде определенной 
элементной структуры. При этом в части IV              

ГК РФ в сочетании с данным термином исполь-
зуются понятия «осуществление», «распоряже-
ние», а в отношении самих объектов интеллек-
туальных прав применяется понятие «использо-
вание». Изложенное служит почвой для много-
численных теоретических дискуссий о структуре 
исключительного интеллектуального права, при-
водит к затруднительности формирования еди-
нообразной правоприменительной практики. При 
этом разграничение приведенных категорий 
имеет принципиальное значение ввиду установ-
ления различных начал регулирования отноше-
ний сообладателей по использованию произве-
дения и распоряжению правом на него. 

«Осуществление права», являясь широко упот-
ребимой категорией в теории гражданского пра-
ва, не имеет общепризнанной дефиниции. Хре-
стоматийным является понимание под осущест-
влением права «совершение лицом действий, 
служащих для удовлетворения его положитель-
ных интересов (uti, fruí), защищаемых правом, и 
в противодействии нарушению этих прав 
(imperare, vetare)» [2]. Распространено также 

В 
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отождествление осуществления права и реали-
зации правовых норм [3]. Некоторые авторы от-
мечают многоаспектность данной категории, оп-
ределяя осуществление права как фактические 
действия и как достижение правовой цели [4]. 
Многообразие подходов к определению данного 
понятия, рассмотрение осуществления права в 
качестве синонима по отношению к другим пра-
вовым концептам демонстрирует системообра-
зующий характер названной категории, выявляет 
наличие внутренних сущностных связей между 
объективным, субъективным правом и его реа-
лизацией. Понятие «осуществления» традици-
онно рассматривается как внешнее по отноше-
нию к самому субъективному праву. В научной 
литературе не встречаются попытки придать 
«осуществлению» статус правомочия или иного 
структурного элемента субъективного права, как 
это имеет место в отношении «распоряжения», 
«использования». 

Представляется, что под осуществлением права 
следует понимать реализацию правовых воз-
можностей, являющихся содержанием субъек-
тивного гражданского права. С целью определе-
ния понятия осуществления исключительного 
авторского права видится необходимым обозна-
чение элементов, входящих в состав названного 
субъективного права. В многообразии позиций к 
определению перечня составных элементов ис-
ключительного права, подробный анализ кото-
рых приведен в цивилистических трудах [5], наи-
более обоснованным видятся точки зрения о 
невозможности включения распоряжения правом 
в состав самого исключительного права [6] и, 
соответственно, о наличии в исключительном 
праве только одной правовой возможности – 
использования объекта интеллектуального права. 

Определение содержания исключительного ав-
торского права имеет значение для правоприме-
нительной практики, так как позволяет отграни-
чить ситуации, когда было допущено нарушение 
самого исключительного авторского права, от 
иных случаев, которые не могут быть квалифи-
цированы как нарушение исключительного ав-
торского права, так как затрагивают элементы, 
не относящиеся к содержанию указанного иму-
щественного права. Приведенная демаркация 
позволяет определить применимые нормы, над-
лежащий способ защиты права и пр. 

При рассмотрении понятия «распоряжение» 
следует отметить, что в теории права устоялась 
традиция разграничения юридического и факти-
ческого распоряжения, с которой тесно связано 
различие в словоупотреблении сочетаний «рас-
поряжение субъективным гражданским правом» 
и «распоряжение вещью». Приведенное терми-
нологическое многообразие имеет отражение и в 
действующем ГК РФ: применительно к вещным 
правам законодатель употребляет словосочета-
ние «распоряжение имуществом/вещью»                   
(ст. 209, 236, 246, 253 ГК РФ и т.д.), в Ч. IV ГК РФ 
используется конструкция «распоряжения пра-
вом» (ст. 1229, 1233, 1258, 1348 ГК РФ и т.д.). 
При этом не все исследователи проводят раз-
граничение указанных понятий, полагая, что они 
либо являются тождественными, либо настолько 

взаимообуславливающими друг друга из-за не-
разрывной связи субъективного права и его объ-
екта, что распоряжение одним из них будет оз-
начать распоряжение другим [7]. 

Категория распоряжения, являясь одним из клю-
чевых элементов правового понятийного аппа-
рата, в цивилистике традиционно рассматрива-
лась в преломлении института права собствен-
ности. Считается, что первенство в употребле-
нии термина «распоряжение» как одного из пра-
вомочий права собственности принадлежит          
В.Г. Кукольнику, давшему определение права 
собственности в труде 1813 г. [8] и указавшему, 
что «обладание, или как иные называют «право 
собственности», есть право в вещи, из коего 
следует власть владеть вещью, пользоваться и 
произвольно располагать ею во всем простран-
стве, или в части, ежели тому не препятствует 
государственный закон или право другого лица» 
[9]. Изложенный подход был воспринят и совре-
менной теорией гражданского права. Ю.В. Суха-
нова, понимая под распоряжением правом «воз-
можность субъекта права определять юридиче-
скую судьбу правомочия, в том числе прекра-
щать его», называет два варианта распоряжения 
правом: отказ от субъективного гражданского 
права и его отчуждение [10]. С позиции                
П.П. Згонникова, правомочие распоряжения как 
элемент содержания права собственности вы-
ражено в «возможности определения юридиче-
ской судьбы имущества путем изменения его 
принадлежности или назначения» [11]. Анало-
гичное определение дается и в иных трудах [12]. 

Второй взгляд на определение рассматриваемой 
категории был отражен в рамках немецкой пра-
вовой доктрины, где под данной конструкцией 
подразумевались «все виды сделок, оказываю-
щие непосредственное воздействие на уже су-
ществующее (приобретенное) субъективное 
право, заключающееся в его полной или частич-
ной передаче, обременении, изменении его со-
держания или прекращении» [13]. 

Третья позиция заключается в рассмотрении 
распоряжения гражданским правом как элемента 
правоспособности [14], что объясняется невоз-
можностью нахождения внешнего по отношению 
к субъективному праву компоненту внутри него 
самого. С.Б. Култышев полагает, что исследуе-
мое понятие не следует позиционировать ни как 
правомочие в составе субъективного права, ни 
как элемент правомочия или субъективного пра-
ва в целом. Ученый предлагает понимать под 
распоряжением «проявление гражданской пра-
воспособности лица относительного конкретного 
субъективного гражданского права … посредст-
вом совершения сделок, направленных на утра-
ту права или его обременение»[15]. 

Рассматривая распоряжение как «направление 
осуществления субъективного права» [16],                       
В.В. Груздев выделяет следующие признаки 
данного понятия: (1) наличие изменений в фак-
тических или юридических свойствах объекта,                                        
(2) вызываемых волевыми, целенаправленными 
действиями правообладателя; юридическое рас-
поряжение имеет обязательный элемент – сдел-
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ку, а фактическое распоряжение порождается 
совершением юридического поступка, при этом в 
качестве примера фактического распоряжения 
исследователь приводит переработку произве-
дения; (3) результат распоряжения – прекраще-
ние или изменение субъективного права. 

Не представляется возможным согласиться с 
тем, что переработка произведения является 
примером фактического распоряжения правом 
ввиду следующего:  

– во-первых, распорядиться правом может толь-
ко его правоообладатель, в то время как катего-
рия переработки произведения в смысле, прида-
ваемом законодателем, предполагает возмож-
ность осуществления переработки и иными ли-
цами, не являющимися обладателями исключи-
тельного права на подвергаемое переработке 
произведение;  

– во-вторых, при переработке произведения ни-
каких изменений в исключительном авторском 
праве на исходное произведение не происходит, 
произведение же, созданное в результате пере-
работки, признается новым произведением, а у 
лица, создавшего производное произведение, 
возникает самостоятельное исключительное 
право на осуществленную переработку ориги-
нального произведения (ст. 1260 ГК РФ).  

Также утверждение автора о том, что фактиче-
ское распоряжение возможно только через со-
вершение юридического поступка, является не-
бесспорным ввиду того, что физическое уничто-
жение вещи путем совершения волевого целе-
направленного деяния не относится к категории 
юридического поступка в классификации, пред-
ложенной О.А. Красавчиковым [17]. В данной 
связи справедливым мыслится вывод Э.П. Гав-
рилова о том, что распоряжение исключитель-
ным правом выражается в форме договора или 
односторонней сделки [18]. Тезис В.В. Груздева 
об отнесении обременения правом к частному 
случаю изменения субъективного права пред-
ставляется дискуссионным, так как при ограни-
чении или обременении правом не происходит 
изменения его содержания, объекта или субъек-
та, затрагиваются только пределы его осуществ-
ления. 

В юридической литературе представлены пози-
ции по определению категории «распоряжение» 
исключительным интеллектуальным правом. 
М.Ю. Челышевым была предложена следующая 
дефиниция: «реализация обладателем соответ-
ствующего исключительного (имущественного) 
права своего правомочия, в рамках которой оп-
ределяется юридическая судьба этого права, т.е. 
его новый владелец (владельцы) или пользова-
тель (пользователи)» [19]. А. Касьянов понимает 
под распоряжением исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации «принятие право-
обладателем определенных решений, которые в 
общем виде могут быть определены как способы 
распоряжения исключительным правом» [20]. 

Определение исследуемой категории через об-
ращение к понятию способа распоряжения ис-
ключительным правом имеется и в работах дру-
гих авторов [21]. 

В результате обзора представленных в научной 
литературе позиций видится возможным пред-
положить, что распоряжение правом представ-
ляет собой собирательную правовую категорию, 
используемую для обозначения совершения 
сделок, влекущих правопреемство или прекра-
щение права. Из предложенного определения 
следует, что действия, охватываемые категори-
ей распоряжения, характеризуются всеми при-
знаками, свойственными такому виду юридиче-
ских фактов как сделка (волевой характер дей-
ствия, направленность на достижение опреде-
ленных правовых последствий и пр.), а также 
приводят к возникновению правопреемства, 
включая конститутивное и транслятивное, или к 
прекращению права.  

В перечень действий, которые квалифицируются 
как распоряжение правом, включают:  

– заключение договора об отчуждении исключи-
тельного права, заключение лицензионного до-
говора, что следует из содержания ст. 1233                      
ГК РФ;  

– совершение действий, направленных на про-
дление срока действия исключительного права, 
если данное действие допускается законом [22];  

– совершение действий, направленных на дос-
рочное прекращение правовой охраны [23], а 
также иные действия, совершаемые по воле 
правообладателя (правообладателей) и направ-
ленные на достижение правового результата, 
отражающего динамику исключительного права.  

Последствия признания совершенного действия 
в качестве распоряжения исключительным ав-
торским правом, принадлежащим нескольким 
лицам, влекут применимость положений ст. 1229 
ГК РФ о необходимости соблюдения принципа 
совместного распоряжения правом. Кроме того, 
от квалификации совершенного правообладате-
лем (правообладателями) действия зависит так-
же применение процессуальных норм при опре-
делении подведомственности: так, установив, 
что сделка, направленная на досрочное прекра-
щение правовой охраны, является формой рас-
поряжения правом и не является спором о пре-
кращении правовой охраны, суд указал на не-
подсудность спора Суду по интеллектуальным 
правам [24]. 

Таким образом, отличие категорий «осуществ-
ление» и «распоряжение» исключительным ав-
торским правом состоит в том, что первая де-
монстрирует статику гражданского оборота, а 
вторая - динамику, при этом осуществление пра-
ва не влечет его прекращения или правопреем-
ства; осуществление исключительного авторско-
го права в отличие от распоряжения им предпо-
лагает совершение действий с самим произве-
дением или его частью, а не правом на него. 
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головные установления Тан с разъяснения-
ми (Тан люй шу и) были приняты в 653 г., 

тем самым была продолжена практика создания 
китайских династийных кодексов. Кодекс содер-
жит 502 статьи, которые сведены в 30 глав 
(цзюаней), объединенные в 12 разделов. Совре-
менные исследователи китайского права поло-
жительно оценивают роль и значение Тан люй 
шу и в развитии китайского законодательства. 
«Тан люй шу и» сыграл ключевую роль в про-
цессе нормотворчества в старом Китае» [1, c. 71].  

Первый раздел, посвященный мерам наказания 
и принципам их применения, один из самых 
больших по объему и включает в себя 57 статей. 
В нем содержатся нормы об основных и допол-
нительных видах наказаний, и принципах их 
применения.  

Период правления Танской династии (618–907 гг.) 
считается временем окончательного формиро-

вания в Китае уголовного права, целиком осно-
ванного на конфуцианской морали [2, c. 24].  

Тан люй шу и действовали в Китае до первой 
публикации в середине XVII в. кодекса мань-
чжурской династии Цин, однако некоторые по-
ложения и сама суть уголовного кодекса Тан 
были восприняты цинским правом. Тем самым, 
можно говорить о сохранении основных подхо-
дов к регулированию системы наказаний и по-
рядка их назначения, нашедших отражение в 
кодексе Тан, вплоть до начала XX в. 

В.М. Рыбаков пишет: «То, что было сделано при 
династии Тан, явилось, с одной стороны резуль-
татом долгого и многогранного развития, увен-
чанием вековых усилий, итогом многочисленных 
кодификаций, с другой стороны – основой и об-
разцом для всего последующего развития уго-
ловного права, как в Китае, вплоть до свержения 
монархии в 1911 г., так и во всей Юго-Восточной 
Азии» [3, c. 40]. 

У 
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В древнем Китае сложилась система пяти нака-
заний – «у син», которая включала в себя: клей-
мение, отрезание носа, отрубание одной или 
обеих ног (ступней), кастрацию и смертную 
казнь. Традиционная китайская историография 
относит возникновение пяти видов наказаний к 
очень глубокой древности (XXIV–XXIII вв.                    
до н.э.). Однако современные исследования 
свидетельствуют о том, что доктрина у син воз-
никла не раннее периода Чжаньго (V–III вв. до 
н.э.), причем перечисленные 5 наказаний явля-
лись, по-видимому, лишь частью более широкого 
круга карательных мер, использовавшихся на 
практике [4, c.10].  

В период династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г.) 
происходят изменения в подходах к назначению 
отдельных видов наказаний и отказ от чрезмер-
но жестоких. В частности, отменяются клейме-
ние, отрезание носа, отрубание ног и кастрация.  

В V в. (династия Северная Вэй) происходит оче-
редное изменение системы наказаний, которая 
включает в себя: обезглавливание, удавление, 
каторжные работы со ссылкой, каторжные рабо-
ты без ссылки. В это же время в качестве допол-
нительного наказания стало применяться битье 
палками. В период Суй (VI в.) толстые палки бы-
ли дополнены тонкими. Таким образом, склады-
вается новый вариант наказаний «у син», кото-
рый закрепляется в кодексе династии Суй 583 г. 
«Это был свод угроз, взысканий и наказаний: 
традиционное китайское право было и всегда 
оставалось исключительно уголовным правом» 
[5, c. 297].  

Танский кодекс упорядочил систему пяти основ-
ных наказаний: удары тонкими палками, толсты-
ми палками, каторжные работы, ссылка и смерт-
ная казнь в двух формах. Самым легким из ос-
новных наказаний было битье легкими (тонкими) 
палками (чи). Эта мера в качестве официального 
наказания была введена в царствование запад-
но-ханьского императора Вэнь-ди (179–157 гг.                 
до н.э). Император Вэнь-ди в 167 г. до н.э. прика-
зал заменить отрезание носа 300 ударами бам-
буковой палки, а отрубание левой ноги – 500 
ударами. [6, с. 157]. Впоследствии императоры 
продолжали уменьшать количество ударов пал-
ками, провозглашая что «битье палками должно 
служить воспитанию преступников» [6, с. 158]. 

Тонкие палки изготавливались из дерева чу, 
длина – 1 м 15 см, толщина – 5,5 мм. Чу – это 
прутняк коноплеволистный [7, с. 79]. Тонкими 
палками били по спине и наказывали за незна-
чительные преступления. В Тан люй шу и запи-
сано: «Наказывать легкими палками – значит 
бить, и кроме того, может толковаться как «сты-
дить». Объясняется это тем, что человек совер-
шил легкий проступок, по закону его необходимо 
вразумить, поэтому применяют к нему битье, 
чтобы устыдить его [8, с. 76]. Наказание легкими 
палками было пяти степеней – 10 ударов,              
20 ударов, 30 ударов, 40 ударов, 50 ударов.  

Следующим видом наказания были удары тяже-
лыми (толстыми) палками (чжан). Можно встре-
тить упоминание о наличие данного вида нака-

заний с начала правления династии Восточная 
Хань (25–220 г.). В разъяснении к статье 2 Тан 
люй ши у сказано, что с приходом династии Суй 
битье плетью было заменено тяжелыми палками 
[8, c. 78]. 

Толстые палки изготавливались также из чу, но 
их толщина составляла 9 мм. Длина толстой 
палки составляла около 1 метра, она имела 
утолщенный лопатовидный конец и сужалась к 
рукоятке. В Разъяснениях Танского кодекса ска-
зано, что целью данного вида наказания являет-
ся сдерживание. Тан люй шу и предусматривал 
60, 70, 80, 90 и 100 ударов толстыми палками.  

Следующим видом наказания была каторга (ту). 
«Наказание каторгой есть порабощение» [8,                 
с. 78]. Каторга рассматривалась как мера нака-
зания, которая предполагала превращение пре-
ступника в раба. В Тан люй шу и указано, что 
данный вид наказания существовал со времен 
Чжоу. Каторга никогда не была бессрочной и 
даже длительной, максимальный срок – 3 года. 
Каторжные работы отбывались по месту прожи-
вания преступников, их труд использовался на 
благо своего уезда. Они работали на ремонте 
стен и складских помещений, общественных 
зданий. Женщины были ткачихами и повариха-
ми. Срок каторги составлял 1 год, 1,5 года, 2 го-
да, 2,5 года и 3 года.  

Ссылка (лю) представляла собой сочетание ка-
торжных работ с отправкой преступников в отда-
ленные районы Китая, и даже за его пределы. 
Срок каторжных работ составлял 1 год, затем 
ссыльные переводились на обычный режим 
проживания. Наказание ссылкой применялось, 
начиная с периода Чуньцю. В разъяснениях ста-
тьи 4 Тан люй шу и сказано, что ссылка есть 
смягчение пяти наказаний [8, c. 78]. 

Ссылка варьировалась на три степени, в зави-
симости от отдаленности ее отбывания, и соот-
ветственно была на 2000 ли, 2500 ли, 3000 ли. 
Ли мера длины, которая в древности составляла 
300 шагов, в период династии Тан - 560 метров. 
Ссылка, как правило, была предусмотрена для 
родственников преступника, если он совершил 
тяжкое преступление. 

 Разновидностью ссылки, было изгнание 
(«исян»). Изгнание применялось с целью пре-
дотвращения кровной мести, с которой государ-
ство вело борьбу, начиная с глубокой древности. 
«Если примирение сторон затруднено, то того, 
кому угрожает месть за убитого им чьего-либо 
брата, изгоняют за тысячу ли. Если допустить 
кровную месть за отца или братьев, то не будет 
единства в государстве... Если за любого убито-
го человека кто-то совершит ответное убийство, 
то необходимо, чтобы государство отмстило 
ему… Приказано не допускать кровной мести, 
тот, кто отомстит ему, подлежит смертной каз-
ни». Данное положение, посвящено случаю 
убийства по ошибке и содержится в «Чжоу ли» 
[Цит. по 9, c. 62]. 

Высшей мерой наказания была смертная казнь. 
Существовало две разновидности смертной каз-
ни: удавление (цзяо) и обезглавливание (чжань). 
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Казнь через обезглавливание появилась в глубо-
кой древности, во времена легендарного Желто-
го императора, а удавление – в эпоху Чжоу. 

Удавление считалось более легким видом 
смертной казни, так как сохранялась целост-
ность тела. Танский кодекс предусматривает 
смертную казнь в 233 случаях. 

Большинство преступлений, наказываемых 
смертной казнью подпадало под «Десять зол». 
«Десять зол» – преступления, которые рассмат-
ривались как самые опасные, предосудитель-
ные. В статье 6 Тан люй шу и записано: «Они 
сводят на нет морализующее влияние и разру-
шают упорядоченность» [10, с. 773].  

От большинства наказаний можно было отку-
питься по определённому законом тарифу. На-
пример, чтобы не получить 100 ударов толстой 

палкой, следовало заплатить 10 цзиней (1 цзинь – 
597 грамм меди).  

Кроме основных наказаний были также и допол-
нительные «цун син». Среди которых выделяют: 
конфискацию, разжалование чиновников. Уго-
ловные установления династии Тан окончатель-
но регламентировали и упорядочили систему 
пяти наказаний, которая просуществовала фак-
тически в неизменном виде еще в течение не-
скольких столетий. Наказания носили репрес-
сивный характер, очень часто предусматрива-
лось применение смертной казни. 

Для династии Тан характерно наличие весьма 
разработанного законодательства, прежде всего, 
уголовного, которое отвечало запросам времени, 
и отличалось бережным отношениям к традици-
ям китайского народа.  
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удебная экспертиза является самостоя-
тельной и наиболее распространённой 

формой использования специальных знаний при 
расследовании хулиганства, а заключение экс-
перта является в свою очередь важнейшим ис-
точником доказательств. 

В ходе проведенного исследования нами было 
установлено, что наиболее часто встречаемыми 
экспертизами при расследовании хулиганства 
являются дактилоскопическая, судебно-биоло-
гическая, судебно-медицинская, трассологиче-
ская, баллисти ческая экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза по делам о 
хулиганстве, связанном с нанесением побоев, 
причинением телесных по вреждений, проводит-
ся для выяснения вопросов, требующих позна-
ний в области судебной медицины. Объектами 
эксперт ного исследования являются не только 
потерпевший и подо зреваемый, но и их одежда 
и иные вещественные доказа тельства со сле-
дами крови, мышечных и иных клеток тела чело-
века, выделений. Данным исследованием опре-
деляется следующий перечень обстоятельств:  

1. Какие повреждения имеются у потерпевше-
го? 

2. Каковы их характер, количество, давность и 
локализация? 

3. Каковы свойства предмета (орудия, оружия), 
причинившего повреждение? 

4. Возможно ли причинение повреждений кон-
кретным предметом (орудием, оружием)? 

5. Каков механизм образования повреждений 
(вид травмирующего воздействия)? 

6. Каково направление действия травмирующей 
силы, от которой произошли повреждения у по-
страдавшего? 

7. Каково было взаиморасположение потер-
певшего и нападавшего в момент причинения 
повреждения? 

Так, по одному из изученных уголовных дел бы-
ло получено заключение эксперта, согласно ко-
торому у ФИО5 имелись: открытая непроникаю-
щая травма черепа, ушиб головного мозга (ушиб 
мозговой ткани 1 типа височной и теменной до-
лей левого полушария головного мозга), рана в 
височно-теменной области. Указанные повреж-
дения образовались от действия резиновой пу-
ли, при выстреле из травматического оружия, 
что подтверждается наличием раны в теменно-
височной области 1,5 х 1 см. с размозженными 
краями, дно раны неповрежденная надкостница, 
могли образоваться 09.07.2016 г. при обстоя-
тельствах, указанных ФИО5 в ходе проведенного 
следственного эксперимента [1]. 

С 
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Судебная трасологическая экспертиза назнача-
ется при не обходимости исследования следов, 
обнаруженных на месте происшествия, а также 
для установления целого по его частям, когда, 
например, часть какого-либо предмета обнару-
жена на месте происшествия, а у лица, совер-
шившего хулиганские действия, обнаружены 
аналогичные части и есть основания полагать, 
что все они ранее составляли единое целое. 

Судебная баллистическая экспертиза назнача-
ется в отношении оружия, изъятого с места про-
исшествия или у подозре ваемых. Предметом 
экспертизы могут выступать и следы при мене-
ния оружия [2, с. 59]. 

Исследование огнестрельного оружия, связан-
ное с установлением: 

– факта отнесения предметов к огнестрельному 
оружию, боеприпасам; 

– факта исправности (неисправности) конкретно-
го экземпляра огнестрельного оружия и пригод-
ности оружия для производства выстрелов; 

– способа изготовления оружия либо факта из-
менения его состояния; 

– вида, модели, марки, калибра оружия; 

– индивидуального тождества оружия; 

– тождества боеприпасов; 

– принадлежности частей оружия его конкретно-
му экземпляру; 

– элементов механизма криминального события 
по делам, совершенным с использованием огне-
стрельного оружия и боеприпасов. 

При доказывании мотива национальной или ра-
совой ненавис ти или вражды посредством про-
изводства различных экспертиз ос новной акцент 
следует сделать на производстве судебно-
психологической или комплексной психолого-
психиатрической экспер тизы. Задача эксперти-
зы данного рода заключается в определении 
«причины поведения человека в определенной 
ситуации, отсутствия должной реакции или реа-
гирования неадекватно ситуации» [3]. 

Согласно заключению комиссионной судебно-
психиатрической экспертизы Г. обнаруживает 
признаки эмоционально-неустойчивого рас-
стройства личности, каким-либо хроническим 
расстройством, лишающим его способности 
осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий не страдал и не 
страдает. Г. мог и может осознавать фактиче-
ский характер своих действий и руководить ими. 
В отношении совершенного деяния суд признает 
подсудимого вменяемым и подлежащим уголов-
ной ответственности за содеянное [4]. 

Для проведения исследования суд или следст-
вие предоставляет эксперту возможность психо-
логического обследования подэкспертного и ма-
териалы дела. Необходимо учитывая возраст 

подэкспертного и конкретные вопросы, постав-
ленные перед экспертом. В распоряжение экс-
перта необходимо предоставить: медицинскую 
документацию, уголовное дело (либо копии уго-
ловного дела), характеристики с мест работы, 
жительства или отбывания наказания (в случае 
если имеется судимость и освободился менее 
года). В показаниях родных и близких должны 
быть отражены особенности его развития и по-
ведения, условий жизни, окружение, присущие 
ему склонности, увлечения, интересы. При нали-
чии нужно предоставить дневники, письма, об-
разцы творчества подэкспертного. Причем сле-
дует помнить, что психологическая экспертиза 
может быть объективной лишь при условии ау-
тентичных показаний, то есть таких, не завися-
щие от любого постороннего воздействия или 
принуждения. Особое внимание следует уделить 
сведениям об особенностях поведения подэкс-
пертного в проблемных ситуациях (конфликты, 
наказание, потери и т.д.) и особенностям его 
эмоционального состояния при обстоятельствах, 
интересующих суд и следствие (непосредствен-
но в момент событий, в настоящее время, пред-
шествовавшим событиям, а также после их за-
вершения) [5, с. 199].  

Большое значение имеет правильная формули-
ровка вопросов, которые ставятся на разреше-
ние.  

Наиболее распространёнными ошибками явля-
ются постановка перед экспертом вопросов пра-
вового характера, входящих в исключительную 
компетенцию следователя, а также вопросов о 
существовании фактов, которые надо устанав-
ливать следственным путём [6]. 

Вопросы должны быть конкретными, и ясными, 
не допускающими двойного толкования. В мето-
дической и справочной литературе по судебной 
экспертизе приводятся перечни вопросов, кото-
рые могут быть поставлены на разрешение су-
дебной экспертизы [7, с. 80]. Однако изучение 
экспертной и следственной практики показывает, 
что наличие таких справочников само по себе не 
решает проблемы правильной формулировки 
вопросов. Выбирая необходимые вопросы из 
таких списков, следователь не всегда учитывает, 
имеющиеся в его распоряжении объекты, не все-
гда понимает, какую именно задачу надо поста-
вить перед экспертом в той или иной ситуации.  

Представляется, что прежде чем окончательно 
сформулировать перечень вопросов эксперту, 
следователь должен вначале определить те за-
дачи, которые он ставит перед экспертом. После 
этого необходимо проанализировать, какими 
объектами он располагает, достаточно ли этих 
объектов для решения поставленных задач, при 
возможности восполнить выявленную недоста-
точность. Только после этого, учитывая вид на-
значаемой экспертизы сформулировать вопросы 
эксперту. 

Располагать вопросы необходимо в логической 
последовательности, учитывая, что ответ на 
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первые вопросы могут предопределять ответы 
на последующие. Кроме того, вопросы не долж-
ны выходить за пределы компетентности специ-
альности конкретного профиля или конкретного 
эксперта.  

Таким образом, заключение эксперта является 
наиболее распространенной формой примене-
ния специальных знаний при расследовании 
хулиганства, и в ряде случаев имеет ключевое 
значение для объективного и всестороннего рас-
следования преступлений данной категории.  
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Аннотация. Многодетная семья – это особая 
ячейка общества, которая относится к наибо-
лее уязвимой категории населения. Часто та-
кие семьи имеет существенные ограничения в 
доступе к жизненно важным благам, высокий 
уровень бедности, проблемы обеспечения 
жильем, качественной медицинской помощью, 
получения образования детьми. В данной ста-
тье авторы затронули вопросы, касающиеся 
льгот, предоставляемых многодетным семьям. 
Ими были проанализированы льготы по предос-
тавлению земельных наделов, материнского 
капитала в разных регионах. Выявленные про-
блемы и неоднозначность их решения в раз-
личных регионах указывают на необходимость 
дальнейшего изучения и проработки уже при-
нятых и принимаемых законодательных актов. В 
любом случае льготы должны улучшать жизнь 
многодетной семье, не создавая дополнитель-
ных забот. 
 

Ключевые слова: многодетная семья, соци-
альная поддержка многодетной семьи, мате-
ринский капитал, земельный участок, сертифи-
кат. 
 

   

Annotation. A large family is a special unit of 
society that belongs to the most vulnerable cate-
gory of the population. Often, such families have 
significant restrictions in access to vital benefits, 
high levels of poverty, problems of housing, quality 
health care, education for children. In this article, 
the authors raised issues related to the benefits 
provided to large families. They analyzed 
the benefits for the provision of land plots, materni-
ty capital in different regions. The identified prob-
lems and the ambiguity of their solution in different 
regions indicate the need for further study and 
elaboration of already adopted and adopted 
legislation. In any case, benefits should improve 
the life of a large family without creating addition-
al worries. 
 

 
 
 
 
Keywords: large family, social support for a large 
family, maternity capital, land, certificate. 
 

                                                                       

 
аша страна как социальное государство 
должно в любой период развития большое 

внимание уделять материнству и детству. Ведь 

дети – это будущее любой страны, а воспитание 
подрастающего поколения ложиться на плечи 
родителей. Несмотря на то, что государство 

Н 
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предпринимает определенные меры в области 
поддержки и стабильности многодетных семей, 
но не всегда прослеживается последователь-
ность и четкость принимаемых законодательных 
актов. Сегодня в условиях демографического 
кризиса очень остро встает вопрос о значимости 
принимаемых и вводимых решений. 

К сожалению, в законодательстве РФ нет точно-
го определения понятия «многодетна семья». 
Указ Президента «О мерах по социальной под-
держки многодетных семей» [5] передает это 
решать регионам РФ с учетом национальных и 
культурных особенностей, а также демографи-
ческого состояния региона. 

Большинство субъектов РФ считают семью мно-
годетной, если в ней воспитывается три и более 
ребенка в возрасте до 18 лет, постоянно или 
преимущественно проживающая на определен-
ной территории. В некоторых регионах, таких, 
как республика Тыва, показатель многодетности 
до 2012 года был увеличен до 4 детей. Но с 2018 
в республике Тыва, а также в Мордовии, Марий 
Эл статус многодетной семьи получают, как и во 
многих субъектах, при наличии в семье от трех 
малышей. Также существуют субъекты Федера-
ции, которые определяют максимальный возраст 
ребенка до 16 лет, а 18 лет при условии получе-
ния основного общего образования. В законода-
тельстве о многодетной семье нет четкого пояс-
нения, до какого возраста детей семья может 
считаться многодетной, но при установлении 
статуса многодетной семьи учитываются все 
несовершеннолетние дети, проживающие со-
вместно, даже если они родились в период пре-
дыдущего брака и остались с одним родителем. 
Так, например, в некоторых регионах многодет-
ной считается семья, если старший ребенок 
учиться на дневном отделении ВУЗа и не достиг 
23 лет, в Орловской области, например, к много-
детной относится семья даже в том случае, ко-
гда сыну исполнилось 18 лет, и он проходит 
службу в армии. Но следует отметить, что не 
учитываются при определении статуса много-
детных умершие дети, дети, находящиеся на 
полном государственном обеспечении и помощь 
государство предоставляет только родителям, у 
которых дети не достигли совершеннолетия. Это 
показывает, что требования к получению такого 
статуса устанавливаются индивидуально в каж-
дом регионе страны. Отсюда возникает необхо-
димость разработки единого документа, который 
подтверждал бы статус многодетной семьи. 

Правовое регулирование статуса многодетных 
семей осуществляется как на федеральном 
уровне, так и на региональном, принятием от-
дельных социальных программ самими субъек-
тами РФ.  

Государство дало возможность матери посред-
ством материнского капитала улучшить положе-
ние семьи, что повлияло на рождение второго 
или последующих детей, тем самым увеличив 
рождаемость в РФ и число многодетных семей.  

Кроме того, ряд регионов гарантирует дополни-
тельные выплаты за рождение 3 и последующе-

го ребенка, например, во Владимирской области 
эта выплата составит в 2019 году 57882 рублей. 
Но более высокая дополнительная выплата за 
третьего ребенка в 100000 рублей предусмотре-
на в Новосибирской области. 

Одной из острых тем для многодетных семей в 
области предоставления льгот является сфера 
земельных отношений – предоставление госу-
дарством земельных участков без очереди для 
хозяйственных нужд (сад, огород) или под строи-
тельство частного дома. Льгота о выделении 
земельного участка для многодетных семей бы-
ла закреплена в 2011 году [2]. Но 1 марта 2015 
года данная поправка в Земельный кодекс утра-
тила силу [3]. Права на выделение земельных 
участков были возложены на региональные вла-
сти, и это позволило муниципалитету сузить круг 
желающих получить земельный надел. Претен-
дентами стали лишь нуждающиеся многодетные 
семьи. 

Для получения земельного участка, например, 
во Владимирской области, необходимо наличие 
в семье троих и более несовершеннолетних де-
тей в возрасте до 18 лет, проживание и прописка 
всех членов семьи на территории региона не 
менее чем пяти лет, наличие официального бра-
ка между родителями, у семьи нет в наличии 
другой земля.  

В других регионах – иные требования. Напри-
мер, в Псковской области срок проживания в 
регионе для получения земельного участка всего 
один год, в Тюмени, Твери, Ростове-на-Дону – 
пять лет, Хабаровском крае и Челябинске – три, 
а вот жителям Санкт-Петербурга и Москвы и все 
десять. Есть и другие ограничения, установлен-
ные региональными законами. Так, для много-
детной семьи, проживающей в Московской об-
ласти, при получении земельного участка долж-
ны соблюдаться еще такие требования как: не-
должно быть сделок по отчуждению или разделу 
земельных участков площадью более 0,06 га с 
момента вступления в силу Закона Московской 
области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ. Еще одно 
из наиболее частых требований для получения 
земельного участка – многодетная семья должна 
стоять на учете как малоимущая, и как нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий, то есть, 
на каждого члена семьи должно приходиться 
менее 12 кв. метров.  

Это показывает, что региональным законода-
тельством устанавливаются разные условия, на 
основании которых предоставляется земля мно-
годетным семьям, так как федеральное законо-
дательство не содержит конкретно какие катего-
рии должны подходить под эту льготу. Но следу-
ет отметить, что земля, на которую могут пре-
тендовать многодетные семьи выдается из госу-
дарственного (муниципального) фонда, и данная 
процедура осуществляется без проведения тор-
гов. Земельный участок многодетная семья мо-
жет использовать для постройки дома, дачи или 
занятия фермерством, если нет свободных уча-
стков госфонда, то может быть рассмотрен во-
прос о соответствующей компенсации. Но полу-
чение компенсации вместо земельного участка 
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установлено не во всех регионах. Так, к примеру, 
в Москве не допускается получение денег, а вот 
в Санкт-Петербурге – возможно. 

Таким образом, требования для получения зем-
ли определяются соответствующим регионом. 
Кроме всего, учитывается количество детей в 
данной семье, и дата их рождения. При этом 
местные власти решают, где и какого размера 
будет земельный участок, на каких условиях он 
может передаваться семье. Обычно размер зе-
мельного участка варьируется в пределах             
6–15 соток. По общему правилу многодетной 
семье предоставляется право на обеспечение 
земельным участком площадью, не превышаю-
щей 15 соток, то есть, установлен максимальный 
размер земельного участка, а вот минимальный 
размер может быть определен региональной 
властью. Но в любом случае земельный участок 
не может быть меньше 6 соток, в некоторых ре-
гионах 8–10 соток, но законодательство этого не 
определяет. Преимущество только в том, что 
земельный участок предоставляется многодет-
ной семье бесплатно и, может быть, потом 
оформлен в собственность. Как правило, земля 
в большинстве субъектов выделяется вне черты 
города. После подачи заявления и принятия ре-
шения о постановке на учет право собственности 
на землю может быть получено многодетной 
семьей в течение года, в некоторых случаях мо-
жет пройти больше времени. Но вот когда по-
дойдет эта очередь, зависит от региона и от 
многих других причин. Так, в густонаселённых 
регионах очередь на получение земельного уча-
стка может подойти через несколько лет. И не 
учтено, что семья не виновата в том, что время 
шло, старший ребенок уже достиг совершенно-
летия, а очередь не подошла, и льгота на полу-
чение земли отменена. В другом случае может 
быть предоставлен земельный участок в таком 
удалении от населенных пунктов, что для его 
обработки необходимы средства передвижения, 
да и в некоторых случаях нет никаких коммуни-
каций: света, воды и т.д. Кроме всего, чтобы по-
строить дом должны быть средства, а у многих 
многодетных (малоимущих) семей их нет. В ито-
ге, отдельные семьи просто отказываются от 
наделов, другие – принимают решение о прода-
жи земельного участка, если это разрешено ме-
стной администрацией, но в данном случае про-
дажа земли может быть только когда земля 
оформлена в собственность. Поэтому вопросы о 
выделении земельного участка должны быть 
проработаны до его получения.  

Достаточно сложно решается вопрос о выделе-
нии земельного участка в крупных регионах, 
особенно городах федерального значения (Мо-
сква, Санкт-Петербург), в виду отсутствия сво-
бодной земли, находящейся в государственной 
или муниципальной собственности. А вот вопрос 

о возможности получения вместо неполученного 
земельного участка денежной компенсации мо-
жет быть решен только при соблюдении не-
скольких условий:  

– наличия в том регионе, где выделена земля в 
семье три и более несовершеннолетних детей, 
брак родителей, воспитывающих детей офици-
ально зарегистрирован; 

– у семьи нет земли в собственности. Но и это 
возможно не везде. Право на принятие решения 
о возможности вместо участка получение сер-
тификата отдается региональной власти. И это 
хорошая льгота для многодетной семьи, по-
скольку сертификат может быть использован в 
качестве платежа по ипотеке или для покупки 
жилья. При отказе от земельного участка и 
оформлении компенсации семье требуется под-
готовить определенный пакет документов. Раз-
мер выплаты зависит от нескольких факторов: 

– в соответствии с законодательством РФ коли-
чество квадратных метров, которые требуются 
на каждого члена семьи; 

– состав многодетной семьи; 

– средняя стоимость каждого квадратного метра 
в регионе. 

Но и здесь есть свои подводные камни, так как 
четкости разъяснений в федеральных законах 
нет. И главное – родители должны подтвердить, 
что деньги будут использованы непосредственно 
на улучшение жилищных условий, то есть, полу-
ченные компенсационные выплаты имеют целе-
вое назначение. И это еще не все. Владение 
земельным участком автоматически лишает 
многодетную семью очередности на улучшение 
жилищных условий. Снова возникает вопрос об 
изменении федерального законодательства.  

Таким образом, государством разрабатываются 
определенные льготные программы как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях, ко-
торые для семей определяют различные по-
слабления. Многодетные семьи могут получить 
земельный участок от государства навсегда и 
безвозмездно, но такая льгота предусмотрена не 
для всех многодетных, а лишь для тех, кто под-
падают под определенные условия, установлен-
ные законом. Государство старается стабилизи-
ровать многодетные семьи, но нет четкой систе-
мы социальной поддержки, а ведь многодетная 
семья – это важнейший социальный институт. 
Отсюда возникает необходимость официального 
закрепления статуса многодетной семьи на фе-
деральном уровне, а также передача государст-
венной поддержки многодетной семьи с регио-
нального уровня на федеральный. 
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Аннотация. В современной динамично разви-
вающейся транспортной инфраструктуре Рос-
сии изучение проблем организации правового 
развития и функционирования системы транс-
порта является актуальной задачей, так как 
процесс формирования единой транспортной 
системы РФ весьма сложен и не отвечает со-
временным параметрам развития всей ин-
фраструктурной системы национального хо-
зяйства. 
В статье рассмотрены правовые проблемы, 
возникающие в процессе осуществления госу-
дарственного управления транспортной ин-
фраструктурой в Российской Федерации. 
 

Ключевые слова: транспорт, транспортная 
инфраструктура, государственное регулиро-
вание, государство. 
 

   

Annotation. In the modern dynamically develop-
ing transport infrastructure of Russia, the study of 
the problems of organizing the legal development 
and functioning of the transport system is an ur-
gent task, since the process of forming a unified 
transport system of the Russian Federation is very 
complex and does not meet the modern parame-
ters of the development of the entire infrastructure 
system of the national economy. 
The article deals with legal problems arising in the 
process of state administration of transport infra-
structure in the Russian Federation. 
 

 
 
Keywords: transport, transport infrastructure, state 
regulation, state. 
 

                                                                       

 
 условиях сложившихся экономических 
особенностей развития страны особое зна-

чение приобретает государственное регулиро-
вание вопросов функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры, формирования 
целостного, взаимосвязанного транспортного 

комплекса. При этом транспортная система 
представляет собой функционально-адаптиро-
ванную систему, направленную на формирова-
ние единого распределительного и регулируемо-
го механизма, в том числе обеспечивающего и 
обратную связь в цепочке «центр» – «регионы». 

В 
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Основой транспортной системы, ее основными 
элементами являются различные виды транс-
порта, транспортные устройства и сооружения, а 
также автомобильные и железные дороги, реч-
ные судоходные и морские пути, нефте- и газо- 
трубопроводы, воздушные авиалинии [1, с. 60]. 
Именно сложность, разветвленная структура 
системы, и в тоже время необходимость целост-
ного регулирования всех происходящих процес-
сов порождает ряд проблем как правового, так и 
функционального характера. Невозможность 
своевременного полного и всестороннего реше-
ния возникающих проблем в транспортной сфе-
ре, оказывает непосредственное воздействие на 
эффективность функционирования всей транс-
портной инфраструктуры Российской Федера-
ции. К таким проблемам следует отнести: 

1. Проблему формирования стабильного уровня 
материальной заинтересованности участия го-
сударственных органов в обновлении основных 
фондов различных видов транспорта, в целом 
способствует увеличению процента износа тех-
нических средств и снижению темпов работы 
всей системы транспорта страны. Роль государ-
ства как инвестора в транспортную отрасль яв-
ляется основной, однако, анализ реализованных 
проектов инвестирования в развитие транспорт-
ного комплекса показывает, что традиционно 
сложившиеся формы государственной поддерж-
ки и адресные инвестиционные программы не 
позволяют добиться максимального эффекта от 
вложенных средств и субсидий. 

Действующая система бюджетного инвестирова-
ния не является гарантом стабильного развития 
транспортной инфраструктуры, даже в условиях 
применения нескольких инструментов государ-
ственной поддержки. В рассматриваемом аспек-
те развитие механизма государственной инве-
стиционной политики возможно только на основе 
государственно-частного партнерства [2, с. 326]. 
Анализируя положения Транспортной стратегии 
Российской Федерации до 2030 года, следует 
отметить, что существует целый ряд направле-
ний развития в сфере транспорта, позволяющий 
максимально полно решить проблему участия 
государственных органов в формировании и об-
новлении транспорта страны: 

– обеспечение опережающего развития транс-
портной отрасли по сравнению с другими отрас-
лями экономики, в целях уравнивания развития 
регионов и улучшения качества транспортных и 
социальных услуг для населения. 

– реализация программно-целевого подхода при 
планировании и исполнении бюджета по статьям 
расходов, связанных с финансированием транс-
портных проектов; 

– привлечение частных инвесторов для развития 
транспортной инфраструктуры и концентрация 
бюджетных средств на решении приоритетных 
задач развития транспорта; 

– скоординированное развитие различных видов 
транспорта, направленное на реализацию объ-
ективных преимуществ каждого из них; 

– создание экономических условий, стимули-
рующих ускоренное развитие и обновление пар-
ка транспортных средств; 

– формирование правовых основ, направленных 
на обеспечение баланса интересов государства, 
бизнеса и частных инвесторов в устойчивой ра-
боте транспортного комплекса. 

2. Проблему отсутствия нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы должного матери-
ально-технического, научно-технического и ин-
формационного обеспечения в сфере транспор-
та, вопросы координации и взаимодействия ор-
ганов государственного транспортного контроля. 

Проблема правового регулирования порождает-
ся, в первую очередь, сложностью, многогранно-
стью и специфичностью регулирования транс-
портного комплекса, необходимостью претворе-
ния в жизнь различных федеральных и регио-
нальных программ развития транспортной ин-
фраструктуры Российской Федерации [1, с. 61]. 

Особенности разрешения существующей про-
блемы тесно взаимосвязаны с поступательным 
достижением целей и задач Транспортной стра-
тегии. При этом, к основным направлениями со-
вершенствования нормативно-правовой базы в 
сфере регулирования транспортной инфраструк-
туры Российской Федерации следует отнести: 

– повышение инвестиционной привлекательно-
сти транспортной отрасли посредством совер-
шенствования нормативно-правовой базы, вве-
дения методов и механизмов государственного 
регулирования, включая государственно-частное 
партнерство; 

– формирование законодательно-правовой базы 
конкурентного рынка транспортных услуг, в том 
числе, посредством разработки и совершенство-
вания методов и механизмов государственного 
регулирования и мотивации развития структур 
транспортной деятельности в целях обеспече-
ния качества транспортных услуг, в том числе, 
мотивирование создания и развития националь-
ных и интернациональных транспортных компа-
ний, способных обеспечить инновационное раз-
витие и повышение качества транспортных ус-
луг, конкурентоспособных с мировыми компа-
ниями, а также содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в транспортном 
комплексе; 

– регулирование уровня удельных транспортных 
издержек в цене продукции, достигаемое по-
средством разработки и ввода в действие мето-
дов государственного регулирования, стимули-
рующих снижение совокупных удельных транс-
портных издержек, а также путем разработки и 
внедрения механизмов государственного мони-
торинга совокупных удельных транспортных из-
держек в цене конечной продукции; 

– формирование законодательно-правовой базы 
и методов государственного регулирования по 
обеспечению гарантированного уровня доступ-
ности и качества транспортных услуг для насе-
ления, достигаемых непосредственной разра-
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боткой и внедрением в нормативно-правовую 
базу минимальных социальных транспортных 
стандартов по возможности перемещения насе-
ления по территории страны; 

– формирование законодательно-правовой базы и 
методов государственного регулирования по обес-
печению безопасности и устойчивости транспорт-
ной системы. Достижение такой задачи возможно 
путем совершенствования законодательно-
правовой базы обеспечения безопасности в транс-
портной отрасли, в том числе и совершенствова-
ния законодательно-правовой базы по развитию 
транспортной системы с учетом требований по 
обеспечению военной безопасности Российской 
Федерации, а также гармонизацией международ-
ного и национального нормативно-правового обес-
печения транспортной системы. 

3. Проблему правового регулирования обмена 
информацией и информатизации процессов в 
сфере транспорта, обеспечивающее эффектив-
ность взаимодействия и согласованность функ-
ционирования всех видов транспорта. 

Меры по повышению технического уровня 
транспорта должны быть дополнены и подкреп-

лены мероприятиями организационного, эконо-
мического и административного характера, по-
зволяющими улучшить управление перевозоч-
ным процессом и другой деятельностью транс-
портных предприятий, для чего предусматрива-
ется научное обеспечение разработки соответ-
ствующей нормативной правовой базы [2,              
с. 327]. Большое значение будут иметь указан-
ные мероприятия для решения таких обще-
транспортных проблем, как повышение безопас-
ности работы транспорта и развитие экспорта 
транспортных услуг. 

Рассмотрев ряд проблем в сфере государствен-
ного регулирования транспортной инфраструк-
туры РФ, следует сделать вывод, что развитие 
транспортной инфраструктуры Российской Фе-
дерации тесно связано с осуществлением госу-
дарственного регулирования деятельности 
транспортных предприятий страны, что говорит о 
необходимости решения большого количества 
сложных правовых и функциональных задач, 
разрешение которых, в свою очередь, обеспечит 
функционирование транспортной инфраструкту-
ры на совершенно новом уровне. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные 
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tent of its information. The paper reveals the idea 
that the Tax Code of the Russian Federation is not 
the only normative act in which there are provi-
sions that ensure tax secrecy. Analyzed the legal 
regime of its protection, proper use, storage and 
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алоги являются основой для существова-
ния любого демократического государства. 

Российская Федерация не является исключени-
ем. В статье 57 Конституции Российской Феде-
рации закреплено, что каждый гражданин обязан 
платить установленные законом налоги [1]. Со-
гласно действующему законодательству сущест-
вует особый порядок защиты данных, предос-
тавляющих налогоплательщиком для постановки 
его на учёт. Налоговые органы, в свою очередь, 
должны соблюдать порядок налоговой тайны, то 
есть приводить в исполнение правильное ис-
пользование, хранение и передачу секретных 
данных [2]. В соответствии со статьёй 102 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее                      
НК РФ) под налоговой тайной понимают любые 
полученные надлежащими органами сведения о 
налогоплательщике [3]. До сегодняшнего дня 
среди правоведов нет общего мнения о том, ка-
кие данные нужно относить к группе налоговой 

тайны. Именно поэтому данная тема обладает 
актуальностью и вызывает интерес в области 
налогового права. 

Правовой режим охраны налоговой тайны харак-
теризует два положения: во-первых, установле-
ние ограничений для получения тайны, а во-
вторых, законный порядок такой процедуры. В 
качестве основного признака специального пра-
вового режима нужно принимать во внимание 
объект налоговой тайны, основу которого со-
ставляет информация, которая необходима для 
налогообложения, иными словами для верного 
подсчитывания размера уплаты налогов и рас-
чёт в положенный срок [4]. Чтобы определить 
содержание информации, которая образовывает 
налоговую тайну, нужно выделить основные её 
признаки: 

– информация, которая получена надлежащими 
органами о налогоплательщике; 

Н 
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– информация, которая предоставлена непо-
средственно налогоплательщиком, а также соб-
ранная им самим, например, в процессе осуще-
ствления выездной налоговой проверки; 

– информация, которая получена от банков, уч-
реждений социальной защиты, иных учрежде-
ний.[5] 

Структура налоговой тайны включает в себя оп-
ределённый перечень информации, который не 
может быть отнесён к числу защищённых: 

– если налогоплательщик сам разглашает све-
дения о себе или с его согласия; 

– сведения об идентификационном номере нало-
гоплательщика (далее ИНН); 

– информация о нарушении налогового законо-
дательства; 

– предоставляемые надлежащим органом све-
дения в соответствии с международными дого-
ворами, одной из сторон которых является Рос-
сийская Федерация (далее РФ), о взаимном со-
трудничестве между данными органами [6]. 

С.Д. Шаталов отмечает, что для гарантии нало-
гоплательщику в секретности, представляемой 
им, в налоговые органы информации статья 102 
НК РФ предусматривает, что большая часть 
данных о налогоплательщике понимаются как 
образующие налоговую тайну. А это значит, что 
они защищаются контролирующими органами от 
незаконного доступа и распространения. Следо-
вательно, данная статья «закрывает» всю ин-
формацию о налогоплательщике за исключени-
ем вышеназванных [7]. 

Информацию, которую образует налоговая тай-
на, можно отнести к профессиональной тайне 
должностных лиц таможенных, налоговых орга-
нов, органов внутренних дел, органов государст-
венных внебюджетных фондов. В данном кон-
тексте уместно привести в пример Федеральный 
закон (далее ФЗ) от 1 апреля 1996 года № 27 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учёте в системе обязательного пенсионного 
страхования». А именно пункт 8 статьи 6, где 
говорится о том, что сведения, которые содер-
жатся в индивидуальном лицевом счете, уста-
навливаемый Пенсионным фондом РФ на каж-
дое застрахованное лицо, непосредственно от-
носятся к категории секретной информации [8]. 

Следует также отметить, что НК РФ не является 
единственным источником права РФ, в котором 
есть положения, обеспечивающие налоговую 
тайну. Существуют Соглашения об избежании 
двойного налогообложения (далее СИДН), кото-
рые регулируют вопросы конфиденциальности 
налоговой информации. Так, статья 26 Соглаше-
ния между Правительством РФ и Правительст-
вом Республики Кипр от 5 декабря 1998 года 
«Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал» преду-
сматривает налоговую тайну на любые сведе-
ния, которые получены договаривающимся госу-
дарством в рамках этого соглашения [9]. Не 

смотря на это, есть ряд случаев, когда соглаше-
ние предусматривает возможность введения 
ограниченного порядка доступа к данным сведе-
ниям, например, уполномоченные органы, в том 
числе административные органы и суды, кото-
рые занимаются взиманием, введением, уголов-
ным преследованием, имеют право раскрывать 
налоговые сведения в процессе открытого су-
дебного заседания, а также при принятии судеб-
ных решений. Согласно части 4 статьи 15 Кон-
ституции РФ международные договоры является 
частью правовой системы РФ, если возникает 
противоречие между законом и такими догово-
рами, то применяются нормы международного 
договора. Анализируя Соглашение между Пра-
вительством РФ и Правительством Республики 
Кипр можно прийти к заключению о том, что у 
налоговых органов есть возможность требовать 
на разглашение полученным ими информации от 
уполномоченных органов власти Кипра. Разли-
чия в нормах закона и СИДН неминуемо приво-
дят к вероятности разглашения налоговой тайны 
[10]. 

Во многих странах институт налоговой тайны 
имеет особое значение. Однако, в таких странах 
как Норвегия, Франция, Италия вместе с обязан-
ностью надлежащих органов и их должностных 
лиц по неразглашению информации о налого-
плательщиках, есть возможность согласно зако-
нодательству опубликовывать отдельные нало-
говые сведения. В юридической литературе дан-
ное явление принято называть налоговой пуб-
личностью. Правовой основой данного понятия в 
этих странах составляет конституционное право 
каждого на ознакомление с материалами и до-
кументами органов государственной власти, ко-
торые касаются его прав и свобод. Опираясь на 
то, что обязанность по уплате налогов носит 
публично правовой характер, то неисполнение 
её определенными налогоплательщиками нару-
шают интересы и права граждан. Поэтому от-
дельные налоговые данные, перечень которых 
закреплен законом, признаются в общем досту-
пе, давая тем самым возможность, всем налого-
плательщикам право проверять исполнение ка-
ждым своей обязанности по уплате налогов. 
Обязанность по предоставлению таких данных 
реализуется посредством их ежегодной публи-
кации [11]. 

В РФ данный принцип также нашел свое отраже-
ние. Так, например, на сайте Федеральной нало-
говой службы опубликована информация, кото-
рая ранее относилась к налоговой тайне. К ним 
относятся данные о количестве долга и денеж-
ные обязательства по налогам организаций, а 
также о наличии правонарушение в налоговой 
сфере, которые были образованы до 31 декабря 
2017 года, и не были уплачены до 1 октября 
2018 года. Также были размещены данные о 
среднем списке количества трудящихся юриди-
ческих лиц, особых налоговых режимах, которые 
используются компаниями, сведения об участии 
организаций в консолидированной группе нало-
гоплательщиков по состоянию на 31 декабря 
2017 года, информация о совокупности доходов 
и расходов организаций по сведениям бухгал-
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терской отчетности за 2017 год. Данными мате-
риалами воспользовались уже 166 тысяч поль-
зователей. Размещение этой информации стало 
возможно после внесения поправок в ФЗ от                
1 мая 2016 года № 134 «О внесении изменений в 
статью 102 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации». Федеральная налого-
вая служба мотивировала свое решение о пуб-
ликации данных сведений тем, что использова-
ние и изучение этой информации поможет нало-

гоплательщикам выбирать безопасных партнё-
ров для благополучной деятельности 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день данная проблема остаётся 
актуальной, так как она касается непосредствен-
но каждого гражданина. Ведь известно, чем вы-
ше уровень защиты налоговой тайны, тем выше 
уровень защиты прав и законных интересов на-
логоплательщика. 
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роблема правового положения оперативно-
го сотрудника в уголовном судопроизвод-

стве неоднократно исследовалась в работах 
А.С. Есиной [1, с. 77–79], А.В. Головко [2, с. 77–
91], Гамбарян А. [3, с. 18], Л.П. Ижниной [4, с. 78–
82], А.Г. Маркушина [5, с. 136–139], и др. 

Проблемой в уголовном судопроизводстве Рес-
публики Армения является двусмысленное тол-
кование понятия «орган дознания» и как следст-
вие, размытость определения процессуального 
статуса оперативного сотрудника в уголовно-
процессуальном кодексе Республики Армения 
(далее – УПК РА). 

Принято считать, что уголовное судопроизводст-
во относит органы, осуществляющие ОРД, к ор-
ганам дознания. В связи с этим возникает во-
прос: можно ли органы, осуществляющие ОРД, 
«включать в состав» процессуального субъекта, 
если они имеют непроцессуальный характер? 
Так, например, А.А. Чувилев под органом дозна-
ния предлагает понимать систему государствен-
ных учреждений и должностных лиц, уполномо-
ченных законодателем осуществлять в качестве 
органа дознания отнесенную к их компетенции 
уголовно-процессуальную деятельность [6]. 

Подробное изучение содержания ст. 57 УПК РА, 
которая определяет полномочия органов дозна-
ния, показало, что орган дознания одновременно 
осуществляет процессуальную (как часть пред-
варительного расследования) и непроцессуаль-
ную (оперативно-розыскную) деятельность. Она 
регулирует полномочия двух совершенно разных 
по целям, задачам, функциям и процессуально-
му статусу субъектов – дознавателя и оператив-
ного сотрудника. Однако законодатель в данной 
статье не определяет статус оперативного со-
трудника или дознавателя в отдельности, а пре-
дусматривает правовое положение «нового» 
субъекта – органа дознания, который не являет-
ся ни дознавателем, ни оперативным сотрудни-
ком. Сказанное позволяет прийти к выводу о 
том, что в реальности для осуществления одно-
временно уголовно-процессуальных и оператив-
но-розыскных полномочий в правовой системе 
РА не существует надлежащего субъекта. 

Законодатель, включив орган, осуществляющий 
ОРД, в органы дознания, достаточно фривольно 
и часто позволяет себе сопоставлять эти субъ-
екты, что, по нашему мнению, неправильно. 
Ошибочность этой позиции заключается в том, 
что правовая система РА не смогла признать тот 

П 
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факт, что орган дознания – это новый процессу-
альный субъект, который не является дознава-
телем или оперативным сотрудником, в связи с 
чем, в УПК РА полномочия органа дознания раз-
делили на две части – полномочия дознания (как 
часть предварительного расследования) и пол-
номочия органов, осуществляющих ОРД. Как 
верно замечает А.В. Головко, любые попытки 
подобной псевдопроцессуальной дифференциа-
ции приводят к теоретическому и практическому 
тупику. Как бы ни назывался тот или иной пред-
ставитель полиции (следователь, дознаватель и 
т.д.), он вправе осуществлять исключительно 
уголовно-полицейскую деятельность [7]. 

Сам Закон РА об ОРД различает понятия «орган 
дознания» и «орган, осуществляющий ОРД». Об 
этом свидетельствует ряд положений оператив-
но-розыскного закона РА, где не содержатся ука-
зания на то, что оперативный сотрудник облада-
ет процессуальным статусом органа дознания. 

В частности, ч. 2 ст. 36 Закона РА об ОРД указы-
вает, что «основанием для принятия постанов-
ления о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий являются письменные указания про-
курора, постановления следователя, органа доз-
нания …» [8]. 

Таким образом, подвергнув анализу оперативно-
розыскное и уголовно-процессуальное законода-
тельство РА, можно говорить о наличии колли-
зии между нормами двух законов, в частности в 
определении субъекта ОРД. 

Как верно замечает М.Э. Каац, в одних случаях 
они именуются собственным «правовым име-
нем», в других – общим названием процессуаль-
ного субъекта, в состав которого они входят со-
гласно уголовно-процессуальному закону, т.е. 
«органами дознания» [9, с. 77–83]. 

Вместе с тем, как отмечает А.С. Есина, поруче-
ния о производстве оперативно-розыскных ме-
роприятий следователь направляет органу доз-
нания. Дело в том, что в российском Законе об 
ОРД органы дознания не указаны в качестве 
субъектов оперативно-розыскной деятельности 
[10, с. 78]. Аналогичная ситуация существует и в 
Законе РА об ОРД. 

По нашему мнению, полномочия процессуально-
го и непроцессуального (оперативно-розыскного) 
характера должны осуществляться разными 
субъектами. 

Вполне очевидно, что ОРД и уголовное судопро-
изводство не тождественны друг другу, вследст-
вие чего мы полагаем, что и субъекты их осуще-
ствления не могут находиться в составе единого 
процессуального аппарата [11, с. 60]. 

Таким образом, подвергнув анализу вышеска-
занное, можно определить, что не может идти 
речь о том, что законодатель в УПК РА опреде-
ляет правовое положение оперативного сотруд-
ника. Сказанное обосновывается также тем, что 
законодатель такие субъекты, как «дознаватель» 
или «оперативный сотрудник», не рассматривает 
в качестве субъектов уголовного судопроизвод-

ства. Другими словами, можно констатировать, 
что в действующем УПК РА правовое положение 
оперативного сотрудника не определено. 

Как верно замечает А.Г. Оганесян, в таком слу-
чае закономерно возникает два вопроса:  

1) являются ли органы дознания субъектами 
ОРД?  

2) дознание – это часть оперативно-розыскной 
или уголовно-процессуальной деятельности? 
[12, с. 76].  

После принятия национальных Законов об ОРД 
многие ученые-процессуалисты и в России, и в 
Армении считали, что ОРД не включается в ком-
петенцию органов дознания (см. подробнее – 
Чувилев А.А. [13, с. 2], Казинян Г., Даниелян А. 
[14, с. 53–63], и др.). Для того, чтобы последова-
тельно продолжить реформу органов дознания, 
направленную на лишение их права осуществ-
лять ОРД, необходимо признать тот факт, что 
ОРД вправе осуществлять только оперативные 
подразделения государственных органов, пере-
численных в Законе об ОРД, а не органы дозна-
ния, в целом [9]. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что 
имеет место проблема, которая, по нашему мне-
нию, вовсе не связана с нечетким правовым ре-
гулированием процессуального статуса органа 
дознания. Проблемой является то, что в УПК РА 
не определяются процессуальный статус, место 
и роль, права и обязанности оперативного со-
трудника как субъекта уголовного судопроизвод-
ства. 

М.Э. Каац вполне справедливо указывает, что 
«завуалированное название органов, осуществ-
ляющих ОРД, органами дознания, привносит в 
законодательство лишь возможность его казуи-
стичного толкования» [9]. 

Н.И. Селиванов пишет: «Чтобы судить о том, что 
розыск необходим в каждом преступном деле, 
что он – основа каждого предварительного след-
ствия, не нужно никаких специальных знаний: 
это истина столь простая, что ее нельзя и дока-
зывать» [15]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать ряд 
выводов: 

– процессуальный статус такого субъекта, как 
органы, осуществляющие ОРД, которые играют 
важную роль в уголовном судопроизводстве, не 
нашел правового отражения в УПК РА, что вы-
зывает ряд проблем на практике; 

– из ст. 57 УПК РА необходимо исключить те по-
ложения, которые определяют осуществление 
органами дознания оперативно-розыскной функ-
ции, а также сделать соответствующие поправки 
в иных статьях УПК РА, которые прямо или кос-
венно предусматривают наличие у органа доз-
нания полномочий на проведение оперативно-
розыскных мероприятий; 

– следует отдельной статьей определить право-
вой статус органов, осуществляющих ОРД, в той 
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степени (mutadis mutandis), в какой это относится 
к уголовному судопроизводству, поскольку о со-
отношении оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности можно говорить 
тогда, когда речь идет о борьбе с преступностью. 
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чение о механизме преступления занимает 
в криминалистике одно из ключевых мест. 

Первые упоминания об этом явлении встреча-
ются еще «на заре» ее становления. Например, 
П.П. Михеев и Н.Н. Семенова в одном из первых 
пособий по криминалистике определяют «меха-
низм преступления» как картину обстановки и 
условий, в которых совершалось преступление» 
[1, с. 25]. 

Далее, с течением времени, взгляды ученых на 
это явление менялись:  

Р.С. Белкин определил «механизм преступле-
ния» в общем, как «сложную динамическую сис-
тему, включающую субъект преступления, его 
отношение к своим действиям, их последствиям, 
соучастникам; предмет посягательства; способ 
совершения и сокрытия преступления; преступ-
ный результат; обстановку преступления, пове-
дение и действия лиц, оказавшихся участниками 
события, и др.» [3, с. 167]. 

А.М. Кустов уточнил данное определение, до-
полнив, что механизм преступления – это в пер-
вую очередь система процессов взаимодействия 
участников преступления, как прямых, так и кос-
венных, между собой и с материальной средой, 
сопряженных с использованием соответствую-
щих орудий, средств и отдельных элементов 
обстановки [3, с. 315–320].  

По мнению Н.П. Яблокова, под механизмом пре-
ступления понимается временной и динамиче-

ский порядок связи отдельных этапов, обстоя-
тельств, факторов подготовки, совершения и 
сокрытия следов преступления, позволяющих 
воссоздать картину процесса его совершения                   
[4, с. 32].  

Очевидно, что рассматриваемое понятие носит 
абстрактный характер и формируется при обоб-
щении правоохранительной практики для уточ-
нения частных криминалистических методик, в 
связи с чем мы поддерживаем позицию А.В. Са-
мойлова, не уточняющего структуру механизма 
преступления, а лишь определяющего его в об-
щем – как основной, центральный, синтезирую-
щий компонент общественно опасного деяния               
[5, с. 4], так как его структура, в рамках частных 
криминалистических методик, будет меняться 
для каждого преступного деяния с учетом осо-
бенностей его совершения в рамках современ-
ных реалий. 

Согласно данным официальной статистики, по-
ловину ежегодно регистрируемых преступлений 
составляют кражи [6]. Признаками кражи явля-
ются: противоправность, тайность, обществен-
ная опасность, изъятие, обращение, корыстная 
цель [7]. Правоприменительная практика пока-
зывает, что все большее количество тайных хи-
щений совершается с использованием глобаль-
ной сети Интернет. 

Действительно, ее возможности многогранны и 
обусловлены присущими сети свойствами (уда-

У 
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ленность, неперсонофицируемость, отсутствие 
централизации (единого управления), высокая 
латентность, транснациональный характер) [8,                  
с. 46–50]. И данный факт не мог быть оставлен 
без внимания криминальным миром.  

Например, Н.Н. Федотов описывает возможность 
совершения квартирной кражи с использованием 
сети Интернет, говоря о возможности отключе-
ния охранной сигнализации, осуществляющей 
передачу данных посредством протоколов                    
IP через публичную сеть [9, с. 331]. 

Казалось бы, кража относится к так называемым 
«традиционным» преступлениям, и какую же 
роль может играть Интернет в ее механизме!? 

Стоит напомнить, что криминалистика, говоря о 
механизме преступления, рассматривает его в 
рамках полноструктурного способа, включающе-
го подготовку, непосредственное совершение и 
сокрытие [10, с. 171]. Рассмотрим механизм со-
вершения краж с использованием сети Интер-
нет, то есть на каждом из этапов способа их со-
вершения. 

Практика показывает, что на этапе подготовки 
рассматриваемой категории преступлений Ин-
тернет используется весьма активно.  

Например, Л., находясь по месту проживания 
Ф.И.О., совершил тайное хищение принадле-
жащего ей имущества, чем причинил ей значи-
тельный материальный ущерб. 

В ходе предварительного следствия было уста-
новлено, что Л., используя сайт знакомств «*», 
через глобальную сеть Интернет завязал зна-
комство с Ф.И.О., выяснил ее материальное 
положение, узнал адрес места ее проживания. 
Далее, под предлогом личного знакомства, 
пришел по адресу ее места жительства, отку-
да тайно похитил принадлежащее Ф.И.О. иму-
щество, после чего скрылся и распорядился им 
по собственному усмотрению [11]. 

Или же В., реализуя преступный умысел, на-
правленный на тайное хищение кирпича по-
средством сети Интернет, заказал манипуля-
тор КАМАЗ под управлением П., которому не 
было известно о преступном умысле В.П., осу-
ществил погрузку и вывоз поддонов с кирпичом, 
тем самым Л. был причинен значительный ма-
териальный ущерб [12].  

Мероприятия по подготовке краж, совершаемых 
с использованием сети Интернет, направлены на 
поиск жертв, предметов преступного посягатель-
ства, обеспечение непосредственного соверше-
ния кражи и т.п. Они, в большинстве своем, не 
носят криминальный характер, однако, явно на-
правлены на облегчение и создание условий для 
совершения преступления. 

На этапе же совершения тайных хищений актив-
но используются свойство сети Интернет – уда-
ленность [8, с. 46–50], обеспечивающее тайность 
изъятия имущества – основной признак преступ-
лений рассматриваемой категории. 

М., имея умысел на тайное хищение чужого 
имущества из корыстных побуждений, убедив-
шись в том, что его действия останутся не-
замеченными посторонними лицами, сфото-
графировал принадлежащую К. банковскую 
карту банка «*», после чего, используя данные 
вышеуказанной банковской карты, посредст-
вом сети Интернет, путем осуществления 
покупок на различных сайтах, тайно похитил 
денежные средства с данной банковской кар-
ты, причинив К. значительный материальный 
ущерб [13]. 

Однако на этапе совершения тайных хищений 
глобальная сеть Интернет используется значи-
тельно реже. Как правило, такие кражи связаны 
с банковскими онлайн-операциями, которые са-
ми по себе проводятся удаленно. Полагается, 
что для совершения тайных хищений посредст-
вом сети Интернет необходима возможность 
удаленного доступа к похищаемому имуществу и 
отсутствие признаков обмана или же злоупот-
ребления доверием. 

Действия по сокрытию краж также могут быть 
осуществлены с использованием сети Интернет. 
Такие мероприятия, помимо обращения похи-
щенного имущества, направлены и на сокрытие 
следов. Здесь ключевую роль играет аноним-
ность сети Интернет. 

Например, А. тайно похитил мобильный теле-
фон Е., после чего распорядился им по своему 
усмотрению, а именно, разместив объявление 
о его продаже на сайте «*» посредством сети 
Интернет, продал его [14]. 

Также стадии способа совершения краж могут 
совпадать, образуя особенный механизм. 

Т., получив доступ к регистрационным данным 
банковской онлайн-программы П., используя 
сеть Интернет, перевела денежные средства 
со счета П. на свой, после чего, в целях сокры-
тия совершенного преступления, перевела 
похищенные денежные средства на счет, заре-
гистрированный на имя своего сына, не осве-
домленного о совершенном преступлении [15]. 

В данном случае мероприятия, направленные на 
сокрытие совершенной кражи, были реализова-
ны в ходе ее непосредственного совершения. 

Или же, используя различные web-анони-
майзеры, преступник реализует этап ее сокры-
тия в рамках подготовки подготовки. 

Таким образом, рассмотрев механизм соверше-
ние краж как последовательность ее этапов и 
действий преступника, можно прийти к выводу, 
что глобальная сеть Интернет может быть ис-
пользована на любом из них. Также, не исключа-
ется использование свойств сети Интернет на 
каких либо этапах в совокупности. Кроме того, 
можно сделать вывод, что механизм краж с ис-
пользованием сети Интернет – это последова-
тельность этапов их совершения, обусловленная 
свойствами сети, обеспечивающими возмож-
ность тайного хищения. 
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связи с постоянным ростом производствен-
ных отходов и отходов, образующихся в 

результате деятельности человека, вопросы 
обеспечения экологической безопасности, яв-
ляющейся частью национальной безопасности 
[9, с. 59], являются первостепенными во внут-
ренней политике государства. Для осуществле-
ния экологического контроля используются раз-
личные процедуры. В России к ним относятся 
оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза. В данной статье пой-
дёт речь о такой процедуре, как экологический 
аудит.  

Аудит (лат. audit – слушание) первоначально 
означал действия, направленные на проверку 
финансовой документации. В связи с расшире-
нием спектра аудиторских услуг появились и 
другие его виды. Экологический аудит представ-
ляет собой относительно новое явление для РФ, 
и, как заметил Пинаев В.Е., «все еще не получил 
надлежащих законодательных рамок» [3].  

Чхутиашвили Л.В. определяла экологический 
аудит как вид экологического контроля, целью 
проведения которого «является не просто выяв-
ление нарушений, но и выработка и внедрение 

практических рекомендаций по устранению на-
рушений в области охраны окружающей среды и 
повышению экологической безопасности во из-
бежание подобных правонарушений в будущем» 
[8, с. 158]. Кроме того, как писала Чуйкова Л.Ю., 
«экологический аудит – это не только проверка 
отчетности, но и сравнение экологической си-
туации с требования законодательно-норматив-
ной документации, это и анализ возможных эко-
логических рисков, это и оценка деятельности 
предприятия в области обеспечения экологиче-
ской безопасности и т.п.» [7, с. 121]. Из анализа 
теоретических определений экологического ау-
дита следует, что он действительно позволяет 
привносить изменения в работу предприятий с 
целью понижения их негативного воздействия на 
окружающую среду.  

За рубежом процедура экологического аудита 
существует достаточно давно. Повсеместно она 
стала появляться в странах Европы и Северной 
Америки (в Великобритании, Германии, США и 
др. [2]) начиная с 70-х годов ХX века. Эта пере-
мена была вызвана участившимися случаями 
привлечения предприятий к ответственности за 
нанесение ущерба окружающей среде в резуль-
тате их деятельности, что сопровождалось для 

В 
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них дополнительными финансовыми потерями. 
Указанное обстоятельство обусловило необхо-
димость оценки соответствия осуществляемой 
этими компаниями деятельности нормам зако-
нодательства об охране окружающей среды с 
целью её оптимизации. Впервые процедура эко-
логического аудита была применена в США               
[5, с. 170]. 

Первые упоминания об экологическом аудите в 
РФ относятся к 1993 году, когда экологический 
аудит был официально отмечен во Временных 
правилах выполнения работ и услуг экологиче-
ского назначения в транспортно-дорожном ком-
плексе России и во Временном положении об 
экологическом аудировании в транспортно-
дорожном комплексе России [2]. В истории раз-
вития правового регулирования экологического 
аудита в России И.Г. Иутин выделял три этапа:  

1) начало 90-х гг. XX в., на котором полностью 
отсутствовала правовая база экологического 
аудита в Российской Федерации; 

2) с 1993 по 1998 гг., который был отмечен при-
нятием нормативных правовых актов, достаточ-
но комплексно урегулировавших отношения в 
области экологического аудита, закрепивших 
основополагающие положения; 

3) с начала 2000 г. по настоящее время. Харак-
теризовался «отстранением государства от ре-
гулирования отношений в области экологическо-
го аудита и развитием последнего главным об-
разом в рамках системы управления охраной 
окружающей среды предприятий» [2].  

В настоящее время правовую базу экологическо-
го аудита представляет ст. 1 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды», в соот-
ветствии с которой экологический аудит пред-
ставляет собой «независимую, комплексную, 
документированную оценка соблюдения юриди-
ческим лицом или индивидуальным предприни-
мателем требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, федеральных норм и 
правил, в области охраны окружающей среды, 
требований международных стандартов и подго-
товка рекомендаций по улучшению такой дея-
тельности» [6].  

Отсюда следует, что осуществление экологиче-
ского аудита носит характер текущего контроля 
за соблюдением хозяйствующим субъектом 
норм природоохранного законодательства, в то 
время как оценка воздействия на окружающую 
среду и экологическая экспертиза имеют превен-
тивное значение и «сориентированы на предот-
вращение негативных воздействий хозяйствен-
ной деятельности, только планируемой к осуще-
ствлению» [5, с. 170]. Поэтому перспективы при-
менения процедуры экологического аудита в 
сфере экологического контроля достаточно ве-
лики, а необходимость в ней с учётом стабильно 
ухудшающейся экологической ситуации в РФ 
более чем очевидна. 

Между тем, отсутствует правовая база экологи-
ческого аудита, за исключением его законода-
тельного определения, приведенного выше, 
анализ которого даже не даёт понять, какие лица 
могут выступать в качестве субъектов, обла-
дающих правом инициирования процедуры эко-
логического аудита.  

Помимо этого, обязанность проводить экологи-
ческий аудит не предусмотрена ни одним норма-
тивным актом. Найти же информацию о случаях 
проведения экологического аудита за весь пост-
советский период развития России практически 
невозможно. В настоящее же время, как отмеча-
ла Денисенко Г.В., экологический аудит прово-
дится, как правило, в случае привлечения ино-
странных инвестиций в развитие промышленно-
го производства, и не отечественными аудитор-
скими компаниями, а иностранными [1, с. 81].  

Экологический аудит необходим в регионах с 
сложной экологической ситуацией, обусловлен-
ной развитием некоторых видов промышленных 
производств. Так, например, к выводу о необ-
ходимости формирования системы экологиче-
ского аудита в Красноярском крае пришла Де-
нисенко Г.В. на основе исследования динамики 
видов промышленного производства данного 
региона и связанных с этим экологических про-
блем [1, с. 81].  

Таким образом, на основе проведённого иссле-
дования можно сделать вывод о значительных 
перспективах экологического аудита. Экологиче-
ский аудит позволяет оперативно осуществлять 
контроль за экологичностью деятельности пред-
приятий и по его итогам корректировать процесс 
их работы с целью соблюдения природоохран-
ных норм, чего лишены такие давно известные 
процедуры, как оценка воздействия на окру-
жающую среду и экологическая экспертиза. Они 
позволяют оценить возможный уровень влияния 
на окружающую среду лишь на этапе планиро-
вания хозяйственной деятельности, однако кон-
троль уже осуществляемой деятельности с це-
лью установления её соответствия правовым 
нормам совершенно не входит в их рамки.  

Не урегулирование вопросов проведения эколо-
гического аудита является одним из существен-
ных пробелов отечественного законодательства. 
В этой связи принятие федерального закона, 
устанавливающего правовые основы экологиче-
ского аудита, нам представляется необходимым, 
поскольку его отсутствие существенно сдержи-
вает развитие экологического аудита в России 
[10]. В настоящее время есть законопроект, ус-
танавливающий субъектов экологического ауди-
та; случаи проведения обязательного и добро-
вольного экологического аудита; требования к 
заключению экологического аудита, ответствен-
ность за дачу заведомо ложного заключения; 
права и обязанности субъектов экологического 
аудита, и другие положения об экологическом 
аудите. Однако, он так и не был внесён в Госу-
дарственную думу.  
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в трансфертном ценообразовании и сократить 
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лобализация второй половины XX в. стала 
основной причиной появления коммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории разных государств и яв-
ляющихся при этом взаимозависимыми. В усло-
виях расширения хозяйственных связей, меж-
фирменной кооперации и открытости экономиче-
ских систем, возрастающей конкуренции, неоп-
ределенности особое значение приобретает 
способность прогнозировать рыночные тенден-
ции [1] и повышать эффективность ведения биз-

неса [2], в т.ч., посредством оптимизации нало-
говых выплат.  

Согласно действующему российскому налогово-
му законодательству, взаимозависимыми при-
знаются организации, отношения между которы-
ми могут оказывать влияние на условия или эко-
номические результаты их деятельности или 
деятельности представляемых ими лиц. Отме-
тим, что в настоящий момент в законодательст-
ве раскрываются только формы влияния органи-

Г 
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заций друг на друга через владение определен-
ной долей в уставном капитале, однако очевид-
но, что организация, обладающая весомой до-
лей участия в иной организации, может оказы-
вать значительное влияние на принимаемые 
решения. Взаимозависимые лица, осуществляя 
влияние на экономические результаты друг дру-
га, обладают возможностью управлять объема-
ми налоговых выплат в бюджеты различных го-
сударств, что, безусловно, является угрозой эко-
номической безопасности. Отмечается, что по-
пулярное утверждение о не подконтрольности 
международного бизнеса (ТНК, ТНБ) существен-
но только до той поры, пока не создает значи-
мую угрозу национальным интересам государст-
ва [3].  

Целью настоящей статьи выступает анализ дей-
ствующего нормативно-правового регулирования 
взаимозависимых лиц и трансфертного ценооб-
разования, а также исследование способов 
уменьшения налоговых выплат организаций, 
составляющих группу взаимозависимых лиц. 

Участие в капитале иной организации посредст-
вом приобретения доли в основном нацелено на 
применение минимальной ставки по налогу на 
прибыль в отношении полученных дивидендов. 
Ст. 284 НК РФ в пп. 1 ч. 3 определяет, что по-
добное допускается при условии, что на день 
принятия решения о выплате дивидендов полу-
чающая дивиденды организация в течение не 
менее одного календарного года непрерывно 
владеет на праве собственности не менее чем 
50 % вкладом в уставном капитале выплачи-
вающей дивиденды организации или депозитар-
ными расписками, дающими право на получение 
дивидендов, в сумме, соответствующей не ме-
нее 50 % общей суммы выплачиваемых органи-
зацией дивидендов. 

Основным способом уменьшения налоговых вы-
плат организации выступает использование 
трансфертного ценообразования, посредством 
которого взаимозависимые лица могут оказы-
вать влияние на финансовые результаты.  

Под трансфертной ценой предлагается пони-
мать цену актива, используемую при его купле-
продаже, не соответствующую рыночному уровню.  

Вопросам регулирования трансфертных цен по-
священ отдельный раздел V. 1 НК РФ, в котором 
закреплены, в частности: критерии отнесения 
лиц к взаимозависимым, а сделок, заключаемых 
ими, − к контролируемым; порядок определения 
рыночной цены контролируемой сделки и пре-
доставления уведомления о контролируемых 
сделках и иные вопросы.  

Осуществляя международную деятельность, 
организации продают друг другу товары по 
трансфертной цене, создавая видимость убы-
точности основной деятельности. Списывая 
крупные суммы на производственные затраты, 
организации получают низкие прибыли и форми-
руют чистый убыток, позволяющий не выплачи-
вать налог на прибыль организаций.  

Несмотря на явный мошеннический характер 
данной схемы, привлечь международные орга-
низации к налоговой ответственности затрудни-
тельно. Существуют определенные сложности в 
определении их сущности, поскольку с точки 
зрения централизованного управления структура 
международной организации в виде головной 
компании, филиалов и дочерних компаний рас-
сматривается как единое целое, однако с точки 
зрения учета и права следует рассматривать 
каждое ее подразделение вне зависимости от 
его значимости как отдельное юридическое ли-
цо. Гражданское законодательство в этом во-
просе построено на общем правиле о том, что 
учредитель юридического лица не отвечает по 
обязательствам созданного им юридического 
лица, а юридическое лицо не отвечает по обяза-
тельствам учредителя (соответствующие вопро-
сы в отношении иностранного юридического ли-
ца будут разрешаться на основании его личного 
закона) (п. 3 ст. 56 ГК РФ). Вместе с тем, в неко-
торых случаях допускается привлечение к соли-
дарной ответственности основного хозяйствен-
ного общества (в том числе, иностранного, но 
при условии соблюдения п. 4 ст. 1202 ГК РФ) по 
сделкам, заключенным дочерним обществом, по 
правилам, установленным п. 2 ст. 67.3 ГК РФ. В 
данном случае речь идет о реализации так на-
зываемой «доктрины снятия корпоративной вуа-
ли», что, однако, не отменяет вывод о самостоя-
тельности этих юридических лиц. При этом 
представительства и филиалы не признаются 
самостоятельными юридическими лицами (п. 3 
ст. 55 ГК РФ). На основании этого международ-
ные организации, создавая целую сеть взаимо-
зависимых лиц, используют международное 
право: соглашения об избежании двойного нало-
гообложения (в настоящее время Российская 
Федерация является участницей 83 таких согла-
шений), соглашения о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений. Кроме того, исполь-
зуются отдельные аспекты национальных зако-
нодательств с целью умышленного избежания 
налогообложения. 

Иногда государству в лице налоговых органов и 
в последующем судов удается пресечь подоб-
ные действия. Например, в 2017 году Верховный 
суд РФ поддержал позицию нижестоящих судов 
и налогового органа на том основании, что ко-
нечным бенефициаром по договору купли-
продажи доли в уставном капитале российского 
юридического лица оказалась не организация, 
зарегистрированная на Кипре (с которым заклю-
чено двустороннее соглашение), а компания, 
зарегистрированная на Британских Виргинских 
островах, с Правительством которых у России 
соответствующего соглашения нет [4].  

Широкое распространение получило использо-
вание трансфертного ценообразования в отно-
шении нематериальных активов, чью справед-
ливую стоимость на сегодняшний день оценить 
весьма сложно. Проблема обоснования цены на 
нематериальные активы позволяет взаимозави-
симым лицам существенно занижать получае-
мые прибыли. Предположим, что организация 
понесла существенные затраты на создание не-
материального актива, однако поскольку неиз-
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вестна будущая доходность данного актива и 
срок окупаемости, организация продает его за 
бесценок взаимозависимой организации. По-
следняя, в свою очередь, осуществляет дея-
тельность на территории налоговой юрисдикции 
с низкой ставкой налога на прибыль организа-
ций, получает высокую чистую прибыль, которая, 
естественно, в страну создания нематериально-
го актива уже никоим образом не поступает, а 
распределяется в виде дивидендов между соб-
ственниками. Таким образом, собственники раз-
работавшей нематериальный актив организации 
получают высокие дивиденды из-за рубежа от 
взаимозависимой организации, поскольку собст-
венники у данных организаций зачастую одни и 
те же. 

Другим способом является искусственное дроб-
ление бизнеса. В целях снижения налогового 
бремени руководители организаций целена-
правленно создают группы взаимозависимых 
лиц. Иллюстрацией служит информация, изло-
женная в определении Конституционного Суда 
Российской Федерации 2017 г.: «Общество в 
результате искусственного дробления бизнеса 
(путем создания группы взаимозависимых орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей) 
получило необоснованную налоговую выгоду, 
выразившуюся в уменьшении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций, налогу на до-
бавленную стоимость и единому налогу на вме-
ненный доход за счет использования налогопла-
тельщиками, входящими с ним в группу, специ-
альных налоговых режимов» [5]. Чтобы доказать 
получение налогоплательщиками необоснован-
ной выгоды, налоговые органы должны доказать 
то, что дробление бизнеса осуществлялось ме-
жду несколькими лицами, применяющими спе-
циальные системы налогообложения, вместо 
исчисления и уплаты налогов по общей системе 
налогообложения основным участником, веду-
щим реальную деятельность [6, с. 27]. 

Выше изложенное позволяет сделать вывод о 
важности рассмотрения судебной властью Рос-
сии взаимозависимых лиц в виде единой органи-
зации. Отмечается, что законодательство Рос-
сийской Федерации уже движется в направле-
нии, чтобы признать группу взаимозависимых 
лиц как единое налогообязанное лицо [7, с. 39–
44]. 

Выше мы приводили определение взаимозави-
симых организаций, которое нуждается в конкре-
тизации. Так, согласно п. 1 ст. 105.1 НК РФ взаи-
мозависимыми лицами признаются лица, оказы-
вающие вследствие особенности своих отноше-
ний влияние на условия и результаты сделок, а 
также на экономические результаты деятельно-
сти.  

Для признания физических и юридических лиц 
взаимозависимыми должны быть соблюдены 
критерии, установленные в ст. 105.1 НК РФ. На-
пример, взаимозависимость может быть связана 

с наличием у организации и физического лица 
определенной доли в уставном капитале юриди-
ческого лица, дающей право голоса в нем; нали-
чием у них полномочий или статуса, позволяю-
щих управлять действиями компании; наличием 
родственных связей между физическими лица-
ми.  

Следует отметить, что указанные критерии могут 
быть использованы и при определении того, яв-
ляется ли сделка, совершаемая юридическими 
лицами, крупной. В соответствии с п. 1 ст. 78 ФЗ 
«Об акционерных обществах» к крупным сдел-
кам относятся как одна сделка, так и несколько 
взаимосвязанных сделок. ВАС РФ в Постанов-
лении Пленума от 16.05.2014 г. № 28 [8] к при-
знакам взаимосвязанности сделок общества 
отнес преследование сторонами единой хозяй-
ственной цели при их заключении. Иные призна-
ки были сформированы в судебной практике в 
последующем: заключение договоров с одним и 
тем же лицом (взаимосвязанными лицами), пе-
реход имущества в конечном счете к одному 
лицу (группе взаимосвязанных лиц) и т.п. При 
этом законодатель прямо закрепил два основа-
ния, по которым лица не могут признаваться 
взаимозависимыми (п.п. 4, 5 ст. 105.1 НК РФ).  

Признание лиц взаимозависимыми может при-
вести к наступлению следующих последствий: 

1. Сделки между ними могут быть признаны 
контролируемыми. При этом критерии такого 
признания зависят от статуса взаимозависимых 
лиц (ст. 104.14 НК РФ). Законодатель выделяет 
контролируемые сделки с взаимозависимыми 
лицами – резидентами РФ, контролируемые 
сделки с нерезидентами РФ, а также контроли-
руемые сделки с резидентами офшорных зон.  

2. Выгода, полученная ими, может быть призна-
на необоснованной (ст. 54.1 НК РФ). 

3. С зависимого юридического лица может быть 
взыскана в судебном порядке недоимка, выяв-
ленная в ходе налоговой проверки и числящаяся 
более трех месяцев (п. 2 ст. 45 НК РФ) и т.п.  

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что распространение взаимозависимых лиц 
причиняет большой экономический урон госу-
дарству. Несвоевременное и неполное получе-
ние налоговых выплат наносит удар по выпол-
нению плана по привлечению налоговых дохо-
дов, по формированию доходной части бюджета 
государства, а также по возможности государст-
ва выполнять свои финансовые обязательства. 

На наш взгляд, следует проводить более жест-
кую политику и увеличить количество налоговых 
проверок в отношении организаций, уже едино-
жды попавшихся на подобной незаконной дея-
тельности, в то время как рекомендуется сокра-
тить количество проверок для бизнеса, который 
ни разу не был замешан в преступных деяниях.  
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Аннотация. Формирование и развитие эф-
фективных институтов взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в сложившихся экономиче-
ских и политических условиях России является 
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ния населения, что обусловливает актуальность 
научной проблемы разработки качественно 
новой методологии хозяйственных отношений 
на основе партнерства государства и бизнеса. 
В статье дана характеристика моделей госу-
дарственно-частного партнерства на транс-
порте. 
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veloping a qualitatively new methodology of eco-
nomic relations partnerships of state and business. 
The article describes the models of public-private 
partnership in transport. 
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осударственно-частное партнерство (далее – 
ГЧП) – относительно новая для России кате-

гория, исследованию которой в последнее время 
уделяется значительное внимание. Это – рамоч-
ная конструкция, которая предполагает возмож-
ность использования различных правовых форм: 
от операторских соглашений, контрактов на ока-
зание услуг, договоров долгосрочной аренды, 
лизинга, доверительного управления, аутсорсин-
га, различных моделей концессий, до создания 
юридических лиц с участием государственного и 
частного капиталов. В зависимости от характера 
решаемых в рамках ГЧП конкретных задач все 
множество существующих и вновь возникающих 
форм партнерств подразделяется на отдельные 
типы. Соответственно целям ГЧП различаются 

организационные модели, модели финансиро-
вания и кооперации. Организационные модели 
не предполагают существенного вторжения в 
отношения собственности – этого, как правило, 
не происходит: сотрудничество публичного и 
частного партнеров осуществляется за счет при-
влечения третьих организаций, переуступки от-
дельных функций и контрактных обязательств, 
использования возможностей передачи объектов 
во внешнее управление. К организационной мо-
дели относят наиболее распространенный в на-
стоящее время тип ГЧП – концессии. Модели 
финансирования включают такие формы, как 
коммерческий наем, аренда, все виды лизинга, 
предварительное и интегрированное проектное 
финансирование. Модели ГЧП, с точки зрения 

Г 
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применяющихся методов их разработки и реали-
зации, могут рассматриваться как развитие клас-
сических методов и процедур проектного финан-
сирования. Однако некоторые особенности 
взаимодействия государственных и частных 
структур обусловливают необходимость ряда 
дополнительных требований к соответствующим 
проектам. Модели кооперации представляют 
собой всевозможные формы и методы объеди-
нения усилий ряда партнеров, отвечающих за 
отдельные стадии общего процесса создания 
новой потребительной стоимости как публичного 
блага. Часто такая кооперация требует органи-
зации сложных, в том числе, холдинговых струк-
тур по сооружению объектов и их эксплуатации, 
особенно в сфере производственной и социаль-
ной инфраструктуры. Основной принцип концеп-
ции ГЧП состоит в том, что государство опреде-
ляет в каких услугах и инфраструктуре оно нуж-
дается, а частные инвесторы выдвигают пред-
ложения, которые должны в наибольшей степе-
ни соответствовать требованиям государства. 
Концепция ГЧП, как правило, осуществляется в 
следующем порядке:  

– разработка проекта;  

– инвестирование государством;  

– заключение долгосрочного договора;  

– переход объекта инвестиций по истечении сро-
ка договора в частную или государственную соб-
ственность [1, с. 116]. 

При реализации проектов ГЧП используются 
различные механизмы сотрудничества государ-
ства и частного бизнеса. Принятые в мировой 
практике классификации ГЧП выделяют обычно 
следующие его формы: 

1. Контракты как административный договор, 
заключаемый между государством (органом ме-
стного самоуправления) и частной фирмой на 
осуществление определенных общественно не-
обходимых и полезных видов деятельности. В 
административных контрактных отношениях 
права собственности не передаются частному 
партнеру, расходы и риски полностью несет го-
сударство. Интерес частного партнера состоит в 
том, что по договору он получает право на ого-
вариваемую долю в доходе, прибыли или соби-
раемых платежах. 

2. Аренда в ее традиционной форме (договора 
аренды) и в форме лизинга. На определенных 
условиях происходит передача частному парт-
неру государственного или муниципального 
имущества во временное пользование и за оп-
ределенную плату. В специально оговариваемых 
случаях арендные отношения могут завершиться 
выкупом арендуемого имущества. В случае до-
говора лизинга лизингополучатель имеет право 
выкупить имущество.  

3. Концессия (концессионное соглашение). 
Особенность концессии состоит в том, что госу-
дарство, оставаясь полноправным собственни-
ком имущества, составляющего предмет концес-
сионного соглашения, уполномочивает частного 

партнера выполнять в течение определенного 
срока оговариваемые в соглашении функции и 
наделяет его с этой целью соответствующими 
правомочиями, необходимыми для обеспечения 
нормального функционирования объекта кон-
цессии [1, с. 117]. 

Что касается транспортной сферы, то следует 
отметить следующее. Строительство новых пор-
тов относится к сфере ответственности и компе-
тенций государства. Это связано с тем, что за-
траты на создание портовых объектов сущест-
венно превышают уровень капитальных затрат в 
других секторах экономики, а тарифы – в силу 
социальной и общественной значимости данных 
объектов – не могут быть максимальными и, как 
правило, регулируются государством. Немало-
важным фактором является и то обстоятельство, 
что грузовые порты имеют стратегическое зна-
чение для обеспечения национальной и эконо-
мической безопасности. Российская Федерация 
располагает самой большой в мире сетью внут-
ренних водных путей. В европейской части Рос-
сии функционирует не имеющая аналогов Еди-
ная глубоководная система, включающая круп-
нейшие реки, их притоки и межбассейновые со-
единения. Общая протяженность эксплуатируе-
мых в России внутренних водных путей в тече-
ние последнего десятилетия была сохранена на 
уровне примерно 100 тыс. км, однако ввиду не-
достаточного бюджетного финансирования дно-
углубительных работ гарантированные габариты 
судовых ходов уменьшились, ухудшилось нави-
гационное обслуживание на внутренних водных 
путях.  

Грузовые перевозки – это основной вид дея-
тельности системы внутреннего водного транс-
порта России. В течение 10-летнего переходного 
периода объем грузовых перевозок, осуществ-
ляемых внутренним водным транспортом, сокра-
тился более чем в 5 раз. Три аспекта речной 
отрасли, состояние которых мешает росту пере-
возок на речном транспорте: состояние внутрен-
них водных маршрутов, портовая инфраструкту-
ра, судовой парк. Из-за недостаточного финан-
сирования содержания водных путей и удорожа-
ния дизельного топлива сократились объемы 
дноуглубительных работ, следствием чего явля-
ется уменьшение протяженности внутренних 
водных путей с гарантированными габаритами 
судовых ходов и освещаемой судоходной обста-
новкой. Уменьшаются глубины судового хода, 
снижается пропускная способность каналов. 
Сильно осложняет работу речных перевозчиков 
несогласованное функционирование гидротех-
нических сооружений. Речной транспорт проиг-
рывает как внешним конкурентам, так и внутри-
российским – железной дороге. Железная дорога 
практически полностью вытеснила речной 
транспорт с рынка перевозок угля и леса. В свою 
очередь, автомобильный транспорт потеснил 
речников с рынка поставки минерально-
строительных грузов. В такой ситуации речной 
транспорт остро нуждается в поддержке госу-
дарства. По мнению участников рынка, роль го-
сударства должна заключаться в первую оче-
редь в поддержании инфраструктуры внутренних 
водных путей. Основной формой привлечения 
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средств в инфраструктурные проекты должно 
стать ГЧП.  

Итак, заинтересованность как бизнеса, так и го-
сударства в привлечении механизмов частно-
государственного партнерства очевидна. Без 
госинвестиций большинство крупных инфра-
структурных проектов вряд ли могут быть реали-
зованы, однако, с госинвестициями проекты, как 
правило, длительное время находятся на стадии 
построения. Однако дальнейшие направления 
развития частно-государственного партнерства 
могли бы включать в себя инвестиции в развитие 
методов управления стратегическими объекта-
ми. Так, при проведении анализа внедрения ав-
томатизированной информационной системы, 
несложно доказать эффективность такого вне-
дрения. Государство, в конечном счете, заинте-

ресовано в больших оборотах в порту, потому 
что прибыль государства – налоги, сборы и по-
шлины, рост доходов от которых прямо пропор-
ционален грузообороту. И финансирование, на-
пример, внедрения информационной системы, 
позволит государству получать больший доход в 
виде вышеупомянутых поступлений в бюджет – 
ведь не каждый бизнес может позволить себе 
внедрение дорогой информационной системы, 
так как это требует не только средств, но и вре-
мени, например, на обучение персонала работе 
с этой системой. Однако государству целесооб-
разно рассмотреть возможности разработки про-
грамм повсеместного внедрения современных 
информационных систем и дальнейшего их под-
держания и совершенствования для повышения 
общей эффективности не только конкретного 
объекта, но и инфраструктуры страны в целом. 
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конкурентной рыночной среде успех сопут-
ствует предприятию, где главенствует 

принцип: рациональная организация производ-
ственного и административного процесса, чет-
кость разделения функций и грамотная внутрен-
няя координация – обязательные параметры 
рабочей среды. При любом провале, причинно-
следственную связь ищут в плохой организации 
работы. В соответствии с организационным ме-
неджментом распределение функций и полно-
мочий, а также их внутренняя координация яв-
ляются задачами организационной структуры 
управления предприятием. В связи с этим, руко-
водство строительного предприятия всегда на-
ходится в поиске наиболее рациональных реше-
ний в вопросах совершенствования существую-
щей организационной структуры. Под воздейст-
вием внутренних и внешних факторов возникает 
необходимость реструктуризации структуры 
управления. Существует действительность, что 
любая попытка внести изменение в привычную 
систему вызывает внутреннее сопротивление. 
Для осуществления мягкого перехода на новую 
структуру руководство предприятия уделяет 
особое внимание проведению специальной ра-
боты с персоналом. Необходимо отметить, что 
актуальность вопроса совершенствования орга-
низационных структур подтверждается тем, что 

множество научных работ в области «Организа-
ционного менеджмента», «Экономики предпри-
ятия» и «Управление проектом», а также эмпи-
рические исследования вышеуказанной области 
посвящены изучению методологии организаци-
онной структуры и экономической эффективно-
сти организационного управления. Настоящая 
статья опирается на теоретические аспекты со-
вершенствования управления организационной 
структурой освещенные в трудах В.В. Бузырева, 
Е.В. Гусева, И.П. Савельевой, В.А. Заренкова, 
Д.Г. Конокова, А.О. Смирнова, О.Н. Яниковской, 
Н. Самоукиной, И.Н. Шапкина, П.В. Шеметова и 
С.В. Петуховой. В свою очередь на практике, 
актуальность изучаемого вопроса подчеркивает-
ся тем, что строительные предприятия все чаще 
обращаются в консалтинговые центры за про-
фессиональной консультацией по вопросам со-
вершенствования организационного управления. 
Эксперты проводят анализ и выдают рекомен-
дации по вопросу реструктуризации организаци-
онной структуры. В период кризиса вопрос мо-
дификации организационной структуры управле-
ния вызывает особенный интерес у руководства 
предприятии.  

Организационная структура строительного пред-
приятия – очень важная составляющая, которая 

В 



141 

определяет успех или провал инвестиционно-
строительного проекта. Более того, именно органи-
зационная структура выступает индикатором упо-
рядоченности решения задач на предприятии и 
успешности организационного менеджмента в це-
лом. Отличительной особенностью строительного 
предприятия от других производственных компа-
ний является постоянное изменение объекта 
управления. Ведь строительное предприятие 
управляет инвестиционными проектами в виде 
строительства или проектирования гражданских, 
промышленных, транспортных, военных и гидро-
технических объектов. Успешная реализация инве-
стиционно-строительного проекта возможна только 
тогда, когда руководство строительного предпри-
ятия изначально спроектировала организационную 
структуру, отвечающую требованиям проекта. Тре-
бования проекта можно разбить на три стадии: 
зарождение, развитие и реализация. Стадия заро-
ждения проекта включает в себя участие предпри-
ятия в тендере и подготовку к реализации проекта 
в случае получения тендера. Именно на стадии 
зарождения и проектируется организационная 
структура управления. Выстраивается общая кар-
тина управленческого процесса в период реализа-
ции проекта. Организационная структура является 
одной из основных составляющих тендерной доку-
ментации. Организаторам тендера сразу становит-
ся понятно насколько потенциальный генеральный 
подрядчик (подрядчик, субподрядная компания) 
осведомлен об объекте и как собирается организо-
вывать производственный процесс. Согласно ди-
зайну организационной структуры производится 
общая калькуляция проектного менеджмента, т.е. 
затраты на управление. В случае получения тен-
дера, проект организационной структуры адапти-
руется под проект и персонал (производится набор 
персонала или осуществляется новая расстановка 
существующего персонала, если проводится мо-
билизация проектной команды из завершенного 
объекта предприятия). 

На стадии развития проекта, когда активно ве-
дутся работы, можно оценить эффективность 
спроектированной организационной структуры, 
так как результативность управления может 
быть выявлена только в процессе производст-
венных работ.  

На стадии реализации становится ясно, насколь-
ко при проектировании организационной струк-
туры управления была предусмотрена ее рест-
руктуризация, так как к моменту ввода в эксплуа-
тацию объекта, часть персонала демобилизует-
ся с проекта. 

Задачи, решаемые на предприятии, сгруппиро-
ваны на функциональные подразделения (де-
партаменты). Набор типовых функций  предпри-
ятия, впервые научно описанные А. Файолем, 
можно дополнить современными функциями и 
адаптировать к условиям строительного пред-
приятия [5]: 

1) техническая или производственная функция 
в строительной организации означает ведение 
строительно-монтажных, инженерно-изыскатель-
ских и проектных работ. В дополнение можно 
включить производственно-техническую дея-

тельность, которая включает в себя подготовку 
исполнительной документации, авторский над-
зор, согласование с проектным институтом и 
взаимодействия с контролирующими органами 
(Ростехнадзор, органы исполнительной власти, 
снабжающие организации и т.д.), также матери-
ально-техническое снабжение; 

2) коммерческая функция в строительной орга-
низации содержит в себе работу с договорами и 
проектно-сметной документацией. Подготовка 
тендерной документации также может быть рас-
смотрена в рамках коммерческой функции; 

3) финансовая функция включает в себя вло-
жения, финансовое планирование, отчетность и 
анализ экономической деятельности строитель-
ного предприятия, также принятие решений по 
вопросам кредита и т.д.; 

4) защитная функция в строительном предпри-
ятии означает страхование гражданской ответ-
ственности, риск менеджмент и т.д.; 

5) учетная функция содержит в себе всю бух-
галтерскую деятельность строительного пред-
приятия; 

6) административная функция является одной 
из основных, т.к. обеспечивает жизнедеятель-
ность предприятия (решение кадровых вопросов, 
организация транспорта, заказ офисных нужд и 
т.д.). 

В современных условиях к вышеизложенному 
списку могут быть добавлены следующие функ-
ции: 

1) IT поддержка, функция административной 
поддержки в области телекоммуникации очень 
важна, т.к. решаются вопросы, связанные с ав-
томатизацией рабочего места в офисе, про-
граммным обеспечением и интернетом; 

2) научные исследования и разработки. Данная 
функция позволяет строительному предприятию 
идти в ногу с научно-техническим прогрессом в 
строительной сфере. Ведь с каждым годом по-
являются все новые технологии выполнения 
работ, строительные материалы с улучшенными 
физическими и механическими характеристика-
ми, новые программные обеспечения, позво-
ляющие увеличить производительность и сокра-
тить время выполнения задач.  

Организационную структуру не допускается рас-
сматривать как схему, которая отражает разде-
ление функций внутри предприятия [2]. Органи-
зационная структура многогранна по своей сути 
и обеспечивает: 

● формирование управленческих звеньев, уров-
ней управления и координационных связей; 

● определение схемы взаимодействий между 
функциональными подразделениями; 

● формирование функциональных подразделе-
ний и линейных отделов; 
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● определение разделения функциональных 
подразделений на подотчетные группы; 

● определение степени подотчетности и подкон-
трольности (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сущность организационной структуры 
 
Согласно теории Гласиера, организационная 
структура, единая система предприятия, может 
быть рассмотрена как совокупность следующих 
подсистем (рис. 2): 

● исполнительная: горизонтальное и вертикаль-
ное разделение труда, распределение функцио-
нальных обязанностей по департаментам, раз-
бивка задач внутри департамента по отделам, 
секторам и рабочим группам. Работник должен 
подчиняться одному руководителю в целях не-
допущения хаоса. Распределение задач должно 
быть проведено с учетом расчета необходимого 
рабочего времени. Оптимальность организаци-
онной структуры заключается в рациональной 
нагрузке времени на выполнение поставленных 
задач и контроле. Важно отметить, что задача не 
только должна быть выполнена качественно, но 
и в назначенный срок. Строительное предпри-
ятие, которое осуществляет свою деятельность 
в рамках двух измерений как бюджет инвестици-

онно-строительного проекта и календарный гра-
фик, не имеет право срывать производственный 
график, оговоренный в договоре; 

● апелляционная подсистема подразумевает 
работу с договорами. В договоре подряда, в час-
ти «Порядок разрешения споров» («Арбитраж») 
в обязательном порядке указывается, что Сто-
роны в случае, если разногласия не могут быть 
разрешены путем переговоров, обращаются в 
Арбитражный суд; 

● представительская подсистема подразумевает 
представительские группы, выступающие в роли 
защитника прав и интересов работников. Данная 
подсистема функционирует на основе норматив-
но-законодательных актов; 

● законодательная подсистема отражает приня-
тие решений по вопросам соглашений и дого-
ворных обязательств [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Подсистемы организационной структуры 
 
Одной из распространенных подходов модифи-
кации организационной структуры является пе-
реподготовка и обучение персонала, их даль-
нейшая перестановка. Руководствуясь качест-

венным методом повышения эффективности 
организационной структуры, т.е. обучая уже ра-
ботающих на предприятии сотрудников новым 
направлениям и проводя внутреннюю ротацию 
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можно достигнуть положительного результата в 
управлении. Ведь персонал уже работающий на 
предприятии хорошо знает философию и стан-
дарты организации, разносторонне развивая их 
можно получить улучшение в производительно-
сти.  

Строительное предприятие, как и предприятие 
любой другой сферы, пытается минимизировать 
издержки и максимизировать доход. Прежде чем 
вносить изменения в существующую организа-
ционную структуру, необходимо просчитать эко-
номические риски. Расчет экономической эф-
фективности проводимой модификации в орга-
низационной структуре строительного предпри-
ятия проводится в нескольких этапах [3]. 

1. Расчет экономической эффективности за 
счет приведения переменных затрат к проектно-
му уровню: 

 

где  ∆ПЗi – перерасход ресурса i-ого вида (пе-
ременные затраты); ∆ПЗi1 – ресурса i-ого вида 
при существующей организационной структуре; 
∆ПЗi0 – затраты ресурса i-ого видапосле прове-
дения модификации существующей организаци-
онной структуры (проектная версия организаци-
онной структуры); k – коэффициент роста физи-
ческого объема производства за период с мо-
мента утверждения пилотного проекта организа-
ционной структуры; in – индекс цен на ресурсы                       
i-ого вида. 

2. Расчет экономии на устранении непроизво-
дительных расходов осуществляется следую-
щим образом: 

 

 

где  ∆ФПЗд – фонд заработной платы персонала 
департамента; ∆ФПЗд1 – фонд заработной платы 
персонала департамента при существующей 
организационной структуре; ∆ФПЗд0 – затраты 
ресурса i-ого видапосле проведения модифика-
ции существующей организационной структуры;                      
i – рост потребительских цен с момента утвер-
ждения модификации  существующей организа-
ционной структуры; kд – доля оплаты труда пер-
сонала департамента в расходах данного депар-
тамента; ДЗ – расходы департамента. 

3. Расчет изменения в занятости в результате 
модификации организационной структуры про-
водится следующим образом: 

 

где  ∆Ч – увеличение/сокращение численности 
персонала на предприятии; ∆Ч1 – численность 
персонала после проведения модификации су-
ществующей организационной структуры; ∆Ч0 – 
численность персонала при существующей ор-
ганизационной структуре. 

Фонд заработной платы занимает существенную 
долю в статье расходов предприятия. Планиро-
вание трудоемкости производства и проектного 
управления является критическим вопросом для 
руководства строительного предприятия. Чис-
ленность персонала, необходимая для реализа-
ции инвестиционно-строительного проекта пла-
нируется на стадии тендера. Набор персонала 
или ротация сотрудников предприятия, которые 
уже работают, начинается после того, как проект 
будет получен предприятием и подписан договор 
генерального подряда (подряда и т.д.). Набор 
нового персонала или расстановка существую-
щего персонала ведется четко в соответствии с 
критериями проекта, такими как: 

● соответствие квалификации работников объе-
му и специфике работ; 

● разделение функциональных задач целиком и 
полностью отвечает требованиям проекта; 

● результативность работы, эффективное ис-
пользование рабочего времени, отсутствие бю-
рократизации в процессе внутренних согласова-
ний; 

● создание условий обучения и повышения ква-
лификации работников; 

● соответствие привлекаемого персонала нуж-
дам проекта [1]. 

В целях совершенствования организации произ-
водственного процесса и управления особое 
внимание уделяется внутренним коммуникаци-
ям. 

Поиск эффективной организационной структуры 
и модификация существующей структуры в свя-
зи с этим вызван по ряду причин, как например: 

● функции очень сложные и объемные по своему 
содержанию; 

● способ выполнения задания трудоемкий и тре-
бует существенные затраты рабочего времени; 

● необходимо обучение персонала специфике 
работы на данном предприятии; 

● отсутствие контроля результата работ. 

В целях устранения вышеназванных причин про-
водится раздробление функций внутри органи-
зационной единицы (отдел, сектор, рабочая 
группа), наделение линейных руководителей 
ограниченной властью (например, установка 
лимита на сумму заключаемого соглашения), 
таким образом, поощрение горизонтальной сис-
темы управления и, конечно же, обучение пер-
сонала [4]. 

Организационная структура строительного пред-
приятияобеспечивает рациональное разделение 
задач (ответственности) и координацию взаимо-
действии между элементами структуры. Руково-
дству строительного предприятия также присуще 
стремление минимизировать издержки и макси-
мизировать доход, в том числе увеличение ре-
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зультатов труда. Проводя ротацию сотрудников, 
совершенствуя политику департаментализации, 
руководство строительного предприятия ставит 
цель повысить эффективность организационной 
структуры управления. Выше были изложены 
количественные и качественные методы оценки 
эффективности модификации организационной 
структуры. Руководствуясь качественным мето-
дом повышения эффективности организацион-
ной структуры, т.е. обучая уже работающих на 

предприятии сотрудников новым направлениям 
и проводя внутреннюю ротацию можно достиг-
нуть положительного результата в управлении. 
Применив количественный метод, т.е. расчет 
экономической эффективности можно миними-
зировать финансовые риски реструктуриза-
ции.Строительное предприятие адаптирует су-
ществующие методы оценки эффективности 
модификации организационной структуры под 
свои внутренние условия и реализуемый проект. 
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вания своего потенциала. Рассмотрены вопро-
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течение последних десятилетий проблема 
устойчивости любой компании приобретает 

международный характер, что обусловлено ин-
теграцией инновационного развития экономики. 
Банкротства и финансовые трудности в ряде 
стран из-за недоо ценки рисков финансовой дея-
тельности, в том числе различных рисков, за-
ставляют руководство компаний отслеживать 
данные по определенному сегменту рынка и в 
первую очередь данные о достаточности капи-
тала. В статье рассматривается унифицирован-
ный подход к расчету достаточности капитала, 
Описаны этапы расчета достаточности капитала 

на основе активов, взвешенных по уровню риска. 
Обобщается российская практика оценки доста-
точности капитала, где делается акцент на необ-
ходимость снижения рисков, которая позволит 
использовать на практике.  

Предмет исследования – достаточность капита-
ла для развития на рынка услуг через расшире-
ние доступа на мировой рынок посредством ис-
пользования своего потенциала.  

Цель исследования – раскрыть теоретико-
методологические подходы к оценке достаточно-

В 
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сти капитала в компаниях реального сектора 
экономики, выявить особенности и возможности 
получения динамических с учетом режима регу-
лирования рынка банковских услуг; обосновать 
возможность формирования динамических пре-
имуществ. 

Результаты исследования – на основе выявле-
ния тенденций развития мирового рынка услуг, 
определены возможности либерализации рынка 
и предложены перспективные направления ли-
берализации услуг с целью формирования ди-
намических преимуществ стран. 

Область применения результатов: разработка 
стратегических направлений либерализации 
рынка услуг с целью вхождения в глобальные 
цепочки стоимости и расширением доступа на 
мировой рынок услуг через участие в региональ-
ных и мегарегиональных соглашениях. 

Методологическая основа исследования – за-
ключается в использовании системного подхода, 
метода анализа и синтеза, субъектно-объект-
ного, количественного и качественного, истори-
ческого и логического анализа. 

Одной из целей государственной политики в со-
ответствии с «Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» является соз-
дание предпосылок для поддержания высоких 
темпов роста экономики и развитие экономиче-
ских институтов, а также поддержание макроэко-
номической стабильности. В связи, с чем госу-
дарство, учитывая значительную роль хозяйст-
вующих субъектов в обеспечении роста и ста-
бильности экономики, требует от компаний уста-
новления и поддержания соответствующего 
уровня финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивости хозяйствующего субъ-
екта складывается из ряда показателей таких 
как: показатели надежности, показатели финан-
совой гибкости, показатели финансового равно-
весия, показатели финансовой стабильности 
[Татаринова Л.В., 2013]. Исходя из структуры 
финансовой устойчивости, можно выделить клю-
чевой компонент, достаточность которого требу-
ется оценить – капитал. Это связано с тем, что 
капитал является основным стратегическим ин-
струментом деятельности компании посредст-
вом которого, выполняются ключевые функции 
хозяйствующих субъектов. 

В связи, с чем вопросы, связанные с развитием 
подходов к оценке достаточности капитала хо-
зяйствующих субъектов, которые позволят рас-
крыть адекватную и справедливую величину 
данного показателя являются первостепенными 
и требуют детального изучения и разработки. 

Анализ существующих подходов компаний не-
финансового сектора к определению достаточ-
ности показал, что нет выработанных подходов к 
оценке данного показателя деятельности компа-
ний, который был бы дифференцирован в зави-
симости от отраслевой принадлежности в отли-
чие от компаний финансового сектора: банков, 

страховых компаний, профессиональных участ-
ников рынок ценных бумаг [Лукин С.Г., 2017]. 
Так, если каждая из отраслей финансового сек-
тора предусматривает свой специфический риск-
ориентированный расчет и оценку достаточности 
капитала с позиции способностей компаний по-
крыть релевантные для нее финансовые риски, 
основанный на требованиях международных 
положений, то на уровне реального сектора не 
выявлено специфических нормативных требова-
ний для конкретной отрасли [Новикова А.И., 
2017].  

Для отраслей реального сектора разработан 
унифицированный подход к расчету достаточно-
сти капитала, который выражается через отно-
шение разности собственного капитала и вне-
оборотных активов к оборотным активами, пред-
ставленный в формуле 1: 

 
ОА

ВНАСК
ДК

−=  (1), 

где  СК – собственный капитал; ВНА – величина 
внеоборотных активов; АО – часть оборотных 
активов. 

В результате под достаточностью компаний ре-
ального сектора подразумевается то, что капи-
тал должен полностью покрывать величину вне-
обротных активов компании и определенную 
часть оборотных активов. При этом рекомендуе-
мым нормативом для компаний реального секто-
ра является соотношение, которое составляет 
50–70 %. Спорным в данном подходе является 
использование величины оборотных активов, 
поэтому авторами выделено несколько подходов 
к оценке величины оборотных активов, используе-
мых при расчете достаточности [Васильева, Л.С., 
2006]: 

– консервативный подход, при котором показа-
тель обеспеченности (достаточности) капитала 
рассчитывается как отношение суммы собствен-
ного и заемного капитала к величине внеоборот-
ных активов; 

– умеренный подход или компромиссный пред-
полагает, что показатель обеспеченности (дос-
таточности) капитала рассчитывается как отно-
шение суммы собственного и заемного капитала 
к сумме внеоборотных активов и постоянной 
части оборотных активов; 

– агрессивный подход предполагает, что доста-
точность капитала рассчитывается как отноше-
ние суммы собственного и долгосрочного заем-
ного капитала к сумме внеоборотных активов.  

Рассмотренные выше способы оценки достаточ-
ности капитала демонстрируют ряд недостатков:  

– данный подход расчета достаточности капита-
ла не дифференцирован в зависимости от от-
раслевой принадлежности компаний реального 
сектора, что не позволяет отразить реальной 
картины достаточности капитала и соотнести ее 
уровень между компаниями разных секторов и 
видов деятельности; 
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– данный подход не учитывает дифференциа-
цию величины внеоборотных и оборотных акти-
вов между различными отраслями экономики. 
Исходя из отраслевой структуры компаний, зна-
чение величины внеоборотных активов в состав 
которых включаются основные средства и нема-
териальные активы разнится в зависимости от 
потребностей бизнеса, к примеру, компании про-
изводственной и строительной сферы имеют 
значительно меньшее значение достаточности в 
силу специфики структуры отчета о финансовом 
положении; 

– данный подход не уточняет, каким образом 
вычисляется постоянная доля оборотных акти-
вов, соответственно каждая компания устанав-
ливает индивидуально свою методику расчета. В 
связи с чем, становится невозможным сопоста-
вить величину достаточности капитала при при-
менении, например, умеренного подхода;  

– данный подход не регламентирован требова-
ниями законодательства РФ, нет выработанного 
алгоритма расчета достаточности, которому 
должны следовать компании при оценке собст-
венного капитала. 

Характерной особенностью деятельности пред-
приятий реального сектора экономики является 
то, что существенной величиной является сумма 
внеоборотных активов, значительная часть кото-
рых это стоимость основных фондов. В резуль-
тате чего, капитал уменьшенный на величину 
внеоборотных активов в компаниях производст-
венного, добывающего сектора будет иметь зна-
чительно меньший показатель достаточности, 
чем аналогичный показатель для компаний ре-
ального сектора другой отрасли экономики, на-
пример, оптовой и розничной торговли и т.д.  

На основании выявленных недостатков пред-
ставляется возможным предложить рекоменда-
ции в области развития подходов к оценке дос-
таточности собственного капитала компаний ре-
ального сектора через определение достаточно-
сти капитала компаний реального сектора, исхо-
дя из величины активов, подверженных риску, 
что позволит наиболее справедливо оценить 
достаточность капитала и достоверно раскрыть 
данную информацию. Исходя из этого, предло-
жены следующие этапы определения достаточ-
ности исходя из концепции отношения собствен-
ных средств к активам, взвешенным по уровню 
риска, представленные в рисунке 1. 

 

1 этап: Идентификация отрасли 

Определение перечня ключевых рисков, 
характерных для отрасли 

Определение перечня потенциальных рисков, 
характерных для отрасли 

Кредитный 
риск Рыночный риск 

Операционный 
риск 

Процентный 
риск 

Правовой 
риск 

Репутационный 
риск 

Страновой 
риск 

2 этап: Качество активов 

Основные 
средства Депозиты Запасы Материалы Нематериаль-

ные активы 
Дебиторская 
задолженность 

Финансовые 
вложения 

– признаки 
обесценения  
объектов 
основных 
средств  
и НМА 

– ухудшение 
кредитного каче-
ства контрагента 
(снижение рей-
тинга) – угроза 
непрерывности 
деятельности – 
санкции 

– признаки 
обесценения 
запасов; 
– уменьшение 
оборачиваемо-
сти запасов 

– признаки 
обесценения 
объектов МПЗ; 
– уменьшение 
оборачиваемо-
сти МПЗ 

– признаки 
обесценения 
объектов основ-
ных средств и 
НМА 

– ухудшение 
кредитного 
качества контр-
агента (сниже-
ние рейтинга) – 
угроза непре-
рывности  
деятельности – 
санкции – 
ухудшение 
платежной  
дисциплины 

– признаки 
обесценива-
ния финан-
совых  
активов 

3 этап: Количественная оценка ключевых рисков, присущих активам 

4 этап: Количественная оценка потенциальных рисков, присущих активам 

5 этап: Расчет достаточности капитала 

 
Рисунок 1 – Этапы расчета достаточности капитала на основе активов, взвешенных по уровню риска 

 
На основании реализации данных этапов стало 
возможных предложить формулу расчета доста-

точности капитала на базе риск-ориентирован-
ного подхода: 
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(2), 

где  СК –собственный капитала компании; А(рк) – 
количество ключевых рисков; А(рп) – количество 
потенциальных рисков.  

Таким образом, преимущество риск ориентиро-
ванного подхода в том, что данная концепция 
позволит применить на практике в условиях не-

стабильности систему оценки достаточности 
капитала и более точно определить ее величину 
для компаний реального сектора экономики с 
учетом отраслевых особенностей. Унифициро-
ванный подход и риск-стратегия достаточности 
капитала позволят при анализе эффективности 
деятельности компании со стороны внешних 
пользователей иметь достоверное представле-
ние о качестве капитала и способностях компа-
ний продолжать свою деятельность. 
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