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Аннотация. Опираясь на исследование Центра ис-

следования общественного мнения (ВЦИОМ) «В по-

исках авторитета: к кому прислушиваются росси-

яне», а также, на традицию рассмотрения автори-

тета в науке как форму влияния, автор статьи прово-

дит качественный анализ студенческих эссе на тему 

«Мой авторитет». Исследование выявило смену ав-

торитетных персон на протяжении жизни студентов, 

длительность влияния зависит от позитивной 

оценки деятельности персоны. Главное условие 

произведения человека в авторитетную персону для 

студентов является транслирование таких ценно-

стей как гуманизм, дружелюбие, энергичность, ком-

петентность, профессиональный рост. В статье рас-

сматриваются авторитетные персоны студентов: 

люди из ближнего круга, родственники, друзья, а 

также, представители профессиональных интересов 

студентов, известные личности шоу-бизнеса, спорта, 

айти-сферы. Авторитет всегда коммуникабелен, со-

циально и материально успешен, способен вызы-

вать восхищение. 
 

Ключевые слова: молодежь, авторитет, ценности, 

социализация, российские студенты, компетент-

ность, гуманизм, инфлюенсеры. 

 

   

Annotation. Relying on the research by the Center for 

Public Opinion Research, «In Search of Authority: Who 

the Russians Listen to», as well as the tradition of con-

sidering authority in science as a form of influence, the 

author of the article conducts a qualitative analysis of 

the student essays «My Authority». The study revealed 

a change of authoritative personas over the course of 

students' lives, the duration of influence depends on 

the students' positive evaluation. The main condition of 

the work into an authoritative persona for students is to 

broadcast such values as humanism, friendliness, en-

ergy, competence, professional growth. The article con-

siders authoritative personas of students: people from 

the inner circle, relatives, friends, representatives of 
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of show business, sports, IT-sphere. Authority is always 

communicative, socially and financially successful, able 

to arouse admiration. 
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ема включения в социум новых членов, их 
социализация, аксиологическое ориентиро-

вание, остается жизненно важным вопросом для 
общества. Выделенный И. Кантом аксиологиче-
ский аспект о свободе нравственного мира и его 
главной проблеме: соотнесении должного (эта-
лонного, идеального) и реального (сущего), мы 
видим как фундаментальную проблему совре-
менной жизни: общество, транслируя эталонное 
поведение авторитетных людей, ждет стремле-
ния к повтору у подрастающих поколений.  

В России, по данным опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения от 
15.12.2021 года [2], большинство россиян (85 %), 
считают авторитеты нужными, а 11 % с этим не 
согласны. При этом 20 % опрошенных не имеют 
авторитетов, 27 % затрудняются ответить. На во-
прос: К кому же прислушиваются россияне?: 35 % 
опрошенных ответили – к родителям, 29 % – к 

друзьям, 17 % прислушиваются к детям или вну-
кам, а также, к братьям и сестрам, а 20 % – к дру-
гим родственникам. 

Таким образом, большинство опрошенных 85 % 
признает необходимость авторитетов, при этом 
не имеют их 47 % (27 % из них затруднились от-
ветить). Количество запросов слова «авторитет» 
297408 раз в месяц в поисковике Яндекс (рис. 1) 
подтверждает распространенность его использо-
вания.  

На наш взгляд можно сделать вывод о сложности 
понятия «авторитет», если человек может оце-
нить жизненный опыт людей из своего окружения, 
при необходимости прислушаться, то в осталь-
ных сферах, вероятно, такой механизм (20 % не 
имеют авторитетов, 27 % – затрудняются) не сра-
батывает. 

Т 
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Рисунок 1 – Скрин Яндекс-статистики запроса слова «авторитет» за месяц 

 
В обществе распространенным является понима-
ние слова как в словаре Ожегова, авторитет – 
лицо, пользующееся вниманием, признанием за 
носителем выдающихся достижений, знаний, 
умений, навыков, способностей, его особого по-
ложения в обществе, их значимости для челове-
чества, для того или иного объекта, сферы соци-
альной жизни, науки, и базирующемся на этом не-
насильственном влиянии его носителя на тот или 
иной объект.  

Под социализацией в исследовании будем ис-
пользовать определение И.С. Кона: «Усвоение 
социального опыта, создающего конкретную лич-
ность» [8].  

В начале исследования сформирована гипотеза: 
ведущим качеством выбора авторитетной пер-
соны у студентов является ее компетентность в 
определенной области знания, включающей три-
аду условий: социальная, экономическая и духов-
ная состоятельность персоны.  

Цель исследования – рассмотреть авторитетные 
персоны студентов со стороны ценности для них. 

Методологией исследование является обзор и 
анализ научных работ, посвященных исследова-
нию авторитета, социализации молодежи и каче-
ственный анализ 150 эссе на тему «Мой автори-
тет» студентов 2 курса очной формы обучения ба-
калавриата «Реклама и связи с общественно-
стью» Казанского федерального университета.  

Исследователи, занимающиеся темой авторите-
том, выделяли две формы авторитета: как форму 
власти (М. Вебер) и как форму влияния (X. Арендт, 
М. Крозье, К. Фридрих, Р. Фридман, П. Уинч) [10], 
в английском языке «influence», то есть, по сути, 
он инфлюенсер, оказывающий внимание. Два 
подхода о различии авторитетов можно назвать 
рассмотрением авторитета де-факто и автори-
тета де-юре. Однако исследователи сходились в 
одном: авторитет зависит от ценностей, убежде-
ний тех, кто на них смотрит, участвует в отноше-
ниях. «А (субъект) обладает авторитетом отчасти 
потому, что Б (объект) имеет соответствующие 
ценности, способствующие его убеждению в том, 
что А обладает авторитетом [9]. Авторитет зави-
сит от соглашений между людьми. 

Известная исследовательница общества Ханна 
Арендт трактует авторитет как «чистый случай 
подчинения без насилия, подчинения, при кото-
ром повинующиеся люди остаются столь же сво-
бодными, как и вовне его» [1]. В данном опреде-
лении, по сути, содержится механизм эффектив-
ного влияния на людей. В.В. Желтов и М.В. Желтов 

в монографии «Авторитет» замечают, что обще-
ство соткано из невидимых авторитетов, которые 
приводят людей к подчинению, вызывая подра-
жание авторитетам, порождая чувство восхище-
ния ими» [6]. 

Источником власти для авторитета являются 
власть эталона, власть знатока и информацион-
ная власть [7]. Рассматривая моральные автори-
теты молодежи России М.А. Ядова [13], А.В. Пуш-
кина [11], делали вывод о том, что для молодежи 
важными качествами в авторитете являются: гу-
манистические идеалы, ум, самостоятельность, 
способность к адаптации. А.В. Подлесная опи-
сала возникновение в виртуальной «сети различ-
ных групп авторитетов с разным весом популяр-
ности и «лайков» [12] в связи с тем, что автори-
тетные персоны способствуют формированию по-
зитивных ценностей, которые и «являются одним 
из важнейших факторов сохранения социальной 
стабильности», считает Е.В. Вологина [4]. 

А.В. Марей отмечает, что авторитет – это всегда 
отношения, то есть, два партнера, две стороны: 
«Общества функционируют как коллективные 
творения. Это известно всем. И когда группа лю-
дей функционирует долго, нужно учитывать две 
очевидности. Первая очевидность заключается в 
том, что каждый индивид руководствуется только 
своими собственными желаниями, которые да-
леко не всегда совпадают с общими интересами. 
И потому для успеха любого дела нужен руково-
дитель» [10].  

Исследование ВЦИОМ, приведенное выше, под-
тверждает эту мысль статистически: 85 % рос-
сиян признают необходимость в авторитете. А 
значит, авторитеты – гаранты стабильности об-
щества и развития социальных отношений.  

Похожим образом рассуждают в эссе студенты: 
«Важно иметь того, на кого хочется равняться. 
Это помогает нам расти, становиться лучше, раз-
виваться и гордиться собой. Важно правильно вы-
брать своего «героя». Есть студенты, отрицаю-
щие наличие авторитетов: «Авторитета, как тако-
вого, у меня никогда не было, ведь, даже по моим 
воспоминаниям из детства, все мои друзья и од-
ноклассники всегда имели кумиров среди музы-
кальных исполнителей, актёров и других публич-
ных личностей. Возможно, это связано с тем, что 
мои интересы и увлечения слишком часто меня-
лись». Автор этого высказывания приводит ци-
тату писателя Кадзуо Исигуро: «Даже, если на 
своих учителей полагается смотреть снизу вверх, 
все же, не менее важно научиться подвергать их 
авторитет сомнению». В тексте студентка разви-
вает тему критерия авторитетности, за что 
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уважает своих учителей-педагогов. «Большин-
ство преподавателей обращаются к нам на «Вы», 
всегда интересуются и выслушивают нашу точку 
зрения. До того, как я поступила на первый курс, 
я редко видела похожее отношение со стороны 
учителей в школе. Сложно представить для себя 
авторитетом и уважать человека, который сам от-
носится к тебе неуважительно, не считается с 
твоим мнением и может позволить себе незаслу-
женную грубость по отношению к ученикам. Дру-
гим, более очевидным фактором является компе-
тентность преподавателей. Большая часть пред-
метов и преподавателей мне действительно ин-
тересны и дают мне новые знания и опыт, в неко-
торой степени, потому, что обычно наши педагоги 
выстраивают с нами диалоги и сами же дают по-
ставить свою точку зрения под сомнение, не счи-
тая ее единственной верной и не навязывая ее 
студентам. Я действительно часто прислушива-
юсь к преподавателям и могу признать, что их 
мнение иногда может повлиять на меня и мои 
собственные решения». 

Приведем высказывания об авторитетности дру-
зей: «Наличие авторитета в жизни, как мне ка-
жется, важно, ведь, так мы достигаем определён-
ных высот по жизни, вдохновляясь результатом 
нашего «лидера». Разумеется, и в моей жизни 
есть человек, которым я восхищаюсь, вдохновля-
юсь, горжусь. Человек, чьи результаты по жизни 
мотивируют меня двигаться дальше, расти, до-
стигать высот, закрывать свои цели и гордиться 
собой.» Подруга закрывает глаза на трудности, 
ломает все преграды и добивается всего, чего по-
желает. Она добра к другим, не отказывает в по-
мощи, поддержке, стала «учиться чему-то у нее, 
чтобы стать успешной, счастливой и богатой». 

Про авторитеты из семьи: «Я считаю, что автори-
тетные люди – это, прежде всего, люди, на кото-
рых стремишься быть похожим, это касается и 
мыслей, и поступков. Каждый из членов семьи 
оказал огромное влияние на мою жизнь, воспита-
ние, привычки. Благодаря им, я стала личностью. 
Главным основанием родительского авторитета 
может быть жизнь и работа родителей, их граж-
данское лицо, поведение. Семья – большое и от-
ветственное дело, родители руководят этим де-
лом и отвечают за него перед обществом, перед 
своим счастьем и перед жизнью детей. Автори-
тет родителей во многом зависит от интереса к 
жизни своего ребенка, к его маленьким делам, ра-
достям и печалям. Я уважаю своих родителей, 
ведь они всегда готовы меня выслушать и понять, 
прийти на помощь, справедливо оценить мои по-
ступки. Я знаю, что они гордятся мной». 

Большое количество студенток описали маму, ба-
бушку, тетю; это всегда женщины, включенные в 
социальную жизнь, с двумя – тремя высшими об-
разованиями, государственными наградами, при 
этом, успевающие оказать внимание близким. 

Приведем пример авторитета бабушки. «Я не 
считаю, что для того, чтобы быть авторитетом 
обязательно надо иметь головокружительную ка-
рьеру и несметные богатства»: «человек, облада-
ющий авторитетом, не обязательно должен быть 
известным политическим или культурным 

деятелем. Для меня важно, чтобы у человека был 
богатый жизненный опыт, большой багаж знаний, 
а самое главное – его поведение в тех или иных 
кризисных жизненных ситуациях. Я сужу людей 
по поступкам: грамотным и гуманным поступкам. 
Я никогда не буду считать своим авторитетом же-
стокого и алчного человека, будь он хоть сто раз 
великим в глазах остальных. Гуманность – глав-
ное качество авторитета для меня. 

«У меня тоже есть человек на которого я смотрю 
с восхищением и уважением и хочу быть на него 
похожим, этот человек – моя бабушка. Мудрость – в 
умении прожить жизнь. Моя бабушка, ребёнок 
войны, не знает своих настоящих родителей и 
всю жизнь прожила в приемной семье. Она знает, 
как поднимать себя с колен на ноги и становиться 
успешным человеком без помощи. Когда мне ну-
жен совет, я обращаюсь к ней и её богатому жиз-
ненному опыту; не было еще ни одной ситуации, 
в которой бы я усомнилась в правильности её ре-
шения, они всегда принимаются по справедливо-
сти. Именно она читала мне добрые сказки, пока-
зывала и объясняла, что такое хорошо, а что та-
кое плохо. Она объяснила мне еще в детстве как 
важно добро в нашем, к сожалению, чёрством 
мире. Она и есть мой авторитет. Авторитет чело-
века не отражается в деньгах, всеобщей власти 
или доверии публики. Авторитет человека для 
меня проявляется в его поступках и отношении к 
жизни, в целом». 

В связи с тем, что на специальности «PR и ре-
клама», где было задано эссе почти 80 % студен-
тов девушки, среди их авторитетов много извест-
ных женщин. Авторитет женщины – актрисы назы-
вается, благодаря таким качествам как: «про-
стота, великодушие этой женщины позволяет мне 
назвать ее своим авторитетом. Анджелина Джоли – 
хорошая мать и великодушная женщина. Она не 
позиционирует себя человеком голубых кровей, 
делает мир лучше». 

«Тина представляла Украину на Евровидении в 
2006 году и заняла 7 место. С тех пор она стала 
одной из любимых певиц для миллиона сердец. 
Хрупкая девушка, родившаяся в маленьком по-
селке, не имея ничего, добилась всего своими си-
лами и упорством. Значит, каждый из нас может 
добиться своей цели, и не важно, в каком мы фи-
нансовом положении или в каком городе роди-
лись». Мы хотим быть такими же успешными и 
сильными. Тина Кароль – единственный человек, 
который заставил глубоко задуматься о предна-
значении и цели моей жизни, и я поняла, что хочу 
быть такой же сильной и упорной». 

Есть студенты, указывающие на оппозиционного 
политика как на пример активного и справедли-
вого поведения: «Он ведёт за собой массы, фор-
мирует их взгляды и мнение на политическую си-
туацию в стране», «идеальный оппозиционер 
должен быть честным, смелым, принципиаль-
ным, искренним и, в то же время, компетентным в 
вопросах управления». 

Похожее описание можно увидеть в авторитете 
принцессы Дианы, которая была оппозицией ко-
ролеве Англии: «Диана Уэльская (Спенсер) 



18 

 

сделала много доброго и даже революционного 
принесла в этот мир. В одном интервью её спро-
сили: «Вы хотите стать королевой?» На что она 
ответила: «Нет, я не хочу быть королевой Англии, 
я хочу быть королевой людских сердец.» И так её 
и окрестил народ. Диана занималась благотвори-
тельной и миротворческой деятельностью, была 
активистом борьбы со СПИДом. Диана непринуж-
денно общалась с пациентами больными спидом 
и пожимала их руки. Восхищает визит Дианы в Ан-
голу в поддержку кампании против производства 
и использования противопехотных мин. В рамках 
миссии Красного Креста, леди Ди надела на себя 
бронежилет с эмблемой HALO-TRUST и защит-
ную маску от пуль и прошла по разминирован-
ному полю. Своим примером она хотела показать 
опасность этого оружия, хотя сама потом призна-
валась, что от страха ее челюсть свела судорога. 
В конце 1997 года международное движение по 
запрещению противопехотных мин получило Но-
белевскую премию мира. Диана проделала соци-
альную работу, толкала свои мысли в массы, ни 
под кого не прогибалась и была сильной женщи-
ной, героиней народа». 

«Моим авторитетом является английский футбо-
лист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и 
национальной сборной Англии – Маркус Рэш-
форд» – пишет студент. Для меня он является 
примером для подражания, потому что он не 
только замечательный футболист, но и прекрас-
ный человек. Маркус постоянно помогает детям. 
Помогает не для галочки – не просто выписывает 
чек, лежа на диване для помощи голодающим, си-
ротам, с серьезными болезнями. Рэшфорд тратит 
кучу своего времени, чтобы сделать жизнь детей 
лучше, делает больше, чем многие социальные 
службы. Маркус – просто идеальный пример, как 
должен вести себя футболист или медийная лич-
ность». Приводя примеры среди авторитетов 
мужчин, также выделяется человечность: «Кон-
стантин Юрьевич Хабенский – это человек, кото-
рый своим примером показывает, что нельзя под-
даваться трудностям, опускать руки. Нужно все-
гда оставаться человеком, даже если ты и до-
бился большого успеха в жизни. Константин Ха-
бенский – мой авторитет». 

Сфера моды также предоставляет нам автори-
теты: «Для меня авторитетом является россий-
ская супермодель, киноактриса и филантроп, 
Наталья Михайловна Водянова. Она является 
эталоном современной, красивой и успешной 
женщины, которая, кроме этого, обладает поис-
тине широкой и очень доброй душой. Так, почему 
же я называю Наталью Водянову своим автори-
тетом? Ответ кроется в её благотворительной де-
ятельности и невероятной доброте, которая исхо-
дит от этой женщины. Она никогда не забывала о 
том, что родилась в обычной семье, в обычном 
российском городе. У меня вызывают восхище-
ние искренние и добрые люди. В ней нет «пока-
зушности» и наигранности, которые присутствуют 
во многих звездах эстрады и шоу-бизнеса. Она 
такая, какая есть и за это я её уважаю. Также, она 
является примером того, что своим упорным тру-
дом можно добиться любых вершин, и при этом 
не забывать откуда ты начинала. Её семья – это 
пример любви, верности, взаимопомощи и взаи-
мопонимания». 

Авторитеты из Интернета – блогеры, достаточно 
долго наблюдаются и изучаются(пару лет) как яр-
кие и многогранные личности. «Дима Ермузевич, 
родом из Белоруссии и широко известен как на 
родине, так и за ее пределами как блоггер, певец, 
музыкант и фотограф. К своим двадцати двум го-
дам Дима имеет почти миллионную аудиторию в 
Instagram, YouTube и TikTok, а его песни наби-
рают многотысячные прослушивания на разных 
музыкальных платформах. В начале 2020 года 
Дима выпустил собственное руководство по мо-
бильной фотографии и сейчас работает над ав-
торским руководством по мобильной съемке ви-
део. Его инфопродукты подробно раскрывают 
важные темы для меня, как для рекламщика и фо-
тографа, например, такие как: работа с идеей, 
развитие насмотренности и креативного мышле-
ния». Он всего добился сам, своим большим тру-
дом и приложив немало усилий. В каждый свой 
продукт он вкладывает частичку души и искренно-
сти, что сейчас редко можно встретить у публич-
ной личности. Во-вторых, его простота души и не 
наигранность в блоге поражают и вызывают вос-
хищение. Проследив за ним несколько лет и 
наблюдая весь путь его развития и становления, 
мне порой даже начинает казаться, будто бы 
Дима мой старый знакомый или даже друг, кото-
рого я знаю уже много лет. Из этого следует, что 
Дима Ермузевич очень умело и правильно умеет 
выстроить коммуникацию с аудиторией, расста-
вить границы». 

Общая характеристика приведенных выше авто-
ритетов – эмоциональный отклик у наблюдающей 
за ними аудитории. Близость к обычным людям, 
человечность, вызывает чувство равенства 
между смотрящим и рассматриваемым. Объект 
влияния верит, что Субъект «обладает превос-
ходством в знаниях, компетентности и экспертизе 
и лучше понимает, как реализовать цели и инте-
ресы объекта» [9]. Персональный авторитет вы-
глядит в полной мере моральным, ценным, сле-
довательно достойным повторения.  

Часто у авторитета и субъекта воздействия 
наблюдаются сходные качества: «Кто является 
авторитетом для меня? Наверное, я сама считаю 
себя человеком харизматичным, с особой энерге-
тикой, вдохновляющим, сильным, вызывающим 
уважение. На моем жизненном пути было много 
личностей, которые оказывали существенное 
влияние на каждом этапе. На данный момент, та-
ким человеком является наставник, мотивацион-
ный спикер, медиатор Семейных, Системных, а 
также Духовных расстановок – Вания Маркович, 
эксперт с тремя высшими образованиями; при ра-
боте с людьми он основывается на определенных 
знаниях. Как правило, это знания с уклоном в ис-
торию, религию из компетенции: психолога-пси-
хотерапевта, специалиста по связям с обще-
ственностью и маркетингу, педагога-философа». 

«Я выделяю Евгения Панасенкова, Саймона Ори-
ана, Юргена Клоппа, хочу рассказать о Андрее 
Дороничеве – инвесторе, создателе мобильного 
приложения YouTube, он менеджер по продуктам 
Google. Он – россиянин, родился в спальном рай-
оне Москвы, далеком от центра Медведково. Его 
история меня вдохновляет и будоражит одновре-
менно. Я далека от сферы новых технологий, но, 
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благодаря именно ему, я, как и миллионы, если 
не миллиарды других людей могут смотреть се-
риалы с телефона в YouTube. Для меня его при-
мер – подтверждение того, что человек может 
все, если захочет и предпримет усилия. Андрей – 
долларовый миллионер и интервьюируемый 
Forbes бизнесмен, уважение в нем у меня вызы-
вает не это. Уважаю я его за нескончаемый энту-
зиазм, способность на все смотреть под разными 
углами, личный магнетизм и харизму, которая 
«льется» через экран монитора. 

Студенты особенно выделяют качества авторите-
тов – «звезд», которые «не подделать и не сыг-
рать, он – настоящий и поэтому для меня автори-
тет». Необходимо отметить ранжирование авто-
ритетов на ближний (группа поддержки, приня-
тия) и дальний круг общества. «Не задумываясь, 
могу сказать, что моим первым авторитетом яв-
ляется моя мама. Для меня она – волшебный че-
ловек, который направляет меня, даёт пример, и 
после я расту морально и духовно во всём. Для 
меня мама является авторитетом во многих при-
мерах. Один из них – это то, что моя мама очень 
трудолюбива и ответственна во всех делах, опти-
мистичная, мудрая женщина. …Второго чело-
века, которого я могу назвать авторитетом в моей 
жизни – это певица Ариана Гранде, пример де-
вушки, у которой горят глаза от любимой работы. 
Я вижу, какой это человек добрый, трудолюбивый 
и несдающийся. У неё было много негативных мо-
ментов в жизни, но она это пережила и даёт веру 
своим фанатам, что в жизни всё будет хорошо и 
нужно верить в это. Благодаря ей, я продолжила 
своё хобби – пение. Её песни – лекарство для 
души. После их прослушивания хочется что-то 
делать, работать, наполнять свою жизнь разными 
красками. Также, после них чувствуется спокой-
ствие. Очень привлекла меня её цитата: «Каждый 
раз, сталкиваясь с чем-то ужасным, фокусируйся 
на чём-то прекрасном. То, на чём ты сосредота-
чиваешься – расширяется. Только ты можешь из-
менить свою реальность.» 

«Мой выбор авторитета менялся, ведь, в моей 
жизни было много учителей. Это и школьные учи-
теля, и преподаватели по творчеству, просто взрос-
лые люди с огромным жизненным опытом. …сей-
час я бы выделила человека, который поддержи-
вал меня продолжительное время – это мой пре-
подаватель по вокалу и сценическому искусству. 
Я действительно каждый раз с завораживающим 
и гордым взглядом смотрела на её способности, 
игру, голос. Мечтала стать такой же вдохновляю-
щей для окружающих, дарить позитив, олицетво-
рять доброту и отзывчивость.» 

«Чтобы покарать меня за отвращение к авторите-
там, судьба сделала авторитетом меня самого. 
Альберт Эйнштейн» – начинает эссе с цитаты ав-
тора, – «Размышляя над тем, кто является моим 
авторитетом, я пришла к мысли, что авторитет – 
это человек, повадки и поведение которого я хочу 
перенять, с мнением которого я безоговорочно 
согласна, кто-то, кто является идеалом в моих 
глазах. Наши взгляды на мир и идеи должны сов-
падать, а в моем окружении такого человека нет. 
Ни мои родители, ни учителя и преподаватели не 
подходили мне. Я, безусловно, люблю и уважаю 

всех, кто находится в моей жизни, но не могу со 
стопроцентной уверенностью сказать, что это те 
люди, на которых я хочу походить. Люди то и 
дело, делали вещи, с которыми я была в корне не 
согласна». 

Можно сделать вывод о том, что, если в окруже-
нии студентов нет достойных (по их мнению) пер-
сон, то авторитетов нет. Большинство, имеющих 
авторитетную персону студентов, употребляли 
слова: восторг, восхищение, компетентность, по-
втор для подражания. Слово «настоящий» упо-
требляется в контексте антонима наигранности и 
выполнения определенной роли, что человек не 
играет достойного, он и есть достойный. Когни-
тивное вовлечение молодежи в процесс социали-
зации дает эффект сопричастности, эффект од-
ного общества и круга знакомых, реализует функ-
цию самоидентификации – мы. Слова компетент-
ность и гуманизм встречаются в каждом студен-
ческом эссе. 

В студенческих эссе проглядывается: познава-
тельно-информативная, аксиологическая (оце-
ночная) и коммуникативная, регулятивная и орга-
низационно-воспитательная функции авторитета.  

Студенты ищут в авторитете путь самореализа-
ции и личностного роста в доказательство пере-
числяют ценные для них свойства: 

1) экспертность, содержащую профессиональ-
ные знания, навыки, направленность на развитие, 
совершенствование; 

2) заслуги, материальные ценности, поступки: 
заработки, должности, количество подписчиков, 
благотворительность(суммы в рублях, долларах); 

3) гуманизм: любовь к людям и простота.  

Таким образом, была подтверждена гипотеза о 
компетентности как основном качестве выбора 
авторитетной персоны у студентов, включающей 
три условия: социальную, экономическую и ду-
ховную состоятельность персоны. 

Изменение субъекта влияния (студента) происхо-
дит через оценку достижений и упущений, крити-
ческое осмысление авторитета, переоценку 
своих действий и заслуг. При этом происходит 
ощущение собственной силы и ценности в схоже-
сти. Таким образом, следует сделать вывод о 
том, что авторитетами являются персоны, умею-
щие мягко транслировать ценности важные для 
общества, что согласуется с выводами других ав-
торов о регуляционном механизме авторитета.                                  
М. Хайдеггер говорил о важнейшей установке ак-
сиологии: главным для человека выступает то, 
что он должен удостовериться в своей собствен-
ной ценности. Осознание собственной ценности 
запускает процесс социализации; этот процесс 
реализуется через систему моральных норм, чув-
ственно-эмоциональный отклик, повышающий 
эффект самоидентификации субъекта как рав-
ного объекту, достойного и способного восхи-
щаться достижениями социального примера пер-
соны. 



20 

 

По итогам качественного исследования, можно 
выявить целый «институт» авторитетов у моло-
дежи, состоящий из знакомых и близких им людей 
(родных, друзей, преподавателей) и знаменито-
стей, за кем они наблюдают длительное время 
через Интернет, СМИ (блогеры, психологи, ак-
теры, музыканты, политики, известные личности). 
Процесс наблюдения можно назвать постоянным, 
длящимся более года, вызывающим особые эмо-
циональные чувства у наблюдающего.  

Общественная жизнь, благодаря авторитетам, 
успешно направляется в необходимое ценност-
ное русло, осуществляя связь поколений, нала-
живаются диалоги в различных важных для инди-
вида контекстах. Авторитеты сменяются на про-
тяжении всей жизни человека, задавая ему крите-
рии самоконструирования себя в профес-

сиональных, материальных и семейных делах, на 
духовном, этическом поприще. 

Ограничением исследования можно считать от-
сутствие информации о влиянии негативных ха-
рактеристик в биографии авторитетов на жизнен-
ные траектории молодых людей. Темой, открытой 
для дальнейших исследований, как мы считаем, 
может быть отсутствие авторитетов у ряда рос-
сиян, считающих их необходимыми. 

Практическое и теоретическое применение ре-
зультатов статьи мы видим в привлечении внима-
ния социологов, философов, культурологов к про-
блеме нехватки авторитетных персон в обще-
стве, удовлетворяющих потребности в социали-
зации. Полученными результатами дополняются 
существующие концепции персонального автори-
тета в форме влияния. 
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Аннотация. Альтернативой государственной орга-

низации досуга молодежи является ее крайне быст-

рая маргинализация и дальнейшая криминализа-

ция. Как показал опыт 90-х годов XX века, усилия 

гражданского общества по организации досуга мо-

лодежи, если и приводят к успеху, то локальному и 

не всегда долговременному. В данной статье анали-

зируются причины распространения криминальных 

мотивов, механизмы профилактики девиантного по-

ведения, криминальная идеология по методам сво-

его усвоения и инкорпорирования. Авторы статьи 

сопоставляют цели деятельности студенческих отря-

дов и причины криминальных мотивов молодежи. 
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Annotation. An alternative to the state organization of 

leisure activities for young people is their extremely 

rapid marginalization and further criminalization. As the 

experience of the 90s of the XX century showed, the ef-

forts of civil society to organize leisure activities for 

young people, if they lead to success, then local and not 

always long-term. This article analyzes the causes of the 

spread of criminal motives, mechanisms for the preven-

tion of deviant behavior, criminal ideology by the meth-

ods of its assimilation and incorporation. The authors of 

the article compare the goals of student groups and the 

causes of criminal motives of young people. 
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льтернативой государственной организации 
досуга молодежи является ее крайне быст-

рая маргинализация и дальнейшая криминализа-
ция. Как показал опыт 90-х годов XX века, усилия 
гражданского общества по организации досуга 
молодежи, если и приводят к успеху, то локаль-
ному и не всегда долговременному. Таким обра-
зом, досуг молодежи является своеобразным 

индикатором ее культуры, круга духовных потреб-
ностей и интересов конкретной личности моло-
дого человека или социальной группы [1]. Опыт 
гражданского общества должен быть востребо-
ван государственными структурами и подкреплен 
административно-правовыми законодательными 
актами для санкционирования действительно эф-
фективных организаций. Несмотря на все 

А 
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недостатки государственного регулирования до-
суга граждан, к самым известным из которых от-
носят бюрократизацию, коррупционность, воло-
киту и т.п., любой из критиков государственной 
организации досуга молодежи не сможет предло-
жить достойную альтернативу. Кризис граждан-
ской идентичности, особенно в молодежной 
среде, безусловно, представляет угрозу для бу-
дущего российской государственности и нацио-
нальной безопасности России [2]. 

Социологические исследования криминальных 
мотивов среди молодежи разнообразны и много-
плановы, и подразумевают под собой изучение 
различных процессов и явлений в жизнедеятель-
ности молодежи, в том числе, криминальную суб-
культуру, досуг молодежи, ценностные ориента-
ции, социально-экономические приоритеты. Опо-
рой исследования явились научные труды отече-
ственных ученных: И.В. Грибана, И.А. Попп,                     
Д.Г. Донских, Р.Н. Киселёва, Р.Ю. Шиковой [3–5]. 

Все привлекательные для молодежи стороны 
криминального образа жизни являются одновре-
менно проблемными зонами для государствен-
ных и общественных проектов по привлечению 
молодежи к легальному и экономически оправ-
данному времяпрепровождению. К таковым отно-
сятся, в числе основных, деятельность молодеж-
ных объединений. 

Криминальная идеология, по методам своего 
усвоения и инкорпорирования, мало чем отлича-
ется от идеологии политической. Отдавая досуг 
молодежи на откуп непосредственного окружения 
молодого человека, государство не столько те-
ряет контроль, сколько ограничивает жизненную 
перспективу человека. Действительно, одной из 
важнейших целей любой организации, подержан-
ной государством, является информирование мо-
лодых людей о возможностях, более широкой 
перспективе, открывающейся им в социальном 
бытии. Криминальные же организации, напротив, 
сужают жизненную перспективу, заставляют мо-
лодого человека скрывать свою принадлежность 
к той или иной организации (в случае с государ-
ственными организациями, дело состоит с точно-
стью до наоборот). 

Причины, распространения криминальных моти-
вов в российском обществе могут быть указаны в 
качестве целей создания различных форм орга-
низации молодежи, в том числе студенческих от-
рядов: 

1. Наличие у подростков и студентов чрезмер-
ного количества свободного времени, не занятого 
обязанностями по отношению к учебе или обще-
ственным организациям. Студенческий отряд и 
волонтерская деятельность непосредственно ре-
шает данную проблему, вовлекая молодого чело-
века в общественно полезную деятельность, 
предлагая ему конкретную цель, раскрывая его 
положительные черты характера (трудолюбие, 
целеустремленность, усидчивость, совместная 
деятельность и др.). Таким образом, функцией 
государства и гражданского общества, по отно-
шению к молодому поколению является вовлече-
ние молодых людей в различного рода 

общественные организации. И это не является 
делом исключительно некоммерческих организа-
ций или в целом гражданского общества, а на се-
годняшний день становится непосредственным 
делом государственных структур, поскольку ска-
зывается, как в отдаленной, так и в долгосрочной 
перспективе, и на уровне общественной безопас-
ности.  

2. Ясность криминальных правил, возможность 
самостоятельного действия, отчетливая выра-
женность вознаграждения. Все упомянутые ха-
рактеристики криминализации демонстрируют 
нормативно-правовой дефицит правил в обыден-
ной жизни и востребованность внеобыденных 
форм организации молодежи. 

3. Использование подросткового и юношеского 
возраста, который всей историей человечества 
характеризуется как период социализации, опре-
деляющей дальнейшие типы и схемы взаимодей-
ствия уже взрослых людей друг с другом. В дан-
ном случае крайне важно учитывать степень сен-
зитивности к предлагаемым со стороны взрос-
лого сообщества паттернам поведения, по-
скольку подросток и юноша в наибольшей сте-
пени подвержены подражательному типу поведе-
ния. Выбор дальнейшего стиля жизни, так или 
иначе, будет определяться теми поведенческими 
образцами, которые были заложены в этот пе-
риод. Студенческие отряды и волонтерская дея-
тельность, а также патриотические организации 
закладывают в социально-психическую структуру 
молодого человека продуктивные, с точки зрения 
социализации и инкультурации, модели поведе-
ния, обеспечивая общество здоровыми с точки 
зрения нравственности и жизненных целей граж-
данами. 

4. Криминальный стиль жизни предлагает потре-
бительский стиль существования, как ведущую 
тенденция современных установок, в его наихуд-
шем варианте – иметь желаемое, во что бы то ни 
стало, за счет других людей и без особых усилий. 
Такая мотивационная потребительская установка 
исключает рефлексию человека о смысле жизни, 
элиминирует из психической структуры человека 
стыд и вину, являющиеся, между тем, важней-
шими внутренними регуляторами поведения.  

5. Приобщение к специфической субкультуре, 
отличной от общепринятой, в которой молодой 
человек обретает статус, слэнг, систему ценно-
стей. Потребности приобщения к уникальному 
«своему» сообществу вполне могут быть удовле-
творены вовлечением молодых людей в легаль-
ные субкультуры, к каковым можно отнести и сту-
денческие отряды, и волонтерские движения и 
патриотические сообщества. 

6. Видимость результата деятельности и ее иг-
ровой характер, сопровождаемый разделяемой с 
другими членами криминальной группы риском.  

Ведущей целью организации студенческих отря-
дов и волонтерских движений является воспита-
ние патриотизма среди молодежи. Патриотизм 
является центральным звеном в структуре граж-
данской идентичности россиян. Президент 
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Российской Федерации В.В. Путин заметил, что 
«у нас нет никакой, и не может быть никакой дру-
гой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Но 
и сама идея патриотизма является составной. В 
качестве элементов в нее входят и созидатель-
ное мировоззрение, и профессионализм, и зна-
комство с историей своей страны, и многое дру-
гое. Большинство из элементов патриотического 
воспитания, выполняющих функцию расширения 
жизненной перспективы, выполняют студенче-
ские отряды. Действительно, участие в студенче-
ских отрядах резко расширяет круг общения не-
давнего выпускника средней школы. Он входит в 
социальную структуру, помогающую неформаль-
ному разрешению многих личных проблем, кото-
рые было бы затруднительно или затратно пре-
одолеть без новых связей. Общение в рамках ре-
ализации проектов, помогает, в том числе и буду-
щей карьере сегодняшнего студента.  

Речь в данном случае идет о проблеме получения 
молодежью России социальной зрелости. В по-
следние 20–30 лет развитие глобальной цивили-
зации идет по пути большей инфантилизации 
каждого следующего поколения. Примером мо-
жет служить США, в котором «существует … тен-
денция, направленная на то, чтобы не взрослеть, 
напротив, пребывать в состоянии вечной юно-
сти». Если общее школьное и высшее образова-
ние обеспечивает теоретическую оснащенность 
молодого человека, то трудовые формы воспита-
ния, к каковым относятся студенческие отряды, 
предоставляют возможность пробы собственных 

сил, с приложением их в реальных рыночных 
условиях.  

 Студенческий отряд вполне может стать для мо-
лодого человека первым рабочим коллективом, в 
котором частично в игровой форме, он будет от-
рабатывать схемы коммуникации с коллегами, 
познакомится с организацией трудового про-
цесса, научится планированию рабочего вре-
мени, разовьет способность к концентрации, су-
щественно нарушенной воздействием на психику 
экранной культуры [6]. В ситуации, наиболее 
близко приближенной к реальному производ-
ственному процессу, молодые люди смогут рас-
крыть и реализовать лидерские качества, пони-
мание которых сможет помочь им в выборе буду-
щего пути: работать по найму или организовать 
собственное дело.  

Тем самым, еще одной эпифеноменальной це-
лью студенческого отряда является выявление 
потенциальных лидеров, которые в наиболее от-
четливой форме выявляются именно в условиях 
рабочего коллектива. Достижение подобной кос-
венной цели может сыграть положительную роль 
для будущего российского общества – раннее об-
наружение лидерского таланта у определенного 
студента может спровоцировать быстрое обнов-
ление молодых управленцев в России. Поэтому 
студенческие отряды можно считать еще и фор-
мой ранней социализации будущего элитарного 
слоя России, и действенным механизмом профи-
лактики криминальных мотивов студенческой мо-
лодежи. 
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Аннотация. Общий лейтмотив становления гражда-

нина в студенческий период обучения в учебных за-

ведениях характеризуется своеобразной студенче-

ской мифологией, не в полной мере соответствую-

щей экономическим и социальным условиям реаль-

ной жизни страны. В данной статье анализируются 

представление о трудовом воспитание как о при-

нуждении к физическому труду. В статье показано 

трудовое воспитание как инструмент формирования 

норм поведения в социально-экономической реаль-

ности с разделением ответственности. 
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stitutions is characterized by a kind of student mythol-
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ticle analyzes the idea of labor education as a compul-

sion to physical labor. The article shows labor education 

as a tool for the formation of norms of behavior in the 

socio-economic reality with the division of responsibil-

ity. 
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бщий лейтмотив становления гражданина в 
студенческий период обучения в учебных 

заведениях характеризуется своеобразной сту-
денческой мифологией, не в полной мере соот-
ветствующей экономическим и социальным усло-
виям реальной жизни страны. Распространение 
получает образ студенческого периода, как безза-
ботного и праздного времени, сопровождающе-
гося некоторыми целевыми установками: обуче-
ние без преодоления, заинтересованность в сту-
денческих годах более как в стиле нежели чем в 
возможности получения действительно востребо-
ванной профессии на рынке труда, стремление 
стать независимым и начать зарабатывать с пер-
вого же года обучения, потребительское 

отношение к знаниям по типу «деньги-товар», 
недооценка капитала знаний как «неубывающего 
товара», требующего постоянных усилий по его 
совершенствованию. Подобная, уже не столько 
студенческая, сколько иждивенческая позиция 
большинства, приводит в дальнейшем к обеску-
раживающим последствиям: выпускник оказыва-
ется совершенно не готовым к деятельности в ре-
альных условиях трудовых отношений, а не игро-
вых студенческих ситуативных трудностях на ра-
бочем месте. Во многом, это определяется низ-
кой степенью готовности выпускника к встраива-
нию в хозяйственные отношения, которая в мень-
шей степени связана с недостаточным уровнем 
профессиональных компетенций и в большей 

О 
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степени обусловлена неготовностью ориентиро-
ваться в сфере копинг-стратегий, усидчивости, 
психологической готовности к принятию реаль-
ных условий и национальным особенностям про-
фессиональной коммуникации. Наиболее ярко 
это проявляется, когда речь идет о крупных си-
стемообразующих отраслях экономики, где сфор-
мированы свои четкие правила, зачастую нося-
щие архаичный характер.  

Социологические исследования трудовых ценно-
стей студенческой российской молодежи очень 
разнообразны и многоплановы, и подразумевают 
под собой изучение различных процессов и явле-
ний в жизнедеятельности молодежи, в том числе – 
трудовой социализации молодежи, образа и каче-
ства жизни, ценностных ориентаций и т.д. Опорой 
исследования явились научные труды отече-
ственных ученных: Ю.Г. Волкова, С.П. Куликова 
[1], А.В. Серикова [2], Д.В. Кротова [3], О.Ю. Ма-
лаховой [4].  

Как писал К.Д. Ушинский: «Само воспитание, если 
оно желает счастья человеку, должно воспиты-
вать его не для счастья, а приготовлять к труду 
жизни... Воспитание должно развить в человеке 
привычку и любовь к труду; оно должно дать ему 
возможность отыскать для себя труд в жизни… 
Воспитание не только должно развить разум че-
ловека и дать ему известный объем сведений, но 
должно зажечь в нем жажду серьезного труда, 
без которой жизнь его не может быть ни достой-
ной, ни счастливой» [5]. 

Процесс воспитания при фонетическом анализе 
различных определений также больше склонен 
определять процесс воспитания к нормам и обра-
зам поведения, нежели к набору определённых 
действий. Во многом воспитание строится на под-
ражании родителям, членам семьи, лидерам об-
щественного мнения, кумирам молодежи. 

В настоящее время мы наблюдаем результаты 
становления молодого поколения как производ-
ную от социальных потрясений конца 20-го века. 
Возможным источником проблем трудового вос-
питания стала социальная заброшенность граж-
дан новой России в 1990-е годы. Шоковая эконо-
мическая ситуация, в которую попали граждане 
России в конце 20-го века, создала уникальный и 
трагический прецедент – человек социального 
государства, отдававший свой труд и время 
жизни на благо целого и уже привыкший получать 
от государства социальные привилегии, вдруг по-
падает в ситуацию первоначального накопления 
капитала, т.е., абсолютного абстрагирования гос-
ударства от судьбы каждого конкретного гражда-
нина [6].  

Родители сегодняшних выпускников школ и сту-
дентов, в свою очередь, являются носителям ка-
тастрофического сознания и социальной забро-
шенности, сформированной тем типом шоковой 
идентичности, которая сформировалась в 1990-е 
годы. Родительское воспитание является осново-
полагающим в формировании ценностного ком-
понента идентичности личности, в том числе, и 
относительно созидательных установок лично-
сти. 

В попытке реализовать в детях собственные ам-
биции, которые были ограничены критической си-
туацией в обществе, сменой общественно-поли-
тического курса, социальной дезориентацией и 
экономическим кризисом, многие родители сего-
дняшней молодёжи формируют установку на ис-
ключение общественно-значимых нагрузок для 
детей с акцентом на принцип «товар-деньги-то-
вар». Формируется устойчивый тренд на воспита-
ние через развлечение и увлечение с минимиза-
цией случаев самоконтроля и осознанного пре-
одоления. 

Ярким примером таких трендов является особая 
культура досуга детей в формате пребывания в 
торговых, развлекательных центрах, где их уча-
стие сводится к повтору движений аниматоров, 
игре на развлекательных автоматах. Один из не-
многих привлекательных социальных лифтов для 
молодежи стал Тик-Ток и другие медиа сервисы 
основанные на Shorts/Reels клипах, где основа 
роликов является повторение танцев или проиг-
рыш озвученной композиции в игровой манере. 
При этом самобытность и креатив вымываются 
популярностью, определяемой количеством про-
смотров. Фактически отсутствие креатива и ре-
ального творчества, а исключительно подража-
ние/повторение приводит в современной медиа-
интернет сфере к интеллектуальной и духовной 
деградации, не говоря уже о социальной эксклю-
зии как результате дезадаптации на рынке труда.  

Мнимый «интеллектуализм» современного моло-
дого человека, к сожалению, ограничивается вла-
дением компьютерной техникой и методами по-
иска информации. В условиях доступности ин-
формации навык оперативного ее поиска заме-
щает эрудированность и творческую составляю-
щую личности. 

Приведённые выше тезисы/утверждения/факты/ 
примеры подтверждают тренд в молодёжной 
среде на праздность и, в некоторой степени, по-
стоянный соблазн тунеядства, т.е., постоянную 
возможность прожить жизнь так, чтобы не зани-
маться годами никаким производительным и кро-
потливым трудом. В результате, появляются со-
общества инфантильных молодых людей, ориен-
тированных на постоянный поиск зоны комфорта 
в трудовой деятельности, не готовых к осознан-
ному преодолению трудностей и в бытовой 
жизни, ориентированных на работу в сфере быто-
вых услуг.  

Трудовое воспитание – это процесс, сопровожда-
ющий становление личности. В высшей школе 
приобщение к трудовой инициации способно 
скорректировать, полученные в семье и школе, 
социально-психологические установки выпуск-
ника. Такая корректировка возможна и, в тоже 
время, необходима в условиях внезапной ситуа-
ции свободы от родительской опеки, школьных 
правил и, как правило, вновь сформированном 
коллективе. 

Основной же целью трудового воспитания в выс-
шей школе является формирование у студента 
способности противостоять информационному 
давлению со стороны средств массовой 
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информации и референтных групп. Основным ме-
тодом противостояния такому давлению явля-
ется воспитание трудолюбия. Под трудовым вос-
питанием мы понимаем не только и не столько 
физический труд, сколько волевую самоорганиза-
цию, эмоциональную заинтересованность в реа-
лизации цели своей трудовой деятельности, при-
обретение студентами опыта коммуникаций в 
коллективе, первый опыт управленческих прак-
тик, причем как положительных, так и отрицатель-
ных.  

Авторы статьи полагают, что в современной ситу-
ации реализация трудового воспитания через 
прямое принуждение к физическому труду явля-
ется крайне неэффективным, а с учетом сформи-
рованного поведенческого тренда на абсолютную 
свободу появляются риски дегуманизации моло-
дежи, поскольку дегуманизация трудовых ценно-
стей приводит к дегуманизации трудовой дея-
тельности [6]. В том числе, по этой причине тру-
довые активности студентов, сформированные 
по указке, носят кратковременный характер. 
Например, студенческий отряд, сформированный 
по списку и принуждению без созданий внутрен-
ней идентичности, обречен на непродолжитель-
ное существование. Необходимо создание усло-
вий в образовательных организацией, которые 
будут способствовать развитию трудовые проек-
тов в факультативном формате т.е. по выбору са-
мого студента. Самоинициация и формирование 
созидательных микрогрупп способны позволить 
молодежи приобрести опыт, который они не смо-
гут получить на практике в процессе обучения, 
прежде всего, потому, что, проходя производ-
ственную практику студент попадает в сообще-
ство экспертов и сталкивается с учительской по-
зицией по отношению к себе, что в большей сте-
пени позволяет развить именно практические 
навыки, а самореализуясь в группе сверстников – 
студенческом отряде, творческом коллективе, 
научном обществе и т.д., студент отождествляет 
свой труд с общим результатом. 

Одним из методов трудового воспитания студен-
тов может стать биографические рассказы о тру-
долюбии ученых, получивших в результате кро-
потливой исследовательской работы, выдающи-
еся результаты в своей научной области. Ориен-
тация на положительный образец формирует сте-
реотипы добросовестной и увлеченной работы, 
мотивирует студентов на действительное изуче-
ние учебного материала и поиск дополнительных 

источников по изучаемой теме исследования. Со-
здание временных трудовых коллективов из 
числа студентов и аспирантов для выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, самостоятельное распределение 
внутри данных коллективов объемов работ и 
фонда оплаты труда дадут аналогичный эффект, 
как от реализации трудового проекта студенче-
ских отрядов. Ошибочно полагать, что трудовое 
воспитание, это принуждение студентов к физи-
ческой работе, нацеленной только на формиро-
вание рабочих кадров и решения требуемых ост-
рых производственно-экономических задач.  

Рассматривая студенчество как финальный этап 
становления личности перед интеграцией в эко-
номическую реальность авторы статьи полагают 
необходимым максимизировать вовлеченность 
студентов в различного рода созидательные про-
екты с устойчивыми социальными связями. По-
добные практики активно реализуются молодёж-
ными сообществами – профсоюзы, студенческие 
отряды, научные общества и т.д. В этих сообще-
ствах формируются собственные социокультур-
ные и, что крайне важно, экономические тради-
ции. Эти факторы позволяют сформировать и 
принять нормы и принципы поведения личности 
во взаимодействии с другими участниками эконо-
мических отношений. Это – и собственные пра-
вила, коммуникативные связи, принятие реше-
ний, опыт разделения успеха и преодоления не-
удач. Участвуя в подобных социальных процес-
сах, формируется реальное представление о со-
циально-экономических отношениях за преде-
лами студенческий жизни, которой сопутствуют 
обозначенные в начале статьи традиции.  

Авторы полагают, что трудовое воспитание как 
инструмент формирования норм поведения в со-
циально-экономической реальности, наиболее 
эффективен через организацию совместных дей-
ствий студентов в микрогруппах, объединённых 
общей идентичностью и принимающих решения с 
разделением ответственности. Одним из таких 
инструментов является деятельность самоорга-
низующихся студенческих групп в форме студен-
ческих отрядов, научных обществ, творческих 
коллективов. Необходимо сформировать инстру-
менты массового вовлечения студентов в подоб-
ные сообщества, ставя во главу массовое дея-
тельностное участие, а не результаты рейтингов 
и конкурсов отдельных развитых микрогрупп.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению важней-

шего актуализированного в Стратегии националь-

ной безопасности страны приоритета национальной 

безопасности – информационной безопасности. Ав-

торами рассматривается как актуальность самого 

феномена, его социокультурный аспект, так и совре-

менное искусство как важнейший инструмент в фор-

мировании современной социальной реальности. 

Особое внимание уделяется, так называемому, «му-

сорному» (треш-арт, или джанк-арт) искусству. От-

мечается актуальность данного направления науч-

ных исследований. 
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ктуальность изучения информационной 
безопасности. Современная социальная 

реальность России переживает период глубин-
ных социально-экономических, геополитических 
и др. трансформаций, порождающих разнообраз-
ные угрозы и вызовы национальной безопасности 
страны [1; 2]. Данные бифуркационные для соци-
ума процессы зафиксированы в ряде норматив-
ных государственных документов, как требующие 
на перспективу учета и предотвращения. В част-
ности, в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 
сформулированы девять основных стратегиче-
ских приоритетов для сохранения национальной 
безопасности. К ним относится: 

–  сбережение народа России и развитие чело-
веческого потенциала; 

–  оборона страны; 

–  государственная и общественная безопас-
ность; 

–  информационная безопасность; 

–  экономическая безопасность; 

–  научно-технологическое развитие; 

–  экологическая безопасность и рациональное 
природопользование; 

А 
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–  защита традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и историче-
ской памяти; 

–  стратегическая стабильность и взаимовыгод-
ное международное сотрудничество. 

В системе обозначенных стратегических приори-
тетов особое внимание, с нашей точки зрения, 
следует обратить на повышение опасных воздей-
ствий информационного плана на социум. Речь 
идет о чрезвычайной важности реализации чет-
вертого из девяти стратегических приоритетов 
национальной безопасности – приоритета ин-
формационной безопасности. Необходимо отме-
тить и системообразующий характер самой ин-
формационной безопасности, проблемы и во-
просы которой комплексно охватывают анализ и 
обеспечение всех девяти ключевых приоритетов, 
фактически пронизывая их. Будучи актуализиро-
ванной на уровне ключевых законодательных до-
кументов страны (Стратегия национальной без-
опасности России от 02.07.2021 г. № 400, Феде-
ральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ и т.д.), информационная 
безопасность является важнейшим феноменом 
для научных междисциплинарных теоретико-ме-
тодологических и научно-практических разрабо-
ток советских и современных российских ученых. 
Ее социально-гуманитарный (философский, со-
циологический, правовой, политологический и 
т.д.) и технический аспекты отражены в работах 
таких ученых, как С.П. Расторгуева, Р.М. Юсупова, 
М.В. Арсентьева, А.В. Тонконогова, А.Г. Глушкова, 
А.А. Смирнова, В.В. Цыганова, В.В. Кульбы,                        
П.У. Кузнецова, Зуева, Л.В. Мясникова, Н.А. Ма-
хутова, М.М. Гаденина, В.В. Москвичева, А.А. Ко-
кошина, Е.О. Кубякина, И.Ю. Сундиева, С.Г. Кара-
Мурзы, И.Н. Панарина, И.Д. Фомичёва и др. Ис-
следовательский вклад ученых в разработку фе-
номена трудно переоценить, а актуальность и 
востребованность его дальнейшего изучения бу-
дет только возрастать. 

Следует отметить, что информационная безопас-
ность, несмотря на ее различные научные трак-
товки, является частью общего континуума наци-
ональной безопасности и понимается как состоя-
ние защищенности личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз и т.д., но 
при этом ее угрозы представляют собой совокуп-
ность действий и факторов, создающих опас-
ность ущерба национальным интересам в инфор-
мационной сфере.Важность сохранения инфор-
мационной безопасности радикально усилилась 
проведением специальной военной операции в 
Украине, а также, уже имеющимися и утвердив-
шимися в социальной реальности социокультур-
ными предпосылками (завершившийся переход к 
информационному обществу, влияние «откры-
того» информационного и СМИ пространства, за-
падные информационные технологии, отсутствие 
цензуры и т.д.), что ускорило формирование «но-
вого театра» информационно-психологической 
войны, войны нового типа, нацеленной на воздей-
ствие и управление общественным сознанием, а 
по сути, внутренним духовным миром современ-
ного социума. Опасная суть подрыва 

информационной безопасности кроется в различ-
ного рода форматах (текст, аудио, видео или 
изображение и т.д.) распространения негативного 
информационного контента и его влияния на цен-
ностные и духовно-нравственные установки соци-
ума, являющиеся основой как конструирования 
людьми самой социальной реальности [3], так и 
формирования направления её развития. Воз-
действия смещаются именно на уровень созна-
ния социума. Негативный контекст такого воздей-
ствия опасен, приводит к возникновению иска-
жённого видения мира и, как следствие, к непред-
сказуемым действиям людей. Формируется ши-
рокий спектр деструкций, включающих в себя 
трансформацию моральных норм, ценностей и 
идеалов, распространение насилия, жестокости и 
др. Разрушение информационной безопасности 
влечет за собой проблемы во всей социетальной 
системе общества. Когерентность дестабили-
зирующих факторов и их разрушительных по-
следствий на уровне сознания социума форми-
рует актуальность данной проблематики как в 
научном дискурсе, так и в сфере управления об-
ществом. 

Социокультурный аспект информационной 
безопасности. Решающее значение в «раскачи-
вании» устойчивости информационной безопас-
ности приобретает социокультурный аспект, бла-
годаря которому, происходит влияние на соци-
альную и культурную среды человека, те среды, 
где происходит его духовное и нравственное ста-
новление. Под социокультурным воздействием 
формируются важнейшие ценности и установки в 
сознании человека и социума в целом, на основа-
нии которых, как было отмечено выше, ими впо-
следствии и создается социальная реальность 
будущего. Особое внимание в данном процессе 
уделяется роли творческих акторов или своеоб-
разных методологов данной сферы (профессио-
налов в области информационных технологий, 
представителей СМИ, людей творческих профес-
сий – художников, писателей, ученых и т.д.), име-
ющих практический опыт воздействия на созна-
ние людей через искусство и творчество, в целом. 
Именно благодаря им, сознательно или бессозна-
тельно, через образный, символический и визу-
альный ряд используемые при воздействии на со-
циум приемы и методы постоянно обновляются, 
зарождаются их новые формы и виды, что 
«наслаивается» на ментально и психологически 
нестабильное общество. Речь, по сути, идет об 
оружии для поражения сознания социума, наце-
ленном на войну смыслов, закамуфлированную в 
формат художественных произведений со скры-
тыми символами, меняя которые общество полу-
чает тот или иной тип поведения. 

Современное искусство как инструмент в 
формировании социальной реальности. При 
скрытом информационном воздействии на созна-
ние социума особое значение приобретают меха-
низмы не только непосредственного, но и опосре-
дованного воздействия на процессы мышления. 
В связи с этим, ряд философов – «идеалистов» и 
прежде всего А.Ф. Лосев, Э. Кассирер, Г. Фреге,                                      
Г. Лебон развили функциональный подход к пони-
манию специфики человеческого мышления и 
особенностям восприятия информации, где 
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«…абстрактное мышление осуществляется через 
символы, с помощью которых человек опосредо-
ванно анализирует внешний мир. Именно здесь 
лежит демаркационная линия, разделяющая жи-
вотных и человека, который живет не только в фи-
зическом, но и в символическом универсуме. 
Язык, миф, искусство – части этого универсума» 
[4]. Символ и образ являются своеобразным ин-
тегратором опыта человека. Было отмечено, что 
физическая реальность в мире человека отдаля-
ется по мере роста его символической активности 
и включения ассоциативного ряда в мышлении и 
т.д. Как правило, чем больше возрастает симво-
лическая активность социума, тем легче через 
символы им управлять. По сути, символическое 
мышление как основа творчества содержит не 
только культурный прорыв, но и основу для мани-
пуляции социумом. 

Человек во время созерцания произведений пол-
ностью сосредоточивается на эмоционально-чув-
ственном плане, что влечет за собой «отключе-
ние» критического осмысления происходящего. 
Воздействие осуществляется с помощьюярких 
художественных образов, запечатленных в рабо-
тах, что мгновенно уходят на глубинные уровни 
сознания. Осуществляется полное принятие за-
ложенных в произведениях идей на веру, без их 
критического осмысления.Происходит обраще-
ние к эмоциональной сфере в обход логической 
составляющей, а любые концепты, принятые на 
веру, всегда глубоко проникают в сознание чело-
века, укореняются в нем и становятся частью его 
мировоззрения. «…Сознание опосредовано, оно 
оторвано от реальности. Символы как бы подме-
няют жизненное содержание» [4], и таким спосо-
бом через искусство социум побуждается к совер-
шению нужных кому-то действий. 

Общество постоянно находится в активном ин-
формационном пространстве и подвергается не-
прерывному информационному воздействию. 
«Льющийся» на него информационный поток за-
ставляет изменить мировоззрение: в частности, 
отношение к красоте и эстетике в целом. Проис-
ходит сознательный отвод человечества от пони-
мания высоких художественных форм, а также, 
параллельное занижение статуса академиче-
ского искусства как такового. Классика искусства 
начинает трактоваться как нечто устаревшее, 
утратившее актуальность и не соответствующее 
современности. Вместо гармоничных изображе-
ний человека в белом мраморе на улицах городов 
появились железные монстры, уродливые люди и 
роботы, что позволило негативно преобразовать 
и само пространство художественных символов 
или опорных точек красоты и здорового ментали-
тета. В подобном воздействии ликвидируются 
вершины или образцы и ориентиры классиче-
ского искусства, что влечет за собой на уровне со-
знания социума подавление способности к лю-
бому сопротивлению антиэстетике. Все содержа-
тельно маргинальное принимается как норма. 

Обществу прививается так называемая совре-
менная эстетика, в рамках которой ведутся разго-
воры о том, как она современна и интересна. К 
сожалению, современно, интересно или не-
обычно в коллективном сознании трактуется как 

инновационно, а следовательно, красиво и 
модно, вследствие чего возник слоган, звучащий 
как «полюбите мусор и восхищайтесь им!» В усло-
виях подобных тенденций закономерным стано-
вится формирование нового вида искусства под 
названием трэш-арт, или джанк-арт, что в пере-
воде с английского звучит как «мусорное искус-
ство». Речь идет о направлении, связанном с со-
зданием художественных произведений исключи-
тельно из мусора, найденного на городских свал-
ках. Через подобное концептуальное искусство, 
представленное мусорными инсталляциями, пер-
формансами и скульптурой, фактически реализу-
ется задача по привыканию социума к антиэсте-
тике, безобразию, хаосу. 

Более того, в современном искусстве появилась 
и идеология мусорной эстетики, которую тут же 
подхватили профильные авторитеты – предста-
вители творческой элиты. Идейные вдохновители 
и новаторы, профессиональные художники, архи-
текторы, скульпторы, талантливые аниматоры 
«мусорного» направления, поддержанные меце-
натами и искусствоведами этого же профиля, 
фактически отняли у современного человека по-
нимание красоты и здоровой эстетики. Им уда-
лось ввести на одобренной ими и профильными 
организациями основе мусорное искусство в со-
временную социальную реальность и на уровне 
сознания социума закрепить как норму, жизнь в 
новом безотходном мире мусора, в городах, в ко-
торых создается эстетика мусорного направле-
ния. Решающее влияние на формирование этого 
направления оказали так называемые «соро-
совцы» первой волны, а еще раньше – американ-
ские галереисты, выступившие идеологами новой 
эстетики узаконенного безобразия в искусстве. 

Идея художественно упорядочить и преобразить 
мусор за счет таланта творческих людей заслужи-
вает внимания, поскольку у человечества всегда 
была потребность в творческом проявлении и 
этот потенциал был направлен новыми вдохнови-
телями на его всеобщее эстетическое обруше-
ние. Налицо присутствие успешной провокации 
как на уровне сознания, так и в художественной 
сфере. Данная провокация включила общество в 
игру под названием «концептуальное искусство», 
которого как такового нет, но созданы разруши-
тельные концепты, заключенные в примитивную 
художественную форму. 

Мусорная эстетика незаметно и полноценно во-
шла в жизнь в виде данного направления в искус-
стве, делая из социума ее почитателей. Напри-
мер, мусор, который технологически не может 
утилизироваться, было решено превратить в при-
влекательную форму, чтобы человечество про-
должало в нём жить; и в частности, из пластико-
вых бутылок, плавающих в океане, делать скуль-
птуру. В Европе существуют и такие прецеденты, 
когда из бутылок строят дома и живут в них. По-
добное направление «художественного» творче-
ства появилось и в рамках творческого преобра-
зования ржавого железа. Информационно обес-
печивается ценность такого пространства, кото-
рое подчас не имеет никакого отношения к реаль-
ности как таковой. Эта реальность искусственно 
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кем-то создана и зачастую нацелена на выполне-
ние определенного социального заказа. Как пра-
вило, она агрессивна и в ней отсутствует эсте-
тика. Но не стоит забывать, что любое информа-
ционное и визуальное воздействие имеет двой-
ственную природу, где присутствует дополни-
тельный вложенный смысл. В данном случае его 
можно озвучить как: деградируйте, разрушайтесь 
и живите среди мусора. 

Дуально с этим происходит использование уже 
существующегои привычного для человека про-
странства форм, образов, символов, куда погру-
жается их новое и негативно измененное содер-
жание.Такие манипуляции включают объедине-
ние разнородных, подчас несовместимых, кон-
структов.В результате наблюдается изменение 
всего совокупного смысла, и вся система начи-
нает работать против человека и общества в це-
лом. Этикетки, банки, различные отходы жизне-
деятельности превратились на Западе в произве-
дения искусства, что сформировало целые 
направления в художественном творчестве – поп-
арт, агрессивные формы рекламы и т.д., а также 
уже обозначенный выше трэш-арт, или джанк-
арт, активно навязываемый нам в настоящем. 

Разумно задаться вопросом: Для чего было 
нужно вместо высокотехнологичной переработки 
мусора в экологически безвредные отходы осу-
ществлять подобные концептуальные перево-
роты в сознании социума, его эстетике, окружаю-
щей среде? Ответ кроется в результатах подоб-
ных действий, что актуализировали череду разру-
шительных последствий для общества, а это:  

–  внедрение новой идеологии, в рамках кото-
рой, люди отучаются видеть прекрасное и пони-
мать гармонию;  

–  подмена картины мира, где социум живет на 
свалке и думает, что находится в современном 
цивилизованном мире инновационных идей, 
форм и решений;  

–  воспитание нового информационно, цен-
ностно и эстетически «обнуленного» человека, 
обладающего такими характеристиками, как: эс-
тетическая и социальная дезориентация, инфор-
мационная и художественная «всеядность», кли-
повое мышление, рождающее отсутствие крити-
ческого осмысления происходящих процессов, 
повышенная управляемость и т.д. [5]; 

–  формирование, так называемого, креативного 
класса, одной из характеристик которого явля-
ется неважность высшего художественного обра-
зования и возможность создавать свою эстетиче-
скую реальность, подчас, далекую от эталонных 
классических образцов. По сути, такого человека 
невозможно назвать свободным и имеющим 
право выбора – он выстраивает свои «картины 
мира» на основе, предоставленной от источников 
СМИ информации, превращаясь из человека ра-
зумного в человека послушного. В совокупности, 
все это – звенья одного информационного управ-
ления. Налицо тенденции формирования низко 
культурного, невежественного и агрессивного со-
циума, требующего на перспективу включения ра-
боты института цензуры. 

Заключение. Таким образом, любое разрушение 
в социуме всегда начинается с его сознания, 
именно поэтому проводится работа по измене-
нию ценностей, размыванию границ между ложью 
и правдой и т.д., что формирует инфантильное, 
без социальной ответственности общество. Оно 
готово к восприятию любой, закладываемой в 
него, философии – философии хаоса, свободы, 
разложения, разрушения. Агрессивное информа-
ционное и визуальное воздействие через искус-
ство, фактически, лишило современный социум 
желания понять и осознать происходящее, став 
для него той «дудочкой крысолова», которую мы 
готовы слушать бесконечно. На уровне практики, 
проще и доходчивее это сделать оказалось, в том 
числе, через разрушительное «мусорное искус-
ство», его идеологию и погружение социума в 
маргинальную мусорную среду. Подобная пара-
дигма развития ставит перед обществом во-
просы, требующие ответа и решения. Настало 
время задуматься над вопросами: Почему и как 
экологически чисто жили тысячелетия наши 
предки, и какие идеи ими руководили? Почему со-
временная цивилизация небывалого техниче-
ского прорыва, сгенерированная разумом чело-
века, фактически развивается против него, про-
тив правды, свободы, красоты, эстетики и здоро-
вья? Что человечество, в итоге, получит в рамках 
подобного цивилизационного развития в перспек-
тиве? 

Весь перечень поставленных вопросов актуали-
зирует необходимость реализации четвертого 
стратегического приоритета стратегии нацио-
нальной безопасности страны – информационной 
безопасности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаи-

модействия органов власти с обществом для управ-

ления социальными конфликтами. Данный аспект 

охватывает государственное управление и местное 

самоуправление, систему параметров, характеризу-

ющих участников конфликта, совокупность проявле-

ний самого процесса конфликта, нормативно-право-

вое и организационное пространство. Выделена ак-

туальность механизмов государственного управле-

ния конфликтами как осуществление действий, ко-

торые помогают достигать поставленную цель, ори-

ентируют общество на нивелирование нарастающих 

в нем противоречий. Подчеркивается важность 

управления социальным конфликтом, где роль орга-

нов власти, в том числе и местного самоуправления, 

создавать дополнительные рычаги развития регио-

нов страны. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the 

interaction of authorities with society for the manage-

ment of social conflicts. This aspect covers public ad-

ministration and local self-government, the system of 

parameters characterizing the participants in the con-

flict, the totality of manifestations of the conflict pro-

cess itself, the regulatory and organizational space. The 

relevance of the mechanisms of state conflict manage-

ment is highlighted as the implementation of actions 

that help to achieve the set goal, orient society to level-

ing the contradictions that are growing in it. The im-

portance of managing social conflict is emphasized, 

where the role of authorities, including local self-gov-

ernment, is to create additional levers for the develop-

ment of the country's regions. 
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оциальный конфликт – это форма проявле-
ния антагонистического противоречия, кото-

рая возникает между субъектами общественно-
исторического процесса и требует немедленного 
решения как мера общественных противоречий, 
их решение предопределяет новую стадию, как 
собственного развития, так и общества в целом 
[1]. Очевидно, что конфликтность как фундамен-
тальная характеристика жизни неизбежна и есте-
ственна, ведь конфликт – это разноплановый, по-
листруктурный процесс взаимодействия и транс-
формации глубинных факторов человеческой де-
ятельности. 

В рамках социального анализа конфликта необ-
ходимо выделять комплекс взаимосвязанных по-
нятий: условия формирования (содержащие опи-
сание существующего устройства общества, тра-
диционных взаимоотношений между социаль-
ными институтами в нем); характеристика субъек-
тов противодействия (восприятие друг друга, сте-
реотипы) мотивация; методы решения [2]. 

Относительно механизма государственного 
управления конфликтным взаимодействием 
представителей власти и общественности необ-
ходимо отметить следующее. Эффективным 

является комплексный подход к управлению кон-
фликтами. На уровне государства это проявля-
ется в том, что все системы приводятся в актив-
ное действие, что позволяет вовремя разрешить 
накопившиеся социальные противоречия. Госу-
дарство применяет меры, которые направлены 
на улучшение благосостояния общества и каж-
дого его члена, что позволяет удовлетворить ин-
терес каждого. Тем самым, становится меньше 
уровень социального риска. Государство осу-
ществляет свою деятельность на основах соци-
альной справедливости, поэтому конфликтов 
удается избегать. В этом состоит суть социаль-
ного управления. 

Для определения сущности механизмов государ-
ственного управления конфликтным взаимодей-
ствием представителей власти и общественности 
и усовершенствование важно остановиться на 
определении понятия «механизм» в государ-
ственном управлении. А.А. Одинцов отмечала, 
что механизм управления представляет собой 
метод решения проблем, которые могут привести 
к конфликту. Под этим подразумевается осу-
ществление действий, которые помогают дости-
гать поставленную цель, ориентируют исполни-
теля на реализацию необходимых для этого 

С 
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задач [3]. Механизмы управления могут быть раз-
ными (социальные, экономические, организаци-
онные, политические, социально-психологиче-
ские, морально-этические и другие). 

Механизмы государственного управления наибо-
лее полно описывает в своих трудах Ю.В. Юдина 
Она отмечает, что в государственном управлении 
целесообразно рассматривать методы исследо-
вания – общие, логические, эмпирические, а 
также, методы государственного управления, ко-
торые разделены на административные, эконо-
мические, правовые и социально-психологиче-
ские [4].  

В современной науке методы государственного 
управления классифицируются по двум крите-
риям.  

Первый критерий касается основных сфер управ-
ленческой деятельности (административная, эко-
номическая, юридическая и социально-психоло-
гическая), по которым целесообразно рассматри-
вать методы: 

–  по содержанию (организационно-распредели-
тельные, экономические, правовые, социально-
психологические),  

–  направленностью (организованные на обще-
государственном уровне, различные структуры, 
относительно отдельных предпринимателей или 
работников) и по характеру (прямые или косвен-
ные).  

Второй критерий определяется возможностью 
воздействия на человека, его сознание и поведе-
ние. Согласно второму критерию, методы де-
лятся: 

–  на специальные (специфические) методы ис-
следования (анализ систем, организационное ре-
гламентирование, организационное нормирова-
ние, организационное проектирование, линейное, 
квадратичное и динамическое программирова-
ние, анализ входов и выходов); 

–  статистические и т.д. [5]. 

То есть, авторы каждый конкретный механизм 
управления определяют как совокупность взаи-
мосвязанных методов управления, а не как пере-
числение средств и стимулов. 

Механизм государственного управления кон-
фликтами охватывает государственное управле-
ние и местное самоуправление, систему парамет-
ров, характеризующих участников конфликта, со-
вокупность проявлений самого процесса кон-
фликта, нормативно-правовой и организацион-
ный пространство (ресурсы и возможности участ-
ников), а также информационные потоки и обрат-
ная связь в системе взаимодействия органов вла-
сти и общественности [6].  

В нашем исследовании выделены следующие 
механизмы государственного управления кон-
фликтами, как организационно-правовой и соци-
ально-психологический с учетом объективных 
(организационно-правовых) и субъективных 

(социально-психологических и коммуникативных) 
факторов. 

Следовательно, задачи органов исполнительной 
власти состоят в следующем: 

–  учет вариативности форм государственного 
управления и профилактики конфликтов (приме-
нение традиционных институтов для управления 
конфликтов, инновационных – медиации и линей-
ных менеджеров в деятельности фискальной 
службы) учета требований к содержанию профес-
сиональной компетентности субъектов осуществ-
ления профилактической деятельности в зависи-
мости от специфики кризисных признаков состоя-
ния региона; 

–  актуальными векторами реализации органи-
зационно-правового механизма государственного 
управления социальными конфликтами во взаи-
модействии органов власти и общественности на 
региональном уровне в России (институциональ-
ный уровень) должны быть направлены на взаи-
модействие субъектов и объектов профилактиче-
ской деятельности, как основополагающий прин-
цип применяют:  

–  во-первых, новую методологию деятельности 
органов власти; 

–  во-вторых, организацию форм государствен-
ного обучения, где избирается вариативность 
форм государственного обучение бесконфликт-
ной взаимодействия; 

–  в-третьих, территориальную институализцию 
региональной профилактики и управления кон-
фликтами во взаимодействии органов власти и 
общественности (центры медиации, кабинеты ме-
диации, на примере опыта создания таких цен-
тров и кабинетов в регионах и внедрение системы 
линейных региональных менеджеров в деятель-
ности фискальной службы); 

–  актуальными векторами реализации соци-
ально-психологического механизма государ-
ственного управления конфликтами во взаимо-
действии органов власти и общественности на 
региональном уровне в России (коммуникацион-
ный уровень) должны быть такие направления 
взаимодействия субъектов и объектов, как соци-
альные коммуникации, медиа-коммуникации (со-
циальная журналистика, социальная реклама, со-
циальные сети онлайн) и общественные комму-
никации (проекты, центры психосоциального диа-
лога, культурно-массовые воспитательные, раз-
вивающие мероприятия и тренинги). 

Отметим, что важную роль в функционировании 
механизма государственного управления соци-
альными конфликтами играет региональный уро-
вень, выполняет функцию именно предоставле-
ние дополнительных рычагов развития регионов 
страны. Процессы управления, в этом случае, 
происходят уже с учетом кризисного состояния и 
особенностей развития отдельного региона.  

Таким образом, роль региона по управлению со-
циальными конфликтами на институциональном 
уровне заключается: 
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–  во внесении предложений относительно це-
лей, задач, приоритетов;  

–  в участии в разработке механизмов управле-
ния;  

–  в предложениях по разработке нормативно-
правовых актов;  

–  в создании условий для надлежащей дей-
ственной профилактики конфликтов;  

–  в согласовании национальных, региональных 
и местных интересов; 

–  в осуществлении управления с помощью ме-
ханизмов;  

–  в налаживании взаимодействия органов вла-
сти и общественности с целью эффективного 
управления конфликтами на региональном 
уровне. 
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Аннотация. Статья посвящена переломному сраже-

нию в ходе не только Великой Отечественной войны, 

но и всей Второй мировой войны 1935–1945 гг. Авторы 

подробно останавливают внимание читателей на 

тех героических днях и ночах, которые пережили, 

прежде всего, 62-я и 64-я армии под командова-

нием генерала В.И. Чуйкова и М.С. Шуликова, а

также простых сталинградцев, которые под бом-

бами, снарядами и пулями, вместе с воинами Крас-

ной Армии ковали победу над фашистами на бере-

гах Волги. Свое внимание авторы уделяют междуна-

родному значению Сталинградского феномена и 

развенчиванию мифов и фальсификаций западных 

историков и политиков уменьшить роль и значение 

этой поистине триумфальной победы. 
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Annotation. The article is devoted to the turning point 

battle during not only the Great Patriotic War, but the 

entire Second World War of 1935–1945. The authors 

draw readers' attention in detail to those heroic days 

and nights that, first of all, the 62nd and 64th armies 

experienced under the command of General V.I. Chuikov

and M.S. Shulikov, as well as ordinary Stalingraders 

who, under bombs, shells and bullets, together with the 

soldiers of the Red Army, forged victory over the Nazis 

on the banks of the Volga. The authors pay their atten-

tion to the international significance of the Stalingrad 

phenomenon and debunking the myths and falsifica-

tions of Western historians and politicians to reduce the 

role and significance of this truly triumphant victory. 
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оциально-духовный подъем, который вы-
зван нашей великой Победой 2 февраля 

1943 года в Сталинградской битве, особенно до-
рог, когда идет специальная военная операция на 
Украине. Об этом очень эмоционально и глубоко 
говорил в день 80-летия освобождения Сталин-
града Президент РФ В.В. Путин, подчеркнувший, 
что героизм и стойкость, самопожертвование, 
верность солдатскому долгу и Родине, сыграли 
решающую роль в той нашей великой битве. 

Но самые сокровенные и глубокощемящие слова 
В.В. Путин произнес 5 лет назад, когда отмеча-
лось 75-летие нашей Победы под Сталинградом 
в февральские дни 1943 года. В частности, он от-
метил тот факт, что в Сталинграде была одер-
жана не просто Победа, а легендарная, и далее, 
что это было не только величайшее сражение в 
ходе Великой Отечественной и Второй мировой 
войн, но и всей мировой истории, и что после раз-
грома немцев под Москвой, Сталинград стал 
несокрушимой и непреклонной твердыней [1]. 

С 
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Таким образом, становится ясно, что Сталинград-
ская битва для всего прогрессивного человече-
ства стала не только военной победой, но и поли-
тически-практической. 

Говоря о героических сражениях воинов Красной 
Армии и рядовых сталинградцев, защищавших 
город, можно смело сказать на сегодняшний день 
о летописи тех дней, изложенных в многотомных 
трудах, статьях и публицистике. Поэтому расска-
зывая о великом подвиге сталинградцев, мы не 
ставим перед собой задачу в тонкостях и подроб-
ностях освещать все перипетии Сталинградской 
битвы и поэтому мы ограничимся лишь общими 
подходами к этому эпохальному сражению. Го-
воря о Сталинградском сражении, мы должны 
еще раз подчеркнуть не только роль и значение 
солдат и офицеров Красной Армии, но и подчерк-
нуть какую выдающуюся роль сыграли на разных 
этапах этой великой эпопеи тогда еще малоиз-
вестные полководцы, из которых вырастут впо-
следствии великие генералы и маршалы, а в годы 
Сталинградской битвы ее возглавляли. Это прежде 
всего, В.Н. Гордов, А.И. Черененко, Н.Ф. Ватутин и, 
конечно же, К.К. Рокосовский, который командо-
вал Донским, а затем Сталинградским фронтами. 

Но основной удар приняли не командующие 
фронтами, а вверенная им подчиненная армия и 
части. Поэтому говоря о героях Сталинграда, сле-
дует начать с 62-й армии под командованием                    
В.И. Чуйкова, входившей в состав Сталинград-
ского фронта [2]. 

Началом Сталинградской битвы принято считать 
17 июля 1942 года. Историки и военные выделяют 
в ней 2 этапа: с 17 июля по 18 ноября – оборони-
тельный и с 19 ноября по 2 февраля 1943 года – 
наступательный.  

С 17 июля 1942 года фронт растянулся в 530 км, 
которые обороняли 62-я армия В.И. Чуйкова и                              
64-я армия генерала Шумилова, которые 
успешно удерживали все наши позиции. А ко вто-
рой половине 1942 года стало ясно, что силы 
немцев иссякли и не смогут больше противосто-
ять советским войскам. 

И тогда 19 ноября началось мощное контрнаступ-
ление советских войск, которое успешно закончи-
лось 02 февраля 1943 года окружением 300 тысяч 
вражеских солдат, из которых 90 тысяч попало в 
плен. В ходе кровопролитных боев немцы поте-
ряли 100 дивизий, 24 тысячи орудий, 4300 само-
летов и более 3500 танков [3]. 

Таким образом, после 2 февраля 1943 года, при-
несшего нашей стране победу в Сталинграде, 
привело к кардинальному изменению не только 
на фронтах войны, когда начался коренной пере-
лом, но и нанесло непоправимый тяжелейший 
удар по нацистской Германии, у которой рухнули 
все надежды на завоевание СССР и попытки про-
никновения на Ближний Восток. С другой сто-
роны, победа под Сталинградом резко изменила 
позицию наших союзников по антигитлеровской 
коалиции, которые теперь в корне поменяли свои 
позиции и начали помимо политической военно-

стратегическую координацию и взаимодействие с 
СССР. Можно смело утверждать, что теперь уже 
непобедимая Красная Армия своей победой 
резко изменила международную обстановку в 
мире. Вместе с ростом великой победы под Ста-
линградом резко вырос и международный автори-
тет Советского Союза, который в полном смысле 
слова достиг небывалого уровня. Советский Союз 
получал как от правительств, так и общественных 
организаций поздравительные телеграммы и по-
слания. Шли письма и даже небольшие денежные 
переводы в Советское посольство в США от про-
стых американских граждан. Естественно, в такой 
ситуации не могли оставаться в стороне главы 
правительств США и Великобритании. Так, Пре-
зидент США Ф. Рузвельт послал городу Сталин-
граду специальную грамоту, в которой отмеча-
лось, что победа под Сталинградом стала пово-
ротным пунктом войны [2]. Король Великобрита-
нии Георг VI вручил защитникам и победителям 
Сталинграда специальный меч. В такой обста-
новке ярый противник СССР премьер-министр 
Великобритании У. Черчиль вынужден был согла-
ситься, что вклад западных союзников по сравне-
нию со вкладом Советского Союза несоизмеримо 
ниже [4]. 

Победа в Сталинградском сражении помимо тех 
изменений, о которых говорилось выше, привела 
к большим изменениям в области внешней поли-
тики Советского Союза. СССР в результате этой 
победы усилил свои международные позиции: 
«Завершение грандиозной русской победы в Ста-
линграде изменило всю картину войны и перспек-
тивы ближайшего будущего. В результате одной 
битвы, которая по времени и невероятному коли-
честву потерь была практически равна крупной 
войне, Россия стала в ряды великих мировых 
держав» [5]. 

Таким образом, великая Сталинградская эпопея 
привела к большому усилению позиций СССР в 
мире, о чем свидетельствуют приведенные выше 
слова. Именно с этой победы началось массовое 
движение сопротивления в странах Европы, кото-
рое в целом также помогало нашей Красной Ар-
мии добиться окончательной победы в мае 1945 
года. Говоря о Сталинградской победе, необхо-
димо подчеркнуть, что именно ее результатом 
стали многочисленные двухсторонние и много-
сторонние связи и переговоры по антигитлеров-
ской коалиции, а затем как их результат – Теге-
ранская, Ялтинская и Постдамская конференции 
«большой тройки» – руководителей СССР, США 
и Великобритании и их исторические решения.  

Таким образом, Сталинградская победа раз и 
навсегда развеяла миф о непобедимости Треть-
его Рейха и также положила начало коренному 
перелому в ходе Великой Отечественной войны.  

Говоря о Сталинградской битве, мы, как и другие 
авторы сосредоточили свое внимание на подвиге 
Красной Армии и совсем не говорили о рядовых 
участниках этого величайшего сражения. Мы 
много сказали, рядовых солдатах и офицерах, ко-
торые боролись за эту победу. Отечественная ис-
ториография практически вся посвящена ярким 
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подвигам, таким как, например, сержант Павлов 
со своим взводом, генерал Родимцев с его знаме-
нитой дивизией, которая с ходу после переправы 
Волги взяла Мамаев Курган и многих других по-
двигах, но совсем в нашей литературе не нашли 
отражение подвиги и биографии тех простых со-
тен тысяч людей тыла, которые в огне, пламени и 
боевых действиях вместе с воинами Красной Ар-
мии ковали победу над врагом [6]. 

Этот недостаток нашей историографии надо 
срочно исправить и к 90-летию победы под Ста-
линградом издать энциклопедический словарь 
тех сотен тысяч сталинградцев, которые защи-
щали город и ковали победу над врагом. 

Правда, в этом плане надо отдать должное уче-
ным Волгограда (Сталинграда), которые в 2012–
2013 гг. предприняли попытку восстановить па-
мять о погибших и еще тогда части живых, про-
стых тружениках тыла. Они подготовили 5126 эн-
циклопедических статей [8]. 

В данных статьях приводятся многообразные 
формы участия простых сталинградцев и жите-
лей Сталинградской области в помощи Красной 
Армии и борьбе с оккупантами. Этот проект дока-
зал, что только единство фронта и тыла помогло 
нашей великой победе в 1941–1945 гг. 

Заканчивая разговор о 80-й годовщине Сталин-
градской битвы, хочется еще раз обратить внима-
ние нашего общества на ту стойкость, героизм, 
самопожертвование, которые так необходимы 
нашим военным, участвующим в специальной во-
енной операции. На торжествах, посвященных 
этой дате, 2 февраля 2023 года, Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин еще раз напомнил 
всему миру о том величайшем подвиге советского 
народа и ответил Западу, в первую очередь, стра-
нам НАТО, что все их попытки победить Россию 
невозможны. А их хваленые танки «Леопард» бу-
дут также гореть, как немецкие «Тигры» в 1942–
1943 гг. в Сталинградской битве. И наши воины 
все сделают для этого. 
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едеральный проект «Успех каждого ре-
бенка», входящий в состав национального 

проекта «Образование» предусматривает ком-
плекс мероприятий по развитию дополнительного 
образования детей в России. В 2021 году основ-
ным результатом реализации комплекса меро-
приятий стало увеличение до 77 процентов 
охвата детей различных возрастных категорий 
дополнительным образованием (плановый пока-
затель к 2024 году – более 80 %). Данный проект 
направлен, в первую очередь, на обновление со-
держания дополнительного образования, повы-
шение качества и вариативности дополнитель-
ных общеобразовательных программ, 

возможность их реализации в сетевой форме, мо-
дернизацию инфраструктуры и совершенствова-
ние профессионального педагогического мастер-
ства.  

Сегодня перед высшими учебными заведениями 
стоит задача развивать свою деятельность в дан-
ном направлении, которое рассматривается как 
перспективное и с точки зрения увеличения до-
ходности деятельности, и как эффективный меха-
низм привлечения и удержания потенциальных 
абитуриентов. При этом стоит обратить внимание 
на то, что количество выпускников 11-х классов 
ниже количества выпускников 9-х классов 

Ф 
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примерно на 50 %. Анализ показывает, что школь-
ники, имеющие аттестаты со средним баллом 
4,8–5,0, также уходят в СПО. Исходя из этого, 
можно обратить внимание и на этот «резерв» вы-
сокопотенциальных абитуриентов из СПО.  

Росстат в отчете «Россия в цифрах 2021» отме-
чает: траты граждан на дополнительное онлайн-
образование в 2021 году впервые превысили за-
траты на очное обучение и составили 226 млрд 
рублей. Вынужденный переход на онлайн в пе-
риод пандемии задал тренд на цифровые техно-
логии в школах и вузах: сегодня просто «выйти в 
зум» недостаточно, нужны принципиально новые 
подходы ко всем процессам. Количество школь-
ников, обучающихся с применением дистанцион-
ных технологий, увеличилось за период вынуж-
денного дистанта в три раза, что характеризует 
онлайн среду как высокопотенциальную сферу 
деятельности с точки зрения охвата целевой 
аудитории, в которой дополнительные общеобра-
зовательные программы университета, как пра-
вило, не представлены или представлены весьма 
скромно. 

Работа современного вуза со школьниками необ-
ходимо выстраивать на основе концептуальной 
модели, которая представляет собой организаци-
онную форму интеграции и координации усилий 
образовательного, научного и инновационного 
потенциала структурных подразделений, осно-
ванную на формальных и неформальных взаимо-
отношениях между участниками в рамках единой 
экосистемы университета и позволяющая реали-
зовать полный цикл развития образования для 
детей и внедрения инноваций. Базис предложен-
ной модели формируется с учетом следующих 
принципов: 

●  Сквозная система обеспечения качества об-
разования «школа-колледж-университет» (про-
фильные классы, сезонные профильные школы, 
кружки, школы молодых ученых и др.); 

●  Единая информационно-образовательная 
среда (платформенное решение как единая точка 
входа для всех участников проекта); 

●  Система «социальных лифтов» для талантли-
вых детей и молодежи (олимпиадное движение, 
кружковая деятельность, проектная деятель-
ность, конференции, форумы и др.); 

●  Система сопровождения работы с детьми «ро-
дители-дети-педагоги» (консультационная и об-
разовательная площадка для учителей и родите-
лей). 

Миссией высшего учебного заведения в сфере 
дополнительного образования детей и их раннего 
профессионального самоопределения является 
предоставление максимальных возможностей и 
создание условий для всестороннего развития 
личности ребенка в рамках трансформации обра-
зовательных, научных и инновационных процес-
сов университета. 

Цель деятельности – создание научно-инноваци-
онной системы непрерывного многоуровневого 

обучения детей, как части единой университет-
ской системы подготовки профессиональных кад-
ров в регионе путем решения следующих задач: 

–  разработка портфеля регионально-ориенти-
рованных программ дополнительного образова-
ния, направленных на развитие предметных и ме-
тапредметных компетенций; 

–  вовлечение педагогов и школьников в иссле-
довательскую и проектную; деятельность универ-
ситета 

–  развитие кружкового и олимпиадного движе-
ния и для одаренных детей; 

–  реализация инновационных форм профори-
ентационной работы со школьниками; 

–  развитие системы позитивных коммуникаций с 
родителями и детьми; 

–  предоставление обучающемуся возможно-
стей активного поиска и освоения объектов инте-
реса с учетом возрастных и индивидуальных воз-
можностей детей, без интеллектуальных, физи-
ческих и моральных перегрузок. 

Для реализации модели подразделения-админи-
страторы, как правило, осуществляют следую-
щие функции: 

1) ведут систематическую консультационную и 
информационную работу с целевой аудиторией о 
направлениях работы и образовательных про-
граммах; 

2) координируют и синхронизируют деятель-
ность по всем направлениям работы со подразде-
лениями-участниками; 

3) организуют и курируют учебную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным про-
граммам; 

4) устанавливают и поддерживают коммуникаци-
онные связи со всеми заинтересованными участ-
никами; 

5) стандартизируют процессы и способствуют 
обмену ресурсами, методологиями, инструмен-
тами и методами между участниками. 

Модель функционирования результатов деятель-
ности современного вуза в данной сфере может 
включать следующие компоненты: 

1. Система дополнительного образования де-
тей, которая на основе лучших практик обеспечи-
вает реализацию современных, вариативных и 
востребованных дополнительных образователь-
ных программ различных направленностей для 
обучающихся разных возрастных групп, соответ-
ствующих интересам детей и их родителей, осо-
бенностям и потребностям социально-экономи-
ческого и технологического развития региона, в 
том числе на основе механизмов сетевого взаи-
модействия.  
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2. Система многоэтапных и разноуровневых 
(ознакомительных, базовых, углубленных) меро-
приятий для детей, нацеленная на повышение 
мотивации детей, раскрытие и развитие способ-
ностей каждого ребенка, в том числе в части ор-
ганизации получения детьми навыков проектной, 
исследовательской и творческой деятельности, а 
также их раннюю профориентацию и самоопреде-
ление.  

3. Система по раннему выявлению, адресной 
поддержки и сопровождения мотивированных и 
одаренных детей. 

4. Система повышения профессионального ма-
стерства и уровня компетенций педагогов и дру-
гих участников сферы дополнительного образо-
вания детей за счет методического, кадрового, 
информационного, организационного сопровож-
дения и реализации дополнительных профессио-
нальных программам педагогического образова-
ния.  

5. Общедоступный университетский сетевой ре-
сурс, действующий по принципу навигатора, 
предоставляющий исчерпывающую информацию 
для детей, подростков и родителей (законных 
представителей) обо всех возможных видах дея-
тельности и обеспечивающий возможность вы-
бора программ и проектирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий обучающегося. 

6. Современная инфраструктурная система обу-
чения детей с учетом возрастных особенностей 
детей и содержания дополнительных образова-
тельных программ. 

Основные направления деятельности работы с 
детьми подразделений вуза:  

1. Дополнительное образование детей. 

По сравнению с другими институтами формаль-
ного образования, в системе дополнительного 
образования детей можно выделить преимуще-
ства, проявляющиеся в возможности выбора де-
ятельности, в вариативности содержания и форм 
организации образовательного процесса, в до-
ступности информации и знаний для каждого, в 
адаптивности к социальным и экономическим из-
менениям в обществе. Фактически, эта сфера 
становится инновационной площадкой для отра-
ботки образовательных моделей и технологий бу-
дущего, а персонализация дополнительного об-
разования определяется как ведущий тренд раз-
вития образования в ХХI в. 

Концепция развития дополнительного образова-
ния детей до 2030 г. выделяет в качестве приори-
тетных такие векторы развития, как формирова-
ние естественно-научной грамотности у россий-
ских школьников, развитие системы выявления и 
поддержки талантов на принципах справедливо-
сти и всеобщности, формирование нового содер-
жания с учетом необходимости развития компе-
тенций для цифровой экономики, развитие гибких 
механизмов сопровождения индивидуальных об-
разовательных маршрутов и т.д.  

Современный университет может организовать 
занятия в зависимости от направленности и воз-
растной группы ребенка по четырем основным 
профилям: 

–  раннее развитие: организация свободного 
времени детей младшей школьной возрастной 
группы. В основе – принцип гармоничного разви-
тия личности каждого ребенка, который реализу-
ется при создании комфортных условий и гибко-
сти пространства комнат и педагогического со-
става (выделение нескольких основных зон: зона 
творчества, зона отдыха и психологической раз-
грузки, песочная мастерская, видеокомната, от-
дельная методическая комната для педагогов; 
возможность перестановок, трансформирования 
элементов для новых видов мастер-классов, тре-
нингов, развивающих программ и т.д.); 

–  общее развитие: предполагает всестороннее 
развитие творческих, интеллектуальных и физи-
ческих способностей ребенка, удовлетворение 
его индивидуальных потребностей, а также 
укрепление здоровья, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Профиль 
реализуется через различные творческие объ-
единения, спортивные секции, детские клубы, ка-
никулярные школы и т.п.; 

–  профильное образование (довузовское обра-
зование): создание и реализация деятельности 
непрерывных профильных школ разной узкой 
направленности (физико-математическая, юного 
журналиста, малая экономическая академия ху-
дожественная школа-студия и т.п.). Слушателями 
профильных школ в зависимости от целей и за-
дач их создания могут быть как старшие школь-
ники, так и ученики средних классов, работа с ко-
торым заключается не только в развитии тех или 
иных способностей и навыков ребенка, а в том 
числе выявлении талантливой молодежи по при-
влечению и удержанию школьников рамках вуза, 
и планомерная их подготовка к поступлению в 
университет по выбранному направлению; 

–  подготовительные курсы: годовые, полугодо-
вые и летние курсы «Подготовка к ЕГЭ», «Подго-
товка к вступительным испытаниям». 

2. Выявление, поддержка и привлечение ода-
ренных детей. 

Направление базируется на консолидации воз-
можностей участников и ресурсов (образователь-
ных, культурных, спортивных) для реализации 
комплекса мероприятий по работе с высокопотен-
циальными и мотивированными на серьезные до-
стижения школьниками в рамках программ регио-
нальных центров выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и молодежи, 
Всероссийской олимпиады школьников, меропри-
ятий, внесенных в Перечень олимпиад школьни-
ков Минобрнауки РФ и т.д. 

Основные задачи данного направления – это раз-
витие предметных и метапредметных компетен-
ций, вовлечение в исследовательскую и проект-
ную деятельность «с продолжением», профори-
ентация на программы ВУЗа как программы 



43 

 

первого выбора, доведение до подачи докумен-
тов в университет. 

Немаловажным в данном направлении является 
работа с наиболее перспективными абитуриен-
тами по формированию для них специальных 
предложений совместно с работодателями.  

3. Помощь школьникам в профессиональном са-
моопределении.  

Данное направление преимущественно реализу-
ется в рамках работы профильных школ и прове-
дении мероприятий профориентационной 
направленности. Традиционно мероприятия раз-
рабатываются ВУЗом для различных целевых 
аудиторий, направлены на раннее самоопреде-
ление школьников и привлечение потенциальных 
абитуриентов в учреждение:  

–  Дни открытых дверей; 

–  участие в Ярмарках учебных мест; 

–  прямые эфиры, вебинары; 

–  мастер-классы; 

–  олимпиады школьников и интеллектуальные 
конкурсы; 

–  погружение в жизнь вуза («Университетские 
каникулы»); 

–  профильные занятия для учащихся школ; 

–  профориентационное тестирование и др. 

Университетская модель работы с детьми вклю-
чает следующие виды деятельности: 

1. Информирование:  

–  консультирование (телефон, электронная 
почта, личное посещение); 

–  продвижение программ через сетевые ре-
сурсы (сайт, Телеграмм-канал, рассылка); 

–  издательская деятельность (журнал, газета, 
буклет и т.п.); 

–  создание базы видео материалов (лайфхаки-
консультации, лайфхаки-советы); 

–  беседы в профильных классах школ. 

Данный вид деятельности направлен на повыше-
ние узнаваемости и укрепление положительной 
эмоциональной связи с брендом университета, 
привлечение целевых групп за счет встраивания 
системы коммуникаций с целевой аудиторией в 
единую информационно-образовательную среду 
университета.  

2. Образование и профориентации:  

–  формирование открытой образовательной 
среды (повышение доступности качественного 
дополнительного образования детей с различ-
ными образовательными потребностями); 

–  организация физического или digital-простран-
ства для обучения (удобные места и доступ к ре-
сурсам для планирования и организации учебы, 
которые позволят сосредоточиться на обучении и 
поддерживать высокую мотивацию); 

–  обновление содержания дополнительных об-
щеобразовательных программ(с реализацией 
праксикологических принципов); 

–  укрепление ресурсной базы дополнительного 
образования детей и его интеграция с основными 
образовательными программами для достижения 
нового качества образовательных результатов 
обучающихся; 

–  проведение профориентационных мероприя-
тий. 

Деятельность в сфере дополнительного образо-
вания и раннего самоопределения должна обес-
печивать развитие личности, формирование об-
раза профессии на основе форматов, требующие 
высокого уровня развития soft skills (питч-сессия, 
кейс-чемпионат, мировое кафе, проектная сес-
сия, деловая игра, проектно-образовательный ин-
тенсив, экспертная сессия), включения школьни-
ков в образовательное университетское и созда-
ния условии для обучения в течение жизни 
(lifelong learning). 

3. Соревнования: 

–  развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей; 

–  развитие способностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом; 

–  пропаганда научных знаний, творческих и 
спортивных достижений. 

Организация и проведение мероприятий сорев-
новательного характера направлены, в первую 
очередь, на выявление высокомотивированных и 
одаренных детейна всех ступенях обучения на 
основе сетевого взаимодействия и развитие 
олимпиадного движения, научно-исследователь-
ской, творческой и спортивной деятельности 
школьников, которое лежит в основе формирова-
ние экосистемы воспитания детей-носителей 
мышления инновационного лидерства. 

4. Сетевое сообщество: 

–  создание единого информационного про-
странства; 

–  обмен опытом, поддержка и сотрудничество; 

–  распространение успешных практик; 

–  организация формального и неформального 
общения; 

–  поддержка новых образовательных инициа-
тив. 

Необходимо развивать культуру экологичной об-
ратной связи путем создания среды для 
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взаимодействия и общения на основе формиро-
вания устойчивых горизонтальных связей между 
участниками, предоставляющей максимальное 
количество возможностей для самореализации, 
поддержания инициатив, идей, проектов. 

5. Работа с педагогами: 

–  повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка;  

–  экспертная поддержка и сообщество; 

–  организация научно-практических конферен-
ций; 

–  конкурсные педагогические мероприятия. 

Совершенствование условий для развития педа-
гогических кадров системы дополнительного об-
разования детей предполагает научно-методиче-
ское сопровождение, позволяющее запустить 
кружковую деятельность на базе школы, а также 

вовлекать детей в проектную деятельность уни-
верситета. 

6. Работа с родителями: 

–  проведение образовательных мероприятий и 
тренингов;  

–  психологическая поддержка и сообщество; 

–  консультирование. 

Необходимо создавать консультационную и об-
разовательную площадки для родителей, позво-
ляющие повышать уровень родительской компе-
тентности посредством их развития в вопросах 
воспитания детей, информировать родителей об 
основных закономерностях психического разви-
тия детей, об эффективных методах и приемах 
семейной педагогики, укрепление института се-
мьи. 
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ачество осуществления государственного 
управления во многом зависит от результа-

тивной работы государственных служащих. Их 
деятельность сопряжена с большой ответствен-
ностью в плане воплощения государственных ре-
шений, удовлетворения потребностей граждан. 
Эффективность деятельности служащих также 
связана с мотивацией к выполнению своих долж-
ностных обязанностей и работе в госорганах.  

В настоящий момент, по данным исследований, 
проведённых компанией HeadHunter, мотивация 
поступления на службу у молодых людей, снизи-
лась в 2 раза. Если в 2016 году желающих рабо-
тать в государственных органах в Москве было                      
37 %, в регионах – 40 %, то в 2019 году их доля 
сократилась до 21 % и 18 %, соответственно. Ре-
спонденты выделили следующие недостатки ра-
боты в государственных органах: сложность 
устроиться на работу без связей (59 %), корруп-
ция (56 %), непрозрачность карьерного роста                      
(56 %), много бюрократии (54 %), низкая зарплата 
(54 %), высокий уровень стресса (42 %) [11].  

Также, по данным опроса, проведенного в 2020 
году, большинство респондентов (74 %) считают, 

что отношение к госслужащим в обществе, в ос-
новном, отрицательное, 55 % не хотели бы, чтобы 
их ребёнок работал госслужащим, считая, что эта 
работа трудная (67 %). По мнению опрошенных, 
трудность работы госслужащих заключается в 
большой ответственности (26 %), трудности ра-
боты с людьми (14 %), в большом количестве обя-
занностей (12 %), высокими требованиями к про-
фессионализму (6 %) [8]. 

Полученные результаты исследований говорят о 
негативной тенденции изменения отношения к 
государственной гражданской службе, что влечёт 
за собой потерю мотивов к работе в данной обла-
сти, не укомплектованность штатов и, как след-
ствие, снижение эффективности профессиональ-
ной деятельности и увеличение текучести кадров. 
Из этого следует необходимость изучения моти-
вов служащих и способов управления мотива-
цией. 

Проблемам мотивации персонала организации 
посвящено много трудов. Большой вклад в изуче-
ние особенностей мотивации персонала внесли 
такие учёные, как Ф. Тейлор, Э. Мэйо, А. Маслоу, 
К Левин, Ф Герцберг, Д. Мак-Грегор и многие 

К 
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другие. Разработанные ими теории мотивации 
давно считаются классикой и составляют основу 
научных знаний в области управления персона-
лом. Среди отечественных авторов можно выде-
лить труды Е.П. Ильина, А.Я. Кибанова, В.А. Ядова, 
А.Н. Леонтьева, П.М. Якобсон, С.А. Шапиро и дру-
гих. Их теории активно используются в практике 
управления персоналом. Однако, несмотря на по-
вышенный интерес к этому вопросу, исследова-
ний мотивации в системе государственной и 
гражданской службы недостаточно. Это подтвер-
ждают и исследования, проведённые И.Б. Шубер-
ковым и О.Н. Шебурковой [10, c. 303]. Служба в 
органах государственной власти имеет ряд спе-
цифических черт и поэтому требует учёт всех не-
обходимых нюансов.  

Рассмотрим основные понятия, которые будем 
использовать в работе. Мотивация представляет 
собой побуждение к деятельности, связанной с 
удовлетворением потребностей человека, дости-
жение наилучшего результата. Внутренним побу-
дителем личности является мотив, представляю-
щий для неё ценность и определяющий дальней-
шую деятельность субъекта. Благодаря мотива-
ционным технологиям, снижаются затраты на по-
иск и отбор персонала, его адаптацию, произво-
дительность работы, в целом, происходит повы-
шение самооценки и улучшение социально-пси-
хологического климата в коллективе. Задача ра-
ботников кадровой службы состоит в изучении 
мотивов гражданских служащих, разработке соот-
ветствующих мотивирующих технологий и ис-
пользования на практике необходимых стимулов – 
внешних способов побуждения человека к дея-
тельности, являющихся инструментом реализа-
ции мотивации. В свою очередь, стимулирование – 
это совокупность используемых стимулов как ма-
териальных, так и не материальных. 

Несмотря на снижение интереса к госслужбе, тем 
не менее, существуют претенденты на вакантные 
места в органах власти. По данным исследова-
ний, проведённых компанией HeadHunte в 2019 
году, желающих работать в государственных ор-
ганах привлекают и мотивируют такие стороны гос-
службы, как стабильность и постоянство (79 %), воз-
можность карьерного роста (67 %), премии, 
льготы, соцпакет (63 %), возможность работать 
на благо общества (52 %), высокий статус и пре-
стиж работы (49 %), полное соблюдение Трудо-
вого кодекса (48 %), связи, возможность работать 
с влиятельными людьми (32 %), доступ к власт-
ным ресурсам (11 %), возможность дополнитель-
ного дохода (8 %) [11]. 

Ранее проведённое исследование социологиче-
ской группой РАНХиГС в 2012 году, определяет 
схожие мотивы поступления на гражданскую 
службу: гарантия постоянной работы, стабиль-
ного положения (55,5 %), стремление занять пре-
стижное место в обществе (36,1 %), стремление 
обеспечить себе перспективы служебного роста 
(31 %), желание иметь широкие связи с людьми, 
которые могут быть полезны в жизни (26,1 %), 
стремление повысить своё материальное благо-
получие (25 %), желание принести пользу обще-
ству и государству (24,7 %), стремление полнее 
реализовать свои профессиональные качества 

(23 %), стремление заработать высокую пенсию 
(18,3 %) [5, c. 32]. 

Как видно из проведённых исследований, на пер-
вое место выходят мотивы, связанные с матери-
альной мотивацией, затем – с карьерным ростом, 
которые также имеют под собой основание и ма-
териального обеспечения, чуть меньше по значи-
мости распределяются престижность и возмож-
ность приносить пользу обществу. 

Также, госслужащие определили наиболее значи-
мые для себя методы стимулирования: экономи-
ческое стимулирование в виде денежного содер-
жания (2,64 балла), обеспечение социальных га-
рантий (2,34 балла), создание благоприятных 
условий труда и психологического климата в кол-
лективах (2,28 балла), присвоение более высо-
кого классного чина (2,21 балла), нематериаль-
ное стимулирование морально-психологического 
характера (1,83 балла), зачисление в кадровый 
резерв (1,78 балла) [5, c. 32].  

Рассмотрим проблемы и перспективы, которые 
существуют в области реализации методов сти-
мулирования. 

Экономическое (материальное) стимулирование 
представляется в виде денежного содержания 
гражданского служащего и реализуется на основе 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации». В статье 50 «Оплата труда граждан-
ского служащего» данного закона отмечается, что 
денежное содержание гражданского служащего 
состоит из месячного оклада в соответствии с за-
мещаемой им должностью гражданской службы, 
месячного оклада гражданского служащего в со-
ответствии с присвоенным ему классным чином 
гражданской службы и дополнительных выплат 
(надбавки, премии, ежемесячное денежное поощ-
рение, единовременные выплаты).  

Размеры и порядок выплат также регламентиру-
ются законодательством. На практике, данный 
вид стимулирования реализуется очень слабо, об 
этом говорят многочисленные исследования, 
например, В.И. Шарин обращает внимание на то, 
что положения, заявленные в «Концепции рефор-
мирования системы государственной службы 
Российской Федерации» (от 15.08.2001 № Пр-
1496) на период до 2005 года в части оплаты 
труда госслужащих на сегодняшний момент до 
конца не реализованы, а средний уровень зара-
ботной платы госслужащих не соответствует 
среднему уровню заработной платы работников 
организаций соответствующего сектора [9].                             
Х.М. Бекмурзиева отмечает отсутствие чётких 
критериев, связывающих денежное содержание с 
результатами труда и отсутствие законодательно 
закреплённой систематической индексации ос-
новного оклада госслужащих [2, c. 7]. 

Схожие проблемы выделяют и другие исследова-
тели в области государственного управления, 
указывая на отсутствие связи между формирова-
нием оплаты труда госслужащих и результатив-
ности и эффективности их деятельности, некон-
курентный уровень оплаты труда, не 
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соответствие роста заработной платы рыночной 
экономике, существующую разницу оплаты труда 
в разных госорганах. По мнению экспертов                        
С.В. Байтерякова, А.В. Барышниковой, В.К. Копы-
ток, А. Филипповой, Д.О. Шубиной, такая система 
мотивации приводит к пребыванию на должно-
стях госслужбы сотрудников, которые ориентиру-
ются на заработанные в течении службы приви-
легии, что, в свою очередь, провоцирует устаре-
вание навыков и вызывает не соответствие про-
фессиональных знаний и деятельности совре-
менным компетенциям [1, c. 25–42]. Следует со-
гласиться с исследователями, что данные про-
блемы приводят к высокой текучести кадров, 
сложности в удержании молодых специалистов 
на госслужбе. 

Одним из важных стимулов, влияющих на моти-
вацию служащих, является предоставление соци-
альных гарантий. Статьёй 52 Федерального за-
кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
устанавливаются основные государственные га-
рантии гражданских служащих, которые вклю-
чают в себя условия оплаты труда и отдыха, про-
хождения службы, медицинского страхования, 
предусмотренных выплат, защиты, пенсионного 
обеспечения.  

Статьёй 53 предусмотрены дополнительные гос-
ударственные гарантии госслужащих, которые ка-
саются дополнительного профессионального об-
разования, транспортного обслуживания, едино-
временного получения субсидии на приобрете-
ние служебного помещения и иные. Также, суще-
ствует и другой ряд нормативно-правовых актов, 
регулирующих эту сферу. Но, несмотря на вы-
строенную систему государственных гарантий, 
существует ряд исследований, указывающих на 
назревшие проблемы в этой области. 

Например, А.И. Гераскевич и А.О. Яценко обра-
щают внимание на отсутствие закрепления на за-
конодательном уровне поощрения эффективного 
труда, а также, существующий декларативный ха-
рактер социальных гарантий [3, c. 31–32]. С.П. Мат-
веев выделяет такие проблемы, как отсутствие 
законодательно урегулированного вопроса, каса-
ющегося сверхурочной работы при условиях ре-
жима ненормированного рабочего дня, отсут-
ствие некоторых норм при прохождении граждан-
ской службы [6, c. 30]. 

Значимым мотивирующим фактором для госслу-
жащих является создание благоприятных усло-
вий труда и психологического климата в коллек-
тивах. Жёсткая регламентация деятельность, не-
нормированный рабочий день, давление фор-
мальных правил и процедур, дисциплина – все 
эти особенности деятельности на госслужбе тре-
буют чётких патернов поведения, поэтому для 
госслужащих необходима оптимальная, способ-
ствующая эффективной работе, организацион-
ная среда. Это направление в стимулировании 
госслужащих изучено недостаточно. Здесь сле-
дует отметить исследования, проведённые                  
С.В. Байтеряковым, А.В. Барышниковой,                     
В.К. Копыток, А. Филипповой, Д.О. Шубиной, ко-
торые позволили выявить ряд проблем в этой 

области. Эти проблемы можно разделить на две 
группы: проблемы, связанные с организационной 
культурой и проблемы, связанные с организаци-
онной средой. Первая группа проблем вытекает 
из-за несоответствия существующей организаци-
онной культуры в госорганах новым требованиям 
окружающей среды, в результате чего, происхо-
дит сопротивление изменениям, воспроизвод-
ство в профессиональной деятельности устарев-
ших практик. Проблемы, связанные с организаци-
онной средой, вытекают из-за её формализован-
ности и медленной адаптации к современным 
условиям. Сюда можно отнести кабинетную си-
стему, которая не отвечает современным тенден-
циям, отсутствие гибкой организационной инфра-
структуры, необходимой для гибкого удалённого 
формата работы [1, c. 70, 86]. 

Как видим, существующие проблемы в реализа-
ции стимулов, недостаточное внимание к ним не 
даёт возможность разработать необходимые мо-
тиваторы для госслужащих. 

Следующим важным способом стимулирования 
госслужащих является присвоение более высо-
кого классного чина, который связан с такими мо-
тивирующими факторами, как престиж, карьер-
ный рост и самореализация. Присвоение класс-
ных чинов регулируется статьёй 11 Федерального 
закона № 79-ФЗ, однако, в использовании дан-
ного инструмента для мотивации также можно 
выделить ряд проблем. В.И. Шарин обращает 
внимание на то, что оклад за классный чин со-
ставляет не более 5 % денежного содержания, в 
то же время, «на карьерный рост как мотив рас-
считывать не приходится, поскольку срок нахож-
дения в одном классном чине законодательно не 
определен, чины внутри группы должностей прак-
тически не присваиваются, карьерный рост по го-
ризонтали реально отсутствует» [9]. Непрозрач-
ность карьерного роста также как проблема, ука-
зывается С.В. Байтеряковым, А.В. Барышнико-
вой, В.К. Копыток, А. Филипповой, Д.О. Шубиной 
[1, c. 51]. 

Ещё одним видом стимулирования, влияющего 
на мотивацию служащих, является нематериаль-
ное стимулирование морально-психологического 
характера. В статье 55 Федерального закона                                
№ 79-ФЗ закреплены виды поощрения и награж-
дения за гражданскую службу, которые состоят из 
материальных выплат, наград и почётных грамот. 
По мнению специалистов, эти процедуры недо-
статочно используются. В.И. Шарин отмечают, 
что многие гражданские служащие, прослужив 
достаточно долго, уходя на пенсию, не имеют ве-
домственных наград [9]. Это может говорить, как 
о недостаточной работе самих служащих, так и о 
неразвитости самой системы нематериального 
стимулирования.  

Однако следует отметить, что в 2019 году Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ была 
выпущена методика нематериальной мотивации 
государственных гражданских служащих РФ. В 
ней даны рекомендации по разработке мотиваци-
онных технологий, включающие в себя такие 
направления как создание комфортных организа-
ционно-технических и психофизиологических 
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условий, признание результатов профессиональ-
ной деятельности, предоставление возможно-
стей для самореализации. Особое внимание уде-
лено инструментам для определения мероприя-
тий по нематериальной мотивации госслужащих. 
Можно отметить, что работа в этом направление 
только начинается и требует дальнейшего изуче-
ния. 

Самым последним методом стимулирования, ко-
торый влияет на деятельность госслужащие, по 
их мнению – это зачисление в кадровый резерв. 
Формальные процедуры кадрового резерва на 
гражданской службе закреплены в статье 64 Фе-
дерального закона № 79-ФЗ. На практике, реали-
зация данного мотивирующего фактора крайне 
затруднена. С.Ю. Наумов и Е.В. Масленникова 
отмечают, что большинство служащих, находя-
щихся в резерве, не имеют дополнительную про-
грамму развития, а их подготовка не ориентиру-
ется на содержание будущей должности [7, c. 62]. 
Н.С. Губарева обращает внимание на отсутствие 
единых методологических подходов оценки кан-
дидата для назначения на вакантную должность 
[4, c. 142]. В.И. Шарин отмечает формальный ха-
рактер существующего кадрового резерва и его 
неэффективность [9]. В результате, можно отме-
тить, что данный метод стимулирования исполь-
зуется неэффективно. 

На основе проведённого исследования можно 
сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время для полной и качествен-
ной оценки мотивационной сферы государствен-
ных гражданских служащих не хватает дополни-
тельных исследований. 

2. Отсутствие системного подхода к изучению 
мотивации гражданских служащих приводит к не-
достаточному учёту всех мотивационных факто-
ров в комплексе. 

3. Давление формальных правил и процедур 
ограничивает внимание к мотивам профессио-
нальной деятельности гражданских служащих. 

4. Существующие методы стимулирования ис-
пользуются не эффективно и имеют недостатки в 
своей реализации. 

Также, следует отметить, что работа по решению 
проблем в сфере мотивации и стимулирования 
госслужащих проводится и имеет уже небольшие 
результаты. Об этом говорит создание Методики 
нематериальной мотивации государственных 
гражданских служащих РФ, подготовка направле-
ний реформы системы государственного управ-
ления, представленных Центром стратегических 
разработок и др. 
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нализ деятельности крупных российских 
компаний показывает, что взаимодействие с 

органами государственной власти на всех уров-
нях стало неотъемлемым направлением корпора-
тивной управленческой деятельности и социаль-
ной политики. Такое взаимодействие осуществ-
ляется в различных формах, отражает интересы 
самых разных социальных групп, позволяет реа-
лизовывать эти интересы и достигать значимых 
социально-экономических результатов деятель-
ности, как самих компаний, так и связанных с ней 
групп интересов. В связи с этим, представляется 
актуальным социологический анализ сложив-
шихся практик подобного взаимодействия, кото-
рое можно обозначить как государственно-част-
ное партнерство. 

Объектами исследования в данной работе явля-
ются компании-лидеры российской экономики, 
имеющие разносторонний опыт в области соци-
альной ответственности и устойчивого развития – 
ПАО «Газпром», ПАО «Норильский никель», ПАО 
«Северсталь». На основе использования мето-
дов кейс-стади и анализа документов, а именно, 
корпоративных отчетов об устойчивом развитии, 
были проанализированы практики совместной 
деятельности крупных российских кампаний с ор-
ганами государственной власти на различных 
уровнях управления. 

Взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления является по-
стоянным направлением корпоративной политики 
компании ПАО «Газпром». В организационной 

А 
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структуре компании действуют подразделения, 
осуществляющие эту деятельность. К ним отно-
сятся Департамент по взаимодействию с орга-
нами исполнительной и законодательной власти 
Российской Федерации, Комиссия по региональ-
ной политике, экологические службы, подразде-
ления по связям с общественностью.  

Компания Газпром реализует различные формы 
сотрудничества с государством. Взаимодействие 
с региональными и местными органами власти и 
управления реализуется путем заключения со-
глашений о сотрудничестве, финансовом инве-
стировании проектов. Взаимодействие с регио-
нальными органами власти осуществляется на 
основе разработанной Концепции региональной 
политики [1]. Целью Концепции является выстра-
ивание системы сотрудничества с региональ-
ными властями, достижение баланса интересов 
компании и региона. Предметом сотрудничества 
на региональном уровне является создание бла-
гоприятных экономических, правовых и социаль-
ных условий осуществления хозяйственной дея-
тельности, охрана окружающей среды, под-
держка традиционных форм деятельности корен-
ных народов. Важной областью партнерства яв-
ляется обеспечение занятости местного населе-
ния посредством создания новых рабочих мест. 

В 2021 году были осуществлены следующие ме-
роприятия в сфере партнерства с органами вла-
сти: 

●  участие в совместных рабочих совещаниях на 
федеральном, региональном, местном уровнях; 

●  инвестирование социально-экономических 
мероприятий, инициированных региональными 
властями Ямало-Ненецкого автономного округа; 

●  сотрудничество с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления и организаци-
ями по оборонным вопросам. 

В 2021 году были подписаны договоры о сотруд-
ничестве с рядом субъектов Российской Федера-
ции. Представители компании принимали уча-
стие в совместных с представителями органов 
власти рабочих совещаниях и заседаниях по про-
блемам совершенствования и развития системы 
газификации регионов России. На основе догово-
ров, Газпром реализует Программу газификации 
регионов Российской Федерации [1]. 

В рамках государственно-частного партнерства 
на федеральном уровне, представители компа-
нии «Газпром» принимают участие в таких меро-
приятиях государственных органов власти, как 
парламентские слушания, форумы, совещания, 
заседания круглых столов и рабочих групп, разра-
ботка «дорожных карт». В рамках парламентских 
слушаний, специалисты компании участвуют в 
экспертизе законопроектов, в подготовке предло-
жений, замечаний и поправок к ним. Так, напри-
мер, представители компании принимают уча-
стие в заседаниях рабочей группы по энергетиче-
ским вопросам Государственного совета РФ, 

рабочей группы Министерства строительства РФ. 
Специалисты компании регулярно осуществляют 
экспертную работу в законодательном процессе, 
проходящем в комитетах Государственной Думы 
РФ [1]. 

Важным направлением государственно-частного 
партнерства является осуществление компанией 
благотворительной, спонсорской, волонтерской 
деятельности в таких сферах, как образование, 
здравоохранение, экология, поддержка культуры 
и искусства, сохранение культурного наследия, 
развитие спорта, участие в благоустройстве го-
родской инфраструктуры. Так, например, в 2018 
году ПАО «Газпром» совместно с органами вла-
сти субъектов РФ осуществляли реализацию об-
щенационального проекта «Россия – моя исто-
рия». 

Компания реализует программы социальных ин-
вестиций в данные сферы общественного разви-
тия. Благотворительные и спонсорские проекты 
направлены также на оказание помощи предста-
вителям уязвимых социальных групп – детям, ве-
теранам, инвалидам. Отдельным направлением 
работы является помощь коренным малочислен-
ным народам Севера.  

Важным представляется опыт государственно-
частного партнерства ПАО ГМК «Норильский ни-
кель». Компания имеет длительный опыт сов-
местной деятельности с представителями госу-
дарственных структур всех ветвей власти феде-
рального, регионального, местного уровней. Вза-
имодействие осуществляется на основе согласо-
вания корпоративных, государственных и обще-
ственных интересов, оно строго координируется 
законодательными актами и принципами соци-
альной ответственности. Данные принципы отра-
жены в одном из важнейших корпоративных доку-
ментов компании – Кодексе деловой этики ПАО 
ГМК «Норильский никель». В организационной 
структуре компании действует Департамент фе-
деральных и региональных программ. 

В компании «Норильский никель» сложилась раз-
витая система взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти РФ – Феде-
ральным Собранием, Правительством и его ми-
нистерствами и ведомствами, с Российской трех-
сторонней комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.  

Предметом партнерства с федеральными орга-
нами власти является осуществление проектов, 
связанных с решением актуальных социальных 
проблем; работа по вопросам действующего за-
конодательства; рассмотрение и экспертиза про-
ектов нормативных актов; решение экологических 
проблем; развитие отечественного производства 
по приоритетным направлениям; повышение 
уровня безопасности деятельности предприятий; 
совершенствование налоговой системы, повыше-
ние инвестиционного климата. 

Компания использует следующие формы сотруд-
ничества с государственными структурами: 
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–  работа в комитетах, комиссиях, рабочих груп-
пах законодательных и исполнительных органов 
власти;  

–  участие в научно-практических, отраслевых 
конференциях, форумах, выставках, презента-
циях;  

–  участие в межправительственных комиссиях; 

–  реализация соглашений о партнерстве и со-
трудничестве [3].  

Так, в настоящее время действуют соглашения в 
сфере природопользования c Правительством 
Красноярского края, с Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования и Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.  

Представители компании принимают участие в 
работе парламентских комиссий и комитетов Фе-
дерального Собрания, в рабочих группах Прави-
тельства Российской Федерации. Компания 
имеет опыт реализации социальных проектов в 
сотрудничестве с Общественной палатой РФ. 

Компания «Норильский Никель» имеет членство 
в таких общественных организациях, как Торгово-
промышленная палата РФ, Российский союз про-
мышленников и предпринимателей, Межрегио-
нальная общественная организация «Ассоциация 
менеджеров». Участие в работе данных ассоциа-
ций дает дополнительные возможности пред-
ставления корпоративных интересов и взаимо-
действия с органами власти. 

Сложившейся практикой взаимодействия с орга-
нами власти является участие специалистов ком-
пании в экспертизе и рассмотрении законопроек-
тов в рамках деятельности общественных сове-
тов федеральных органов исполнительной вла-
сти. Эта работа способствует решению проблем, 
связанных с коррупционной деятельностью и при-
звана улучшать инвестиционный климат в стране. 

В 2021 году компания «Норильский Никель» 
стала членом Арктического экономического со-
вета (АЭС). Это – независимая международная 
организация, целью деятельности которой явля-
ется объединение крупных корпораций, присут-
ствующих в Арктике, координация их деятельно-
сти и защита их экономических интересов [3].  

Компания «Норникель» активно сотрудничает с 
органами власти на региональном и местном 
уровне. В регионах присутствия компании осу-
ществляется реализация партнерских проектов с 
региональными органами государственной вла-
сти, территориальными структурами федераль-
ных органов власти. Предметом подобного со-
трудничества являются вопросы стабильности 
налоговых платежей; уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду; обеспечение 
социальной стабильности в регионах присут-
ствия; оказание поддержки российскому бизнесу; 
создание системы повышения квалификации и 
обучения специалистов компаний. Также, приори-
тетным направлением работы в современных 
условиях является решение проблем 

автоматизации и цифровизации промышленно-
сти [3].  

Формами партнерского взаимодействия на регио-
нальном уровне являются, прежде всего, участие 
в деятельности экспертных групп, комитетов; за-
ключение соглашений о сотрудничестве; сов-
местная разработка планов и программ развития 
регионов. Кроме того, все более активно реализу-
ется участие в специальных мероприятиях – пре-
зентациях, выставочных мероприятиях, круглых 
столах, научно-практических и отраслевых кон-
ференциях, форумах. 

Одной из приоритетных форм взаимодействия 
компании «Норильский Никель» и государства яв-
ляется планирование, разработка и реализация 
социальных программ и проектов, тематикой ко-
торых является решение актуальных проблем 
развития регионов, местных сообществ. С целью 
выявления интересов социальных групп и опре-
деления целей и задач проектов, специалисты 
компании проводят научные и прикладные иссле-
дования, используя такие методы как опросы, ин-
тервью, фокус-группы. В 2021году специалисты 
компании принимали участие в работе 25 струк-
тур органов государственной власти – экспертных 
комитетах, комиссиях – с целью разработки и осу-
ществления социальных проектов, направленных 
на решение актуальных проблем [3].  

Большой интерес представляет опыт сотрудниче-
ства с органами государственной власти ПАО 
«Северсталь». Компания «Северсталь» взаимо-
действует с государственными структурами на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 
На предприятиях компании созданы отделы, в 
компетенцию которых входит развитие отноше-
ний с органами государственной власти и груп-
пами общественности. Представители компании 
принимают участие в работе экспертных комис-
сий и рабочих групп различных министерств и ве-
домств на федеральном уровне, имеют членство 
в совещательных и координационных структурах, 
участвуют в совместной реализации соглашений 
о сотрудничестве. Например, к таким ведомствам 
относятся Министерство экономического разви-
тия РФ, Министерство промышленности и тор-
говли РФ [2].  

В 2018 году между компанией «Северсталь» и 
Министерством экономического развития РФ 
было заключено соглашение о сотрудничестве в 
рамках Федеральной программы по повышению 
производительности труда и поддержке занято-
сти населения. Реализация соглашения предпо-
лагала решение таких задач, как совершенство-
вание корпоративной практики в сфере обучения 
специалистов, изучение и внедрение передового 
зарубежного опыта с целью повышения произво-
дительности труда в регионах деятельности ком-
пании.  

Компания «Северсталь» является членом Экс-
пертного совета по вопросам металлургической и 
горнорудной промышленности Госдумы РФ. 
Также, представители компании осуществляют 
взаимодействие с государственной властью на 
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международном уровне. Примером такой работы 
является деятельность в Российском совете по 
международным делам, в межправительствен-
ных комиссиях Россия – Конго, Россия –  Индия 
[2]. 

Важным направлением государственно-частного 
партнерства для компании «Северсталь» явля-
ется взаимодействие с региональными органами 
власти. Основной формой такого взаимодействия 
является заключение и реализация соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве; раз-
работка и осуществление социальных программ. 
Предметом совместной работы являются про-
блемы развития отрасли и регионов, сохранение 
и восполнение природной среды, совершенство-
вание условий труда для местных сообществ пу-
тем создания рабочих мест, обеспечения без-
опасных условий труда и безопасности предпри-
ятий. Подобная совместная деятельность осу-
ществляется в ряде регионов, например, в Ленин-
градской области, Воркуте, Мурманске, Ханты-
Мансийском автономном округе [2].  

По результатам проведенного анализа корпора-
тивной деятельности, можно сделать следующие 
выводы. Проведенное исследование показывает, 
что в крупных российских компаниях сложились 
устойчивые практики взаимодействия с органами 
государственной власти и управления на феде-
ральном, региональном и местном уровнях.  

Предметом государственно-частного партнер-
ства является широкий круг социально-экономи-
ческих вопросов:  

–  развитие отраслей, регионов и местных сооб-
ществ;  

–  экспертиза законопроектов;  

–  реализация общественно значимых проектов;  

–  ответственное использование трудовых и при-
родных ресурсов;  

–  создание и сохранение рабочих мест для 
местного населения, совершенствование усло-
вий труда и безопасности деятельности промыш-
ленных предприятий;  

–  решение экологических проблем;  

–  помощь уязвимым группам населения.  

Наиболее распространенными формами парт-
нерства с органами государственной власти яв-
ляются: 

–  участие в общественных советах, комитетах и 
комиссиях органов исполнительной и законода-
тельной власти; 

–  участие в законотворческом процессе;  

–  заключение и реализация соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве;  

–  реализация совместных социальных планов, 
программ и мероприятий;  

–  осуществление экспертизы;  

–  участие в специальных мероприятиях – 
научно-практических конференциях, междуна-
родных и отраслевых выставках и форумах, круг-
лых столах. 

Подобное взаимодействие имеет выраженные 
социальные аспекты, так как его осуществление 
позволяет выявлять, согласовывать и реализовы-
вать интересы самих компаний, государства и 
различных социальных групп. Это определяет ак-
туальность дальнейшего развития форм государ-
ственно-частного партнерства и их научного ис-
следования. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность концеп-

ции устойчивого развития, способствующая разре-

шению региональных проблем. Одной из теорий в 

рамках выше упомянутой концепции выступает 

устойчивое развитие региона. Именно на нацио-

нальном уровне, на практике реализуется устойчи-

вое развитие. Там предпринимаются конкретные 

шаги применительно к определенной местной при-

родной и социально-экономической проблематике. 

Примерами могут служить агрогородки, экопоселе-

ния, «Общинно поддерживаемое земледелие» и пр.
 

Ключевые слова: глобализация, устойчивое разви-

тие, экологизм, экопоселения, национальная поли-

тика, возобновляемые ресурсы. 

 

   

Annotation. The article examines the essence of the 

concept of sustainable development, contributing to 

the resolution of regional problems. One of the theories 

within the framework of the above-mentioned concept 

is the sustainable development of the region. It is at the 

national level that sustainable development is imple-

mented in practice. Concrete steps are being taken 

there in relation to certain local natural and socio-eco-

nomic issues. Examples are agro-towns, eco-settle-

ments, «Community-supported agriculture», etc. 
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одержание Хартии Земли масштабно и 
включает четыре основных столпа, в кото-

рые входят шестнадцать принципов. 

Во-первых, это уважение живого сообщества пла-
неты и забота о нем.  

Во-вторых, экологическая целостность. Она пред-
полагает применение стратегии «предосторож-

ности» или «предотвращения вреда». Необхо-
димо использовать только способы производ-
ства, воспроизводства и потребления, сохраняю-
щие регенеративные возможности Земли.  

В-третьих, социальная и экономическая справед-
ливость, что предусматривает искоренение ни-
щеты, содействие гармоничному личностному 
развитию, обеспечение равенства возможностей 

С 
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через всеобщий доступ к образованию, здраво-
охранению и экономическому процветанию.  

В-четвертых, демократия, не применение наси-
лия, мир, предполагающие внедрение соответ-
ствующих культурных ценностей ненасилия, то-
лерантности мирного сосуществования [1].  

На Генеральной ассамблее ООН в мае 2000 г., 
проведенной после Форума тысячелетия «Мы, 
народы: укрепление ООН в XXI в.», решающим 
большинством стран была формально одобрена 
Хартия Земли.  

Как следует из этой краткой характеристики дан-
ного документа, глобальная экологическая, эко-
номическая, социальная и политическая пробле-
матика вполне осознается мировым сообще-
ством. Оно предпринимает некоторые шаги не 
только для их теоретического осмысления, но и 
формирования на этой основе некоей идеологии, 
дающей ориентиры уже для конкретной практиче-
ской реализации.  

Более 190стран – членов ООН на саммите осе-
нью 2015 г. в г. Нью-Йорке приняли Глобальную 
повестку дня «Меняя наш мир: повестка дня в об-
ласти устойчивого развития», которая вступила в 
законную силу с января 2016 г.Указанный акт со-
держит 17 целей и более 160 задач по разным 
направлениям для обеспечения устойчивого раз-
вития с 2015 по 2030 гг. – от устранения голода, 
преодоления нищеты до принятия экстренных 
мер по борьбе с изменением климата, а также 
обеспечения гендерного равенства [2].  

Концепция устойчивого развития предполагает 
осуществление динамичной последовательной 
трансформации, способствующей уравновешива-
нию таких аспектов, как социального, экологиче-
ского и экономического. Определено два массив-
ных блока целей. Один социальной направленно-
сти включает устранение голода и нищеты; обес-
печение безопасности продовольственной; до-
стижение высокого уровня жизни; предоставле-
ние всем равных возможностей, качественного 
здравоохранения и образования. Другой – при-
родно-экономический основан на уменьшении 
внутригосударственного и международного нера-
венства; создание безопасной инфраструктуры и 
поддержка инноваций; охрана и воссоздание эко-
систем; изменение моделей производства и по-
требления на стабильные; рациональное исполь-
зование природных ресурсов; предоставление 
доступа к недорогим, надежным источникам энер-
гии [3].  

В рамках концепции устойчивого развития фор-
мируются различные теории, способствующие 
разрешению региональных проблем. Благодаря 
этому в обиход вошло следующий конструкт 
«устойчивое развитие региона» [4]. 

Таким образом, суть выше указанной философ-
ской концепции редуцируется к стратегической 
переориентации хозяйственных принципов от 
полного доминирования увеличения объемов 
производства любой ценой к приоритетам гармо-
ничного сочетания количественных и 

качественных целей. Расход природных ресурсов 
предполагается планировать со стратегическим 
учетом их воспроизводящего потенциала. Более 
органично «вписанная» в природную среду эконо-
мика может явиться фактором некоторого сглажи-
вания социальной проблематики, особенно 
острой в странах периферийного мира.  

В то же время, теории «устойчивого развития» 
подвергаются критике, как с точки зрения содер-
жательных моментов, так и по поводу их практи-
ческого применения. Например, известный фило-
соф Акоп Назаретян относится скептически к ука-
занным концепциям, видя в них нечто вроде вра-
чебных рекомендаций «по продлению агонии об-
речённого пациента». Будучи сторонником синер-
гетической парадигмы, этот исследователь счи-
тает периодические кризисы и катастрофы 
вполне естественным явлением, которые суще-
ствовали в природе задолго до появления чело-
века. Вмешательство в подобные процессы – 
слишком тонкое дело с очень непредсказуемыми 
последствиями [5]. 

Экономист И. Макаров, в общем и целом, спра-
ведливо отмечает, что концепции «устойчивого 
развития» стоит воспринимать не как плановые 
задачи, а как ориентиры, к которым следует стре-
миться. Документы, принятые в рамках этих тео-
рий, не определяют, как должны достигаться обо-
значенные цели. Международные институты в 
действительности не располагают ни полномочи-
ями, ни средствами для решения указанных про-
блем [2]. Необходимо принимать во внимание от-
носительный смысл подобных транснациональ-
ных организаций. Они финансируются странами, 
ведущими субъектами глобализации, что, вполне 
закономерно, не может не оказывать влияния на 
их деятельность. 

Современный глобальный мир развивается по 
принципам капитализма, которые имеют самодо-
влеющий характер, как для развивающихся 
стран, так и для планетарных лидеров. Ряд меж-
дународных институтов, изначально призванных 
помогать отстающим странам (МВФ, Междуна-
родный банк), сейчас фактически работает на 
противоположные цели (Дж. Стиглиц). Поэтому 
здесь мы намерены предположить, что трансна-
циональные организации, в первую очередь, вы-
нуждены следовать в фарватере интересов гло-
бальных игроков, отодвигая задачи «устойчивого 
развития» на второй план. Все это затрудняет ре-
ализацию целей «устойчивого развития», хотя не 
делает их совершенно невозможными. Следует 
вести речь об уровнях и масштабах применения 
концепции «устойчивого развития», опираясь на 
существующие факты.  

Цели парадигмы устойчивого развития являются 
своеобразной констатацией, в общем, обозначен-
ных проблем с обоснованием их актуальности. 
Как отмечает упомянутый И. Макаров: «Опреде-
ление направлений и конкретных инструментов 
их решения должно быть следующим этапом, ко-
торый, уже постепенно реализуется, в том числе 
каждой страной по отдельности» [2].  



57 

 

Таким образом, практика устойчивого развития 
предполагает национальный уровень, на котором 
предпринимаются конкретные шаги примени-
тельно к определенной местной природной и со-
циально-экономической проблематике. Именно 
каждое отдельное государство, перераспределяя 
бюджетные средства, направляет их на те или 
иные цели.  

Примером подобной национальной политики в 
рамках целей устойчивого развития могут слу-
жить агрогородки в Республике Беларусь. Там 
проводится эффективная сельскохозяйственная 
политика, прежде всего, ориентирующаяся на ин-
тересы белорусского общества. Агрогородок есть 
результат комплексной и во многом синхронной 
стратегии по преобразованию агросферы. Такого 
рода поселения представляет собой населенный 
пункт, объединяющий окружающие его деревни и 
села. Агргородки являются экономической аграр-
ной ячейкой, которая позволила поднять произво-
дительность сельхозтруда; создать в рамках них 
инфраструктуру, не уступающую городской; со-
хранить крестьянский уклад жизни, его культур-
ную самобытность и привлекательность [6,                           
с. 181]. В 2008 г. в Белоруссии было построено 
около 660 такого рода поселений [7].  

Имеются случаи довольно эффективной реали-
зации «устойчивого развития» в отдельных реги-
онах России. В этом отношении показательным 
является ситуация в республике Татарстан, пред-
ставляющей собой одну из самых успешных и ди-
намично развивающихся российских территорий. 
Здесь очевидна хозяйственная многоплановость, 
а именно, сочетание сырьевых предприятий, раз-
витое сельское хозяйство, машиностроение, 
сфера высоко компьютеризированных информа-
ционных технологий. Из этого вытекает, «как по-
вышенное воздействие на окружающую среду, ко-
торое создает серьезную проблему для устойчи-
вого развития, так и потенциал для его достиже-
ния, основанный на сформированном в Татар-
стане инновационном заделе» [4]. В «Стратегии 
социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 г.» определены основные цели 
экономической, экологической и социальной ди-
намики, которые задают неплохие темпы разви-
тия региона [8].  

Однако положения концепции «устойчивого раз-
вития» могут реализовываться «снизу», то есть, 
на волне гражданских инициатив. Речь идет о ши-
рящихся «зеленых» движениях, вооруженных 
идеями экологизма, который британский полито-
лог Дж. Шварцмантель называет одной из замет-
ных новых идеологий современности, наряду с 
феминизмом [9]. Одной из заметных форм, про-
водящих идеи «устойчивого развития» в жизнь, 
являются экопоселения. А. Хагуров интерпрети-
рует их как «человеческие поселения, сельские 
или городские, стремящиеся создать модель 
устойчивой жизни». Они могут создаваться как на 
базе ранее существующих населенных пунктов, 
так и формироваться вновь. Основываясь на мне-
нии А. Хагурова, можно отметить, что здесь про-
сматривается модель развития, комбинирующая 

высокое качество жизни, сохранение природных 
ресурсов, приобщенность к зеленым техноло-
гиям, экологии человеческого жилья, образова-
нию и бизнесу. Экопоселения появляются в соот-
ветствии с определенным географическим и 
культурным контекстом биорегиона и охватывают 
социальное, экологическое, культурное и духов-
ное измерения. При этом они основаны на общин-
ном принципе, обеспечивая «глубокое чувство 
принадлежности к группе и достаточно малы для 
того, чтобы каждый чувствовал весомость, был 
видим и слышен, и открыт процветающему взаи-
модействию со своими соседями» [6, с. 203]. Ха-
рактерно, что идея экопоселений возникла на За-
паде, породив целое социальное движение, 
начавшееся в 60–70-х гг. прошлого столетия. Бла-
готворительный фонд Gaia Trust, созданный дат-
чанами Хильдой и Росс Джексонами в 1991 г., 
субсидировал изучение сообществ этих поселе-
ний. В 1995 г. прошла первая международная кон-
ференция «Экопоселения и Самообеспечиваю-
щиеся сообщества для XXI в.». В таких поселе-
ниях не только практикуется экологический стиль 
жизни с применением экотехнологий (органиче-
ское земледелие, альтернативные источники 
энергии), но и создание системы максимального 
продуктового самообеспечения, а также, уделя-
ется большое внимание здравоохранению, вос-
питанию и образованию – другими словами, со-
хранению и воспроизводству человеческого капи-
тала.  

Наконец, существует и набирает силу другое «зе-
леное» социальное движение «Общинно поддер-
живаемое земледелие» (Community Supported 
Agriculture). Оно стимулирует, в основном, инди-
видуальные инициативы социально ответствен-
ного агрохозяйствования, как например, фермер 
из Левена Том Троонбекс. Речь идет о хозяйство-
вании без применения пестицидов химикатов, то 
есть, на основе технологий органического земле-
делия, которое, в виду отказа от индустриальных 
методов, требует значительно больших площа-
дей для выращивания сельхоз продукции [10].  

На основании вышеизложенного материала, мы 
полагаем целесообразным предложить следую-
щие заключения. 

Во-первых, концепция устойчивого развития 
представляет собой теоретические основания 
для формирования адекватных «ответов» на вы-
зовы глобализации. Ее положения имеют широ-
кий охват, включая тесное переплетение экологи-
ческих, хозяйственных, социальных и культурных 
аспектов. Применительно к проблематике аграр-
ного социума, тезисы «устойчивого развития» 
предлагают общие ориентиры структурирования 
политики в сфере сельхозпроизводства, стимули-
руя как ряд государственных, так и «низовых» 
практических инициатив. Тем самым, эта концеп-
ция приобретает контуры некоей космополитиче-
ской идеологии, ориентирующейся на общечело-
веческие потребности. 

Во-вторых, реализации парадигмы устойчивого 
развития препятствует следующие факторы. 
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Прежде всего, это неолиберальный проект, име-
ющий глобальное выражение и классовый смысл. 
Именно он выступает как руководство к дей-
ствиям для ведущих глобальных игроков. Логика 
капитализма обязательно предполагает углубля-
ющееся социально-экономическое расслоение, 
что противоречит одной из главных целей «устой-
чивого развития». Капиталистический характер 
мировой системы существенно ограничивает 
практическую реализацию положений «устойчи-
вого развития», в силу чего их воплощение в 
жизнь носит очаговый, фрагментарный характер. 
Следует предположить, что более или менее пол-
ное осуществление положений указанной концеп-
ции возможно только при условии наличия 

мирового правительства, сущность которого бу-
дет социалистической, а, не в коем случае, не ка-
питалистической. На втором месте стоит некото-
рая умозрительность теории «устойчивого разви-
тия», ее оторванность от конкретных националь-
ных условий. Проектная составляющая назван-
ной концепции варьируется в зависимости от гео-
графических, экономических, политических и 
культурных условий. В связи с этим, ведущее зна-
чение приобретает эффективное взаимодей-
ствие властных и «низовых» субъектов практиче-
ской реализации «устойчивого развития» – госу-
дарства и общества, что в данный момент вре-
мени по ряду причин весьма затруднительно. 
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Аннотация. Репутация организации рассматрива-

ется как компонент морально-этических отношений, 

предполагающих общественное признание ее за-

слуг, и будущее отношение к объекту. Рассмотрены 

функции репутации организации, среди которых вы-

делены – экономическая, информационная, оценоч-

ная, коммуникативная, адаптационная, регулирую-

щая. Показано, что анализ репутации организации с 

позиции подходов, рассматривающих ее как ресурс 

или нематериальный актив, является достаточно 

ограниченными в связи с тем, что остается без вни-

мания социальное содержание исследуемого фено-

мена. 
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спех деятельности организаций зависит не 
только от эффективности производственно-

хозяйственной деятельности, но также от ее де-
ловой репутации. Организации, занятые в анало-
гичных сферах производства и оказания услуг, 
конкурируя друг с другом, используют схожие ре-
сурсы, однако, показывают различные экономи-
ческие и финансовые результаты, на формирова-
ние которых в значительной мере влияет 

репутация. Репутация – это важное преимуще-
ство для повышения своей конкурентоспособно-
сти, возникает вопрос, что собственно представ-
ляет собой это понятие. 

В социально-экономической сфере термин «репу-
тация» изначально, рассматривался как синоним 
понятий «чести» и «достоинства», и использова-
лось в отношении физических лиц, а лишь 

У 
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позднее для оценки организаций. Сегодня – это 
категория, используется в разнообразных сферах 
человеческой деятельности: менеджменте, 
управлении, праве и т.д. [1, с. 74]. 

Как отмечает И.С. Кон, репутация – это сформи-
рованное у окружающих представление о нрав-
ственном облике того или иного объекта, базиру-
ющееся на его предшествующем поведении, и от-
ражающееся в признании его заслуг, авторитета, 
и того, чего от него ожидают в дальнейшем, какая 
мера ответственности будет возложена и как бу-
дут оценены его поступки [2]. В данном случае, 
репутация рассматривается как один из компо-
нентов морально-этических отношений, в нем во-
площаются как общественное признание про-
шлых заслуг, так и их влияние на будущее отно-
шение к объекту. Под репутацией понимается, 
сложившееся на основании накопленного опыта 
общественное, личное или экспертное мнение о 
достоинствах и недостатках, а также, о качествах, 
которыми наделен объект, и формирующее дове-
рие к нему. 

В отношении к организации, репутация, как пра-
вило, рассматривается в одном из двух аспектов – 
как ресурс и нематериальный актив предприятия. 
Отличие, в данных аспектах репутации организа-
ции, заключается в соответствии с аналитической 
целью и зависит от направления ее исследова-
ния. При рассмотрении репутации организации, с 
точки зрения выделенных позиций, применяется 
понятие «деловой репутации», которое подчерки-
вает то, что репутация в данном случае – это эле-
мент бизнес-процесса. 

В соответствии с первым подходом, деловая ре-
путация представляется как составляющая часть 
нематериальных ресурсов организации, и форми-
руется в результате взаимодействия фирмы на 
различных ее уровнях и с внешней средой. Осо-
бенность данного подхода заключается о в том, 
что здесь признается особенное значение ис-
пользования нематериальных ресурсов в связи с 
тем, что на современном этапе общественного 
развития происходит постепенный переход от ин-
дустриального типа экономики, основанного на 
использовании преимущественно природных ре-
сурсов, к постиндустриальному. Ученые, исходя-
щие из логики постиндустриального общества, 
утверждают, что конкурентоспособность компа-
нии сегодня, в большей мере определяется ис-
пользованием в своей деятельности нематери-
альных ресурсов [3]. 

Трансформации, происходящие в рыночной 
среде, являются настолько значительными, что 
требуют радикальных организационных и страте-
гических перемен от большинства функциониру-
ющих сегодня компаний. П. Дойль определил 
важность нематериальных ресурсов в процессе 
оценки состояния организации в каждый опреде-
ленный момент, а конкурентные преимущества 
являются в большей мере информационным, чем 
материальным объектом. Стоимость формиру-
ется в связи с предоставлением информации, по-
средством которой потребители могут решать 
свои проблем более эффективно, чем раньше [4]. 

Что касается второго подхода, то он предпола-
гает рассмотрение репутации как нематериаль-
ного актива, и применяется преимущественно при 
анализе финансовых показателей деятельности 
компании. 

Активы – это совокупность имущественных 
средств компании, впоследствии – приносящие 
ей экономические выгоды. Под нематериальными 
активами следует понимать часть активов органи-
зации, имеющих нематериальное основание, и 
предназначенных для использования на протяже-
нии длительного времени, способных приносить 
экономические выгоды в будущем. Деловая репу-
тация представляет собой отдельный компонент 
нематериальных активов. 

В составе нематериальных активов, деловая ре-
путация рассматривается с положительной и от-
рицательной стороны. 

Положительная деловая репутация (Гудвилл) – 
это надбавка к стоимости, которая уплачивается 
покупателем в ожидании будущих экономических 
выгод, и учитывается как отдельный инвентарный 
объект. 

Отрицательная деловая репутация (Бэдвилл) – 
это скидка со стоимости, предоставляемая для 
покупателя в связи с отсутствием стабильных по-
купателей, репутации качества, опыта управле-
ния и деловых связей в организации [5]. 

Наличие положительной деловой репутации мо-
жет стать причиной серьезной надбавки к стоимо-
сти товаров или предоставляемых услуг. Соот-
ветственно, целесообразным для организации 
является создание, наращивание и управление 
деловой репутацией на протяжении всего жиз-
ненного цикла компании. Считается, что приобре-
тенная деловая репутация организации аморти-
зируется в течение 20 лет, но не больше срока 
деятельности компании [6, с. 736]. 

Анализ репутации организации с позиции подхо-
дов, рассматривающих ее как ресурс или немате-
риальный актив, являются достаточно ограничен-
ными в связи с тем, что рассматривают деловую 
репутацию, как бы, изнутри самой компании, 
оставляя без внимания социальное содержание 
исследуемого феномена. Как следует из боль-
шинства определений репутации, она представ-
ляет собой феномен, возникающий на стыке ор-
ганизации и ее внешней окружающей среды [2]. 
Содержание понятия «репутация» является мно-
гоаспектным, включающим в себе набор оценива-
емых свойств объекта, которые могут иметь раз-
личное значение для оценивающих субъектов. 

Например, для потребителей такой характеристи-
кой может являться качество производимой про-
дукции в организации, ее стоимость и доступ-
ность. Для кредиторов, акционеров и других групп 
инвесторов более важными являются такие ха-
рактеристики, как прибыльность вложений, ста-
бильность организации и ее надежность. Обще-
ственными и государственными организациями 
будет положительно восприниматься та органи-
зация, которая имеет законопослушную 
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репутацию, ведущая социально ответственный 
бизнес. 

Под деловой репутацией, можно понимать кол-
лективные представления о прошлой деятельно-
сти и результатах работы организации, отражаю-
щие способность фирмы поставлять продукцию 
или услуги, являющиеся важными для различных 
заинтересованных сторон [7]. 

Н.П. Козлова отмечает, что репутация – это си-
стема ценностей организации, разделяемая 
всеми сторонами, которая обеспечивает дове-
рие, влияние и поддержку, которыми может поль-
зоваться организация при высоком уровне репу-
тации в представлении потребителя [8, с. 128]. 

Таким образом, сущность репутации организации 
заключается в том, что она представляется как 
частное проявление репутации, в целом, и может 
быть положительной или отрицательной, при 
этом, нося динамичный характер, в зависимости 
от того, на какой информации она основывается 
[9]. 

Существует подходы, согласно которым, понятие 
«репутация» отождествляется с имиджем органи-
зации. Однако имидж является существующим в 
сознании целевых групп деятельности организа-
ции эмоционально окрашенным и устойчивым об-
разом, который проявляется в процессе восприя-
тия информации об организации. Главная цель 
имиджа заключается в способствовании поддер-
жанию благоприятной среды для функционирова-
ния и роста организации. Имидж, по сущности, яв-
ляется поверхностным, эмоциональным восприя-
тием, набором ощущений и убеждений, которые 
пытается создать организация у своей целевой 
аудитории. 

Репутация же выступает как динамическая харак-
теристика поведения организации….Она форми-
руется на основании достоверных оценок, пред-
полагая использование аналитического подхода 
и рационального выбора заинтересованных сто-
рон, которые принимают достаточно обдуманные 
и взвешенные решения в вопросах сотрудниче-
ства с той или иной компанией. Репутация стано-
вится, определяющим показателем надежности, 
стабильности и конкурентоспособности в дело-
вой сфере [10, с. 60]. 

В основании понятий «репутация» и «имидж» 
есть определенные отличия, среди которых: 
имидж формируется организацией целенаправ-
ленно, тогда как репутация складывается объек-
тивным образом, а часть факторов его формиро-
вания контролируется со стороны организации; 
имидж отражает реальные и вымышленные ха-
рактеристики организации, а репутация направ-
лена на отражение только реальных свойств; 
имидж, по своей сущности, субъективен, так как 
его формирование происходит в сознании целе-
вых групп, а репутация всегда объективна; имидж 
является элементом комплекса маркетинга, а ре-
путация формируется в результате практического 
взаимодействия целевых групп с организацией; 
имидж формируется сравнительно быстро и мо-
жет также быстро утрачиваться, а репутация 

формируется в течение длительного времени, но 
может быть быстро утрачена; имидж формиру-
ется до появления репутации, а репутация – по-
сле имиджа; имидж не требует обязательного 
осознания и критической оценки реальных харак-
теристик организации, т.е., является иррацио-
нальным, а репутация предполагает под собой 
сознательную оценку реальных свойств органи-
зации, т.е., обладает рациональными характери-
стиками [11, с. 80]. 

В свою очередь, и имидж, и репутация обеспечи-
вают привлечение новых и удержание постоян-
ных клиентов и иных целевых групп организации, 
а также, позволяют ей достигать своих целей по-
средством формирования приверженности со 
стороны целевых групп. 

Обобщая рассмотренные подходы к содержанию 
понятия «репутация» организации, можно выде-
лить три его ключевых значения. 

Во-первых, репутация организации – это субъек-
тивные представления заинтересованных сторон 
о деятельности той или иной организации. 

Во-вторых, репутация – это результат восприя-
тия, накопления и оценки заинтересованными 
сторонами информации о фирме и ее деятельно-
сти, а также, о качестве результатов данной дея-
тельности. 

В-третьих, репутация – это результат постоян-
ного и долгосрочного формирования среди заин-
тересованных сторон доверия к организации, ко-
торое, в конечном итоге, приносит ей дополни-
тельную прибыль и конкурентные преимущества 
[12]. 

Любая организация должна заботиться о своей 
репутации, сохраняя и повышая ее, так как итого-
вой целью работы по формированию репутации 
является повышение уровня конкурентоспособ-
ности организации, привлечение высокопрофес-
сиональных специалистов и инвесторов, увели-
чение потребительского спроса и повышение ло-
яльности государственных органов власти и 
всего общества, в целом. Репутация организации 
предполагает высокое качество оказываемых 
услуг и предлагаемых товаров, совершенствова-
ние отношений организации с государственными 
органами власти, населением, на территории 
присутствия фирмы, социальную ответствен-
ность и активность – все это позволяет формиро-
вать новый облик компании, и определяет ее по-
зицию на конкурентном рынке. 

Положительная репутация становится одним из 
важнейших конкурентных преимуществ для лю-
бой современной организации. Репутация может 
быть представлена как комплексная категория и 
складывается из социально-экономических, по-
литических, правовых, духовных, социокультур-
ных и других показателей. Репутация организа-
ции формируется на протяжении длительного 
времени. В конкурентной среде репутация стано-
вится важнейшим критерием выбора, бизнес-
сфера признает преимущества положительной 
репутации компании, рассматривая ее как 
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значимый нематериальный актив, выстаиваемый 
годами.  

Репутация организации выполняет множество 
функций, среди которых можно выделить следу-
ющие основные:  

–  экономическая, позволяющая организациям 
получать дополнительную прибыть при условии 
положительной репутации; 

–  информационная, связанная с предоставле-
нием потребителям информации о качестве това-
ров и услуг, предлагаемых организацией, ее ком-
мерческой и социальной деятельности; 

–  оценочная, позволяющая отслеживать реак-
цию участников рынка на осуществляемую орга-
низацией деятельность; 

–  интегрирующая, предоставляющая возмож-
ность объединять сотрудников организации, вос-
питывать в них чувства лояльности и сопричаст-
ности к деятельности компании, отождествления 
себя с фирмой, а также, позволяющая облегчать 
решения в кадровых вопросах; 

–  коммуникативная, определяющая установле-
ние контактов между организацией и ее сотрудни-
ками, заинтересованными объектами, позволяет 
облегчить процессы информационного обмена и 
взаимопонимания между ними; 

–  адаптационная, обеспечивающая взаимное 
приспособление организации и ее сотрудников к 
друг другу и элементам внешней среды; 

–  регулирующая, которая поддерживает необ-
ходимый уровень социально-психологического 
климата в коллективе, правила и нормы поведе-
ния персонала в процессе их взаимоотношений 
друг с другом и с представителями внешней 
среды [13, с. 161]. 

Репутация в деятельности организации также вы-
полняет важную функцию для социальной си-
стемы – функцию социальной селекции, то есть, 
отбор организаций, которые осуществляют важ-
ные функции для общества, являющиеся соци-
ально приемлемыми в рамках определенной 
культуры. Репутация организации, отражая осо-
бенности ее функционирования, позволяет фик-
сировать успехи или неудачи компании в массо-
вом сознании, оказывая влияние на всю ее даль-
нейшую деятельность, выполняет также регуля-
тивную функцию или функцию социального кон-
троля по отношению к организации. 

Возникая в результате взаимодействия компании 
с окружающей ее внешней средой, репутация 

может выполнять функцию канала связи социаль-
ной организации с социальной системой, являясь 
одним из механизмов, позволяющих выстраивать 
структуру социальной системы, так как именно от 
репутации, во многом, зависит статус компании и 
ее позиция во внешней среде. 

Деловая репутация выступает как основание для 
формирования социальных ожиданий в отноше-
нии к определенной организации. Ожидания фор-
мируются на базе предшествующего опыта и про-
гнозов относительно возможного поведения объ-
екта в будущем. В обобщенном виде, репутация 
может включать в себя представления об истории 
деятельности компании и ее образ, на основании 
которых формируется система ожиданий по отно-
шению к фирме.  

Деловая репутация выполняет управленческую 
функцию, выступая как инструмент управления 
целевыми аудиториями, а ее формирование и 
развитие выступают в качестве стратегических 
процессов в организационном управлении. Изна-
чально, репутация возникает и формируется сти-
хийно, однако, в процессе общественного разви-
тия управление репутацией становится особой 
деятельностью, важной для организаций. Разви-
тия техник и технологий конструирования имиджа 
и репутации отрывают образ компании от ее со-
держания, формируя новые возможности его при-
менения как механизма манипуляции обществен-
ным мнением с целью изменения статуса органи-
зации и регулирования поведения людей. 

Еще одной важной функцией репутации органи-
зации выступает интегративная функция. Практи-
чески любая социальная организация может рас-
сматриваться как система, которая состоит из 
взаимосвязанных элементов, или как целое, фор-
мирующееся из отдельных частей. Являясь ча-
стью корпоративной культуры, репутация органи-
зации выполняет функцию объединения ее ча-
стей в единое целое, создавая возможность для 
организации выступать как единый субъект соци-
ального действия [2]. 

Итак, репутация организации является важным 
составляющим элементом формирования конку-
рентоспособности ее деятельности. Репутация 
организации – это реальное, объективно форми-
рующееся на протяжении определенного пери-
ода времени восприятие, отношение и оценка за-
интересованных сторон к деятельности компа-
нии. Она позволяет оценивать ее влияние внутри 
сегмента рынка, в котором функционирует орга-
низация, влияет на конкурентные преимущества 
и отношение к ее деятельности со стороны инве-
сторов, потребителей, общества, в целом, и орга-
нов государственной власти. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ос-

новные факторы формирования образа Великой 

Отечественной войны в глазах студентов вузов, яв-

ляющихся выпускниками разных типов 

   

Annotation. This article examines the main factors of 
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общеобразовательных учреждений. Эмпирическую 

основу статьи составили данные мониторингового 

социологического исследования, в ходе которого 

был проведен анкетный опрос студенческой моло-

дежи 11 вузов Ростовской области. Авторы исполь-

зуют сравнительный анализ с результатами иссле-

довательского проекта, реализованного в 2015 году 

по схожей программе, что позволило проследить 

динамику основных показателей. Выделены основ-

ные формы гражданско-патриотического воспита-

ния, реализуемые в школах различного типа. Ав-

торы анализируют интерес студенческой молодежи 

Дона к истории Великой Отечественной войны, а 

также их мнения о необходимости обращения к ней. 

Особое внимание авторы уделяют отношению сту-

дентов вузов к празднику 9 мая и анализу их мнений 

о необходимости празднования этой памятной 

даты. 
 

Ключевые слова: студенчество, Великая Отече-

ственная война, гражданско-патриотическое воспи-

тание, школа, День Победы. 

 

empirical basis of the article is the data of a monitoring 

sociological study, during which a questionnaire survey 

of students from 11 universities of the Rostov region 

was conducted. The authors use a comparative analysis 

with the results of a research project implemented in 

2015 under a similar program, which allowed to trace 

the dynamics of the main indicators. The main forms of 

civil and patriotic education implemented in schools of 

various types are highlighted. The authors analyze the 

interest of Don students in the history of the Great Pat-

riotic War, as well as their opinions on the need to ad-

dress it. The authors pay special attention to the atti-

tude of university students to the holiday of May 9 and 

the analysis of their opinions on the need to celebrate 

this memorable date. 
 

 

 

 

Keywords: students, Great Patriotic War, civil and pat-

riotic education, school, Victory Day. 

 

                                                                       

 
разднование шестидесятилетия Победы 
Советского Союза над фашистской Герма-

нией и её союзниками в 2005 году ознаменова-
лось массовой атакой коллективного Запада по 
фальсификации истории и Второй мировой 
войны, и роли СССР в разгроме европейского 
нацизма и милитаристской Японии. Агрессив-
ность и направления «исторических испражне-
ний» начались с декоммунизации целого ряда 
стран восточной Европы, сноса памятников и 
массовых погребений советских солдат, погиб-
ших во время освобождения этих государств от 
коричневой чумы, приравнивания Сталина к Гит-
леру, объявления о равной ответственности 
нацистской Германии и СССР за развязывание 
Второй мировой войны, освобождение концла-
геря в Освенциме армией Украины, Берлина и 
Праги – войсками США и т.д., и т.п. Весь этот ши-
зофренический бред очень быстро, успешно и це-
ленаправленно перекочевал из научных статей и 
публикаций СМИ и Интернета в школьные учеб-
ники по истории Англии, США, Японии и десятков 
других стран мира. Это привело к тому, что только 
13 % молодежи западных стран считают, что ве-
дущая роль в разгроме фашизма принадлежит 
Советской армии [2].  

Политические события двух десятилетий XXI 
века значительно актуализировали исследования 
Великой Отечественной войны в восприятии мо-
лодежи, различных аспектов формирования исто-
рической памяти и гражданской идентичности 
учащихся, их патриотического воспитания.  

Методология исследования. 

Эмпирической основой нашей статьи стали ре-
зультаты мониторингового социологического ис-
следования на локальном уровне – массового 
опроса обучающихся 11 вузов и филиалов вузов 
Ростовской области «Образ Великой Отечествен-
ной войны в представлениях современного рос-
сийского студенчества: проблемы гражданской 
идентификации и гражданско-патриотического 

воспитания». Всего опрошено 1841 учащийся и                         
25 участников фокус-группы. Исследование про-
ведено Центром социально-политических иссле-
дований ЮФУ в период с 10 февраля по 10 марта 
2020 года. Данный исследовательский проект 
был реализован в соответствии с планом работы 
Совета ректоров вузов Ростовской области. Спе-
циалисты и бакалавры составили 84,7 %, маги-
стры – 8 %, аспиранты – 4 %, учащиеся колледжа 
и СОШ – 3,3 %. 29 % респондентов поступили в 
вузы области из других регионов России, 3,6 % – 
из стран ближнего зарубежья (Армения, Туркме-
ния, Украина и др.). Был использован сравнитель-
ный анализ результатов 2020 и 2015 годов                                              
(N = 1534 учащихся 10 вузов и филиалов вузов) 
[3]. 

В данной статье мы рассмотрим итоги реализа-
ции одной из основных задач изыскания – опре-
деление объема базовых когнитивных знаний 
студентов о Второй мировой и Великой Отече-
ственной войне как обобщающего продукта изу-
чения курса истории в средней общеобразова-
тельной школе различного типа.В соответствии с 
уставными положениями общеобразовательных 
учебных заведений, мы разделили их на 5 типов:  

–  традиционная средняя школа;  

–  школа нового типа (гимназия, лицей); школа 
определенного профиля, с углубленным изуче-
нием отдельных предметов;  

–  колледж (гимназия, лицей) при высшем учеб-
ном заведении;  

–  профессиональное учебное заведение (ПТУ, 
техникум и др.).  

Методы гражданско-патриотического воспи-
тания в школе. 

Как следует из полученных данных, наиболее 
приоритетными источниками данных для 

П 
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молодых людей, вне зависимости от типа окон-
ченной школы, выступают школа и документаль-
ные кинофильмы – именно эти варианты ответа 
выбрали около половины всех опрошенных. При 
этом важность школьного образования, в боль-
шей степени, ценят бывшие гимназисты и лицеи-
сты (57,2 %), выпускники традиционных общеоб-
разовательных школ (56,4 %), а также, школ опре-
деленного профиля с углубленным изучением от-
дельных предметов (55 %). Среди молодых лю-
дей, окончивших колледж при высшем учебном за-
ведении, данный показатель составляет 47,7 %, а у 
студентов, имеющих среднее специальное обра-
зование, полученное в ПТУ, либо техникуме – 
42,4 %. Похожая картина наблюдается и в отно-
шении учащихся вузов к документальной кино-
хронике, однако, здесь наибольший интерес про-
являют молодые люди, имеющие за плечами про-
фильную школу – 55,6 % (у выпускников ссузов и 
колледжей при вузах – 42 % – 44 %, соответ-
ственно). 

Таким образом, школа по-прежнему остается од-
ним из наиболее авторитетных источников ин-
формации о Великой Отечественной войне для 
современной молодежи. Однако помимо уроков 
истории, в школах проводятся мероприятия, 
направленные на воспитание чувств граждан-
ственности и патриотизма у подрастающего поко-
ления. Как следует из полученных данных, основ-
ные формы гражданско-патриотического воспи-
тания реализуются во всех типах школ, однако, 
наблюдается дифференциация по отдельным ви-
дам воспитательной работы данной направлен-
ности. Так, например, в колледжах при высших 
учебных заведениях изредка проводятся вы-
ставки патриотической направленности (28,4 %) и 
разнообразные фестивали, конкурсы патриотиче-
ской направленности (22,4 %). Кроме того, вы-
пускники данных учебных заведений реже 
остальных отмечали работу школьного военно-
исторического музея (35,8 %). В гимназиях и ли-
цеях, чаще всего, проводятся показы докумен-
тальных и художественных фильмов о ВОВ для 
учащихся (50,6 %), экскурсии в военно-историче-
ские музеи и места боевой славы (58,8 %), а 
также налажена работа школьного музея (48,1 %). 
Но при этом в школах нового типа меньше всего ор-
ганизуются военно-патриотические игры (13,6 %), а 
также, деятельность детских и молодежных пат-
риотических клубов и центров (15,3 %). Школы 
определенного профиля с углубленным изуче-
нием отдельных предметов активнее других орга-
низовывают участие своих учеников в вахте па-
мяти (32,8 %), проводят выставки (43,2 %) и раз-
личные фестивали и конкурсы патриотической 
направленности (28,1 %), а также – встречи с ве-
теранами (77,6 %). Молодые люди, окончившие 
техникумы и училища, реже остальных указывали 
на то, что в их общеобразовательном учреждении 
организовывались встречи с ветеранами ВОВ 
(52,9 %, тогда как у других категорий опрошенных 
этот показатель превышает 70 %), экскурсии в во-
енно-исторические музеи и места боевой славы 
(38,2 %), а также – участие учащихся в вахте па-
мяти (20,6 %). Тем не менее, выпускники сузов, 
чаще остальных, отмечали формы воспитания, 
подразумевающие непосредственную вовлечен-
ность учащихся: 

–  военно-исторические реконструкции боевых 
действий ВОВ (17,6 %); 

–  участие в работе военно-исторических поис-
ковых отрядов (14,7 %).  

Кроме того, представители именно данной ко-
горты больше остальных занимались чтением ли-
тературы патриотической направленности во 
время обучения в общеобразовательном учре-
ждении (47,1 %). Это вполне объясняет важность 
литературы как источника знаний о периоде ВОВ 
для бывших выпускников ПТУ и техникумов. 

Отношение студентов к событиям Великой 
Отечественной войны и Дню Победы. 

Показательны ответы студентов вузов Ростов-
ской области на вопрос об их интересе к истории 
и событиям Великой Отечественной войны. 25,7 % 
студентов подтвердили высокую степень личной 
заинтересованности в знании событий ВОВ. Если 
эти данные объединить с теми респондентами, 
кто высказал положительное суждение «скорее 
интересует» (54,7 %), то общий показатель дает 
основание считать, что подавляющее число со-
временных студентов заинтересовано в получе-
нии информации о событиях Великой Отече-
ственной войны. Наибольший интерес к истории 
ВОВ проявили выпускники традиционных сред-
них общеобразовательных школ (82,1 %). В це-
лом, 3,2 % респондентов совсем не интересна ис-
тория Великой Отечественной войны, еще 11,6 % 
опрошенных скорее не интересна, им хватает 
знаний, полученных в школе и вузе. Среди по-
следних, чаще всего, фигурировали студенты, 
уже закончившие училища и колледжи. Число ре-
спондентов, которым мало интересна история 
ВОВ, и тех, кому совсем не интересна на первый 
взгляд общей картины не меняет. Однако полу-
ченные результаты все же свидетельствуют о 
том, что истинные знания и память о войне все 
больше уходят в небытие.  

Два этапа проведенного социологического обсле-
дования подтверждают, что с годами все меньше 
молодых людей проявляют интерес к событиям 
Великой Отечественной войны. Так, по сравне-
нию с данными 2015 года, снизилось число сту-
дентов, ответивших, что им очень интересна ис-
тория ВОВ (с 32,9 % до 25,7 %), а количество тех, 
кому данная тематика совсем не интересна, 
наоборот, выросло с 0,8 % до 3,2 %, соответ-
ственно.  

Представления о Великой Отечественной войне 
начинают формироваться, в основном, за счет 
восприятия создаваемых в наши дни художе-
ственных образов, зачастую, весьма неодно-
значно отражающих события войны. Устойчи-
вость интереса молодежи к Великой Отечествен-
ной войне и к истории, в целом, должна обеспе-
чиваться качественным преподаванием истори-
ческих дисциплин в образовательных учрежде-
ниях, умением педагога и в школе, и высшем 
учебном заведении давать верную оценку интер-
претациям исторических событий в средствах 
массовой информации. Роль преподавателя ис-
тории определяется тем, что он должен 
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предоставить обучающимся факты, которые со-
кращают возможности для манипуляции исто-
рией и способствуют развитию исторической па-
мяти современной молодежи [1]. 

Нельзя недооценивать, присущий молодежному 
сознанию, своеобразный оптический обман, когда 
события более близкие по времени и непосред-
ственно воспринимаемые, злободневные, акту-
альные оцениваются как более значимые. 
Именно таков смысл ответа 6,6 % респондентов 
о том, что сегодня нет необходимости обра-
щаться к истории Великой Отечественной войны, 
в связи с чем, основания для беспокойства, ко-
нечно, есть. Отрицательный результат монито-
ринга – увеличение доли студентов, отметивших, 
что в данный момент времени, по разным причи-
нам, нет необходимости обращаться к истории 
Великой Отечественной войны, с 2 % в 2015 году 
[3] до 6,6 % в 2020 году. В распределении ответов 
по данным позициям, снова чаще, фигурируют 
мнения выпускников ПТУ, техникумов, а также - 
выпускников колледжей (гимназий, лицеев) при 
вузах. И тем важнее, чтобы формирование па-
мяти о Великой Отечественной войне у современ-
ной молодежи не было пущено на самотек, а но-
сило постоянный, системный и целенаправлен-
ный характер. 

Многие исторические события (и Великая Отече-
ственная война тут не исключение) для молодежи 
воспринимаются как значимые не столько в соци-
альном, сколько в семейно-родственном контек-
сте. Такая переориентация четко отразилась в от-
ветах наших респондентов на вопрос: «С чем у 
Вас ассоциируется праздник День Победы?». Две 
трети опрошенных студентов, по традиции, свя-
зывают День Победы с памятью о героизме со-
ветского народа (64,2 % в 2020 г., 71,1 % в 2015 г.), 
около половины – с Парадом Победы (45,4 % в 
2020 г., 53,8 % в 2015 г.). Но уже четверть респон-
дентов воспринимают его, преимущественно, че-
рез семейно-родственные отношения (26,2 % в 
2020 г., 27,2 % в 2015 г. ассоциируют День По-
беды с памятью о героизме родственников-участ-
ников ВОВ). Ощущается и растущий прагматизм 
молодежи: 1,3 % в 2015 г. и уже 4,2 % в 2020 г. 
студентов рассматривают День Победы просто 
как выходной день и как возможность провести 
досуг. Однако в общей массе, доля этих ответов 
незначительна.  

Победу в Великой Отечественной войне респон-
денты связывают, прежде всего, с героизмом и 
патриотизмом советского народа (всего – 75,8 %, 
выпускники традиционных средних школ – 78,1 %), 
доблестью тружеников тыла (всего – 40 %, вы-
пускники лицеев, гимназий – 43,9 %), партизан-
ским движением (всего – 34,3 %, выпускники про-
фильных школ – 38,5 %), географическими и кли-
матическими особенностями страны (всего – 
32,2 %, выпускники колледжей, лицеев при вузах – 
38,8 %). При этом респонденты – выпускники про-
фессиональных училищ и колледжей – чаще дру-
гих испытывали затруднения с ответом на данный 
вопрос.  

Далее, отметим еще одну неутешительную тен-
денцию, особенно характеризующую позицию 

группы студентов, окончивших училища, техни-
кумы, колледжи. Мы выяснили, есть ли, по мне-
нию студентов, сейчас необходимость вспоми-
нать, говорить о событиях ВОВ, а также, ежегодно 
отмечать День Победы 9 мая, проводить Парад 
Победы. В целом, главное событие Великой Оте-
чественной войны еще не потеряло своей значи-
мости. День Победы в сознании большинства сту-
дентов – это большой праздник, важное событие 
не только для них самих, для их семьи, но и для 
всей страны. Однако по сравнению с данными, 
полученными в ходе исследования в 2015 г., в 
2020 г. почти на 20 % уменьшилось число студен-
тов, подчеркнувших, что необходимо ежегодно 
отмечать День Победы 9 мая и проводить Парад 
Победы, так как – это проявление патриотизма, 
уважения к памяти героев народа (всего 91,3 % в 
2015 г., и 75,5 % в 2020 г., 48,5 % в группе выпуск-
ников ПТУ, колледжей, техникумов в 2020 г.). В 
2020 году 8 % респондентов обозначили, что 
нужно отмечать 9 мая, но через несколько лет 
празднование Дня Победы станет неактуальным. 
Еще почти 5 % студентов донских вузов (12,1 % 
среди выпускников училищ и колледжей) считают 
празднование Дня Победы уже неактуальным или 
вообще ненужным праздником, тем самым, не 
разделяя чувства сопричастности и значимости 
этого события. В сравнении с результатами 2015 г., 
в два раза увеличилось число студентов, которые 
не отмечают День Победы, с 13,7 % до 19,7 % вы-
росло количество респондентов, не посещающих 
Парад Победы, с 14,9 % до 22,6 % (до 34,5 % в 
кругу выпускников училищ и колледжей) увеличи-
лось число опрошенных, не принимающих уча-
стие в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. Такая разница в ответах выпускни-
ков различных видов общеобразовательных 
учреждений, с акцентом на множество негатив-
ных тенденций в группе студентов, окончивших 
профессиональные училища и колледжи, требует 
более пристального отношения и внимательного 
анализа.  

Заключение. 

Таким образом, результаты двух этапов регио-
нального социологического исследования «Образ 
Великой Отечественной войны в представлении 
студентов вузов Ростовской области» убеди-
тельно свидетельствуют о том, что особое волне-
ние и обеспокоенность вызывают студенты – не-
давние выпускники колледжей, профессиональ-
ных училищ и техникумов. Можно отметить серь-
езные отрицательные отклонения в данной 
группе студентов относительно мнений о необхо-
димости обращаться к истории ВОВ и отношения 
к празднику 9 мая.  

Изложенное выше позволяет сделать вывод о 
том, что процессы формирования профессио-
нала и гражданина неразрывны и должны рас-
сматриваться в комплексе. В условиях школы или 
колледжа (училища, техникума) особенно они 
должны осуществляться как на учебных занятиях, 
так и в процессе внеучебной деятельности. С це-
лью повышения качества гражданско-патриоти-
ческого воспитания в школах, учреждениях про-
фессионального образования должна быть реа-
лизована целостная современная программа 
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патриотических мероприятий с последующей 
оценкой качества их результативности. 

Следует больше внимания уделять изучению ис-
тории Великой Отечественной войны в учебных 
заведениях, особенно в профессиональных учи-
лищах, колледжах, техникумах, искать новые 
формы работы с этим историческим материалом, 
шире использовать возможности кинематографа, 
Интернет-пространство, поисковые экспедиции, 
изучение истории семьи и отдельных личностей в 
войне. По результатам нашего исследования, 
сами студенты говорят о важности и эффективно-
сти данных направлений деятельности. Примене-
ние всех этих методов, несомненно, позволит 
максимально полно подойти к решению задач по 

сохранению исторической памяти и почтитель-
ного отношения современной молодежи к собы-
тиям Великой Отечественной войны, а также, по 
привлечению ее к активному участию в меропри-
ятиях гражданско-патриотической направленно-
сти. Средства, способствующие формированию у 
учащихся школ, колледжей патриотизма, граж-
данского самосознания, социальной солидарно-
сти, сознательности, законопослушности должны 
использоваться в комплексе для достижения же-
лаемого результата при условии усиления роли 
семьи в патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения, а также, взаимодействия с муни-
ципальными учреждениями дополнительного об-
разования и общественными организациями по 
вопросам патриотического воспитания. 
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Аннотация. В статье освещены вопросы социологи-

ческой диагностики проблемных ситуаций в управ-

лении организацией. Раскрыты сущность понятий 

«организация», «система управления организа-

цией», которые демонстрируют их многоуровневый 

и процессуальный характер. Описаны основные ха-

рактеристики социологической диагностики как со-

циальной технологии. Раскрыты диагностические 

возможности электронного документооборота как 

источника сбора диагностической информации в си-

стеме управления организацией. Сделан вывод, что 

продуктивным подходом социологической диагно-

стики проблемных ситуаций в управлении организа-

цией является ситуационно-системный подход, поз-

воляющий провести анализ существующей про-

блемной ситуации в управлении организацией, ее 

прогноз и способы разрешения. 
 

Ключевые слова: организация, управление, про-

блемные ситуации, социологическая диагностика, 

методы диагностики. 

 

   

Annotation. The article highlights the issues of sociolog-

ical diagnostics of problematic situations in the manage-

ment of an organization. The essence of the concepts 

«organization», «organization management system», 

which demonstrate their multi-level and procedural na-

ture, are disclosed. The main characteristics of sociolog-

ical diagnostics as a social technology are described. The 

diagnostic capabilities of electronic document manage-

ment as a source of collecting diagnostic information in 

the organization management system are disclosed. It 

is concluded that a productive approach to the sociolog-

ical diagnosis of problematic situations in the manage-

ment of an organization is a situational-systemic ap-

proach that allows to analyze the existing problematic 

situation in the management of an organization, its 

forecast and ways to resolve it. 
 

 

Keywords: organization, management, problem situa-

tions, sociological diagnostics, diagnostic methods. 

 

                                                                       

 
настоящее время вопросы социологической 
диагностики проблемных ситуаций в управ-

лении организацией является предметом много-
численных дискуссий в научном сообществе что 
связано, в первую очередь, со сложным характе-
ром изучаемого социального феномена. Прежде, 
чем раскрыть специфику социологической диа-
гностики проблемных ситуаций в управлении ор-
ганизацией, необходимо проанализировать суть 
понятий «организация», «управление», «про-
блемная ситуация в управлении».  

Организация как социальный феномен является 
системным образованием, для которого харак-
терны многоуровневость и процессуальность. 
Анализ организации с точки зрения процессуаль-
ных характеристик позволяет определить ее «как 
процесс объединения и регламентации поведе-
ния людей для достижения заданных целей»                         
[4, с. 162]. Организация как социальное образова-
ние рассматривается как «сложная иерархизиро-
ванная, жестко структурированная и организован-
ная (в смысле процесса) целевая социальная 
группа, состоящая из взаимодействующих людей 

и (или) разноориентированных социальных групп, 
включенных в целенаправленную деятельность» 
[4, с. 164]. 

Система управления организацией выступает как 
«множество закономерно связанных друг с дру-
гом элементов управления (целей, структуры, за-
дач, технологии, персонала), объединенных в ме-
ханизм, дающий возможность достигать постав-
ленных целей, принимать скоординированные и 
эффективные решения» [3, с. 20].Согласно ситу-
ационному подходу, процесс управления рас-
сматривается как непрерывная цепь уникальных 
управленческих ситуаций, в которых нормой вы-
ступает соответствие между спецификой ситуа-
ции и состоянием объекта. Системный характер 
управленческих ситуаций в комплексе организа-
ционных связей взаимодействующих социальных 
субъектов в организации обуславливает и слож-
ность социологической диагностики проблемных 
ситуаций в управлении организацией [3]. 

Диагностика как социальная технология пред-
ставляет собой «систематический сбор и анализ 
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информации о состоянии организации с целью 
выявления проблем функционирования, а также 
определения путей и резервов для их преодоле-
ния» [3, с. 60]. Социологическая диагностика как 
процесс включает «фазу получения информации 
о состоянии объекта посредством использования 
совокупности методов и средств по оценке дея-
тельности или состояния объекта исследования, 
затем фазу выявления патологии и его оценку» 
[3, с. 61], а ее результатом выступает комплекс 
«рекомендаций для совершения необходимых 
изменений» [3, с. 61]. С этой целью, важным эта-
пом социологической диагностики выступает вы-
бор надежных и валидных методов исследова-
ния. В настоящее время представлены многочис-
ленные стандартизированные методы оценки ор-
ганизации, различных аспектов управления орга-
низацией (тесты, опросники, анкеты), а также, 
комплекс автоматизированных методов диагно-
стики системы управления организацией, позво-
ляющих выявить «проблемное поле» управления 
организацией [1; 3].  

Важнейшую роль в процессах управления совре-
менной организацией играет надежно организо-
ванный документооборот, который обеспечивает 
экономичность и надежность функционирования 
аппарата управления. В его основе лежат прин-
ципы системы менеджмента качества и процесс-
ный подход, «заключающийся в систематической 
деятельности по определению процессов, их по-
следовательности и взаимодействия, управления 
процессами и связями между ними» [2, с. 100]. 
Электронный документооборот является, по сути, 
источником сбора диагностической информации, 

позволяющим выявить проблемы в системе 
управления кадрами, в качестве принятия управ-
ленческих решений. Поэтому системный анализ 
достоверной и полной информации электронно-
цифровых источников организации позволяет вы-
явить характер управленческих проблем во взаи-
мосвязи с комплексом необходимых показателей 
деятельности организации.  

Необходимо выделить ведущие проблемы социо-
логической диагностики проблемных ситуаций 
управления организацией. К ним относятся про-
блема определения объекта диагностики, зада-
ния нормы, проблема объективности процесса и 
результатов диагностики и воспроизводимости 
результатов, что связано с применением надеж-
ных и валидных методов исследования [1; 3].  

Социологическая диагностика проблемных ситуа-
ций управления в организации рассматривается 
как важный этап системы подготовки управленче-
ских решений на основе «выявления и системати-
зации проблем организации, анализа существую-
щей проблемной ситуации в управлении органи-
зацией и ее прогнозирования, поиска путей реше-
ния текущих и возможных проблем» [1, с. 11]. 

Таким образом, продуктивным подходом социо-
логической диагностики проблемных ситуаций в 
управлении организацией является ситуационно-
системный подход, который позволяет выявить 
проблемное поле управления организацией, про-
вести анализ существующей проблемной ситуа-
ции управления, ее прогноз, а также – способы 
разрешения.  
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Аннотация. Тема патриотизма получила широкое 

распространение в современном гуманитарном зна-

нии, как полагают авторы данной публикации, не 

случайно с учетом событий, происходящих в нашей 

стране, в ее внешней и внутренней политике. В дан-

ной статье выделяются структурные элементы фено-

мена «патриотизм», среди которых им выделяются 

историческая память, культурное наследие, гумани-

тарное образование и патриотическое воспитание. В 

завершение публикации делается вывод о том, что 

все структурные элементы патриотизма находятся в 

тесном диалектическом взаимодействии. Подтвер-

ждением этого тезиса ими используется пример вза-

имосвязи исторической памяти с другими структур-

ными составляющими патриотизма. 
 

Ключевые слова: патриотизм, историческая память, 

культурное наследие, гуманитаризация образова-

ния, патриотическое воспитание. 

 

   

Annotation. The theme of patriotism has become wide-

spread in modern humanitarian knowledge, as the au-

thor of this publication believes, not by chance, taking 

into account the events taking place in our country, in 

its foreign and domestic policy. This article highlights 

the structural elements of the phenomenon of patriot-

ism, among which the authors highlights historical 

memory, cultural heritage, humanitarian education and 

patriotic education. At the end of the publication, they 

concludes that all the structural elements of patriotism 

are in close dialectical interaction. Confirming this the-

sis, he uses an example of the relationship of historical 

memory with other structural components of patriot-

ism. 
 

 

Keywords: patriotism, historical memory, cultural herit-

age, humanitarization of education, patriotic education.

 

                                                                       

 
ак отмечает Р.Г. Яновский, патриотизм – это 
широкое понятие любви к отечеству, это по-

стоянное творчество души человека, направлен-
ное на созидание; это моральная сила, решитель-
ность, это реальные дела, направленные на 
благо человека, выражающие надежность, жиз-
нестойкость человеческой личности, выражен-
ные в многообразии роли и функции, 

совокупность которых создает цельность чело-
веку; это – неразрывность связей личности с 
народом, его культурой, правами человека и бы-
том, бережное отношение к природе. По его убеж-
дению, патриотизм – это целая культурная си-
стема общественных, культурно-патриотических, 
выработанная веками самостоятельной жизнью 
народов [1, c. 359]. По убеждению этого 
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выдающегося ученого и патриота нашей страны, 
патриотизм – это не только любовь к своей Ро-
дине, тоска по детству, родным местам, радост-
ным фрагментам жизни. Здесь осознание, глубо-
кое понимание своей неотъемлемости от родины, 
желание ей помочь и понять, сопереживание с 
ней ее счастливых и несчастных дней [1, c. 361]. 

По определению русского философа В.С. Соло-
вьева, сущность патриотизма отражает, во-пер-
вых, осознанное отношение личности к своим 
обязанностям по отношению к Отечеству, и, во-
вторых, активно -деятельностное, а не созерца-
тельное отношение к ним в реальной действи-
тельности [2, c. 37]. По его мнению, патриотизм 
как социальное явление, выражая любовь чело-
века к своей Родине, своему народу, не означает 
пренебрежительного отношения к другим наро-
дам, поэтому мы должны любить все народности, 
как свою собственную [2, c. 37–38].  

Этой заповедью утверждается патриотизм в каче-
стве естественного и основного чувства, как пря-
мой обязанности лица к своему ближайшему со-
бирательному целому, а в то же время, это чув-
ство освобождается от зоологических свойств 
народного эгоизма, становясь основою и мери-
лом для положительного отношения ко всем дру-
гим народностям сообразно безусловному и все-
объемлещему нравственному началу [2, c. 678]. 

Исходя из этих определений патриотизма, можно 
выстроить те его реперные точки, которые позво-
лят нам определить современную структуру 
этого, по определению Э.М. Андреева и А.В. Куз-
нецовой, одного из самых древних феноменов в 
истории человечества, проявляющегося в при-
родном чувстве, соединяющем в себе нравствен-
ное значение, как обязанности и добродетели, ко-
гда естественная любовь к ближайшему отече-
ству… решительно подчинялась в нравственном 
сознании требованиям высшего универсального 
порядка [3, c. 32]. 

Как нам представляется, ключевыми элементами 
российского патриотизма является треугольник, 
объединяющий в себе историческую память, 
культурное наследие и гуманитарное образова-
ние, которые являются фундаментальной осно-
вой патриотического воспитания современной 
российской молодежи. 

Историческая память. 

В ряде своих публикаций мы уже обращались к 
этой теме, будучи убежденными в том, что поня-
тие «историческая память» не имеет однознач-
ного определения. Так, по мнению В.В. Касья-
нова, под исторической памятью понимается 
своеобразная символическая репрезентация ис-
тории в массовом и индивидуальном сознании. 
Историческая память включает образы, символы, 
мифологемы, которые, по каким либо причинам, 
приобрели особое значение [5, с. 4]. Как полагает 
ряд других исследователей, историческая память – 
часть культурной памяти, связанная, однако, с 
осмыслением исторических событий, а также, за-
частую, с их идеологизацией или мифологиза-
цией. Мы солидарны с их мнением в отношении 

того, что историческая память не формируется 
абсолютно стихийно, она связана и с историче-
ской наукой, и с политической деятельностью [6].  

Особого внимания, по нашему мнению, заслужи-
вает точка зрения Б.С. Андреева, который пола-
гает, что историческая память – это способность 
общества передавать из поколения в поколение 
знания о событиях прошлого, о героях, тради-
циях, опыте прошлых поколений… Это некий кол-
лективный опыт поколений. Он может быть опы-
том одной конкретной семьи, а может быть опы-
том целого народа [7].  

Резюмируя вышеизложенное, можно придти к вы-
воду о том, что под исторической памятью пони-
мается система социокультурных методов и ин-
ститутов, контролирующих и преобразующих важ-
ное для настоящего времени социальное знание 
в информацию о прошлом для передачи новым 
поколениям накопленного опыта общественного 
быта. Ее составными элементами является набор 
передаваемых из поколения в поколение истори-
ческих сообщений, мифов, субъективно прелом-
ленных рефлексий о событиях прошлого, высту-
пающих отражением коллективной (или социаль-
ной) памяти [8]. 

Культурное наследие. 

Если определиться с определением сущности 
этого понятия, то оно характеризуется как часть 
духовной и материальной культуры, созданная 
прошлыми поколениями, выдержавшая испыта-
ние временем и передающаяся поколениям как 
нечто ценное и почитаемое[9].  

С учетом же направления нашего исследования, 
оно не может нас полностью удовлетворять, по-
этому нам импонирует определение культурного 
наследия как совокупности культурных достиже-
ний общества, культурно-исторического опыта, 
имеющего какое-либо значение для общества и 
сохраняющегося в социальной памяти [10].  

Культурное наследие – это непреходящая сово-
купность ценностей, которые сохраняют свою ак-
туальность вне времени и пространства.  

Культурное наследие переходит от поколения в 
поколение, от эпохи к эпохе. Материальные и ду-
ховные ценности, созданные предыдущими поко-
лениями, несут в себе важность не только для со-
хранения культурно-исторической памяти, но и 
культурного и природного генофонда страны [10].  

Для каждой культуры чрезвычайно важны народ-
ные традиции и преемственность, без которых не 
будет культурного многообразия мира. 

Каждая культура характеризуется традиционно-
стью и новаторством.  

Традиции сохраняют уникальное лицо культуры, 
а новации позволяют культуре развиваться. 

Понятие «культурное наследие» включает в себя 
также и выработку традиций, направленных на 
сохранение культурной памяти [10]. 
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Нам импонирует позиция Л.Л. Калининой, полага-
ющей, что культурное наследие, переходя от по-
коления к поколению, от эпохи к эпохе, представ-
ляет собой непреходящую совокупность ценно-
стей, которые сохраняют свою актуальность вне 
времени и пространства. Именно поэтому мате-
риальные и духовные ценности, созданные 
предыдущими поколениями, несут в себе важ-
ность не только для сохранения культурно-исто-
рической памяти, но и культурного и природного 
генофонда страны, так как оно посредством куль-
туры сохраняет традиции и преемственность, без 
которых не будет культурного многообразия мира 
[11]. 

Таким образом, культурное наследие является 
одной из важнейших составляющих националь-
ной идентичности. А для нашей страны на совре-
менном этапе ее развития проблема сохранения 
культурного наследия в эпоху глобальных пере-
мен звучит все чаще и острее, когда, меняющийся 
сверхбыстрыми темпами облик городов, освоен-
ной человеком земли, ведет не только к появле-
нию новых объектов, но и навсегда стирает про-
шлое [12]. 

Гуманитарное образование. 

Не принижая роли образования, в целом, в фор-
мировании мировоззрения личности, мы, тем не 
менее, полагаем, что именно гуманитарное обра-
зование является фундаментальной основой 
формирования патриотизма личности в ходе ее 
социализации.  

Несмотря на идеологическую нагрузку, содержа-
щеюся в этом понятии, теоретико-методологиче-
ской составляющей является его определение 
как совокупности знаний в области общественных 
наук (философии, истории, филологии, права, 
экономики, искусствоведения и др.) и связанных с 
ними практических навыков и умений [13].  

Гуманитарное образование – важнейшее сред-
ство формирования мировоззрения, играет 
огромную роль в общем развитии людей, в их ум-
ственном, нравственном и идейно-политическом 
воспитании [13].  

По нашему мнению, заслуживает внимания и та-
кое определение гуманитарного образования, как 
составной части всего учебно-воспитательного 
процесса, которая вместе с естественнонауч-
ными и техническими дисциплинами находит 
свое проявление в формировании мировоззрения 
человека [14].  

Мировоззренческая же ориентированность гума-
нитарного образования способствует расшире-
нию кругозора, повышению интеллекта, духовно-
сти, активизации позиции человека [14].  

Как полагает В.М. Киреева, система гуманитар-
ного образования ставит своей задачей форми-
рование и развитие личности, представляя собой 
особую систему духовно-практического освоения 
человеком реальности [15]. В целом, содержание 
гуманитарных дисциплин, охватывая различные 
сферы жизни общества, человеческой 

цивилизации, позволяет полно раскрыть соци-
альную и личностную значимость ценности «Че-
ловек» [15]. 

Если же коснуться темы современных проблем 
гуманитарного образования, то, по мнению                                       
О.А. Степанчук, его важным направлением высту-
пает совершенствование человеческого потенци-
ала, поэтому современное образование не может 
ограничиваться только трансляцией совокупно-
сти знаний, формирования наисовременнейших 
компетенций, развития совершенных познава-
тельных способностей, но и должно быть направ-
ленным на созидание человека в целостности его 
человеческих проявлений, человека в полноте 
его телесно-душевно-духовных измерений [16]. 

Мы разделяем точку зрения Г.Л. Ильина, по мне-
нию которого, образование не сводится к изуче-
нию наук, оно включает освоение образа жизни, 
но, все же, содержание наук является основным 
[17]. Как он отмечает, гуманитарное образование 
всегда имеет в виду человека или продукты его 
деятельности, практической или мыслительной, 
актуальной, исторической или воображаемой. 
Оно также неизбежно идеологично, предполагая 
политическую, религиозную, культурную ангажи-
рованность в самых различных формах, от явной 
или скрываемой до подчеркнуто нейтральной или 
отвергаемой [17]. 

Таким образом, гуманитарное образование явля-
ется неотъемлемой составляющей формирова-
ния мировоззрения личности, ее активной жиз-
ненной позиции, а недооценка его места в струк-
туре образования на всех его уровнях, в первую 
очередь, со стороны людей, определяющих госу-
дарственную стратегию образования, приводит, 
как не трудно убедиться на отечественном опыте 
современной России, несет угрозу деформации 
индивидуального и массового сознания, ценност-
ных ориентиров у немалой части наших соотече-
ственников. Поэтому для преодоления этих тен-
денций современному поколению преподавате-
лей общественных наук придется приложить не-
мало усилий, как мы полагаем, не только в 
направлении модернизации этого элемента обра-
зовательной политики государства, но и в транс-
формации со стороны преподавательского сооб-
щества собственного отношения к гуманитарному 
знанию. Осложняет же реализацию этих усилий 
сохраняющаяся инертность в понимании места 
гуманитарного знания в структуре образования со 
стороны руководства, как в системе образования 
всех его уровней, так и в научном сообществе. 
Если первые, несмотря на декларирование своей 
приверженности традициям отечественного гума-
нитарного образования, продолжают сокращать 
этот блок преподаваемых дисциплин в структуре 
образовательных стандартов бакалавриата, то 
руководство научного сообщества, непосред-
ственно ответственного через свои академиче-
ские институты, общественные организации, объ-
единяющие представителей различных направ-
лений гуманитарных наук, за сохранение истори-
ческой правды, отечественное культурное насле-
дие, развитие гуманитарного знания, на протяже-
нии уже десятилетий демонстрируют пассивность 
в этом не менее важном направлении своей 
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деятельности, чем развитие фундаментальной 
науки. В частности, если коснуться широко дис-
куссируемой темы сохранения исторической 
правды о Великой Отечественной войне и роли 
Советского Союза во Второй мировой войне, то 
за годы, прошедшие после распада СССР, под 
эгидой РАН не было опубликовано ни одного фун-
даментального исследования, посвященного 
этим темам, а такие фундаментальные труды, как 
История Великой Отечественной войны в шести 
томах, изданная в период с 1960–1965 гг. и История 
Второй мировой войны в 12 томах (1973–1982 гг.) 
стали редчайшими и мало доступными для широ-
кой читательской аудитории библиографиче-
скими редкостями. И, в связи с этим, до настоя-
щего времени, несмотря на возросшую актуаль-
ность этой темы из-за попыток коллективного За-
пада переписать историю этой войны, мы пола-
гаем необходимым, если не подготовить новые 
фундаментальные исследования на эту тему, то, 
хотя бы переиздать эти труды в новой редакции, 
в которой следует снизить идеологический кон-
текст, содержащийся в этих трудах, а также, вос-
становить историческую правду в отношении тех 
государств, которые не только экономически и 
идеологически поддерживали гитлеровский ре-
жим, но и чьи вооруженные формирования прини-
мали непосредственное участие в боевых дей-
ствиях на Восточном фронте и продолжали про-
тивостоять Красной Армии в ходе ее освободи-
тельной миссии в Европе. Конечно, их вряд ли 
удастся переиздать к 80-летию победы над фа-
шистской Германией, но должно стать не только 
научной, но и нравственной задачей коллектива 
Института истории РАН, обязанного возглавить 
историческое сообщество нашей страны в подго-
товке новых фундаментальных исследований, 
посвященных Великой Отечественной и Второй 
мировой войн, потому что единолично ему реали-
зовать столь масштабный проект объективно бу-
дет не по силам. К этому выводу мы пришли, 
ознакомившись с содержанием, опубликованных 
его сотрудниками, учебников по Истории России 
в 2019 и 2020 годах. Так, в издании 2019 г. теме 
Второй мировой войны в нем отведено всего                          
28 стр. из 864 стр. [18]. Только на 35 страницах из 
1744 стр. авторами второго учебника уделяется 
внимание теме Великой Отечественной войны 
[19]. То есть, фактически, в обоих изданиях эти 
исторические события описываются конспек-
тивно и поэтому не могут, хоть в какой-то мере, 
донести до читателей масштабы подвига народов 
СССР в борьбе с гитлеровской Германией и 
жертв, понесенных Красной Армией при освобож-
дении Европы от фашизма [19]. Помимо этого, ни 
в одном, ни в другом учебниках даже не указано 
количество советских граждан, погибших в ходе 
Великой Отечественной войны, а также, не осве-
щено историческое значение этой победы, как 
для нашей страны, так и в мировом масштабе. 

Таким образом, гуманитаризация отечественного 
образования на всех его уровнях как одного из со-
ставных элементов возрождения патриотических 
настроений, патриотического движения в совре-
менном российском обществе, которые подверг-
лись серьезному испытанию в постсоветский пе-
риод его истории, когда под влиянием либераль-
ных западных идей была, и небезуспешно, 

совершена попытка деформация фундаменталь-
ных ценностей, характерных для российской ци-
вилизации, должна стать одной из стратегических 
задач руководства нашей страны, тем более, в 
столь сложный исторический период, когда поли-
тика русофобии со стороны коллективного За-
пада несет в себе реальную угрозу национальной 
безопасности нашей страны, ее суверенитету.  

Патриотическое воспитание. 

Мы неслучайно вывели этот элемент в структуре 
патриотизма в финальную часть нашего исследо-
вания, полагая, что выше обозначенные его со-
ставляющие являются фундаментальной осно-
вой воспитательного воздействия, в первую оче-
редь, на представителей молодого поколения 
нашей страны, так как только через сохранение в 
его массовом сознании исторической памяти и 
бережное отношение к культурному наследию 
народов нашей страны через систему гуманитар-
ного образования на всех его уровнях является 
залогом духовно-нравственного возрождения 
российской цивилизации на новом качественном 
уровне с учетом, в том числе, и тех геополитиче-
ских процессов, которые затронули нашу страну в 
глобализирующемся мире, одним из вызовов со 
стороны которого является стремление англо – 
саксонского сообщества сохранить свою монопо-
лию в рамках стратегии однополярного мира в 
управлении мировой экономикой и политикой. 
Неотъемлимой составляющей этой стратегии яв-
ляется подавление стремления государств и 
народов, их населяющих, сохранить свою иден-
тичность и независимую внешнюю политику под 
прикрытием защиты демократии и ценностей ци-
вилизованного мира с использованием санкций, 
организации в этих государствах, так называе-
мой, демократической оппозиции, деятельность 
которой финансируется под прикрытием, созда-
ваемых в этих странах, НКО. В реалии, эта про-
плаченная «оппозиция» направляет свою дея-
тельность на смену неподвластных Западу режи-
мов через «цветные» революции, которые были 
совершены на Ближнем Востоке, а также в госу-
дарствах, ранее входивших или в состав СССР 
или в социалистическое сообщество, чему в 
1990-е гг. и в начале ХХI-го столетия имеется 
масса примеров, включая нелегитимную смену 
государственной власти в 2014 г. на Украине. По-
этому одной из задач патриотического воспита-
ния в нашей стране является его организация на 
государственном уровне при активном участии в 
этом процессе институтов гражданского обще-
ства таким образом, чтобы патриотизм, любовь к 
своему Отечеству стали неотъемлемой составля-
ющей деятельности всей системы образования, 
учреждений науки и культуры, СМИ и, конечно же, 
семьи как фундаментальной основы процесса со-
циализации личности. 

В завершение нашего исследования мы пришли к 
выводу о том, что, описанные выше структурные 
элементы патриотизма, находятся в тесной диа-
лектической взаимозависимости. И этому обстоя-
тельству необходимо уделять исследователям 
самое пристальное внимание, что находит весо-
мое подтверждение на примере исторической па-
мяти. Так, социологами и историками отмечается, 
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что в российском обществе происходят глубокие 
и противоречивые процессы формирования но-
вой исторической памяти, причем, эти процессы 
управляются различными политическими субъек-
тами: от государства до различных политических 
деятелей и группировок, вплоть до маргиналь-
ных. На институциональном уровне формирова-
ние исторической памяти связано, в первую оче-
редь, с образованием, формирующим матрицу 
восприятия исторического прошлого, расстав-
ляет вехи, выделяет значимых персонажей и по-
воротные события истории того или иного госу-
дарства [5, c. 6–7]. И, как отмечает В.В. Касьянов, 
важными структурами, формирующими историче-
скую память, являются музеи, искусство и лите-
ратура, кинематограф, СМИ и, конечно же, 

Интернет, благодаря чему, эти средства воздей-
ствия на массовое сознание беспрецедентно рас-
ширили круг участников этого процесса [5, c. 7]. 
Этот исследователь также выделяет ряд субъек-
тов, влияющих на формирование исторической 
памяти, в том числе, политических деятелей, уче-
ных, интеллектуалов, журналистов и творческих 
деятелей самого разного плана, религиозные ор-
ганизации, а также, самих граждан, заинтересо-
ванных в истории своей семьи, предков, истории 
края, «малой родины». На основе инициатив та-
ких граждан могут возникать различные обще-
ственные организации и общественные инициа-
тивы, связанные с увековечиванием каких-то дат, 
мест, событий, памяти отдельных людей [5, c. 8]. 
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Аннотация. Как отмечают авторы статьи, российское 

общество на протяжении уже более 30 лет нахо-

дится в зоне высокого риска и кризисной турбулент-

ности, граничащей с системным кризисом и не-

устойчивостью государства. В рамках данной статьи, 

управление человеческими ресурсами рассматрива-

ется ими в связи с кризисными ситуациями, продик-

тованными антироссийскими санкциями. В данной 

публикации также выделены группы кризисных фак-

торов и проблем, усложняющих процесс управления 

человеческими ресурсами. 
 

Ключевые слова: управление, человеческие ре-

сурсы, кризис, антироссийские санкции, антикризис-

ное управление, кризисные факторы, управленче-

ские решения, организация. 

 

   

Annotation. As the authors of the article note, Russian 

society for more than 30 years has been in the zone of 

high risk and crisis turbulence, bordering on a systemic 

crisis and instability of the state. Within the framework 

of this article, human resource management is consid-

ered in connection with crisis situations dictated by 

anti-Russian sanctions. Groups of crisis factors and 

problems complicating the process of human resource 

management are identified. 
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оссийское общество на протяжении уже бо-
лее 30 лет находится в зоне высокого риска 

и кризисной турбулентности, граничащей «с си-
стемным кризисом и неустойчивостью государ-
ства» [1, с. 5].  

В последние несколько лет в современной кри-
зисной социально-политической и социально-эко-
номической ситуации в условиях санкционной по-
литики, объявленной западными странами, а 

также набирающими оборот процессами интегра-
ции Донбасса в российское социальное простран-
ство, возникает насущная потребность в гра-
мотно поставленном и эффективном управлении 
человеческими ресурсами [1; 2]. 

При рассмотрении аспектов управления челове-
ческими ресурсами мы будем отталкиваться от 
следующего понимания этого процесса: «Управ-
ление человеческими ресурсами является 

Р 
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политикой организации или внутренней комплекс-
ной функцией организации, которая сосредото-
чена на наборе, управлении и обеспечении дея-
тельности людей, которые работают в организа-
ции» [3]. 

Мы выделяем следующие группы кризисных фак-
торов в обществе риска, оказывающих деструк-
тивное влияние на управление человеческими 
ресурсами: 

–  во-первых, фактор социально-экономической 
поляризации социума, сопряженный со сниже-
нием качества жизни и низким уровнем жизни, со-
циальным и правовым неравенством (перед зако-
ном); 

–  во-вторых, кризис социальной справедливо-
сти и социального доверия к государственной 
власти – фактор, связанный с бюрократическими 
препонами, коррупционными механизмами 
управления, «кумовством» в верхних эшелонах 
власти, в совокупности снижающими качество 
государственного управления человеческими ре-
сурсами; 

–  в-третьих, экономическая санкционная поли-
тика против российского государства, развязан-
ная США и Европой.  

Совокупность этих факторов приводит к форми-
рованию социальной ситуации, в которой долго-
срочное эффективное планирование и управле-
ние требуют качественно иного подхода. Кризис-
ная ситуация вырабатывает потребность в повы-
шении уровня адаптации управляемой социаль-
ной системы, усилению гибкости и оперативности 
адаптационных процессов. Кроме того, целесооб-
разным становится не реактивное, а проактивное 
поведение лиц, принимающих решения и осу-
ществляющих управление, отдельных организа-
ций и социальной системы, в целом. 

Если говорить в рамках управления организа-
цией, то необходимо учитывать некоторую амби-
валентность поведения ее сотрудников в кризис-
ной ситуации: с одной стороны, кризис может при-
вести к потере человеческих ресурсов (добро-
вольное или вынужденное увольнение), к сниже-
нию мотивации кадров, с другой, кризисные ситу-
ации могут побуждать сотрудников быть более 
преданными компании. Оба варианта поведения 
сотрудников в значительной мере зависят от 
стратегии управления, применяемой в организа-
ции. 

При наступлении или прогнозировании развития 
кризисной ситуации необходимо просчитывать 
риски, сопряженные со следующими важными по-
следствиями кризиса: 

1. Паника:  

а) это могут быть общие панические настроения 
и социальная тревожность, связанные с событи-
ями мирового уровня или внутри страны. Так, 
например, согласно исследованию «Националь-
ный индекс тревожностей» агентства КРОС (ком-
пания развития общественных связей), в резуль-
тате анализа сообщений СМИ и в соцсетях, 

суммарный индекс тревожности россиян вырос 
на 119 % в сравнении с 2021 годом и на 273 % в 
сравнении с 2020 годом. В экономическом и орга-
низационном аспекте важны страхи, характерные 
для первого полугодия 2022 года, которые вы-
званы инфляцией и уходом иностранных компа-
ний. Эти факторы провоцировали рост безрабо-
тицы и, как следствие, снижение уровня доходов, 
неуверенность в завтрашнем дне и более глубо-
кое ощущение разрыва между уровнем дохода 
разных слоев населения.  

Конечно, специальная военная операция (СВО) 
россиян волновала больше остальных событий, 
однако, выделим отдельные аспекты СВО, повли-
явшие на российское общество в социальном и 
экономическом аспекте. Для этого обратимся к 
данным опроса ФОМ «События 2022 года в Рос-
сии и мире», в рамках которого 7 %, респондентов 
главным событием, произошедшим в мире в 2022 
году, назвали «рост международной напряженно-
сти, обострение отношений между Россией и 
США, Западом, антироссийские санкции». Однако 
стоит отметить, что 39 % респондентов затрудни-
лись с ответом, а 7 % – не смогли выделить такое 
событие вообще (ответ «нет такого»).  

Таким образом, среди всех ответов международ-
ные напряженные отношения и санкции против 
России набирают долю в 12 % и занимают второе 
место после ответа «Специальная военная опе-
рация на Украине». 

в) паника внутри компании, которая естествен-
ным образом проистекает из тревожности всего 
общества и связана с возможным непониманием 
сотрудниками дальнейших перспектив функцио-
нирования и развития организации. С начала 
СВО и по мере введения антироссийских санкций 
многим организациям пришлось перестраивать 
привычные бизнес-процессы, что отразилось на 
содержании деятельности сотрудников.  

Нередко начало кризиса и панические ситуации, 
как его следствие, могут являться неожиданно-
стью не только для сотрудников, но и для управ-
ленцев. Однако даже когда не все критические си-
туации могут быть спрогнозированы, современ-
ные методы управления человеческими ресур-
сами ориентированы на поддержку психологиче-
ской готовности всей организации к кризису. Та-
кие методы сопряжены с проведением регуляр-
ных встреч, в рамках которых обсуждаются потен-
циальные и реальные кризисные ситуации и 
меры по их профилактике и преодолению. Приме-
нение таких методов в докризисные периоды по-
могает избежать также и трудностей в понимании 
социально-психологических проблем на этапах 
реагирования и восстановления.  

2. Потеря ключевых сотрудников и знаний, а 
также высокая текучесть кадров, возникшая 
вследствие этой потери или же самостоятельно. 
В санкционных условиях возрастает пропаганда 
работы за рубежом некоммерческими иностран-
ными компаниями в России [4], что усиливает эту 
проблему. Формируется угроза миграции ценных 
кадров, это отражается не только на отдельных 
организациях, но и на экономике страны в целом. 
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Так, например, декан экономического факультета 
МГУ имени Ломоносова, Александр Аузан, оце-
нил отток специалистов из России в 1,5–2 милли-
она человек, а необходимый период для воспол-
нения человеческого капитала – в 7–10 лет.  

Стандартной ошибкой управления в таких слу-
чаях считается перераспределение прежнего 
набора обязанностей на уменьшившееся количе-
ство кадров, при этом страдает уровень качества 
[5]. Более выигрышной стратегией будет распре-
деление талантов внутри компании: «системати-
ческое выявление, развитие, использование и 
удержание в организации тех людей, которые 
имеют для нее особую ценность либо с точки зре-
ния своего высокого потенциала для будущего 
организации, либо потому, что они решают биз-
нес или операционные задачи, критически важ-
ные для организации» [6, с. 44]. 

Кроме этого, организация учебных программ для 
сотрудников позволит обеспечить гибкость в пе-
реключении между задачами и проектами, повы-
сить лояльность сотрудников, удержать таланты 
и, в конечном итоге, снизить организационные по-
тери. 

3. Напрямую с вопросом возможности переобу-
чения сотрудников связано решение следующей 
проблемы. События 2022 года приводят не 
только к социальной кризисной ситуации, но и к 
серьезной экономической трансформации, как 
было отмечено выше. Санкции и контрсанкции 
спровоцировали поворот к другой экономике, к за-
мкнутой системе воспроизводства во всех отрас-
лях экономической, научной и культурной жизни 
россиян [7]. Это приводит к тому, что некоторые 
навыки становятся неактуальными, а процесс 

накопления новых идет недостаточными тем-
пами. Поэтому крайне важным становится не 
только налаживание новых экономических про-
цессов и моделей, но и одновременное обучение 
сотрудников новым навыкам.  

Разработка и внедрение программ обучения со-
трудников также связаны и с отмеченной ранее 
системой мероприятий по психологической под-
держке сотрудников – это позволит им более 
четко осознавать свою принадлежность организа-
ции, свои карьерные и, как следствие, жизненные 
перспективы, а также повысить лояльность со-
трудников. 

4. Потребность во взаимодействии бизнеса и 
власти для решения социально-экономических 
проблем выходит на особый уровень.  

–  во-первых, меры государственной и регио-
нальной поддержки бизнеса необходимы в усло-
виях преодоления кризисной ситуации, продикто-
ванной антироссийскими санкциями.  

–  во-вторых, наблюдаемый в последние годы 
уровень доверия к власти недостаточен.  

Обратимся к результатам экспертного опроса на 
тему обеспечения эффективности муниципаль-
ного управления. Здесь нам будут интересны два 
вопроса: «Способны ли российские муниципаль-
ные служащие работать в рамках сервисной мо-
дели управления»и «Есть ли существенный поло-
жительный эффект от сотрудничества муници-
пальной власти с бизнесом в рамках аутсорсинга, 
МЧП, концессионных соглашений» (данные при-
ведены на рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты экспертного опроса 

 
Приведенные данные могут свидетельствовать о 
низком уровне доверия к муниципальному управ-
лению, поскольку большинство экспертов счи-
тают, необходим общественный контроль за 

муниципальным управлением [10]. Однако ими 
отмечается, что повышение благосостояния 
населения возможно при успешном взаимодей-
ствии бизнеса и власти. 
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В заключение необходимо подчеркнуть, что, как 
социальные кризисы сказываются на экономиче-
ской системе, так и экономические отражаются на 
балансе общественных отношений и на рынке 
труда, в условиях санкционной политики могут 
приводить к ухудшениям в трудовых правоотно-
шениях. Этому способствует и паническое 
настроение сотрудников, которое необходимо 

учитывать при переосмыслении стратегий управ-
ления человеческими ресурсами.  

Если кризис имеет возможность перейти в стагна-
цию, то в длительной перспективе потери будут 
только накапливаться и для их компенсации по-
требуются дополнительные ресурсные и времен-
ные затраты, возрастающие нелинейно. 
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Аннотация. Успешное достижение человеком зна-

чимых целей связано с его взаимодействием с дру-

гими индивидами и их различными объединени-

ями. Подобное есть сложный процесс, предполага-

ющий соотнесение желаемого состояния с наличе-

ствующим. При этом реализуется процедура оцени-

вания. Сущностно, она заключается в сравнении 

ощущений от восприятия процесса или явления с 

имеющимися ценностями. Однако имеется не-

сколько подходов к интерпретации оценки. Среди 

них следует выделить социологический, поскольку 

он сочетает теоретические и практические аспекты. 
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Annotation. Successful achievement of significant goals 

by a person is associated with his interaction with other 

individuals and their various associations. This is a com-

plex process involving the correlation of the desired 

state with the existing one. At the same time, the eval-

uation procedure is implemented. Essentially, it consists 

in comparing the sensations from the perception of a 

process or phenomenon with the existing values. How-

ever, there are several approaches to the interpretation 

of the assessment. Among them, the sociological one 

should be singled out, since it combines theoretical and 

practical aspects. 
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ведение. Бытие, представляясь централь-
ным аспектом всего сущего, реализуется в 

различных формах. Таковые могут быть как есте-
ственными, так и искусственными по природе 
происхождения. К первым правомерно относить 
все биологические формы жизни, поскольку про-
цессы их зарождения и развития связаны с объ-
ективными сменами последовательных этапов. 
Ко вторым правомерно относить все целенаправ-
ленно запущенные взаимодействия предметов 
неживой природы. Но существует и третья форма – 
социальные процессы. Они представляют собой 
совокупность, последовательно возникающих и 
развивающихся явлений или взаимодействий в 
различных сферах общественной жизни. Нали-
чие динамики и вектора их протекания детерми-
нируется влиянием экзогенных и эндогенных фак-
торов. Подобное формирует объективную необ-
ходимость критического соотнесения поступаю-
щей информации с реальным положением дел и 
имеющимися ценностями. Это способствует вы-
работке и реализации наиболее оптимальной мо-
дели поведения в наличествующих условиях. 
Указанные процессы познания способствуют реа-
лизации направленного влияния на некоторую си-
туацию для приведения её к наилучшей организа-
ционной форме. Подобное представляет собой 
акт оценивания, в контексте которого формиру-
ется оценка–установление значимости чего-либо 
в соответствии с господствующей ценностно-нор-
мативной системой [3]. 

Обозначенная взаимосвязь явление – оценка ре-
ализуется в каждом элементе социальной реаль-
ности, поскольку человек постоянно осмысливает 
свое положение в наличествующей системе соци-
альных отношений. По этой причине, оценка 
представляется одним из естественных след-
ствий реализации личности в обществе. В тоже 
время, необходимо учитывать степень, содержа-
ние и механизмы влияния последнего на форми-
рование суждения, находящегося в основе 
оценки. 

Интерпретация концепта в различных обла-
стях знаний 

Будучи сущностно логико-семантической катего-
рией, оценка отражает мнение субъекта на ос-
нове его мироощущения и жизненного опыта. В 
ней также содержатся нормы и ценности, приня-
тые в конкретной социальной группе [5]. Фиксируя 
относительно устойчивые характеристики некото-
рого явления или процесса, в контексте оценки, 
реализуется их сравнение с ценностями и нор-
мами, наличествующими в данном аспекте бы-
тия. Это позволяет субъекту, при необходимости, 
выстроить определенную поведенческую мо-
дель. Подобное, есть проявление прагматиче-
ской составляющей оценки как элемента соци-
альной реальности. 

Данный концепт является предметом анализа во 
многих областях знаний. Подобное связано с тем, 

В 
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что его теоретическое наполнение способствует 
реализации аналитической компоненты исследо-
вания вне зависимости от сферы его осуществле-
ния. Это позволяет содержательно раскрыть ко-
личественные и качественные аспекты изучае-
мой проблематики, что делает оценку универ-
сальным инструментом познания. Сущностно, 
представляя речемыслительную форму органи-
зации информации, она транслирует свое смыс-
ловое содержание оцениваемых явлений или со-
бытий через их взаимное сравнение [1]. При этом 
выделяются следующие компоненты оценки: 

Гносеологический – познание мира через от-
дельные аспекты.  

Аксиологический – формирование смыслообра-
зующих основ человеческого бытия. 

Праксиологический – соединение двух преды-
дущих аспектов через волю познающего субъ-
екта. 

Совокупность данных компонентов составляет 
философский подход к трактовке концепта 
оценка как инструмента постижения реальности. 
Сочетая трансцендентную и имманентную сто-
роны, он объединяет веру и знание, поскольку 
процесс оценивания основывается на предполо-
жении (фактически – вере) о наличии определен-
ных свойств у явления или его развития. При этом 
логическая проработка вопросов о сущности по-
знания, содержании представлений о квинтэссен-
ции вещей, выявление изначальных условий воз-
никновения ценностей актуализируют теоретиче-
ские, а не практические аспекты оценки. Реализа-
ция последних предполагает непосредственную 
деятельность в объективных условиях, успеш-
ность которой связана, в том числе, и с их оцен-
кой относительно достаточности наличествую-
щих ресурсов в контексте ожидаемых результа-
тов [9]. 

Социологический аспект реализации оценочных 
процедур предполагает их практическую ориен-
тацию. Эта направленность актуализируется по 
причине сущностного содержания социальных от-
ношений – реальное взаимодействие между ин-
дивидами и их различными объединениями для 
достижения значимых целей наиболее оптималь-
ными способами в конкретных условиях. При 
этом значительное влияние на результаты 
оценки оказывает психоэмоциональное состоя-
ние индивида и его ближайшего окружения. 

Это актуализирует психологический аспект фор-
мирования оценки как отражения психических ре-
акций на условия, внешние по отношению к инди-
виду. Получая эмоциональное наполнение, 
оценка выражается субъектом посредством линг-
вистических форм, распространенных в конкрет-
ном социуме. Одним из следствий этого является 
побуждение к действию или бездействию инди-
вида или группы лиц, что позволяет трактовать 
оценку как элемент социального влияния. По-
следнее есть один из аспектов социальной реаль-
ности и поэтому, на наш взгляд, его правомерно 
рассматривать в контексте социологии. 

Немецкий социолог М. Вебер был тем ученым, ко-
торый актуализировал данную проблематику в 
рамках социологии в Новейшее время. Его до-
клад «Смысл «свободы от оценки» в социологи-
ческой и экономической науке» (1917 г.) содержит 
подробный анализ смыслового наполнения 
оценки [2]. Ориентируясь на практический аспект 
соотнесения действий с ценностью, он отмечает, 
что объективная интерпретация данного понятия 
возможна в случаях явного отсутствия скрытого 
смысла у наблюдаемого социального факта. В то 
же время, такой элемент социальной реальности 
испытывает воздействие других участников соци-
альных процессов, что трансформирует его изна-
чальный смысл. Таковой трактуется субъектом с 
позиции желаемого или не желаемого для него 
результата. Совокупность подобных оценок фор-
мирует оценочные понятия, которые являются ос-
нованием организации жизненного мира инди-
вида. Для максимально полного анализа обще-
ственных процессов и явлений социологии необ-
ходимо раскрывать ценностное наполнение соот-
ветствующих оценок. 

В ценностно-ориентированном контексте, раз-
вивали свои идеи относительно сущности оценки 
американский социолог русского происхождения 
П. Сорокин и американский социолог Т. Парсонс. 
Первый соотносил данный элемент социальной 
реальности с идеалами и эталонами, наличеству-
ющими в рамках господствующей культуры. Они 
являются основаниями для сравнения на их ос-
нове различных жизненных фактов. В рамках 
этого процесса, формируется оценка, представ-
ляющая собой результат подобного соотнесения 
[8]. Второй интерпретирует ценности как критерии 
для выбора альтернатив поведения в ситуатив-
ном контексте. Будучи значимым элементом ма-
териальной и духовной жизни социума, они спо-
собствуют регулированию процессов взаимодей-
ствия на различных уровнях социального бытия 
[7]. Современный нам российский социолог                                      
Н.И. Лапин трактовал ценности как ориентиры, 
позволяющие индивидам и социальным группам 
корректировать свои действия [6]. 

Содержание процедуры оценки 

Очевидно, что оценка представляет собой слож-
ную процедуру. Её содержание предполагает 
восприятие субъектом социального факта (явле-
ния или процесса) сначала на эмоциональном, а 
затем, на рациональном уровнях сознания. В ре-
зультате, формируется объективное суждение о 
соответствии его эталону, которое закрепляется 
в оценочном мнении, отражающегося в различ-
ных категориях сравнения. Самой простой фор-
мой подобного является дихотомия «полезно – не 
полезно», выражаемая посредством различных 
коннотаций. Будучи пропущенной через призму 
ценностных ориентаций, изначальная информа-
ция способствует формированию отношения к 
миру личности или группы посредством установ-
ления значимости различных аспектов бытия. 
Это позволяет трактовать оценку как механизм 
интерпретации элементов реальности через ка-
тегориальную диалектику, являющуюся отра-
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жением в общественном сознании практического 
опыта [4]. Корректируя последний, она способ-
ствует обновлению большинства ценностей в 
контексте объективных условий существования 
социума и его различных элементов. Это есть 
проявление дуальности оценки, что делает дан-
ную понятийную категорию уникальным источни-
ком социологической информации. 

Специфика оценки, как элемента картины мира 
или группы (социума), детерминируется местом 
данного концепта в практической деятельности. 
Не соотносясь сущностно с предметом или явле-
нием, она выступает своеобразной призмой, раз-
деляющей информацию естественным образом 
на хорошую (полезную) и плохую (бесполезную) 
для реципиента. Отражая господствующую си-
стему ценностей группы или социума, оценка под-
держивает убежденность субъекта в правильно-
сти сделанного выбора. Получая выражение в 
лингвистической форме, оценка выступает в ка-
честве вербального элемента социальной реаль-
ности, способного оказать влияние на поведение 
взаимодействующих субъектов [3]. 

Содержанием такого элемента является совокуп-
ность базовых смыслов, сгруппированных по оце-
ночным направлениям. Критериями отнесения 
смыслов к соответствующему направлению явля-
ются их характеристики в контексте частоты и се-
мантики употребления. Взаимосвязи смыслов 
обеспечиваются посредством логического 

увязывания содержания в контексте конкретной 
ситуации. 

Заключение 

Все ранее изложенное позволяет сущностно де-
терминировать концепт как усредненную логико-
семантическую структуру, имеющую субъектив-
ную природу происхождения. Существуя, в 
первую очередь, в сознании группы или инди-
вида, она раскрывается через распространенные 
в социуме лингвистические средства. Кроме 
этого, являясь фундаментальной формой мыш-
ления, концепт способствует упорядочиванию по-
следнего и связанных с ним действий, как в по-
вседневной, так и в познавательной деятельно-
сти. 

Указанное раскрывается в контексте интерпрета-
ции такого концепта, как «оценка». Будучи отра-
жением отношения субъекта к явлению или про-
цессу, она содержит ценностные ориентации, 
сформированные в рамках взаимодействий 
между элементами социума. Подобное направ-
лено на достижение значимых целей, что предпо-
лагает наличие понятий, одинаково интерпрети-
руемых всеми или подавляющим большинством 
взаимодействующих. Это позволяет улучшить со-
ответствующие процессы за счет сокращения 
времени на осмысление субъектом применяемых 
лингвистических форм. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам 

противодействия наркопреступности на националь-

ном и региональном уровнях. В ней отражены со-

временные проблемы государственной политики в 

сфере противодействия наркопреступности, иссле-

дованы детерминанты различных её видов, предло-

жены пути оптимизации действующего законода-

тельства и повышения эффективности правоприме-

нения. Рассматриваются способы распространения

наркотиков в теневом секторе сети Интернет, где 

оплата за их приобретение осуществляется посред-

ством платежных систем и различных криптовалют-

ных форм в рублевом эквиваленте. На основе специ-

фики посягательств названного рода определяются 

проблемы оперативного реагирования на них. 
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и один век государства и общество ведет ак-
тивную борьбу с лицами, изготовляющими и 

распространяющими наркотические средства, 
увы, это борьба продолжается и в наше время, 
что обуславливает актуальность данной про-
блемы. 

В.В. Лунеев, изучая личность преступника, пред-
ложил следующие, взаимосвязанные между со-
бой характеристики:  

–  психофизическу (судимость);  

–  социально-демографическую (пол, возраст, 
профессия);  

–  социально-психологическую (поведение на 
работе, в учебном заведении).  

Всех участников преступлений, совершающих не-
законный оборот наркотиков можно условно раз-
делить на две группы.  

К первой группе отнесем лиц, незаконно участву-
ющих в обороте наркотиков.  

Ко второй же группе относятся лица, которые 
сами употребляют наркотические средства.  

Эти группы отличаются субъективным отноше-
нием к наркотическим средствам. Также, главной 
целью преступников первой группы является по-
лучение дохода от своих преступных действий. 
Преступники второй группы – наркоманы, зача-
стую, совершают несколько преступлений, к кото-
рым дополнительно можно отнести грабеж, раз-
бой, насильственные преступления в состоянии 
наркотического опьянения и т.д.  

Если говорить о первой группе лиц, занимаю-
щихся преступной деятельностью, то их можно 
разделить на:  

1) изготовителей;  

2) перевозчиков;  

Н 



90 

 

3) организаторов;  

4) сбытчиков (розничные, крупные, мелкие);  

5) содержателей притонов;  

6) распространителей рекламы. 

Ко второй группе преступников можно отнести:  

1) подстрекателей. Сами наркотические сред-
ства не употребляют, но пропагандирует нарко-
культуру в молодежной среде; 

2) лиц, употребляющих наркотики не постоянно 
(происходят эпизодические приступы). Люди из 
этой группы относятся к психологически неустой-
чивому типу, но при большом желании могут пол-
ностью отказаться от употребления наркотиче-
ских средств;  

3) группу физического риска. Человек сделал 
выбор в пользу наркотиков. Только, например, на 
данном этапе, на регулярной основе употребляет 
«легкий наркотик»;  

4) лиц, больных наркоманией. 

В специальных криминологических источниках 
выделяют типологии, которые основаны на глу-
бине и стойкости криминальной мотивации лич-
ности. Они образуют следующие основные типы 
личности преступников: 

–  Последовательно-криминальный. Отличается 
асоциальностью личности. Основные социаль-
ные ценности в корне отрицает. Мотив соверше-
ния преступления — корыстный. Склонен к повы-
шенной активности в условиях наркобизнеса. За-
частую, происходит рецидив с их стороны, при со-
вершении преступлений.  

–  Ситуативно- криминогенный. Данные преступ-
ления совершаются с целью получения наркоти-
ков для личного употребления. Отличительной 
чертой данного типа является именно ситуация, 
при которой происходит преступление.  

Особая роль отводится тенденции все большего 
использования телекоммуникационных сетей в 
торговле наркотическими средствами, особенно 
среди несовершеннолетних. Все чаще для этих 
целей используются неконтролируемые государ-
ственными органами теневые сегменты сети Ин-
тернет сомнительного содержания, мессенджеры 
и форумы, иные площадки. В качестве меры про-
тиводействия наркопреступности предлагается 
создание и применение систематизированного 
механизма нейросетевых технологий, которые 
должны выявлять даркнет-маркетплэйсы и нарко-
макеты по продаже наркотиков сети Интернет.  

Активную деятельность по профилактике нарко-
преступности осуществляют общеобразователь-
ные учреждения. Преподаватели как самостоя-
тельно, так и совместно с полицией доводят чет-
кую объективную информацию о вреде и послед-
ствиях применения наркотических веществ, де-
монстрируют с помощью презентаций и схем 

особенности влияния наркотиков на жизненно 
важные органы человека. 

Сотрудники полиции на постоянной основе про-
водят профилактические беседы с подростками; 
такая беседа может быть как индивидуальной, 
так и коллективной. Наркологическая служба, а 
также сотрудники органов внутренних дел прини-
мают активное участие в данной работе. Увы, 
разъяснительные беседы имеют очень низкую 
эффективность, несмотря на уговоры и призывы 
вести здоровый образ жизни; с каждым годом ста-
тистика показывает все большее число лиц, 
среди которых больший процент – это молодежь, 
пристрастившихся к тем или иным видам нарко-
тиков. Подростки, состоящие на учёте в ОПДН, 
привлекаются к проведению различных видов ме-
роприятий, в том числе, к спортивным, военно-
патриотическим и иным добровольческим собы-
тиям, а также к участию в играх, тренингах по про-
паганде здорового образа жизни и в различных 
военизированных играх [1, с. 86]. Меры предупре-
ждения принято классифицировать по уровню 
профилактического воздействия, в соответствии 
с такой классификацией, они делятся на общие и 
специальные. В эту группу входят такие меропри-
ятия как: 

–  развитие мер эффективного лечения и реаби-
литации больных наркоманией и токсикоманией; 

–  совершенствование мер по ограничению не-
законного оборота, в том числе, безразличных 
для уголовного права веществ. Это связано с тем, 
что существует вероятность замещения немеди-
цинского потребления одних веществ, вызван-
ного их малодоступностью, другими, например, 
алкоголем; 

–  осуществление контроля над легальным обо-
ротом веществ в сфере индустрии профессио-
нального спорта; 

–  запрет свободной продажи лекарственных 
препаратов, содержащих в 

качестве составных компонентов наркотические и 
психотропные вещества, а также, более тщатель-
ный надзор исполнением данного запрета; 

–  разработка ряда эффективных законодатель-
ных мер, предусматривающих принудительное 
лечение наркоманов. 

Необходимой является усиленная борьба с ли-
цами, распространяющими наркотики. Эти лица 
попадают в особую категорию, так как наркобиз-
нес – дело весьма прибыльное, и как бы законо-
датель не ужесточал ответственность за совер-
шение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических веществ, распространи-
тели и изготовители будут искать способы и «ла-
зейки» для продолжения своей деятельности, 
негативно влияя на наше общество, в целом.  

В профилактической деятельности не стоит не 
дооценивать роль телефонов доверия, пользую-
щихся спросом среди лиц, которые боятся осуж-
дения со стороны близких, но хотят прекратить 
прием наркотиков. Всероссийская акция 
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«Сообщи, где торгуют смертью» в своей работе 
активно пропагандирует телефоны доверия, рас-
пространяя материалы о последствиях, к кото-
рым приводит употребление наркотиков [2, с. 64]. 

Таким образом, общественная опасность нарко-
мании и наркотизма в современных условиях оче-
видна. С каждым годом в совершение преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, вовлечено все большее количе-
ство лиц. Профилактика наркотизма – лучшее, 
что можно сделать для молодежи и жителей 
страны всех возрастных групп в силу того, что 
наркотики вызывают сильную зависимость и вли-
яют на органы человека, вызывая бесплодие, а 
также – риск рождения нездоровых детей у лиц, 

употреблявших наркотические препараты в неме-
дицинских целях.  

Формирование антинаркотического мировоззре-
ния в обществе – одна из важнейших целей поли-
тики руководства нашей страны в сфере противо-
стояния наркотическому бизнесу. Многие услуги, 
начиная от коммерческих и заканчивая государ-
ственными, теперь оказываются онлайн при по-
мощи сети Интернет. Исключением не стала и 
сфера незаконного оборота наркотических 
средств. Доступ к информации, которая способ-
ствует незаконному потреблению и распростра-
нению наркотиков, к сожалению, остается откры-
той для огромного количества пользователей 
сети Интернет. 
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Аннотация. В современной криминалистической 

литературе нередко описание криминалистической 

характеристики преступлений дается вне непосред-

ственных задач по раскрытию и расследованию пре-

ступлений, в связи с чем, представленные в таких 

криминалистических характеристиках сведения ста-

новятся выхолощенными. Авторский коллектив ре-

шил рассмотреть криминалистическую характери-

стику преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков с позиции не содержания сведений, а их 

значения для раскрытия и расследования преступ-

лений. 
 

   

Annotation. In modern forensic literature, the descrip-

tion of the criminalistic characteristics of crimes is often 

given outside of the immediate tasks of solving and in-

vestigating crimes. As a result, the information pre-

sented in such forensic characteristics becomes emas-

culated. The team of authors decided to consider the 

criminalistic characteristics of crimes in the field of drug 

trafficking from the position of not the content of the 

information. Attention was focused on the significance 

of this information in the disclosure and investigation of 

crimes. 
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настоящее время в России наблюдаются 
крайне негативные процессы, связанные с 

профессионализмом правоохранительных орга-
нов и качеством предварительного расследова-
ния. Эти проблемы просматриваются и в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Так, 
несмотря на снижение объема преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков почти на 
четверть (23,3 %) по сравнению с 2013 годом, об-
наруживается снижение раскрываемости данных 
преступлений. В 2022 году раскрываемость пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков составляла 57,6 % (в 2013 году – 59,9 %), в 
том числе, тяжкий и особо тяжких – 46,1 % (2013 – 
47,1 %) [5]. Устойчивость этой тенденции указы-
вает на системные недостатки в эффективности 
борьбы с преступлениями. 

В связи с этим, актуальным представляет укреп-
ление теоретических знаний в области раскрытия 
и расследования преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Криминалистическая 
методика борьбы с данными преступлениями до-
статочно широкая, поэтому мы затронем лишь об-
щие моменты, касающиеся определения значи-
мости криминалистической характеристики 
наркопреступлений в раскрытии и расследовании 
преступлений. 

В целом, криминалистическая характеристика 
преступлений представляет определенную ин-
формационную модель, которая содержит в себе 
систему криминалистически значимых сведений 
о преступлении, формирующих объективное 
представление о наиболее востребованных при-
емах, средствах и методах, актуальных при рас-
следовании преступлений [4].  

В криминалистическую характеристику преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотиков 
следует включить такие элементы, как:  

–  сведения о предмете преступного посягатель-
ства;  

–  сведения о личности преступника;  

–  сведения о мотивах и целях совершения пре-
ступления;  

–  сведения о способах совершения преступле-
ний;  

–  сведения об обстановке совершения преступ-
ления;  

–  сведения о механизме следообразования. 

Сведения о предмете преступления, безусловно, 
имеют важное значение для раскрытия и рассле-
дования преступлений. Так, юридический аспект 
наркотиков предполагает необходимость прове-
дения экспертного исследования наркотиков, 

после которого целесообразно решать вопрос о 
расследовании преступлений. Социально-меди-
цинский аспект наркотиков позволяет следова-
телю выявить косвенные доказательства, под-
тверждающие факт участия лица в совершении 
преступлений. Эти доказательства могут быть 
связаны с образом жизни лица, способах, особен-
ностях и признаках потребления наркотиков или 
нахождения лица в состоянии наркотического 
опьянения и т.п. Помимо этого, для криминали-
стики важное значение имеют и другие аспекты 
предмета преступления, например, физический и 
химический аспекты (а в отношении наркотикосо-
держащих растений, еще и ботанический), даю-
щие представление о внешнем виде наркотиков, 
особенностях их изготовления, применяемых при 
этом препаратах и инструментах. Эти сведения 
не только конкретизируют предмет поиска в рам-
ках проведения следственно-разыскных меро-
приятий и позволяют более предметно оценить 
места запрятывания, но и способствуют планиро-
ванию следственного осмотра или обыска.  

Сведения о личности преступника имеют значе-
ние не только для сужения круга потенциальных 
подозреваемых, но и могут использоваться при 
планировании допросов и других следственных 
действий. Например, типология лиц, вовлечен-
ных в незаконный оборот наркотиков, позволяет 
выделить две большие группы преступников – по-
требляющих наркотики и не потребляющих. От 
первой группы закономерно ожидать большей го-
товности к даче правдивых показаний, нежели от 
второй, которая, как правило, вовлечена в орга-
низованную преступную деятельность (наркобиз-
нес) со всеми вытекающими особенностями:  

–  страхом перед разоблачением всей полноты 
преступной деятельности; 

–  наличием преступного опыта и устойчивых 
преступных связей; 

–  страхом перед возмездием со стороны по-
дельников; 

–  высоким уровнем законспирированности и го-
товности к противодействию органам предвари-
тельного расследования, в том числе, посред-
ством коррупционных предложений [1]. 

Оценка нравственно-психологических, социаль-
ных и демографических характеристик преступ-
ников также позволяет спрогнозировать исход по-
лучения показаний со стороны данных лиц, а 
также, разработать приемы и средства изобличе-
ния во лжи. Ранее не судимое лицо, имеющее 
устойчивые социально-полезные связи, или не-
большой жизненный опыт со значительными жиз-
ненными перспективами, а также, лицо со сла-
быми волевыми качествами и высоким уровне 
эгоизма, следует рассматривать как лицо, потен-
циально склонное к сотрудничеству со 

В 
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следствием, в отличие от лица, ранее неодно-
кратно судимого, не имеющего социально-полез-
ных связей и обладающего сильными волевыми 
качествами и развитым правовым нигилизмом. 

Близки по своему значению сведения о мотивах и 
целях преступников, которые, являясь компонен-
том личностного аспекта механизма преступле-
ния, могут использоваться в поиске следов пре-
ступления. Например, наличие у задержанного 
лица одинаково расфасованных наркотиков в не-
больших дозах может свидетельствовать о нали-
чии у него цели сбыта этих наркотиков. Соответ-
ственно, целесообразно ориентировать деятель-
ность следователя на поиск лиц, приобретающих 
у него данные наркотики, и способы расчета за 
них, изучить возможные места производства и 
расфасовки наркотиков, установить наличие за-
готовленных материалов для производства либо 
фасовки наркотиков, выявить очевидцев преступ-
ной деятельности, установить, потребляет ли 
указанное лицо наркотики, выяснить источник и 
истинные объемы приобретения наркотиков, 
установить возможных соучастников преступле-
ния и т.п. 

Среди мотивов совершения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков можно 
выделить: корыстный мотив, мотив, связанный с 
наркозависимостью, престижный мотив, мотив 
интереса. Причем, последние два мотива харак-
терны для начинающих потребителей наркоти-
ков, с которыми высока вероятность организации 
эффективного взаимодействия с целью выясне-
ния всех обстоятельств совершенного преступле-
ния.  

Важное значение, в системе криминалистической 
характеристики преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, имеют сведения о спо-
собе совершения преступления. Следует отме-
тить, что способ совершения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков традици-
онно рассматривается в криминалистике в кон-
тексте трех компонентов: способа подготовки к 
совершению преступления, способа непосред-
ственного совершения преступления, способа со-
крытия следов преступления [2]. Правильное по-
нимание совокупности этих компонентов позво-
ляет не только правильно воспринять сам меха-
низм преступления, сформировать представле-
ние о наиболее актуальных направлениях рас-
следования и возможных следах преступлений, 
но и спрогнозировать возможное поведение пре-
ступника, а также, разработать меры по устране-
нию последствий его противодействия. 

Познание способа совершения преступлений 
осложнено разнообразием видов преступной де-
ятельности. Несмотря на то, что вся эта деятель-
ность объединяется обобщающим термином «не-
законный оборот наркотиков», ее образуют са-
мые разнообразные группы действий, суще-
ственно отличающиеся друг от друга как по харак-
теру реализации, так и по особенностям воздей-
ствия на окружающую среду. Даже в рамках од-
ного состава преступления, способы совершения 
преступлений существенно различаются и соот-
ветствуют особенностям описанных в 

соответствующей норме уголовного кодекса аль-
тернативных действий. Так, приобретение нарко-
тиков заметно отличается от хранения, а сбыт от 
производства. Поэтому для правильного понима-
ния способа совершения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, также, как и в 
случае с криминалистической характеристикой 
личности, целесообразно сначала выделить раз-
личные формы преступного поведения [3]. 

Механизм следообразования имеет самостоя-
тельное значение в системе криминалистической 
характеристики преступления, хотя тесно связан 
со другими ее элементами. Так, если сведения о 
способе совершения преступления позволят от-
ветить на вопрос «где искать следы преступле-
ния», то сведения о механизме следообразова-
ния – на вопрос «какие именно следы преступле-
ний следует искать». 

В первую очередь, необходимо отметить, что 
следы преступлений в криминалистике традици-
онно подразделяются на материальные и иде-
альные. Материальные следы представлены в 
рамках нескольких групп: 

●  наркотики (в виде их частей, запаховых сле-
дов, следов, оставшихся после их потребления, в 
том числе и в организме человека); 

●  средства, непосредственно используемые 
для организации и осуществления незаконного 
оборота наркотиков: оборудование, применяемое 
для изготовления, переработки, производства, 
потребления наркотиков, культивирования нарко-
тикосодержащих растений; расчетные счета в 
кредитных организациях; электронные кошельки; 
техническая и бухгалтерская документация; обо-
рудованные места культивирования наркотиков и 
пр.; 

●  отображение преступной деятельности на но-
сителях информации – записях средств видео и 
аудиофиксации, фото-файлах, записях телефон-
ных переговоров, переписке в социальных сетях 
и интернет-сервисах и т.п.  

Идеальные следы представлены образами, запе-
чатленными в памяти очевидцев преступлений, 
соучастников преступной деятельности, иных 
лиц, которые могут обладать необходимой для 
следствия информацией (Например, сведения, 
предоставляемые владельцем помещения о том, 
какое именно лицо и на каких условиях заключило 
договор аренды данного помещения, в котором в 
последующем была развернута нарколаборато-
рия, или свидетельства лиц о поведении подозре-
ваемого, характерных запахах и т.п.).  

При этом разнообразие поведенческих действий 
участников преступления приводит к такому же 
разнообразию отображения их взаимодействия 
со средой. Поэтому механизм следообразования 
также следует рассматривать в контексте отдель-
ных форм преступных действий в сфере незакон-
ного оборота наркотиков.  

Определенное значение в системе элементов 
криминалистической характеристики преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков иг-
рают сведения об обстановке совершения 
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преступлений, охватывающие данные о месте, 
времени и иных обстоятельствах совершения 
преступления, влияющих на его механизм, осо-
бенности следообразования и способы соверше-
ния преступления. Изучение сведений об обста-
новке совершения преступлений даст возмож-
ность ответить на вопрос «почему именно эти 
следы преступления необходимо искать». Напри-
мер, организация незаконного посева конопли в 
отдаленной незаселенной местности, заметно 
сужает возможность поиска очевидцев данного 
преступления, в то время как действия по неза-
конному сбыту амфетамина в ночном клубе зако-
номерно требуют проверки всех его посетителей, 
каждый из которых может быть очевидцев пре-
ступления или его соучастником. В свою очередь, 
хищение наркотиков из аптеки в ночное время 
скорее свидетельствует о том, что была совер-
шена кража, а не присвоение или растрата. 

Соответственно усилия в первую очередь необ-
ходимо направить на обнаружение, изъятие и ис-
следование следов проникновения в хранилище 
аптеки, совершенного другими лицами (не работ-
никами организации). 

Таким образом, следует отметить, что кримина-
листическая характеристика преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков является 
важным компонентом соответствующей частной 
криминалистической методики, поскольку предо-
ставляет в распоряжение следователя и работ-
ника органа дознания те сведения, которые поз-
воляют сформировать наиболее характерный об-
раз совершенного преступления, в соответствии 
с которым следует организовывать деятельность 
по раскрытию и расследования данного деяния. 
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Аннотация. Претензионный порядок, предусмот-

ренный арбитражно-процессуальным законода-

тельством, в своем роде представляет собой инсти-

тут медиации, при котором сторонам предлагается 

решить возникший спор на досудебной стадии. При 

этом необходимо отметить, что в ряде случаев он 

является обязательным для последующего обраще-

ния в суд. Ошибки при совершении претензионного 

порядка зачастую приводят к отказу по требованиям 

или принятии искового заявления истца, что нега-

тивно сказывается на сроках восстановления нару-

шенного права и сбоях в нормальной экономиче-

ской деятельности организации. 
 

Ключевые слова: арбитражный процесс, претензи-

онный порядок, урегулирование спора, сроки рас-

смотрения, подача иска. 

 

   

Annotation. The claim procedure provided for by the 

arbitration procedural legislation is, in its own way, an 

institution of mediation, in which the parties are invited 

to resolve the dispute that has arisen at the pre-trial 

stage. At the same time, it should be noted that in some 

cases it is mandatory for subsequent appeal to the 

court. Mistakes in the course of the claim procedure of-

ten lead to the refusal of claims or the acceptance of the 

plaintiff's statement of claim, which negatively affects 

the timing of the restoration of the violated right and 

disruptions in the normal economic activity of the or-

ganization. 
 

 

Keywords: arbitration process, claim procedure, dis-

pute resolution, terms of consideration, filing a claim. 

 

                                                                       

 
ассматривая претензионный порядок как ин-
ститут урегулирования возникших споров на 

досудебной стадии, стоит отметить, что он доста-
точно молод и несовершенен.  Р 
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Претензионный порядок подразумевает под со-
бой один из способов защиты гражданских прав 
за рамками судебного делопроизводства по 
факту решения спора между сторонами, связан-
ными другом перед другом обязательствами, 
предусмотренными либо договором, либо согла-
шением. 

В обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 от 23 декабря 2015 
года [1], разъясняется факт того, что претензион-
ный порядок урегулирования спора в судебной 
практике позволяет добровольно, со значитель-
ным сокращением времени восстановить нару-
шенные права и законные интересы, без допол-
нительных расходов на уплату госпошлины. Та-
кой порядок урегулирования спора направлен на 
его оперативное разрешение и служит дополни-
тельной гарантией защиты прав. 

Из приведенных положений следует, что установ-
ление обязательности досудебной стадии при-
звано обеспечить более оперативное, менее 
формализованное и затратное (в сравнении с су-
дебным процессом) разрешение споров. 

Стоит отметить, что ни гражданский, ни арбит-
ражно-процессуальный Кодекс РФ не предусмат-
ривают содержание данного понятия в своих нор-
мах. В научной литературе, в частности, под пре-
тензионным или иным досудебным порядком уре-
гулирования спора предлагается понимать спе-
циальную письменную процедуру примирения 
спорящих сторон посредством предъявления 
кредитором претензии и направления должником 
ответа на нее [2, с. 11]. Значение досудебного по-
рядка урегулирования спора подразумевает воз-
можность восстановить нарушенные права без 
участия третьей стороны и принудительного ис-
полнения обязательств. Следовательно, стоит 
отметить, что претензионный порядок является 
способом решения правового конфликта. Необхо-
димо сказать, что не для всех правоотношений 
данный вид урегулирования конфликта является 
обязательным.  

Отдельными авторами совершенно обосновано 
высказано мнение об отсутствии оснований для 
соблюдения претензионного порядка при обра-
щении со встречным иском [3, с. 58], так как после 
передачи иска на рассмотрение суда соблюдение 
претензионного порядка разрешения спора при 
предъявлении встречного иска теряет всякий 
смысл, так как это будет противоречить назначе-
нию, которое придается такому порядку нормами 
права и практикой делового оборота [4, с. 13]. 

Также, вызывает сомнение обязательность со-
блюдения досудебного порядка урегулирования 
спора при предъявлении искового заявления о 
признании сделки недействительной или дого-
вора – незаключенным при отсутствии намерения 
сторон исполнять условия договора. В этой ситу-
ации, как правильно пишут авторы, возникает во-
прос о цели направления претензии при намере-
нии предъявить иск о признании сделки недей-
ствительной, договора незаключенным, иными 
словами, какие требования может предъявить бу-
дущий истец в претензии, и как они могут быть 

исполнены ответчиком, а также, в какие сроки и 
при каких условиях исполнения таких требова-
ний? [3, с. 59]. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 [5], досудеб-
ное урегулирование спора подразумевает под со-
бой формальное направление претензии сто-
роне, не исполнившей свои обязательства, либо 
исполнившей, но ненадлежащим образом. Пре-
тензии такого характера могут быть оформлены 
как в письменном виде, так и представлены в 
виде переговоров, а также, посредством элек-
тронной переписки. Кроме того, суд допускает 
также обращение финансовому омбудсмену и ме-
диации. При этом последняя имеет обязательный 
характер, если данный способ досудебного урегу-
лирования предусмотрен соглашением сторон с 
указанием срока неиспользования судебных ры-
чагов воздействия. Помимо указанных аспектов, 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
22.06.2021 № 18 устанавливает возможность ком-
пании, принявшей претензию, самостоятельно 
заверить распечатку скриншота без непосред-
ственного обращения к нотариусу, что, в свою 
очередь, сокращает сроки рассмотрения данного 
дела, а также снижает уровень судебных расхо-
дов. В этой связи, авторами справедливо выска-
зано мнение о том, что не всякая документальная 
переписка относится к претензионному порядку 
урегулирования определенного гражданско-пра-
вового спора [2, с. 13]. Подтвердить соблюдение 
претензионного порядка урегулирования спора 
возможно только документом, где изложены кон-
кретные исковые требования, отказ от исполне-
ния которых повлечет предъявление иска в ар-
битражный суд. 

Процессуальное законодательство допускает 
различные способы направления претензии. Пре-
тензия может быть вручена нарочно или направ-
лена курьерской службой. Подтверждением вру-
чения претензии, в том числе, может послужить 
подпись, расшифровка и входящий номер на ко-
пии претензии или подпись и расшифровка в 
накладной на передачу документации. В данной 
ситуации, необходимо проверить полномочия 
лица, который принял документ. Если документы 
были приняты неуполномоченным лицом, то это 
может свидетельствовать о несоблюдении по-
рядка досудебного урегулирования спора.  

Стоит обратить внимание на то, что для претен-
зионного порядка нет соблюдений четкого об-
разца заявлений, изложение факта о нарушенных 
правах может быть формальным. В этой связи, 
мы поддерживаем мнение авторов, считающих, 
что по своей процессуальной форме и содержа-
нию претензионное требование может быть про-
ектом искового заявления [2, с. 13]. Это условие 
приобретает особое значение, когда в исковом 
заявлении содержится несколько требований, по 
каждому из которых обязательно соблюдение 
претензионного порядка. Поэтому исковое заяв-
ление, содержащее требования, не включенные в 
претензию, может быть оставлено арбитражным 
судом без рассмотрения. 
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Вопрос урегулирования досудебного спора имеет 
свои временные рамки, установленные законода-
тельством, в соответствии с которым, ответ на 
претензию от ответчика должен поступить не 
позднее 30 дней в надлежащей форме. Отказ от 
претензионного порядка полностью сторонами 
договора запрещен. Примером может служить 
Постановление Двадцатого арбитражного апел-
ляционного суда. Истец обратился в Двадцатый 
арбитражный апелляционный суд с жалобой, в 
которой просит его отменить и направить вопрос 
на новое рассмотрение в арбитражный суд пер-
вой инстанции. Истец указывает на то, что пре-
тензия надлежащим образом направлялась от-
ветчику и оставлена им без удовлетворения, од-
нако, указанное обстоятельство не было учтено 
судом первой инстанции. Кроме того, истец ссы-
лается на статью 11 договора подряда от 
31.10.2017 № 328, которой предусмотрено, что, 
если стороны не придут к соглашению, то дело 
подлежит разрешению в арбитражном суде без 
соблюдения претензионного порядка разрешения 
споров [6]. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелля-
ционной жалобы и изложенные в отзыве возраже-
ния, Двадцатый арбитражный апелляционный 
суд судебный акт оставил без изменения по сле-
дующим основаниям. 

По спорам, возникающим из гражданских право-
отношений, за рядом прямо поименованных ис-
ключений, предусмотрен обязательный претен-
зионный (досудебный) порядок. При этом сто-
роны гражданских правоотношений не могут ис-
ключить претензионный порядок посредством со-
глашения (договора), однако, они вправе изме-
нить срок и порядок досудебного урегулирования 
спора (тридцатидневный срок может быть, как 
уменьшен, так и увеличен посредством закрепле-
ния соответствующего условия в договоре).  

Части 5 статьи 4 АПК РФ корреспондируют поло-
жения пункта 8 части 2 статьи 125 АПК РФ и 
пункта 7 части 1 статьи 126 АПК РФ, в соответ-
ствии с которыми, в исковом заявлении должны 
быть указаны сведения о соблюдении истцом 
претензионного или иного досудебного порядка, в 
подтверждение чего, к исковому заявлению 
должны быть приложены документы, подтвер-
ждающие соблюдение истцом претензионного 
или иного досудебного порядка, за исключением 
случаев, если его соблюдение не предусмотрено 
федеральным законом. 

Установив, что между сторонами возник спор, вы-
текающий из гражданских правоотношений (из 
договора подряда от 31.10.2017 № 328), и он не 
относится к прямо предусмотренным категориям 
споров, для которых досудебный порядок урегу-
лирования не является обязательным, суд 

первой инстанции правомерно указал на необхо-
димость представления доказательств, подтвер-
ждающих соблюдение обязательного досудеб-
ного (претензионного) порядка урегулирования 
спора. 

При исследовании, приложенных истцом к иско-
вому заявлению документов, судом первой ин-
станции установлено, что документов, свидетель-
ствующих о соблюдении досудебного порядка 
урегулирования спора, истцом не представлено, 
и на этом основании он отказал в удовлетворении 
иска. 

В последние годы уделяется много внимания ре-
шению споров во внесудебном порядке, что, в 
свою очередь, помогает субъектам спорных пра-
воотношений использовать примирительные про-
цедуры, экономя при этом личное время, а также, 
минимизируя собственные затраты. Так, не-
смотря на общие основы рассмотрения претен-
зии, суд может прийти к выводу об отказе приема 
заявлений истца. В связи с этим, анализ судебной 
практики показал, что очень часто поводами в от-
казе приема заявлений является именно не со-
блюдение им претензионного порядка, однако, 
некоторые судьи отказывают по основаниям, ко-
торые Верховный суд РФ считает правомерными 
и допустимыми. Несмотря на то, что целью дан-
ного института досудебного урегулирования 
спора является уменьшение нагрузки на арбит-
ражных судей, в настоящее время он еще не со-
вершенен и требует более четкой правовой ре-
гламентации. 

Таким образом, мы полагаем, что процессуаль-
ный институт обязательного претензионного по-
рядка досудебного урегулирования спора тре-
бует дополнительного регулирования в арбит-
ражном процессуальном законодательстве в ча-
сти установления требований к форме и содержа-
нию претензии о соответствии требований, изло-
женных в претензии, требованиям, заявленным в 
исковом заявлении, о необходимости соблюде-
ния обязательного претензионного порядка уре-
гулирования спора при предъявлении в суд 
встречного иска, а также, соблюдения такого по-
рядка при предъявлении искового заявления о 
признании сделки недействительной или дого-
вора незаключенным при отсутствии намерении 
сторон исполнять условия договора. 

Возможно, на данном этапе, для устранения про-
блем и противоречий в части соблюдения обяза-
тельного претензионного порядка урегулирова-
ния спора при обращении в арбитражный суд и с 
целью формирования единообразной судебной 
практики по изложенным выше вопросам, требу-
ются разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема опреде-

ления территориальной подсудности при расторже-

нии браков в суде Российской Федерации между 

российскими и иностранными гражданами. Анализ 

норм семейного и гражданского процессуального 

законодательства, научной литературы показал 

наличие недостатка в процессуальном законода-

тельстве, не позволяющем истцу – российскому 

гражданину реализовать право на обращение в суд 

с иском о расторжении брака, если ответчик – су-

пруг, иностранный гражданин никогда не имел ме-

ста жительства и имущества на территории РФ, или

место жительства его не известно. На основе судеб-

ных решений по данной категории дел сделано 

предложение по дополнению правила альтернатив-

ной подсудности по искам о расторжении брака с 

участием иностранного гражданина. 
 

Ключевые слова: расторжение брака, подсудность, 

супруг, иностранный гражданин, место жительства, 

суд. 

 

   

Annotation. The article examines the problem of deter-

mining the territorial jurisdiction in the dissolution of 

marriages in the court of the Russian Federation be-

tween Russian and foreign citizens. Analysis of the 

norms of family and civil procedure legislation, scientific 

literature has shown that there is a lack of procedural 

legislation that does not allow the plaintiff, a Russian cit-

izen, to exercise the right to file a lawsuit for divorce, if 

the defendant, a spouse of a foreign citizen, has never 

had a place of residence and property on the territory 

of the Russian Federation or his place of residence is not 

known. On the basis of court decisions on this category 

of cases, a proposal has been made to supplement the 

rule of alternative jurisdiction for claims for divorce in-

volving a foreign citizen. 
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азвитие международного обмена и сотруд-
ничества ведет к увеличению количества 

разнообразных отношений и социальных связей, 
имеющих трансграничный характер. Эта тенден-
ция в полной мере относится и к семейной сфере. 
Указанные отношения нуждаются в специальном 
правовом регулировании, что обусловлено их 
международным характером, основными призна-
ками которого являются выход отношений за 

рамки юрисдикции одного государства и связь с 
правом двух и более государств. Несмотря на это 
раздел VII, СК РФ предписывает регулировать от-
дельные виды семейных отношений с иностран-
ным субъектом только российским законодатель-
ством. Такие положения установлены для формы 
и порядка заключения брака на территории Рос-
сийской Федерации (п. 1 ст. 156 СК РФ), для рас-
торжения браков между гражданами Российской 

Р 
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Федерации и иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства, а также, браков между 
иностранными гражданами на территории Рос-
сийской Федерации (п. 1 ст. 160 СК РФ), для опре-
деления на территории Российской Федерации 
личных неимущественных и имущественных прав 
и обязанностей супругов (п. 1 ст. 161 СК РФ), по-
рядка установления и оспаривания отцовства 
(материнства) на территории Российской Феде-
рации (п. 2 ст. 162 СК РФ). Вместе с тем, в слу-
чаях, когда для регулирования отдельных видов 
семейных отношений с иностранным субъектом 
применяются не только нормы материального, 
(семейного), но и процессуального законодатель-
ства, могут возникать определенные сложности в 
реализации прав российских граждан. Это отно-
сится и к расторжению браков между гражданами 
РФ и иностранными гражданами или лицом без 
гражданства. 

В соответствии с п. 1 ст. 160 СК РФ, прекращение 
брачно-семейных отношений между граждани-
ном РФ и иностранным гражданином путем рас-
торжения брака на территории РФ регулируется 
российским семейным законодательством вне за-
висимости от места регистрации брака. Причем, 
порядок расторжения брака возможен либо в ор-
ганах записи актов гражданского состояния (да-
лее, органы ЗАГС), либо в судебном порядке. 

Расторжение брака в органе ЗАГС между россий-
ским и иностранным гражданином допускается, 
если у них нет общих несовершеннолетних детей, 
а супруг-иностранец согласен на прекращение 
брака. Обоюдное согласие должно быть оформ-
лено совместным заявлением в орган ЗАГС. 
Кроме этого, упрощенный порядок может быть 
применен и при расторжении брака с супругом 
иностранцем, при наличии обстоятельств, ука-
занных в п. 2 ст. 19 СК РФ. Причем, указанные об-
стоятельства должны произойти в месте житель-
ства супруга иностранца в РФ или в иностранном 
государстве. Иными словами, если супруг-ино-
странец признан безвестно отсутствующим, не-
дееспособным или осужден к лишению свободы 
на срок свыше трех лет в стране места своего жи-
тельства, то его супруг российский гражданин мо-
жет расторгнуть с ним брак в органе ЗАГС. 

В случае, если супруг-иностранец покинул терри-
торию РФ и не желает подавать совместное заяв-
ление о расторжении брака, или супруг – россий-
ский гражданин не поддерживает с ним отноше-
ния, и не может получить его согласие, то растор-
жение брака, как и в случае наличия общих несо-
вершеннолетних детей возможно только в судеб-
ном порядке (ст. 21, 22 СК РФ). 

При таком регулировании, если супруги россий-
ский и иностранный гражданин имеют место жи-
тельства на территории РФ, либо супруг-иностра-
нец, проживающий за границей выразил письмен-
ное согласие, расторжение брака в органах ЗАГС 
или в суде РФ не представляет каких-либо труд-
ностей с точки зрения определения подсудности – 
российского суда, который будет рассматривать 
дело, на что справедливо указывает Н.И. Мары-
шева [1, с. 80]. 

Однако реализация права на расторжение брака 
в суде РФ супругом – российским гражданином, 
причем, независимо от места его проживания, 
осложняется в случае, если супруг-иностранец 
проживает за пределами территории РФ, т.к. ос-
новной проблемой в этой ситуации является вы-
бор территориальной подсудности. Несмотря на 
ряд публикаций в научной литературе, посвящен-
ных данной проблеме [1–4], как правильно заме-
чено одним из авторов учебника, данный вопрос 
тогда и до настоящего времени законодательно 
не решен [5]. 

Данная проблема связана с установленными в 
ГПК РФ двумя видами подсудности: международ-
ной (гл. 44 ГПК РФ), определяющей подсудность 
дел с участием иностранных лиц судам в РФ, и 
внутренней (гл. 3 ГПК РФ), определяющей родо-
вую и территориальную подсудность конкретных 
судов общей юрисдикции по рассмотрению граж-
данских дел. Согласно правил международной 
подсудности и положений п. 2 ст. 160 СК РФ, суды 
в РФ вправе рассматривать дела о расторжении 
брака, если один из супругов является россий-
ским гражданином, независимо от места прожи-
вания, а также, если супруг – истец, независимо 
от гражданства имеет место жительства в РФ                   
(п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ). Согласно общего пра-
вила международной подсудности, установлен-
ного ч. 1 ст. 402 ГПК РФ, подсудность дел о рас-
торжении брака с участием супруга иностранца и 
других дел с участием иностранных лиц опреде-
ляется гл. 3 ГПК РФ, т.е., правилами внутренней 
подсудности, если иное не установлено прави-
лами гл. 44 ГПК РФ.  

Таким образом, международная подсудность 
трансформируется во внутреннюю, а для растор-
жения брака в качестве иного правила установ-
лено положение п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ, дающее 
супругу – российскому гражданину расторгнуть 
любой брак с супругом иностранцем, независимо 
от его гражданства или места жительства, но без 
уточнения правил определения территориальной 
подсудности. В свою очередь, нормы гл. 3 ГПК 
РФ, устанавливающей внутреннюю подсудность, 
определяют в качестве общей территориальной 
подсудности правило – предъявлять иск в суд по 
месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ). Дан-
ное положение в полной мере позволяет россий-
ским гражданам реализовать право на обраще-
ние в суд в любых отношениях между россий-
скими гражданами. Кроме того, если ответчик, в 
том числе и иностранный гражданин, в момент 
обращения с иском в суд уже не проживает на 
территории РФ, но до этого имел место житель-
ства, то применяется альтернативная подсуд-
ность, и иск можно предъявить в суд по месту 
нахождения имущества ответчика или его по-
следнего известного места жительства в РФ (ч. 1 
ст. 29 ГПК РФ). Здесь, следует отметить, что, как 
показывает судебная практика, ранее суды пер-
вой инстанции при указанных обстоятельствах не 
всегда применяли данную норму при наличии ос-
нований, установленных в п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ. 
Так, в одном случае, судом «было отказано в удо-
влетворении иска о расторжении брака, предъяв-
ленного им по последнему известному месту жи-
тельства ответчицы в России, со ссылкой на 
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отсутствие доказательств о месте жительства от-
ветчицы по адресу, указанному истцом в исковом 
заявлении, а также, доказательств того, что от-
ветчица является гражданкой Украины» [6]. В 
другом случае, по аналогичному делу «определе-
нием мирового судьи судебного участка 257 Хим-
кинского судебного района Московской области 
от 03 мая 2012 года, оставленным без изменения 
апелляционным определением Химкинского го-
родского суда Московской области от 18 июня 
2012 года, производство по делу прекращено в 
связи с проживанием сторон за пределами РФ, 
невозможностью определения конкретной под-
судности возникшего спора и выполнения, преду-
смотренных п. 3 ст. 33 ГПК РФ процессуальных 
действий». Вынесенные судебные акты были от-
менены в кассационном порядке, так как на осно-
вании, имеющихся в деле доказательств, миро-
вым судьей установлено, что последним извест-
ным местом жительства ответчицы на террито-
рии РФ является квартира, расположенная по ад-
ресу, который относится к подсудности мирового 
судьи судебного участка 257 Химкинского судеб-
ного района Московской области. При таких об-
стоятельствах, как указал суд кассационной ин-
станции, при обращении в суд с иском о растор-
жении брака полностью соблюдены правила под-
судности, в связи с чем, отсутствовали правовые 
основания для прекращения производства по 
делу [7]. 

Что касается определения территориальной под-
судности по искам о расторжении брака россий-
ским гражданином с супругом-иностранцем, про-
живающим за границей, то, кроме альтернатив-
ной подсудности, установленной в ч. 1 ст. 29 ГПК 
РФ, есть и другая альтернатива, когда иск о рас-
торжении брака может быть подан в суд по месту 
жительства истца, но при условии, что при нем 
находится несовершеннолетний ребенок, или по 
состоянию здоровья выезд истца к месту житель-
ства ответчика представляется для него затруд-
нительным (ч. 4 ст. 29 ГПК РФ). 

Проблема применения указанных видов альтер-
нативной подсудности состоит в следующем. 
Если супруг-иностранец никогда не имел места 
жительства и имущества на территории РФ, а та-
кая ситуация возможна, когда российский гражда-
нин вступил в брак за границей и супруги никогда 
не проживали в РФ, то расторгнуть брак россий-
ский гражданин может в суде РФ по правилам 
первой альтернативной подсудности (ч. 1 ст. 29 
ГПК РФ), но они не позволяют определить, в ка-
кой именно суд он должен обратиться с иском. 
Также, частично не позволяют определить суд 
для обращения с иском о расторжении брака с су-
пругом иностранцем и правила другой альтерна-
тивной подсудности (ч. 4 ст. 29 ГПК РФ). Такое 
условие, как затруднительность для истца вы-
езда к месту жительства ответчика по состоянию 
здоровья, применить нельзя, так как ответчик су-
пруг – иностранец находится за границей, что не 
предполагает предъявление иска по месту его 
жительства.  

Таким образом, расторжение брака российским 
гражданином с супругом иностранцем, постоянно 
проживающим за границей и никогда не имевшим 

места жительства и имущества на территории 
РФ, возможно только в случае, если с истцом 
находится несовершеннолетний ребенок, и иск 
подлежит предъявлению в суд по месту житель-
ства истца. Во всех остальных случаях, когда с 
истцом российским гражданином не находится 
несовершеннолетний, расторгнуть брак с ино-
странным гражданином, при указанных условиях, 
в суде РФ невозможно, так как правила внутрен-
ней (гл. 3 ГПК РФ) подсудности не определяют 
суд, в который возможно обратиться с иском. 

Ранее на эту проблему уже указывала Н.В. Лас-
кина, которая справедливо пишет, что «в этой 
жизненной ситуации и выявляется существенный 
пробел в гражданском процессуальном законода-
тельстве, лишающий истца права на обращение 
в суд с иском о расторжении брака, поскольку та-
кой суд вообще не определен в гл. 3 ГПК РФ. Сле-
довательно, закрепленные в ст. 29 ГПК РФ нормы 
об альтернативной подсудности (ч. 1, 4), не поз-
воляют истцу в полной мере реализовать право 
на судебную защиту» [2, с. 9]. 

Отсутствие норм в ГПК РФ, определяющих терри-
ториальную подсудность при расторжении брака 
российским гражданином с супругом - иностран-
цем, постоянно проживающим за границей и ни-
когда не имевшим места жительства и имущества 
на территории РФ, в настоящее время восполня-
ется судебной практикой. В качестве примера 
можно привести Определение Московского го-
родского суда от 29 марта 2016 г. № 4г-543/16, в 
котором рассмотрена кассационная жалоба                                   
Т.Г. Голдсмис об отмене определения мирового 
судьи судебного участка № 414 Алексеевского 
района г. Москвы, оставленном без изменения 
апелляционным определением Останкинского 
районного суда г. Москвы, которым исковое заяв-
ление Т.Г. Голдсмис оставлено без движения и 
предоставлен срок для устранения недостатков. 
Как указал суд кассационной инстанции, из мате-
риала дела следует, что Т.Г. Голдсмис заявлены 
исковые требования о расторжении брака к                                      
М.Д. Голдсмису, являющемуся гражданином Ве-
ликобритании, проживающему в Великобритании 
в г. Фавершем. Оставляя без движения исковое 
заявление Т.Г. Голдсмис, мировой судья, сослав-
шись на положения статей 131, 132, 136 ГПК РФ, 
указал на то, что истцом не представлены доку-
менты, подтверждающие, в соответствии с требо-
ваниями статьи 29 ГПК РФ, место жительства 
(или последнее – известное место жительства) 
ответчика на территории Российской Федерации, 
что исключает для суда возможность проверить 
наличие у истца права на обращение к мировому 
судье данного судебного участка. 

Не согласившись с такой позицией мирового 
судьи, судья Московского городского суда указал, 
что из материала следует, что Т.Г. Голдсмис яв-
ляется гражданкой Российской Федерации, по-
стоянно проживает по адресу: г.Москва, ул…. С 
учетом изложенного, принимая во внимание по-
ложения пункта 8 части 3 статьи 402 ГПК РФ,                                           
Т.Г. Голдсмис вправе была обратиться с требо-
ваниями о расторжении брака в суд по месту 
своего жительства (выделено авторами). 
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Таким образом, отсутствие в исковом заявлении 
Т.Г. Голдсмис данных о месте жительства                           
М.Д. Голдсмиса на территории Российской Феде-
рации не могло служить основанием для оставле-
ния данного искового заявления без движения [8]. 

Таким образом, в настоящее время, в судебной 
практике подсудность иска о расторжение брака 
между истцом – российским гражданином и су-
пругом – иностранцем, постоянно проживающим 
за границей и никогда не имевшим места житель-
ства и имущества на территории РФ или место 
жительства которого неизвестно, определяется 
по месту жительства истца. В случае, если истец – 
российский гражданин постоянно проживает за 
границей и не имеет место жительства на терри-
тории РФ, то для реализации права на расторже-
ние брака в суде РФ, предусмотренного п. 8 ч. 3 
ст. 402 ГПК РФ, он должен зарегистрироваться по 
месту пребывания, по которому следует опреде-
лять и территориальную подсудность. 

Для устранения указанного пробела в процессу-
альном законодательстве необходимо опреде-
лить в ГПК РФ территориальную подсудность для 
исков о расторжении брака между истцом – рос-
сийским гражданином и супругом – иностранцем, 
постоянно проживающим за границей и никогда 
не имевшим места жительства и имущества на 
территории РФ или место жительства которого не 
известно. Для решения этой проблемы Н.В. Лас-
кина считает оптимальным внесение дополнений 

в ч. 4 ст. 29 ГПК РФ, предлагая дополнить указан-
ную норму после слова «затруднительным» фра-
зой следующего содержания: «или если ответчик 
никогда не имел места жительства в Российской 
Федерации». 

На наш взгляд, данное предложение следует счи-
тать правильным, но дополнение ч. 4 ст. 29 ГПК 
РФ требует расширения содержания, так что, по-
сле слова «затруднительным», необходимо доба-
вить следующее «или ответчик – иностранный 
гражданин никогда не имел места жительства и 
имущества на территории Российской Федерации 
или место жительства его не известно». 

Таким образом, предложенное дополнение поз-
воляет снять проблему определения территори-
альной подсудности при реализации права на об-
ращение в суд российским гражданином, незави-
симо от его места жительства с иском о растор-
жении брака с супругом - иностранным граждани-
ном в том числе, если он никогда не проживал на 
территории РФ и в случае, если место жительства 
ответчика не известно. При таких обстоятельства 
дело подлежит рассмотрению по месту житель-
ства истца, а если истец – российский гражданин 
постоянно проживает за границей и не имеет ме-
сто жительства на территории РФ, то по месту его 
пребывания на территории РФ с целью подачи 
иска, что полностью согласуется с применением 
п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ в судебной практике. 
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еловеческая цивилизация представляет со-
бой постоянно изменяющееся явление, ко-

торое находится в движении: то прогрессивно 
развивается, то регрессирует. Разумеется, то 
право как один из главных регуляторов данного 
явления подвержено тем же ритмам. О циклично-
сти развития социальной системы и её компонен-
тов науке известно уже давно [3, c. 16]. Подчиня-
ясь закономерности развития социальных си-
стем, процесс интеграции права в современном 
мире замедлил свое развитие и перешел с гло-
бального уровня на континентальный.  

Чтобы разобраться, что собой представляет меж-
дународное континентального право, необхо-
димо определиться с причинами данного явле-
ния. Прежде всего, стоит напомнить, что процесс 
человеческого развития осуществляется с помо-
щью проб и ошибок [4].  

Глобализация социального пространства в XX 
веке стала осуществляться по лекалам западного 
однополярного мира во главе с США, что, 

разумеется, вызвало несогласие остальной части 
человечества. Это противоречие привело к уве-
личению конфликтности в современном мире и 
столкновению государств – лидеров в Европе в 
пределах украинской государственной террито-
рии. Процесс глобализации был приостановлен и 
в некоторых областях вообще прекратился. Еди-
ный центр международных интеграционных про-
цессов стал преобразовываться во множество 
континентальных или региональных интеграцион-
ных процессов, развитие которых позволит заме-
нить, декларированный противниками западной 
интеграционной модели однополярный мир, на 
многополярный.  

Стоит отметить, что западные государства, даже 
в существующем множестве континентальных 
моделей, продвинулись дальше всего остального 
мира, создав довольно устойчивое европейское 
континентальное объединение – Совет Европы, в 
рамках которого уже сейчас функционирует евро-
пейское право. При этом не стоит упускать из 
виду, что процесс континентализации шел 

Ч 
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параллельно с глобализацией и, кроме европей-
ского континента, он имел место в Африке, Аме-
рике, а также – на просторах Азии. В рамках кон-
тинентальных организационных интеграционных 
структур шел процесс формирования континен-
тальных нормативно-правовых регуляторов, ко-
торые наиболее адекватно, чем глобальные, мо-
гут регулировать складывающиеся обществен-
ные отношения, опираясь на особенности гене-
зиса данного континента. 

Для раскрытия сути данного явления необходимо 
разобраться со смыслом термина «континенталь-
ное право», а для этого необходимо его сравнить 
с близким термином «региональное право». В 
связи с этим, можно вспомнить, принятое в меж-
дународно-правовом сообществе, деление меж-
дународного права на уровни: глобальный, реги-
ональные и двухсторонние. В данной классифи-
кации, термин «регион» рассматривается до-
вольно широко, и может пониматься: 

–  во-первых, как область, район, часть страны, 
отличающаяся от других областей совокупностью 
естественных и (или) исторически сложившихся, 
относительно устойчивых экономико-географиче-
ских и иных особенностей, нередко сочетаю-
щихся с особенностями национального состава 
населения; 

–  во-вторых, как группа близлежащих стран, 
представляющая собой отдельный экономико-
географический или близкий по национальному 
составу и культуре, или однотипный по обще-
ственно-политическому строю район мира [10,                    
c. 850]. 

На наш взгляд, смысл данного термина довольно 
расплывчатый и поэтому мы предлагаем его до-
полнить более конкретным термином «конти-
нент», под которым понимается одна из основных 
крупных частей суши, окруженная океаном, мате-
рик [12, c. 150].  

При этом в науке существует несколько континен-
тальных моделей, и за основу нашего исследова-
ния мы возьмём модель, состоящую из шести 
континентов: Африка, Европа, Азия, Америка, Ан-
тарктида, Австралия [1]. В рамках четырех из них 
(Африка, Европа, Азия, Америка) уже сформиро-
вались самостоятельные международные конти-
нентальные правовые системы, обладающие 
оригинальными структурами, нормативно-право-
выми источниками, а в некоторых случаях, и ме-
ханизмами их реализации. В Азии этот процесс 
только формируется, и на его просторах имеют 
место несколько региональных правовых систем 
в Центральной Азии, в Западной Азии и в Юго-
Восточной Азии, тогда как в Австралии имеет ме-
сто одна государственно-правовая система, а Ан-
тарктида необитаема.  

Стоит отметить, что в юридической науке термин 
«континентальное право» уже использовался, но 
в довольно узком значении как синоним романо-
германской правовой системе [5]. Континенталь-
ное право в сравнительном правоведении проти-
вопоставлялось системе общего права. Мы же 

предлагаем использовать термин «международ-
ное континентальное право», понимая под ним, 
сложившуюся правовую систему в отдельно взя-
тых континентах Земного шара, таких как Азия, 
Европа, Африка и Америка. 

Для формулирования понятия «международное 
континентальное право» мы должны сформули-
ровать признаки данного явления.  

Во-первых, необходимо обратить внимание на то, 
что мы говорим о международном праве, то есть, 
о праве межгосударственном, главным субъектом 
которого являются суверенные государства и ко-
торое является частью общего международного 
права.  

При этом стоит обратить внимание на то, что на 
Европейском континенте сложилось две норма-
тивно-правовых системы (НПС). Одна НПС со-
здана Европейским союзом, о котором в теории 
государства идут споры о его классификации, что 
это - особый вид государства или международная 
организация. Нами поддерживается идея, выска-
занная М.А. Королевым, о принадлежности обра-
зования к особому виду государства, существую-
щего в форме конфедерации [6, c. 20], а правовая 
система носит надгосударственный характер и 
представляет собой внутреннее право функцио-
нальной конфедерации [6, c. 20]. При этом полно-
стью европейским его назвать также нельзя, так 
как часть стран данного региона в нём не состоят. 
Вторая НПС является чисто континентальной и 
была сформирована в рамках Совета Европы, а 
нормативная система, в нем функционирующая, 
представляет собой европейское международное 
континентальное право. Хотя есть и иная точка 
зрения, авторы которого считают, что наднацио-
нальность является обязательной составной ча-
стью международного регионального права, и 
право Европейского союза таковым является [7, 
c. 255], что, на наш взгляд, неверно. 

Во-вторых, территорией его действия являются 
отдельно взятые континенты планеты, при этом 
не стоит его путать с регионами сложных госу-
дарств. Под континентальными образованиями в 
международном пространстве понимают консо-
лидацию государств, объединённых общностью 
территорий на каком-либо континенте, сформи-
рованную на основе общих политических интере-
сов, институализированную международными до-
говорами [18]. 

В-третьих, международное континентальное 
право является уровнем международно-правого 
регулирования, а не отдельной отраслью между-
народного права. Предмет и метод правового ре-
гулирования континентального права не отлича-
ется от глобального международного права и 
ограничен только территорией его распростране-
ния. Предметом являются межгосударственные 
отношения, которые возникают в политике, эконо-
мике, культуре и, так далее, на уровне каждого 
региона, а методы используются как диспозитив-
ные, так и императивные. 

В-четвертых, системообразующим центром меж-
дународного континентального права является 
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международная континентальная универсальная 
организация. Можно согласиться с Г.В. Игнатенко 
в том, что нормы права международных органи-
заций регламентируют статус межгосударствен-
ных организаций и объединений, их субъектив-
ный состав, структуру, полномочия и порядок де-
ятельности органов, юридическую силу их актов 
[8]. 

Г.М. Морозов выделял три группы норм, регули-
рующих деятельность международных организа-
ций.  

К первой группе им отнесено внутреннее право 
самой организации, в рамках которой регламен-
тируется структура, компетенция, функции орга-
нов, процесс деятельности персонала организа-
ции, имущественных и финансовых вопросы, и 
т.д.  

Ко второй группе отнесено внешнее право орга-
низации, состоящее из места и роли организации 
в системе международных отношений, их взаимо-
действия с государствами региона и международ-
ными межправительственными и неправитель-
ственными организациями.  

Третья группа норм связана с процессом право-
творчества, обеденными целью, задачами и ком-
петенциями, которые реализует соответствую-
щая организация [9, c. 150].  

Стоит отметить, что данные континентальные ор-
ганизации имеют универсальную компетенцию, 
так как могут осуществлять правотворческую де-
ятельность в различных областях международ-
ного взаимодействия на континенте. Об этом пи-
шет А.Л. Сагалова, исследуя принцип многофунк-
циональности в деятельности ряда региональных 
международных организаций [11]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно утвер-
ждать, что международное континентальное 
право формируется на базе права международ-
ной континентальной универсальной организа-
ции. При этом оно по-своему объему значительно 
шире, так как включает в себя источники, не 
только принятые данной организацией в рамках 
первичного права, куда входят учредительные 
документы, на базе которых действует данная ор-
ганизация, но и нормативные акты вторичного 
права, создаваемые уполномоченными органами 
континентальной организации в одностороннем 
порядке. К ним можно отнести основные прин-
ципы права, нормативные договоры, решения 
континентальных судов и т.д. 

Исходя из выше приведенных признаков, можно 
дать следующее определение международному 
континентальному праву – это уровень междуна-
родного права, регулирующего интеграционные 
процессы между государствами в пределах от-
дельно-взятого географического континента, и 
включающие в себя нормы как внутреннего, так и 
внешнего права организаций, а также нормы, ре-
гулирующие процесс правотворчества в рамках 
континента. 

На сегодняшний день, в международно-правовом 
пространстве сформированы континентальные 
правовые системы: Европейская, Африканская, 
Американская.  

Основой Европейского континентального права 
является нормативная система, созданная конти-
нентальной универсальной организацией – Сове-
том Европы (СЕ). Правовым фундаментом дан-
ной организации является Устав, принятый 5 мая 
1949 года и подписанный в Лондоне двенадцатью 
государствами-учредителями. Составной частью 
права СЕ являются международные договоры, 
заключенные организацией с государствами-чле-
нами (Генеральное соглашение о привилегиях и 
иммунитетах Совета Европы 1949 г. (ETS No 002) 
[13], Протокол к Генеральному соглашению о при-
вилегиях и иммунитетах Совета Европы 1952 г. 
(ETS No 010), Третий и Шестой протоколы к Гене-
ральному соглашению о привилегиях и иммуните-
тах Совета Европы 1959 г. (ETS No 028), 1996 г. 
(ETS No 162) соответственно), а также внутрен-
нее право, регулирующее порядок работы орга-
нов Совета Европы (правила процедуры Коми-
тета министров [15], Парламентской ассамблеи 
[15], Конгресса местных и региональных властей 
Европы [14]), взаимоотношение между ее орга-
нами, а также – бюджетно-финансовые вопросы. 
Организация вправе рассматривать любые во-
просы, возникающие в результате межгосудар-
ственного сотрудничества, кроме вопросов, каса-
ющихся обороны. 

На сегодняшний день, в данную организацию вхо-
дят почти все государства Европы – 46 стран. 
Российская Федерация стала первой страной, ис-
ключенной из СЕ. Это произошло 16 марта 2022 
года на внеочередном заседании Кабинета мини-
стров из-за начала специальной военной опера-
ции на территории Украины. Кабинет министров 
применил ст. 8 Устава СЕ и приостановил участие 
России в СЕ, как грубо нарушившую ст. 3 Устава, 
в которой все члены СЕ должны признавать прин-
цип верховенства права и стремиться к большему 
единству для содействия экономическому и соци-
альному прогрессу [17]. В данной организации 
Россия состояла 26 лет.  

Основой Африканского континентального права 
является нормативная система, созданная конти-
нентальной универсальной организацией – Аф-
риканским Союзом (АС). Это – основной доку-
мент, которой был принят на саммите Организа-
ции Африканского Единства в июле 2000 года в 
столице Того г. Ломе. Создание АС было продик-
товано желанием лидеров африканских стран 
выйти на новый уровень континентальной инте-
грации. На 37-й сессии Ассамблеи ОАЕ в столице 
Замбии г. Лусаке в июле 2001 был принят пакет 
документов, определяющих структуру и правовую 
базу новой организации. К этому моменту, Устав 
АС был ратифицирован 51 африканской страной. 
Первый саммит Африканского Союза состоялся 
9–10 июля 2002 в г. Дурбане (ЮАР). Председате-
лем АС был избран Президент Южно-Африкан-
ской Республики Табо Мбеки. Оперативной эко-
номической программой, вновь созданной всеаф-
риканской организации, была названа программа 
НЕПАД («Новое партнерство для развития 
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Африки» – New Partnership for Africa's Develop-
ment) – новая масштабная программа стратегии 
развития Африки, в которой определяется ее ме-
сто в современном мире, содержится конкретный 
комплекс мер в сфере экономики государств кон-
тинента, а также, выражается надежда на парт-
нерство глобального уровня в процессе ее реали-
зации. В 2003 членами АС были все государства 
континента, кроме Королевства Марокко, которое 
прекратило свое участие в работе ОАЕ после 
принятия в ее члены Сахарской Арабской Демо-
кратической Республики. Штаб-квартира АС рас-
положена в г. Аддис-Абебе (Эфиопия).  

Основой Американского континентального права 
является нормативная система, созданная конти-
нентальной универсальной организацией – Орга-
низацией Американских государств (ОАГ). Созда-
ние данной организации является завершение 
интеграционного процесса на американском кон-
тиненте, который имеет глубокие исторические 
корни. Интеграционные процессы были иниции-
рованы Панамским конгрессом 1826 г., затем 
были углублены I Панамериканской конферен-
цией (1889–1890 гг.), а на IX Панамериканской 
конференции, прошедшей в г. Богота Колумбия в 
1948 г. был принят устав ОАГ, который был рати-
фицирован всеми 35 американскими государства. 
В правовую систему Американского континен-
тального права кроме Устава ОАГ так же входят 
Буэнос-Айресский протокол, подписанный в 1967 г., 
Картахенский протокол, подписанный в 1985 г., 
Вашингтонский протокол, принятый в 1992 году и 
протокол Манагуа, принятый в1993 гг.  

Содержание Устава ОАГ указывает на универ-
сальный характер данного интеграционного объ-
единения. Опираясь на его содержание, были 
приняты международные континентальные акты 
в различных сферах межгосударственного взаи-
модействия. К ним можно отнести: 

–  «Декларацию принципов и План действий» 
1996 г., сформировавшую Американскую зону 
свободной торговли; 

–  Американскую Декларацию прав и обязанно-
стей человека 1948 г.; 

–  Американскую конвенцию о правах человека 
1969 г.;  

–  Межамериканский Суд по правам человек; 

–  «Межамериканскую демократическую хар-
тию»2001 г., способствующую развитию демокра-
тии как формы правление в государства амери-
канского континента и т.д. 

Стоит отметить, что на всем протяжении суще-
ствования ОАГ имело место противостояние 
между Соединенными Штатами Америки и дру-
гими американскими государствами. Это противо-
стояние было заложено Доктриной Монро еще в 
1823 году, провозглашенную Президентом США и 
продекларировавшую лидерство США на всем 
американском континенте. Воплощение данной 
концепции стали интервенция США против Кубы, 
Панамы и Гренады, давление на Чили, 

Венесуэлу, поддержка Великобритании в войне 
за Фолклендские и Мальвинские острова против 
Аргентины. Все это вносит в работу ОАГ дестаби-
лизацию и снижает эффективность её работы. 

Единой Азиатской правовой системы пока не 
сформировано, так как нет единой азиатской меж-
дународной организации, в рамках которой она 
может быть создана. Связанно это, прежде всего, 
с особенностями азиатского континента. Под ним 
понимается один из крупнейших материков на 
планете с общей площадью 43,4 млн км2 и с насе-
лением в 3720 млн чел. (на 2001 год) на котором 
находится полностью или частично 51 государ-
ство [1]. На территории Азии проживают народы, 
принадлежащие к 15 языковым семьям, что обу-
славливает значительное количество культурно-
нормативных традиций. Единого культурного про-
странства в ближайшем будущем явно не предви-
дится. Однако мы можем выделить более одно-
родные, в этом смысле, субпространства, выде-
ляемые как в географическом, так и в геополити-
ческом смыслах. 

Территорию Азии географически разделяют на                  
5 субрегионов: Восточную Азию; Западную Азию; 
Юго-Восточную Азию; Южную Азию; Централь-
ную Азию. При этом геополитически в научном 
мире принято его делить на три субрегиона: на 
Северную, Центральную и Восточную Азию – где 
значительное влияние имеют европейские куль-
турные традиции, Юго-Западная и Юго-Восточ-
ная Азию – где главенствует исламская культура 
и Южная Азия и где центральное место занимают 
буддийские культурные парадигмы [1].  

Организационно они оформлены: 

–  в Северной и Центральной Азии на базе Со-
дружества Независимых Государств (СНГ);  

–  на Ближнем Востоке на базе Организации Ис-
ламского сотрудничества (ОИС);  

–  на Дальнем Востоке на базе Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

Данные региональные организации сформиро-
ваны в соответствии с традициями, культурой ре-
лигиозных образований, языковыми особенно-
стями. 

Стоит отметить, что в азиатском регионе идет ак-
тивная работа по созданию единой континенталь-
ной интеграционной организации, но, в ближай-
шей перспективе, его создание не возможно. 

Подводя итог вышесказанному, можно утвер-
ждать, что процесс глобализации приостановлен, 
и основные интеграционные процессы сейчас 
осуществляются в рамках континентальных и ре-
гиональных организациях. Под континенталь-
ными организациями понимаются международ-
ные универсальные объединения государств, со-
зданные в рамках одного из континентов: Европы, 
Америки, Африки и Азии. В рамках данных орга-
низаций созданы и функционируют континенталь-
ные правовые блоки, регулирующие отношения 
всего спектра международных отношений дан-
ного континента. При этом параллельно 
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функционируют и региональные, и субрегиональ-
ные правовые образования, регулирующие, как 

правило, специальные (экономические, культур-
ные и т.д.) отношения. 
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ной системе. 
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недрение экологических требований к закуп-
кам, проводимых в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) не первый год 
является предметом рассмотрения на экологиче-
ской повестке внутригосударственной политики.  

Так, за 2022 год, в соответствие с 44-ФЗ, заклю-
чено 2198504 контракта на общую сумму 7,5 млрд 
рублей, данный факт свидетельствует о том, что 
государственные закупки выступают мощным ин-
струментом товарооборота. Именно предъявле-
ние экологических требований к государственным 
закупкам может послужить стимулом для разви-
тия экоинноваций в нашей стране.  

С начала 2023 года в Российской Федерации бу-
дет сделан большой шаг к переходу к экологиче-
ским закупкам, связанный с принятием Прави-
тельством РФ постановления о предъявлении к 
отдельным видам товаров, являющихся 

объектом закупки для государственных нужд эко-
логических требований [1].  

Распространяются экологические правила на 5 
групп товаров: бумажные изделия; поверхност-
ные твердые покрытия; мягкие покрытия; контей-
неры и урны для мусора; удобрения, почвогрунт и 
грунт.  

С 01.01.2023 при описании объекта закупки из 
числа этих товаров заказчики станут указывать 
долю вторичного сырья, которое было использо-
вано при производстве продукции. 

По мнению директора по устойчивому развитию 
Российского экологического оператора Игоря За-
бралова: «Принятое постановление позволит 
внедрить принцип устойчивого управления ресур-
сами при закупках для государственных и муни-
ципальных нужд».  

Бесспорно, нововведение является перспектив-
ным моментом в развитии экологических закупок, 

В 
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но позволит ли оно перейти к устойчивым закуп-
кам экологически чистых товаров?  

Верно отмечено О.А. Беляевой, что концепция 
устойчивого развития предполагает гармониза-
цию задач социального, экономического и эколо-
гического развития, при этом, без интеграции этих 
задач в нормативную правовую базу реализация 
целей и принципов устойчивого развития невоз-
можна [2]. 

По нашему мнению, реформирование законода-
тельства о контрактной системе по направлению 
экологизация закупок должно начинаться с до-
полнения целей (ст. 1 44-ФЗ) и принципов кон-
трактной системы (ст. 6 44-ФЗ). 

Так, М.В. Шмелева среди целей контрактной си-
стемы, не связанных с закупками, выделяет цель 
охраны окружающей среды [3]. 

 В законодательстве многих стран цели и прин-
ципы охраны окружающей среды прямо преду-
смотрены в специальных законодательных актах 
о закупках. 

К примеру, в законе Республики Беларусь «О гос-
ударственных закупках товаров (работ, услуг)» 
установлено, что одним из основных начал зако-
нодательства в сфере государственных закупок 
является экологизация государственных закупок. 

В ст. 9 Закона о государственных закупках КНР 
(The Government Procurement Law of the People's 
Republic of China) [4] установлено, что государ-
ственные закупки преследуют цель сохранения 
окружающей среды.  

Видится, что включение в статью 4 44-ФЗ прин-
ципа охраны окружающей среды создаст ответ-
ственность для государственных и муниципаль-
ных заказчиков, подрядчиков (исполнителей, по-
ставщиков) за обеспечение благоприятной окру-
жающей среды и экологической безопасности при 
проведении закупок, иными словами, создаст от-
ветственные экологические закупки. 

Вторым шагом должно стать определение на за-
конодательном уровне экологических критериев, 
используемых при описании объекта закупки для 
отдельных видов закупаемых товаров. 

Справедливо отмечено, что для решения про-
блемы по выработке и установлению экологиче-
ских критериев объекта закупки необходимо 
определиться с критериями (параметрами) про-
дукции, ввести их в практику «зеленых» тендер-
ных требований [5]. 

Ранее рассмотренное постановление о предъяв-
лении к 5 группам товаров, экологических требо-
ваний устанавливает такой критерий экологично-
сти, как доля вторичного сырья, использованная 
при производстве продукции. 

Видится, что со временем перечень групп това-
ров, которые являются приоритетными для внед-
рения экологических закупок, будет расширяться. 
Соответственно, возникнет необходимость 

расширения критериев определения экологиче-
ской продукции. 

Европейский подход предлагает два типа эколо-
гических критериев: основные – те, которые под-
ходят для использования любыми подрядчиками 
и затрагивают ключевые экологические послед-
ствия; «всеобъемлющие» (полные) критерии, 
предназначенные для тех, кто хочет приобрести 
лучшие экологические продукты, доступные на 
рынке [6].  

Целесообразно начинать процесс разработки 
экологических критериев с «простых критериев», 
поскольку в настоящее время рынок экопродук-
ции находится на этапе своего развития, установ-
ления недостижимых показателей может вызвать 
нежелание потенциальных поставщиков прини-
мать участие в закупках с экологическими требо-
ваниями, что приведет к неэффективности таких 
закупок.  

К «простым» экологическими критериями можно 
отнести:  

–  пониженное содержание в продукции опасных 
для природы и здоровья человека веществ;  

–  доля вторичного сырья, использованная при 
производстве, с возможностью переработки отхо-
дов или упаковки. 

С развитием рынка экологических товаров и уве-
личением количества поставщиков экологические 
критерии необходимо ужесточать. К примеру, 
установления требования о длительном сроке 
службы, о химически безопасном составе това-
ров, требования к безопасным эксплуатационным 
характеристикам товара.  

Разработка экологических критериев решит про-
блему, связанную с неопределенностью заказчи-
ков в установлении при описании объекта закупки 
экологических требований. Главное правило при 
разработке экологических критериев заключается 
в том, что они должны быть реалистичными и до-
стижимыми.  

Третий шаг вслед за определением заказчиком 
экологических критериев описания объекта за-
купки, является определения перечня информа-
ции и документов, которые участник закупки дол-
жен представить в качестве подтверждения соот-
ветствия экологическим характеристикам.  

Заявка на участие в закупке должна включать в 
себя предложение участника закупки в отноше-
нии объекта закупки. К такому предложению зако-
ном установлено несколько правил (ст. 43 44-ФЗ), 
в частности, предлагаемый участником товар 
должен соответствовать описанию объекта за-
купки, а также, участнику закупки необходимо 
представить подтверждающие документы о соот-
ветствия товара.  

Так, если Заказчик установил в описании объекта 
закупки экологические характеристики, то участ-
ник закупки должен предложить товар, соответ-
ствующий потребности заказчика, указав в своей 
заявки информацию о соответствии предложен-
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ного товара установленным экологическим пара-
метрам и представить документы соответствия (в 
случаях, установленных законом). 

Исходя из установленных правил, требовать от 
участника закупки представления информации и 
документов о соответствии предлагаемого то-
вара описанию объекта закупки возможно только, 
если это предусмотрено законом и извещением 
об осуществлении закупки. 

Установление избыточных требований к участни-
кам закупки является одним из самых распро-
страненных споров между заказчиками и участни-
ками закупок. При этом избыточные требования к 
участникам, прежде всего, влияют на конкурен-
цию. 

К примеру, наличие экомаркировки на товаре яв-
ляется, своего рода, источником, подтверждаю-
щим соответствие товара экологическим крите-
риям. Во многих странах, экоморкировки успешно 
были внедрены в процесс закупок, например, в 
Греции, наличие экомаркировок подтверждает 
соответствия товара критериям экологичности. 

Требования о наличии экомаркировки на экологи-
ческой (органической) продукции установлены 
специальным законом, принятым в 2018 году «Об 
органической продукции»(ФЗ от 03.08.2018                        
№ 280-ФЗ). 

В 2019 году Приказом Минсельхоза России утвер-
жден официальный знак (изображение) органиче-
ской продукции единого образца [7], в виде бе-
лого листа на зеленом фоне с надписью «ОРГА-
НИК» (на русском языке) сверху листа и 
«ORGANIC» (с использованием букв латинского 
алфавита) снизу листа.  

Однако установить в требованиях к участникам 
закупки подтверждения наличия на предлагае-
мом товаре экомаркировки будет неправомерно 
поскольку, во-первых, участник закупки на мо-
мент подачи заявки не обязан иметь товар в нали-
чии; во-вторых, заказчик сможет установить до-
стоверность представленной участником закупки 
информации о наличии экомаркировки на товаре 
только в момент поставки товара. 

Правомерными требованиями к документам, под-
тверждающим соответствия товара экологиче-
ским критериям, являются те документы, которые 
предусмотрены в специальных законах в каче-
стве подтверждающих экологическую безопас-
ность продукции; это: положительное заключение 
государственной или общественной экологиче-
ской экспертизы, экологическая лицензия, эколо-
гический сертификат на товар (при этом получе-
ние экологического сертификата носит добро-
вольный характер).  

Исходя из этого, у Заказчика возникает сложная 
задача: с одной стороны, установить обоснован-
ные и законные требования к участникам закупки, 
а с другой, этими требованиями не ограничить 
конкуренцию. 

Подводя итоги всему вышесказанному, еще раз 
подчеркнем важность экологизации государ-
ственных закупок как мощного инструмента в об-
ращении экологически чистых товаров в нашей 
стране.  

Эффективность этой сферы зависит, прежде 
всего, от единой и скоординированной политики 
по становлению экологических закупок.  

На наш взгляд, для развития «экозакупок», в 
первую очередь, необходимо:  

1. В качестве целей законодательного регулиро-
вания закупок установить в ст. 1 44-ФЗ цель 
охраны окружающей среды, что повысит значи-
мость экологических соображений при проведе-
нии государственных закупок. 

2. Среди основополагающих начал контрактной 
системы предусмотреть принцип охраны и без-
опасности окружающей среды, что создаст ответ-
ственность для государственных и муниципаль-
ных заказчиков, подрядчиков (исполнителей, по-
ставщиков) за обеспечение благоприятной окру-
жающей среды и экологической безопасности при 
проведении закупок, иными словами, создаст от-
ветственные экологические закупки. 

3. Определить на законодательном уровне, эко-
логические критерии, которые заказчикам необ-
ходимо использовать при описании объекта за-
купки (требование к объекту), что решит про-
блему, связанную с неопределенностью заказчи-
ков в установлении при описании объекта закупки 
экологических параметров. 

4. Разработать единые требования, предъявля-
емые к участникам закупки о соответствии эколо-
гическим критериям (требование к субъекту). При 
разработке требований необходимо учитывать 
тот факт, что соответствие участника закупки эко-
логическим критерием является основополагаю-
щим при принятии решения об участии в экологи-
ческих закупках. Избыточность требований к 
участникам закупки может негативно сказаться на 
эффективности закупочной процедуры.  

Видится, что развитие сферы экологизации заку-
пок должно проходить поэтапно, поскольку эта 
сфера только набирает обороты и резкое приня-
тие законодательных решений может негативно 
сказаться на устойчивом развитии экологических 
закупок. 
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стория возникновения и становления про-
цесса применения видео-конференц-связи 

в уголовном судопроизводстве насчитывает не-
многим чуть более двадцати лет, а если быть точ-
нее, то с 18 ноября 1999 года, когда в Челябин-
ском областном суде в кассационной инстанции 
впервые была использована система видео-кон-
ференц-связи (далее – ВКС). По этому поводу 
«пресс-службой» суда отмечалось, что ‒ «…день 
18 ноября 1999 года стал революционным для 
правосудия России…» [1].  

19 апреля 2000 г., уже Верховный Суд Российской 
Федерации, используя системы ВКС, провел су-
дебные слушания по трем уголовным делам. Се-
анс связи был установлен между Верховным Су-
дом РФ и СИЗО-77/3 Главного управления испол-
нения наказаний г. Москвы и продолжался около 
3-х часов [2].  

С этого момента, можно сказать, и началась но-
вая эпоха развития судопроизводства в России, 
которую тесно связывают именно с 

И 



116 

 

использованием высокотехнологичных цифро-
вых информационно-телекоммуникационных си-
стем ВКС. Особое значение она приобрела в пе-
риод действия ограничительных мер, принятых 
на территории Российской Федерации в 2020–
2021 гг. из-за пандемии COVID-19. 

За последние 10–12 лет, в рамках осуществления 
целевой программы развития информационно-
телекоммуникационных технологий судебной си-
стемы России на 2013–2020 годы, был проведен 
большой объем работы по оснащению судов фе-
дерального уровня системами ВКС. Согласно ее 
Концепции, использование видео-конференц-
связи судебными органами является приоритет-
ным направлением в процессе цифровой транс-
формации в единую цифровую экономику России 
[3]. 

Оценивая результаты деятельности судов общей 
юрисдикции, использующих ВКС в судебных слу-
шаниях, хотелось бы отметить значительно воз-
росший уровень их оптимизации и повышение 
эффективности за счет сокращения финансовых, 
временных затрат, а также, людских резервов на 
судебные издержки. 

Таким образом, можно констатировать факт того, 
что ВКС в деятельности современной судебной 
системы приобрела особую популярность, о чем 
свидетельствует и ее высокая оценка Председа-
телем Верховного Суда РФ В. М. Лебедевым, ко-
торый, выступая на семинаре-совещании предсе-
дателей советов судей судов и советов судей 
субъектов Российской Федерации, указал на то, 
что – «…только с начала 2022 года судебными ор-
ганами РФ было проведено более 97 тыс. заседа-
ний с использованием ВКС…» [4]. 

В то же время, не следует забывать о том, что ее 
применение в судебной деятельности не ограни-
чивается только судебными слушаниями в судах 
апелляционной и кассационной инстанции, где, в 
общем-то, каких-то особых нареканий в право-
применительной практике не возникает. 

Другим направлением ее применения является 
допрос свидетеля и потерпевшего в суде первой 
инстанции, в порядке ч. 4 ст. 240, 277 и 278.1 УПК 
РФ. 

Проведение допросов свидетелей и потерпевших 
судом в ходе разбирательства по уголовному 
делу посредством ВКС существенно отличается 
от случаев применения ВКС в судах апелляцион-
ной и кассационной инстанции. Причем не только 
по процедурным вопросам, но и по характеру ре-
зультатов. В рассматриваемом случае в ходе су-
дебного следствия решаются многие вопросы, ко-
торые впоследствии могут повлиять на принятие 
итогового судебного решения. 

Обращаясь к нормам, содержащимся в ст. 278.1 
УПК РФ, хотелось бы заметить, что они носят 
ограниченный характер своего действия, по-
скольку рассчитаны только на те случаи, когда 
есть условно «виртуальный» суд, находясь в од-
ной юрисдикции с судом ‒ инициатором произ-
водства допроса с использованием ВКС. А если 

допустить, что ближайший судебный орган нахо-
дится за многие сотни километров от места 
нахождения свидетеля (потерпевшего)! Тогда, 
как быть? Думается, что законодателю надо было 
исходить не от «привязки» к факту удостоверения 
личности допрашиваемого и получения от него 
подписки о разъяснении ему прав, на которой ак-
центируется внимание правоприменителя (ч. 4                                      
ст. 278.1 УПК РФ), а на описании процессуального 
порядка осуществления самого допроса и от-
дельных его особенностей, к числу которых 
можно было бы отнести то, как будут реализо-
ваны права допрашиваемого и других участников 
процессуального действия, например, адвоката, 
представляющего интересы допрашиваемого, 
или переводчика, др. участников. Не следует 
упускать из вида и требования, предъявляемые 
не только к техническим возможностям применя-
емых технологий ВСК, но и к оборудованию места 
производства допроса соответствующими техни-
ческими средствами, в частности, средствами по-
лучения электронной подписи; наличием средств 
фиксации хода и результатов процессуального 
действия, а также, технической возможностью 
применения дополнительных мер обеспечения 
безопасности свидетелю, предусмотренных ч. 5 
ст. 278 УПК РФ. 

И это далеко не полный перечень тех проблем, 
которые существуют в процессуальном регулиро-
вании допроса свидетеля в суде посредством ис-
пользования ВКС. 

Еще более противоречивой представляется пра-
вовая регламентация производства допросов, оч-
ных ставок и предъявлений для опознания, по-
средством ВКС, осуществляемые на досудебных 
стадиях процесса (ст. 189.1 УПК РФ). Если с про-
изводством допросов и очных ставок ситуация 
представляется более или менее понятной в ка-
кой-то степени близкой к той, которая характерна 
для допросов свидетелей и потерпевших в суде, 
то с предъявлением для опознания дело обстоит 
куда более сложнее. И вот почему! Предъявле-
ние для опознания по-своему содержанию суще-
ственно отличается от допросов и очных ставок. 
В нем участвует большее количество участников. 
Ему предшествует несколько иная форма подго-
товки, элементы которой впоследствии в ходе са-
мого опознания становятся обязательными усло-
виями, например, предварительный допрос по 
тем обстоятельствам, по которым в дальнейшем 
производится опознание: человека, предметов, 
трупов и т.д. Эти же особенности в какой-то мере 
должны отражаться и на применении ВКС в ходе 
опознания. Например, для его производства по-
требуется применение групповых ассиметричных 
видео-конференций с числом участников до 
шестнадцати человек. Данная форма конферен-
ций используется в оперативно-служебной дея-
тельности некоторых правоохранительных орга-
нов, например МВД России. Чем примечательна 
эта форма конференции?  

Во-первых, она исключает всякие способы не-
санкционированного доступа к информации, тем 
самым отвечает требованиям, предъявляемым                                        



117 

 

ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ (не допустит утечки сведе-
ний, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также данных о 
лице, в отношении которого приняты меры без-
опасности.  

Во-вторых, данная форма ВКС в целях обеспече-
ния объективности результатов опознания по 
мере необходимости разработчиком может изме-
нять ее конфигурацию, как в сторону увеличения 
количества веб-камер, так и возможностью цен-
трализованно ими управлять следователем или 
специалистом, оказывающим помощь следова-
телю в применении технических средств. 

В-третьих, данная система в период осуществле-
ния сеанса ВКС способна осуществлять видеоза-
пись, которая по требованию законодателя обя-
зательно приобщается к протоколу следствен-
ного действия (ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ). 

В-четвертых, она способна обеспечить передачу 
кодированной текстовой, графической информа-
ции, поддерживаемой с электронным документо-
оборотом. Может, по желаю органов предвари-
тельного расследования, изменяться с целью ее 
адаптации под нужды производства данного 
следственного действия. В частности могут изме-
няться конфигурация систем веб-камер, диапазон 
их разрешения в целях обеспечения объективно-
сти результатов данного следственного действия 
[5]. 

Считаем, что оптимальным для осуществления 
производства следственных действий посред-
ствам ВКС будет то, когда в рамках введения 
электронного документооборота (электронное 
уголовное дело) в связи с производством по уго-
ловному делу, будет создана единая цифровая 
информационно-телекоммуникационная система 
ВКС, при этом неважно это будет осуществлено 
на платформе «ГАС Правосудие» или «СВКС-м», 
используемой в системе МВД России или какой-
либо другой, важно то, чтобы она способствовала 
соблюдению принципа законности, а результаты 
следственных действий отличались своей объек-
тивностью и непредвзятостью.  

В связи с вышеизложенным, мы считаем необхо-
димым: 

–  на базе существующих автоматизированных 
рабочих мест (далее - АРМ) следователя, создать 
дополнительно специализированную платформу 
с соответствующим техническим оборудованием 
для производства следственных действий по-
средством ВКС;  

–  подготовить соответствующий персонал для 
того, чтобы исключить необоснованное отвлече-
ние судьи или следователя от выполнения 
несвойственных для них обязанностей лишь 
только для того, чтобы разъяснить права участни-
кам допроса. Используемые ВКС позволят следо-
вателю, осуществляющему производство по уго-
ловному делу самостоятельно осуществлять дан-
ную манипуляцию дистанционно посредством 
применения электронной подписи. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, хо-
телось высказать свои выводы и предложения по 
оптимизации процесса адаптации систем видео-
конференц-связи в производство допросов, оч-
ных ставок и предъявления для опознания: 

1. Считаем крайне неудачной существующую 
редакцию норм, содержащихся в ст. 189.1 и 278.1 
УПК РФ, поскольку они не раскрывают ни процес-
суальные, не технические особенности примене-
ния ВСК при производстве следственных(процес-
суальных) действий. Очевидно, что для создания 
условий признания производства допросов, оч-
ных ставок и опознания с использованием ВКС 
законными, а их результаты – объективными и до-
стоверными, необходимо внесение таких измене-
ний в УПК, которые бы, в рамках производства 
того или иного следственного действия, детально 
раскрывали последовательность действий сле-
дователя(дознавателя), связанных с примене-
нием ВКС.  

2. Особое внимание законодателя, должно быть 
обращено на разработку норм, регламентирую-
щих применение ВКС при опознании живых лиц, 
а также, при опознании, проводимом вне визуаль-
ного контакта (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). 
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Аннотация. В статье раскрываются виды, признаки 

соучастия и основания юридической ответственно-

сти за соучастие в преступлении. Детально раскры-

ваются формы и виды соучастия. По мнению авто-

ров публикации, соучастниками в преступлении мо-

гут выступать только субъекты, подлежащие уголов-

ной ответственности, которая протекает только до 

фактического окончания преступления. Умысел при 

соучастии в преступлении охватывает не только при-

знаки состава преступления, но и факт соучастия в 

совершении преступления. Каждый соучастник осо-

знаёт, что совершает преступление совместно с дру-

гими лицами, и желает совершить его именно таким 

образом. 
 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, соисполни-

тельство, организатор, пособник, подстрекатель, ис-

полнитель, сговор, эксцесс, квалификация, недове-

дение. 

 

   

Annotation. Тhe article reveals the types, signs of com-

plicity and grounds for legal liability for complicity in a 

crime. The forms and types of complicity are revealed in 

detail. Accomplices in a crime can only be subjects sub-

ject to criminal liability, which proceeds only until the 

actual end of the crime. Intent in complicity in a crime 

covers not only the elements of the corpus delicti, but 

also the fact of complicity in the commission of a crime. 

Each accomplice is aware that he is committing a crime 

together with other persons, and wants to commit it in 

this way. 
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огласно ст. 32 Уголовного Кодекса РФ, со-
участием в преступлении признается умыш-

ленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного преступления. В дан-
ном понятии выделены четыре основных при-
знака, о которых будет сказано ниже. Нужно пом-
нить про двойную форму вины (она не исключа-
ется при соучастии). 

Совместность участия вытекает из: 

●  Наличия единого (общего) результата для со-
участников преступного результата; 

●  Причинной связи между действиями каждого 
из соучастников и преступным результатом. 

Признаки соучастия в преступлении: 

●  Умышленное преступление – субъективный 
признак; 

●  Множество субъектов – количественный при-
знак, объективный признак. Участников должно 
быть двое или более; 

●  Совместность – качественный признак; 

С 
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●  Умысел на соучастие – субъективный признак. 

Наряду с этим, виды соучастников в преступле-
нии определены в статье 33 УК РФ. Ими счита-
ются: исполнитель – лицо, непосредственно со-
вершившее преступление, либо непосредственно 
принимающее участие в его совершении сов-
местно с другими лицами (что считается соиспол-
нительством), а также – лицо, совершившее пре-
ступление посредством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 
силу возраста, невменяемости или других обсто-
ятельств, предусмотренных настоящим кодек-
сом. 

Выделяется несколько видов исполнителей: 

●  Единоличный непосредственный исполни-
тель; 

●  Непосредственный соисполнитель (два и бо-
лее лиц); 

●  «Посредственный исполнитель». 

Организатором признается лицо, организовав-
шее совершение преступления или руководив-
шее его исполнением, а равно лицо, создавшее 
организованную группу или преступное сообще-
ство, либо руководившее ими. 

Виды организаторов: 

●  Организатор, совершивший преступление; 

●  Руководящий исполнением преступления; 

●  Создавший организованную группу или пре-
ступное сообщество; 

●  Руководящий организованной группой или 
преступным сообществом. 

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к 
совершению преступления путем уговора, под-
купа, угрозы или другим способом. Склонить – 
значит возбудить желание (угрожать, уговорить). 
Должен быть единый результат, а также – единый 
умысел у таких соучастников. 

Пособник – лицо, содействовавшее совершению 
преступления советами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или орудий совер-
шения преступления, либо устранением препят-
ствий, а также – лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, средства, или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо пред-
меты, добытые преступным путём, а равно лицо, 
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 
предметы. 

Усматриваются такие виды пособников, как:  

–  физический пособник (тот, кто что-то предо-
ставляет для совершения преступления); 

–  интеллектуальный пособник (путём советов, 
указаний, каких-либо телодвижений). При выпол-
нении объективной стороны, в соучастии перехо-
дят в роль соисполнителя.  

Также, следует отметить, что в отличие от форм 
и видов вины, существует простое соучастие, в 
котором участвуют только соисполнители, и 
сложное соучастие, где наряду с исполнителями, 
также имеются иные соучастники. 

Виды соучастия – классическое деление: 

●  Соучастие без предварительного сговора – 
группа лиц; 

●  По предварительному сговору – статья 35                                             
УК РФ (виды преступных групп: группа лиц по 
предварительному сговору, организованная 
группа, преступное сообщество. 

В пояснение: группа лиц без предварительного 
сговора – когда исполнитель выполняет объек-
тивную сторону, а к нему присоединяется соис-
полнитель, начиная выполнять объективную сто-
рону. Группа лиц по предварительному сговору – 
лица должны обговорить объективную сторону до 
начала её выполнения, и должны понимать, что 
они являются группой. Организованно устойчи-
вая группа – заранее объединившаяся группа лиц 
для совершения нескольких преступлений. 

Устойчивость в такой группе – стабильность, её 
постоянность. Тесная взаимосвязь между её чле-
нами, согласованность их действий и постоянство 
форм и методов преступной деятельности, дли-
тельность её существования и количество совер-
шенных преступлений. 

В отличие от организованной группы, преступное 
сообщество – это, структурно объединенная 
группа под единым руководителем, в целях со-
вершения тяжких преступлений для получения 
финансовой или материальной выгоды. 

В соответствии со статьей 36 УК РФ, совершение 
исполнителем преступления, не охватывающе-
гося умыслом других соучастников. За эксцесс ис-
полнителя другие соучастники преступления уго-
ловной ответственности не подлежат.  

Виды эксцесса: 

●  Количественный – совершается однородное, 
однако более тяжкое преступление (посягатель-
ство происходит на тот же объект); 

●  Качественный – совершается разнородное 
преступление (посягает на иной объект). В допол-
нение к общему преступлению, либо вместо об-
щего). 

Наряду с этим, следует отметить тот факт, что от-
ветственность соучастников в преступлении и ее 
основная база ответственности заложена в ст. 31, 
34, 35, 36, 63, 67 УК РФ. Особенная часть –                                      
ст. 150, 205.4 УК РФ. 

Ст. 34 УК РФ.  

1. В зависимости от роли – определяется значе-
ние квалификации и назначения наказания. Сте-
пень фактического участия – функционал дей-
ствия соучастников. 
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2. При квалификации соисполнителя либо ис-
полнителя статься 33 УК РФ не используется. 

3. При квалификации организатора, подстрека-
теля и пособника – ссылка на ту же статью осо-
бенной части и на статью 33 общей части. За ис-
ключением случаев, когда они одновременно яв-
лялись соисполнителями преступления. 

Ссылка на общую часть – только в 5 случаях. При-
готовление, покушение и три части ст. 33 УК РФ 
(3, 4, 5 часть). 

Дополнительные условия (правила) квалифика-
ции: 

●  При сочетании ролей в действии одного и того 
же участника: действия организатора, который 
выполнил также функции подстрекателя и пособ-
ника, квалифицируется как организатора. При со-
четании только ролей подстрекателя и пособ-
ника, вменяются обе роли (ч. 4 и 5 ст. 33 и ст. осо-
бенной части); 

●  Если совершеннолетний склонил несовер-
шеннолетнее лицо, достигшее возраста уголов-
ной ответственности, то исполнитель квалифици-
руется по статье особенной части и ст. 150 УК РФ, 
а также ст. 33; 

●  Если совершеннолетний склонил лицо, не до-
стигшее возраста уголовной ответственности, как 
посредственный исполнитель – квалифицируется 
по ст. 150, а сам несовершеннолетний ответ-
ственности не несёт; 

●  Если способ организатора преступления, под-
стрекателя, или пособничества, образует при-
знаки самостоятельного преступления, дополни-
тельно вменяется ч. 1 ст. 222 УК РФ; 

●  Есть составы преступления, в которых преду-
смотрена ответственность специального субъ-
екта (те лица, которые не являются специальным 
субъектом, выполняющие объективную сторону, 
квалифицируются по ст. 33 и по соответствующей 
статье особенной части). 

Факультативные признаки состава преступления 
организатора, подстрекателя или пособника: ко-
рыстные мотив – вменяется только одному из пе-
речисленных. Объективные (способ, ущерб) – 
вменяется всем, чьим умыслом охватывалось. В 
субъекте преступления учитывается степень об-
щественной опасности – вменяется только ему 
самому. Мотив, цель (обстоятельства) – всем со-
участникам, умыслом которых они охватывались 
(например, убийство за вознаграждение). Недо-
ведение до конца – привлекаются все. За приго-
товление к преступлению несет ответственность 
тот, кто не смог склонить остальных. Если пре-
ступление прервано на стадии покушения, дей-
ствия организатора, подстрекателя и пособника 
квалифицируются как соучастие в покушении на 
преступление. 

Таким образом, следует отметить тот факт, что 
при определении соучастия в преступлении име-
ется ряд как конкретизированных, так и практиче-
ски неопределенных, спорных аспектов, которые, 
в свою очередь, требуют постоянного осмысле-
ния и научного обсуждения. 
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Аннотация. Достаточно часто приходится сталки-

ваться с ситуациями, при которых, вроде бы, кажу-

щееся простым по своей квалификации совершен-

ное преступление становится практически «кве-

стом», когда выясняются реальные мотивы и цель, 

совершившего его лица. Еще более сложным ви-

дится ситуация, при которой очевидно начатое со-

вершение преступления не доходит до своего апо-

гея и завершается лицом, его начавшим. Так, что же 

это – отказ от дальнейшего продолжения соверше-

ния преступления по мотивам страха, жалости к по-

терпевшему, страх за грядущее наказание – попыта-

емся разобраться в настоящей статье. 
 

Ключевые слова: преступление, умысел, наказание, 

отказ, мотив. 

 

   

Annotation. Quite often we have to face situations in 

which a seemingly simple crime committed by its quali-

fication becomes practically a «quest» when the real 

motives and purpose of the person who committed it 

are found out. Even more difficult is the situation in 

which the crime that has obviously begun does not 

reach its apogee and ends with the person who started 

it. So what is it - the refusal to continue committing a 

crime based on fear, pity for the victim, fear for the 

coming punishment – we will try to understand this ar-

ticle. 
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ходе реализации преступного замысла и до-
стижения преступной цели в реальности мо-

гут появиться разного рода факторы и обстоя-
тельства, вследствие которых лицо не реализует 
свои первоначальные планы совершения пре-
ступления и прекращает преступную деятель-
ность. При этом лицо ясно осознает, что у него 
были все возможности довести задуманное до 
конца. В уголовном праве России такие случаи 
квалифицируются как добровольный отказ.  

Ч. 1 ст. 31 УК РФ закрепляет, что добровольный 
отказ от совершения преступления – это:  

–  прекращение приготовления к преступлению;  

–  прекращение действий (бездействия), непо-
средственно направленных на совершение пре-
ступления.  

При этом лицо должно осознавать возможность 
доведения преступления до конца. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ, уголовная ответствен-
ность лица за преступление исключается, если 
оно добровольно и окончательно отказалось от 
доведения этого преступления до конца.  

Однако лицо, добровольно отказавшееся от до-
ведения конкретного преступления до конца, под-
лежит уголовной ответственности, если, фактиче-
ски совершенное им деяние, содержит иной со-
став преступления [1]. 

В 
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В научной литературе понятие «добровольный 
отказ» обычно раскрывается через его признаки: 
добровольность и окончательность. Некоторые 
авторы добавляют к ним признак осознания ли-
цом возможности доведения преступления до 
конца либо признак своевременности. Эти при-
знаки вытекают и из законодательного определе-
ния добровольного отказа. 

Как уже отмечалось выше, признак добровольно-
сти состоит в том, что лицо прекращает свою пре-
ступную деятельность сознательно, по собствен-
ной воле независимо от мотивов. При этом мо-
тивы добровольного отказа от преступления мо-
гут быть различными. К ним можно отнести:  

–  чувство стыда, угрызения совести, страх раз-
облачения, осознание бесперспективности дей-
ствий;  

–  жалость к потерпевшему, раскаяние, страх пе-
ред наказанием, боязнь огласки, неуверенность в 
возможности сокрытия преступления [2]. 

Установление мотива добровольного отказа в 
ходе предварительного расследования и рас-
смотрения дела в суде является обязательным. 
По мотивам, в результате которых лицо отказа-
лось от дальнейшего совершения преступления, 
можно определить, действительно ли отказ от со-
вершения преступления был добровольным, что 
позволит правильно квалифицировать конкрет-
ное деяние субъекта и принять решение о приме-
нении или неприменении к нему мер уголовной 
ответственности и наказания.  

Если прекращение начатого преступления не свя-
зано со свободой выбора лица, речь о доброволь-
ном отказе не ведется. В таком случае, это – вы-
нужденное прекращение преступной деятельно-
сти вследствие влияния обстоятельств, не зави-
сящих от лица. Такие действия квалифицируются 
как неоконченное преступление в форме приго-
товления или покушения.  

Как нам представляется, одним из обязательных 
признаков добровольного отказа является осо-
знание лицом возможности доведения преступ-
ления до конца. В основе данного признака лежит 
субъективное представление лица о такой воз-
можности.  

Окончательность как признак добровольного от-
каза означает, что лицо бесповоротно решило 
прекратить преступную деятельность. Ключевым 
моментом в данном признаке является то, что 
преступная деятельность прекращается навсегда 
[3]. Отказ от повторной попытки совершить пре-
ступление при неудаче в первый раз не может 
быть признан добровольным. Он может только 
выступить в качестве обстоятельства, смягчаю-
щего вину.  

Такие признаки, как добровольность, осознание 
возможности довести преступление до конца и 
иные обстоятельства при решении конкретных 
ситуаций, требуют детального и комплексного 
изучения [4]. 

Неоконченное преступление и добровольный от-
каз – это взаимоисключающие понятия, и, следо-
вательно, определение одного через другого вы-
зывает ряд споров, как в литературе, так и в про-
цессе их применения на практике. Правовая при-
рода добровольного отказа предполагает рас-
смотрение его как основания, устраняющего уго-
ловную ответственность лица за начатую, но 
остановленную по собственной инициативе пре-
ступную деятельность. Для неоконченного пре-
ступления характерным и ключевым является его 
прерванность, под которой понимается прекра-
щение преступной деятельности по не завися-
щим от лица обстоятельствам [5]. При доброволь-
ном отказе нет состава не только оконченного, но 
и неоконченного преступления.  

Таким образом, добровольный отказ и неокончен-
ное преступление – это два принципиально раз-
ных правовых института, и их закрепление и рас-
смотрение в одной главе УК представляется не-
логичным и неоправданным.  

В научной литературе обоснованно предлагается 
выделить добровольный отказ в самостоятель-
ную главу либо поместить его в разд. IV УК РФ, 
посвященный обстоятельствам, освобождающим 
от уголовной ответственности и наказания [6].  

В ряде случаев, возникающих в правопримени-
тельной практике, определить границу между 
добровольным отказом и неоконченным преступ-
лением и вынести правильное решение доста-
точно сложно. Это связано с тем, что лицо может 
прервать начатую преступную деятельность под 
влиянием каких-то внешних факторов, однако, 
внешние факторы, влияющие на поведение субъ-
екта, могут иметь двоякое значение. Они могут 
сформировать мотив добровольного отказа, и 
они же могут стать непреодолимыми препятстви-
ями доведения преступления до конца.  

Необходимо уяснить, что сама норма о добро-
вольном отказе носит поощрительный характер и 
по своей природе является оценочной. Все харак-
терные признаки добровольного отказа также яв-
ляются оценочными, что влечет за собой не 
только сложности их правильной квалификации, 
но и выявления и установления.  

Субъект, принимающий решение, должен быть 
опытным и иметь профессиональное правосозна-
ние, так как вынужден оценивать все конкретные 
обстоятельства. Правоприменитель должен хо-
рошо ориентироваться в значении оценочных ка-
тегорий и понятий в процессе применения норм 
уголовного законодательства, в целом, и ст. 31 УК 
РФ, в частности. Профессиональное правосозна-
ние позволит правильно определить правовую 
природу добровольного отказа от совершения 
преступления, цели, задачи, и уголовно-правовое 
значение данного института [7]. 

Внешними факторами, учитываемыми при оценке 
характера добровольности или вынужденности 
отказа от совершения преступления, могут быть и 
неожиданные, непредвиденные для лица препят-
ствия объективного характера, которые не позво-
ляют ему достичь поставленной преступной цели. 
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Их наличие и вызывает наибольшие сложности и 
проблемы при применении ст. 31 УК РФ. В таких 
случаях, правоприменителю необходимо сопо-
ставить характер и значение таких препятствий и 
осознание лица о возможности их устранения или 
преодоления.  

Если лицо не видит возможности их преодоления, 
в связи с чем, прекращает преступную деятель-
ность, то его деяние необходимо квалифициро-
вать как неоконченное преступление. Сложнее 
квалифицировать ситуацию, когда перед лицом 
возникают препятствия, и он осознает возмож-
ность их преодоления, но при этом прерывает 
свою преступную деятельность [7].  

Степень сложности таких препятствий может 
быть различной. Условно, эти препятствия можно 
разделить на легко преодолимые, препятствия 
средней сложности их преодоления и труднопре-
одолимые [8]. 

Решать вопрос о добровольности или вынужден-
ности прекращения преступной деятельности в 

подобных случаях следует, сопоставив признаки 
«осознания возможности довести преступление 
до конца» (ст. 31 УК РФ) и «не зависящие от лица 
обстоятельства» как признак неоконченного пре-
ступления.  

Как видим, процесс привлечения к уголовной от-
ветственности осложняется множественностью 
оценочных категорий и понятий в уголовном 
праве России. 

Добровольный отказ от совершения преступле-
ния является ярким примером такого оценочного 
института и требует от правоприменителей высо-
кого уровня образования, опыта, квалифициро-
ванности и правосознания. 

Таким образом, вопрос квалификации добро-
вольного отказа от совершения преступления 
действительно является очень сложным и тре-
бует переосмысления на законодательном 
уровне, а также, детального подхода в правопри-
менительной практике.  
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батывать новые методы и способы совершения пре-
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использованием информационно-телекоммуника-
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нформационно-телекоммуникационные сети, 
в том числе, сеть «Интернет» являются 

средством и «виртуальным местом» коммуника-
ции физических и юридических лиц. Коммуника-
ция обеспечивает получение информации комму-
ницирующими субъектами; такого рода коммуни-
кация обусловлена инновационным развитием 
социума, внедрением новых информационно-те-
лекоммуникационных технологий в повседнев-
ную жизнь населения. Отмечается, что с точки 
зрения криминогенности, инновационное разви-
тие общества несет в себе, прежде всего, угрозу 
появления все новых высокотехнологичных 

способов совершения преступлений и каче-
ственно новых преступных деяний [1, с. 82–89]. 

Хрестоматийным в уголовно-правовой доктрине 
является определение способа совершения пре-
ступления, который представляет собой совокуп-
ностью определенных (выбранных и осознанных 
виновным лицом) приёмов и методов (комплекс 
последовательных операций) активного крими-
нального поведения, направленных на достиже-
ние преступного результата. Совокупность приё-
мов и методов, обеспечивающих реализацию 
способа совершения преступления, обладает 

И 
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собственной логикой и последовательностью, 
что, в свою очередь, обуславливает степень и ха-
рактер общественной опасности самого деяния, 
указывает на конструктивные (обязательные) 
признаки, характеризующие объективную сто-
рону преступления. Способ совершения преступ-
ления, как отмечает профессор Ю.Е. Пудовочкин, 
чаще других факультативных признаков объек-
тивной стороны преступления используется зако-
нодателем при конструировании состава преступ-
ления [2, с. 118–119]. 

Мы полагаем, что способ совершения преступле-
ния выступает базисом, фундаментом обще-
ственно опасного деяния; также, способ может 
характеризовать предкриминальные действия, то 
есть те, которые относятся к приготовлению, и 
посткриминальные, которые относятся к сокры-
тию следов преступной деятельности. Способ им-
манентен действию, скрыт в нем, входит в его со-
держание; можно сказать, что способ растворён в 
деянии, он определяя форму внешнего выраже-
ния преступления. Способ принадлежит противо-
правному деянию, определяет его качественную 
составляющую, указывает на операционное (ди-
намическое) своеобразие его исполнения [3,                          
с. 10]. Исходя из этого, отметим, что способ со-
вершения преступления присущ каждому пре-
ступлению, и именно по этой причине его уста-
новление является обязательным в ходе рассле-
дования уголовного дела, однако, не во всех слу-
чаях он имеет уголовно-правовое значение, не 
влияет на квалификацию преступления. В том 
случае, если способ совершения преступления 
не является конструктивным (обязательным) при-
знаком состава преступления, он может быть 
учтён при назначении наказания. 

Представление о криминалистическом содержа-
нии способа совершения преступления формиру-
ется на основе материалов судебно-следствен-
ной практики, данных массива конкретных уголов-
ных дел, группы однородных преступлений. Де-
тальное описание признаков фактического дея-
ния, как правило, содержится в наиболее по-
дробно составленных постановлениях о привле-
чении в качестве обвиняемого, обвинительных 
заключениях, описательных частях приговоров. 
Криминалистическое содержание способа фор-
мулируется с использованием максимально ис-
черпывающего перечня вариантов способов их 
подробной конкретизацией [3, с. 15].  

Как видно из вышеизложенного, традиционно, ха-
рактеристика способа совершения преступления 
является прерогативой таких гуманитарных наук, 
как уголовное право и криминалистика, однако, 
как отмечается в литературе, способ совершения 
преступления вынесен за рамки предмета крими-
нологии [3, с. 92; 4; 5]. Как нам представляется, 
такого рода подход требует определенного пере-
смотра, особенно в современных условиях, свя-
занных с перманентной трансформацией как об-
щества, в целом, так и способов совершения пре-
ступлений, в частности, особенно в информаци-
онно-телекоммуникационной сфере, а также со-
здания укрупненной научной специальности 5.1.4 – 
уголовно-правовые науки. Кроме того, рассмотре-
ние способов совершения преступлений, в 

контексте криминологии, позволит выработать 
действенные инструменты и механизмы преду-
преждения преступлений, в том числе, и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сфере.  

Криминологический анализ способов совершения 
преступлений, также как и криминалистический, 
основывается на изучении материалов уголов-
ных дел, заявлений о фактах совершения пре-
ступлений и иных материалов, в которых отража-
ется способ совершения преступления. Однако, 
исходя из того, что криминология обладает, опре-
деленного рода, прогностическими возможно-
стями; криминологический анализ способов со-
вершения преступлений может позволить смоде-
лировать потенциальные, ранее не существовав-
шие, способы совершения преступлений, что, в 
свою очередь, может обеспечить выработку пер-
спективных средств и методов предупреждения 
преступлений. 

Если не брать в расчёт преступления, предусмот-
ренные Главой 28 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ), именно процесс 
передачи информации обеспечивает возмож-
ность совершения общественно опасных деяний 
в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети «Интернет». 

Передача информации может быть гласно крими-
нальной, при которой лицо, передающее и лицо, 
принимающие информацию, осознают факт того, 
что коммуникация между ними происходит с це-
лью достижения общего противоправного резуль-
тата. Например, дистанционный сбыт наркотиче-
ских средств с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе, в сети 
«Интернет», одно либо желает сбыть, иное – при-
обрести наркотические средства, при этом они 
достигают согласия по факту противоправного 
поведения, посягающего на установленный поря-
док оборота наркотических средств, иными сло-
вами, контрагенты достигают согласия на обоюд-
ную криминальную коммуникацию с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе, в сети «Интернет». Такого 
рода способ коммуникации характеризует относи-
тельно новый способ совершения преступления, 
связанный со сбытом наркотических средств [6,                                        
с. 33–38]. 

Кроме этого, коммуникация с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе, в сети «Интернет», предопределяю-
щая способ совершения преступления, может 
иметь законспирированный характер, при кото-
ром виновное лицо вводит потерпевшего в за-
блуждение относительно объективно происходя-
щего. Отмечается, что коммуникация с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
технологий может выступать способом соверше-
ния преступлений, направленных на вовлечение 
в экстремистскую, террористическую и иную пре-
ступную деятельность [7, с. 82–89].  

Информационно-телекоммуникационные техно-
логии коммуникации обладают амбивалентными 
свойствами; с одной стороны, эти технологии 
обеспечивают оперативный информационный 



127 

 

контакт контрагентов телекоммуникации друг с 
другом, с иной, они же обеспечивают дистанцион-
ный, а в некоторых моментах – и анонимный ха-
рактер такого рода коммуникации. 

Изучение материалов уголовных дел, заявлений 
о фактах хищения денежных средств потерпев-
ших, материалов об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, иных материалов, а также, сведений, 
имеющихся в распоряжении служб безопасности 
коммерческих банков, свидетельствует о том, что 
способы совершения хищений с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий, с технической точки зрения, являются раз-
нообразными, однако, все они обладают одним 
общим признаком, а именно – тем, что деятель-
ность виновных лиц направлена на когнитивные 
(познавательные) функции и способности потер-
певшего (потерпевших). 

При совершении преступлений в информаци-
онно-телекоммуникационной среде, виновные 
лица стараются парализовать, блокировать либо 
получить контроль над интеллектуально-познава-
тельными и волевыми возможностями и свой-
ствами потерпевшего с целью создания у послед-
него иллюзии безопасности, защищённости или 
острой необходимости осуществления соответ-
ствующих действий либо правомерности проис-
ходящего в момент совершения преступления, а 
также, не допустить активного противодействия 
со стороны потерпевшего.  

Хищения, а также, вовлечение в преступную дея-
тельность с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий совершаются 
путем воздействия на интеллектуальные и воле-
вые возможности потерпевшего при условии, что 
жертва находится в положении псевдо выбора, 
якобы, собственной модели поведения под воз-
действием искусственно созданных внешних фак-
торов. Информационные воздействия направ-
лены непосредственно на интеллектуально-по-
знавательные центры потерпевшего, которые от-
вечают за принятие того либо иного решения. Ин-
формационно-когнитивные технологии, использу-
емые в процессе совершения преступления, мо-
дулируют (формируют), изменяют (искажают) 
представление потерпевшего о фактически (объ-
ективно) происходящих процессах; иными сло-
вами, осуществляется влияние на поведение дру-
гого человека через его сознание. Потерпевший 
самостоятельно выполняет необходимый алго-
ритм действий (например, передает CVC-код или 
PIN-код банковской карты).  

Изучение способов совершения хищений с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе, в сеть «Интернет» 
даёт нам основание утверждать, что промежуточ-
ной целью виновных лиц, совершающих хище-
ния, является получение ими доступа либо к бан-
ковскому счёту/банковской карте потерпевшего, 
либо к персонифицированной странице интернет-
банка клиента (потерпевшего). С целью получе-
ния такого рода доступа, виновные лица вступают 
в коммуникацию с потенциальным потерпевшим, 
коммуникация может осуществляться на либо ос-
нове интернет площадок, либо на основе 

«классической» коммуникации с использованием 
телефонной связи. 

Интернет-площадками для начала коммуникации 
могут выступать различные интернет-плат-
формы, например:  

–  интернет-сервисы для размещения объявле-
ний о товарах, услугах, недвижимости;  

–  социальные сети;  

–  гипер-активные ссылки псевдорекламы.  

С этой целью создаются имитаторы оригиналь-
ных информационных ресурсов в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», которые обеспечивают перевод по-
тенциального потерпевшего с оригинального и 
защищенного информационного ресурса на ин-
формационный ресурс, которые контролируется 
злоумышленниками и обеспечивает возможность 
получения персональных данных составляющих 
банковскую либо иную тайны. 

В качестве примера опишем некоторые из новых 
способов хищения денежных средств с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
технологий, такого рода способы совершения 
преступления является разновидностью «фи-
шинга» [9, с. 77].  

Продавец размещает объявление о желании про-
дать товар на информационном ресурсе «Авито», 
на это объявление реагирует «покупатель» и пе-
реводит общение из смс-чата информационного 
ресурса «Авито» в иной общедоступный мессен-
джер, в котором организует переписку и задаёт 
вопросы о состоянии товара, его свойствах и про-
чее, после чего, предлагает воспользоваться 
услугой курьера интернет-сервиса «Авито» и пе-
рейти по ссылке на информационный ресурс                                      
URL : «https://avito.service-dostavki-2p2.info/sell? 
id=65370123» (далее – имитатор) визуальное и 
графическое оформление, цветовая гамма и ди-
зайн, в целом, аналогичен оригинальному инфор-
мационному ресурсу https://www.avito.ru. На ин-
формационном ресурсе имитаторе создана стра-
ница авторизации пользователя-плательщика по-
средством предоставления сведений о держа-
теле банковской карты, информация самой бан-
ковской карте, сроке её действия и CVV\CVC – 
кода банковской карты [10, с. 99–102]. 

Еще одним примером одного из новых способов 
совершения хищения является способ, при кото-
ром в одной из популярных социальных сетей 
размещается информация о якобы проводимой 
банком «акции», призами по которой могут высту-
пать повышенная процентная ставка по депозиту, 
выгодная процентная ставка и кредиту/ипотеке, 
денежное вознаграждение. При этом необходимо 
перейти по ссылке, предоставленной социальной 
сетью на соответствующий информационный ре-
сурс «банка», на котором, такое же визуальное и 
графическое оформление, цветовая гамма и ди-
зайн, где требуется пройти авторизацию клиента 
«банка», куда потерпевший-клиент вводит соб-
ственные персональные данные, предоставляя 
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при этом неограниченный доступ к собственному 
интернет-банкингу при условии двухуровневой 
идентификации клиента банком, например, по 
SМS-коду; информационный ресурс имитатор мо-
жет запросить и его.  

Исходя из приведённых примеров, мы можем ви-
деть, что деятельность оригинального информа-
ционного ресурса и не блокируется, и не модифи-
цируется, что свидетельствует об отсутствии при-
знаков преступления, предусмотренного ст. 273 
УК РФ. Таким образом, можно констатировать, 
что создание, размещение, обслуживание и ис-
пользование имитации информационного ре-
сурса в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет», способствует 
совершению хищений, однако, такого рода обще-
ственно опасные действия, пока состава преступ-
ления не образуют в силу отсутствия законода-
тельного их закрепления в УК РФ. Характеризуя 
объективную сторону приведенного примера хи-
щения, следует указать, что имитатор информа-
ционного ресурса обеспечивает возможность ре-
ализации способа совершения преступления. От-
метим, что, на данный момент, создание такого 
рода имитатора информационного ресурса не 
преследуется в уголовно-правовом порядке [10, 
с. 99–102]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что воз-
действие на когнитивные возможности потерпев-
шего осуществляются посредством коммуника-
ции виновного (виновных) с потерпевшим; 
именно потерпевший принимает решение о пере-
дачи персональных банковских данных третьим 
лицам. Банковская организация, которая явля-
ется эмитентом банковской карты или обеспечи-
вающая интернет-банкинг своего клиента, в дан-
ном случае выступает, если говорить упрощенно, 
«удаленным кошельком потерпевшего», банк, 
всего лишь, выполняет «волю» клиента о списа-
нии денежных средств со счёта, который открыт в 
банке на имя клиента. Однако перед банком как 
организацией, на которую возложена обязан-
ность по обеспечению финансовой безопасности 
клиентов, с одной стороны, и максимальной опе-
ративностью выполнения поручений клиентов, 
стоит сложная задача. Именно службы безопас-
ности кредитных учреждений, мониторя сомни-
тельные операции клиентов, обеспечивают опе-
ративный разрыв коммуникационных связей 
между злоумышленниками и потенциальными по-
терпевшими, путем блокирования интернет-бан-
кинга клиента. 

Как нам представляется, одним из действенных 
методов предупреждения новых способов совер-
шения преступлений с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий явля-
ется разрыв коммуникационных связей злоумыш-
ленников и потенциальных потерпевших, ликви-
дация возможности налаживания коммуникации 
между ними. Также, отметим, что одним из меха-
низмов предупреждения «фишинга» с использо-
ванием социальных сетей является обязатель-
ная верификация (идентификация) лиц, разме-
щающих рекламные объявления, а также, самого 
рекламного объявления в социальных сетях. 

Характеризуя способ сбыта наркотических 
средств с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, следует согла-
ситься с О.В. Введенской, которая отмечает, что 
способы незаконного сбыта наркотических 
средств с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий следует рассмат-
ривать в двух равнозначных плоскостях (матери-
альной и информационной), в виде взаимообес-
печивающей асинхронной последовательности 
действий в физическом пространстве и информа-
ционных транзакций (операций по получению, пе-
редаче, хранению и преобразованию информа-
ции) в информационной среде, направленных на 
осуществление незаконного сбыта наркотических 
средств [11, с. 10]. То есть, информационно-теле-
коммуникационные технологии, также, как и при 
дистанционных формах хищений, обеспечивают 
коммуникации лиц, осуществляющих сбыт и по-
требителей наркотических средств, а также, внут-
ренней коммуникации между лицами, осуществ-
ляющими сбыт наркотических средств, а именно, 
операторов – лиц, которые обеспечивают конста-
тирование и коммуникацию с потребителем и 
непосредственно закладчиком. Однако, в отличие 
от дистанционных хищений, при дистанционном 
сбыте все участники осведомлены о противо-
правном характере действий. Асинхронность дей-
ствий при сбыте наркотических средств с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе, в сети «Интернет» объяс-
няется тем, что однозначного алгоритма дей-
ствий в этом случае нет, так как возможны раз-
личные способы сбыта, например, потребитель 
выходит на связь с оператором с целью приобре-
сти наркотические средства; оператор передаёт 
потребителю координаты уже существующей за-
кладки (тайника) либо оператор, получая заказ от 
потребителя, ориентирует закладчика на за-
кладку соответствующего наркотического веще-
ства, получает (уточняет) у закладчика коорди-
наты и, только после этого, ориентирует потреби-
теля о месте закладки наркотического средства. 
Действия, связанные с организацией закладки 
(тайника) с наркотическим средством и непосред-
ственного получения потребителем, чаще всего, 
существенно разнесены по времени. 

Кроме того, программные свойства информаци-
онных ресурсов (специальные приложения, 
ссылки интернет страниц и сайтов) информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе, 
сети «Интернет» предоставляют возможности 
для составления системы координат и навигации 
с целью осуществления «бесконтактного» сбыта 
наркотических средств. 

Исходя из анализа способов совершения пре-
ступлений с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, мы можем сде-
лать вывод о том, что наиболее действенным ме-
тодом предупреждения преступлений, совершае-
мых с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, является разрыв 
коммуникации между контрагентами (жертвой и 
преступником, сбытчиком и потребителем). 
Именно это обстоятельство обуславливает то, 
что необходимо налаживание оперативной взаи-
мосвязи правоохранительных органов с 
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банковскими организациями, интернет-провайде-
рами и иными организациями, предостав-

ляющими услуги телекоммуникационной связи, 
администраторами социальных сетей. 
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ктуальность темы исследования обуслов-
лена необходимостью совершенствования 

деятельности в сфере охраны памятников исто-
рии и культуры. Защита культурного наследия – 
естественная потребность каждого общества, 
осознающего свою самобытность, оберегающего 
прошлое, и ценящего свою историю. На охрану 
культурных ценностей направлены как внутриго-
сударственные, так и международные нормы. Од-
нако, к сожалению, в последнее время демонтаж 
и осквернение исторических и культурных памят-
ников стали носить массовый характер, выступая 
средством социальной и политической борьбы. 
Ежедневно в СМИ сообщается о сносе и демон-
таже памятников времени Второй мировой 
войны. В Польше, которая лидирует в данной ста-
тистике, было ликвидировано уже свыше 420 со-
ветских памятников вне мест захоронений [3]. 

В этих условиях, существующая нормативно-пра-
вовая база, ранее довольно успешно действую-
щая, перестает быть эффективной (теряет эф-
фективность). Как нам представляется, исправ-
ление ситуации требует переосмысления не 
только практики охраны памятников, но и реше-
ния некоторых теоретических вопросов, не позво-
ляющих изменить положение к лучшему.  

Можно констатировать что, с одной стороны, про-
блеме сохранения культурного наследия посвя-
щена довольно обширная литература. Вместе с 
тем, целый ряд основополагающих вопросов 
остается нерешенным. 

Одной из таких проблем является неопределен-
ность терминологии, применяемой в законода-
тельстве в научной юридической литературе для 
обозначения охраняемых объектов истории и 
культуры, что делает весьма затруднительным 
международное регулирование защиты и охраны 
памятников, подписание международных согла-
шений в связи с неоднозначным определением 
предмета регулирования. 

Отсутствие единого подхода в терминологиче-
ском обозначении предмета правового регулиро-
вания провоцирует вольную интерпретацию по-
нятия «памятник истории и культуры», что может 
быть использовано для «обхода» правовых норм. 
Так, в некоторых случаях в Польше памятники со-
ветским солдатам вне захоронений объявляются 
памятниками тоталитаризму, что позволяет их 
безнаказанно разрушать в рамках акций декомму-
низации. 

А 
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Для обозначения в разных государствах исполь-
зуются различные понятия; при этом их объем и 
содержание различаются.  

Так, в США под памятниками истории понимают 
«районы, территории, здания, сооружения, объ-
екты, внесенные в Национальный реестр» [4] . 

В Великобритании в Законе о памятниках ста-
рины и археологических зонах используется по-
нятие «памятник старины». Согласно определе-
нию, «памятниками старины считаются памят-
ники, включенные в реестры, а также, другие па-
мятники, предоставляющие, по мнению Государ-
ственного секретаря, общественный интерес по 
причине их исторической, архитектурной, тради-
ционной, художественной или археологической 
ценности» [5]. 

В законодательстве Германии формулируется 
дефиниция «охраняемых памятников» как «пред-
метов, их совокупности или части предметов, в 
сохранении которых существует общественный 
интерес, основанный на их художественной, 
научной, технической, исторической ценности 
или градостроительных достоинствах» [2]. 

Французское законодательство дефиницирует 
«памятники истории и культуры» как «любые дви-
жимые и недвижимые предметы и объекты, кото-
рые представляют интерес с «исторической, ху-
дожественной, мифологической, научной и живо-
писной» точек зрения, могут быть отнесены к па-
мятникам истории и культуры, подлежащим 
охране государством» [7].  

Проблема дефиниции памятников истории и 
культуры вызывает дискуссии и в российской 
науке. 

Российское законодательство оперирует терми-
нами – «объект культурного наследия (памятники 
истории и культуры)».  

Согласно ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, к 
ним относятся «объекты недвижимого имущества 
(включая объекты археологического наследия) и 
иные объекты с исторически связанными с ними 
территориями, произведениями живописи, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства, объ-
ектами науки и техники и иными предметами ма-
териальной культуры, возникшие в результате ис-
торических событий, представляющие собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, архи-
тектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетель-
ством эпох и цивилизаций, подлинными источни-
ками информации о зарождении и развитии куль-
туры» [1]. По сравнению с европейским законода-
тельством, закон РФ содержит более полный де-
тальный перечень объектов, в нем отражены кри-
терии, позволяющие отнести то или иное имуще-
ство к памятникам истории и культуры. 

Против отождествления терминов «объект куль-
турного наследия» и «памятник истории и 

культуры» выступил А.Б. Шухободский. Автор 
считает недопустимым подмену понятия «памят-
ник» понятием «объект культурного наследия». 
Он полагает, что эти понятия не являются тожде-
ственными, и, главное, – что второе понятие утра-
тило как «историческую», так и «ценностную» со-
ставляющие, стало еще более аморфным, чем в 
начальный период его изучения. По образному 
выражению А.Б. Шухободского, вместо «зала 
ожидания» был получен «накопитель пассажи-
ров» [9]. 

Полагаем, что нельзя в полной мере согласиться 
с этим утверждением. Так, понятие «памятник», 
действительно, отсылает нас к историко-мемори-
альной составляющей предмета, которая заклю-
чается исторических сведениях, содержащихся в 
памятнике, воспринимаемых не только созна-
тельно, но и эмоционально. Он формирует у че-
ловека устойчивую связь с минувшими событи-
ями, наполняет чувством общности с великими 
деятелями прошлого. В этом без сомнения со-
стоит его значимость. 

В свою очередь, термин «культурное наследие» 
делает акцент на интеллектуально-духовной, 
культурной, ценностной составляющей, а «насле-
дие» указывает на историческую составляющую 
эпохи, породившей данные объекты, указывают 
на значимость их сохранения для будущих поко-
лений. Тем не менее, считаем возможным ис-
пользовать, закрепленную в законе терминоло-
гию, поскольку второй термин является уточняю-
щим для первого. 

Следует отметить, что проблема отсутствия точ-
ности зарубежной терминологии в сфере охраны 
памятников истории и культуры и ее адекватно-
сти российским понятиям осложняется особенно-
стями перевода на русский язык. 

В этом отношении Ф. Манлио справедливо указы-
вает на то, что в рассматриваемой области суще-
ствуют серьезные трудности с различными язы-
ковыми вариантами терминов, поскольку они да-
леко не всегда служат правильным переводом 
одного и того же понятия и по-разному отражают 
концепции ученых и законодателей [6]. Более 
того, эквивалентные термины в разных языках 
могут иметь различное содержание. 

Перечень, приведенных выше дефиниций и их 
анализ, подтверждает разнообразие терминов, 
используемых для обозначения охраняемых объ-
ектов и неоднозначность их трактовки. 

Попытку их систематизации предприняла                                              
Н.Ю. Трещетенкова, которая выделила в законо-
дательстве иностранных государств два основ-
ных подхода к определению критериев отнесения 
различных объектов к памятникам истории и 
культуры. В ряде стран для признания предмета 
памятником достаточно наличия особых истори-
ческих, культурных, научных и иных качеств, поз-
воляющих рассматривать его в качестве особой 
части национального наследия (Италия, ФРГ). В 
иных странах (Великобритания, США, Франция) 
само понятие «памятник» не имеет особого 
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охранительного смысла, и до включения объекта 
в список охраняемых не предполагает распро-
странения на него особой государственной за-
щиты [8]. Из этого следует, что ключевыми при-
знаками для установления правовой защиты гос-
ударством памятника является наличие у него ис-
торических, культурных, научных и иных ценных 
качеств и внесение его в список (реестр) охраня-
емых объектов. 

Следует отметить, что выделение критериев от-
несения охраняемых объектов к памятникам ис-
тории и культуры важно для выявления объема 
содержания применяемых за рубежом понятий, 
адекватных российскому термину «объект куль-
турного наследия», что, в свою очередь, необхо-
димо для гармонизации и координации деятель-
ности по их защите. В связи с этим, считаем воз-
можным дополнить перечень критериев отнесе-
ния объектов к культурному наследию, выделив 
следующие критерии: 

а) общественную ценность, что выражается в со-
циокультурной значимости объекта, в желании 
сохранить и передать его следующим поколе-
ниям;  

б) материальное состояние. Большинство зако-
нодательных актов определяют охраняемый 

объект как движимое и недвижимое имущество, 
как природную зону, ландшафт и т.д.; 

в) отношение к прошлому, поскольку часто объ-
екты культурного наследия связаны с историче-
скими событиями и личностями, 

Кроме того, важным критерием является способ-
ность влиять на психо-эмоциональное состояние 
человека. Памятники истории и культуры, незави-
симо от того, какое название оно носят в том или 
ином юридическом документе, вызывают у людей 
определенные переживания, чувство патрио-
тизма, гордости, сопричастности и др. 

Завершая настоящее исследование, имеющее, в 
большей степени, проблемно-постановочный ха-
рактер, следует еще раз отметить, что без реше-
ния многих проблем теоретического характера, 
не следует ожидать быстрых перемен в практике 
охраны российского культурного наследия как у 
нас в стране, так и за рубежом. А, требующих ре-
шения проблем, много. Среди них – квалифика-
ция деяний по сносу и осквернению памятников, 
проблемы содержания понятий «памятник исто-
рии и культуры», «объект культурного наследия», 
«культурная ценность» и др.; пути гармонизация 
международного и национального законодатель-
ства в области охраны и защиты памятников. 
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Аннотация. В настоящей статье авторы анализируют 

правовую природу института наследования по заве-

щанию в ретроспективе, отмечают, что, несмотря на 

различие исторических эпох, в российском праве, в 

определенной степени, сохраняется преемственный 

характер правового регулирования данного инсти-

тута. Авторами проведен последовательный анализ 

научных исследований в данной сфере, рассмот-

рены различные точки зрения ученых – цивилистов, 

сформулировано собственное видение правовой 

природы данного феномена. 
 

Ключевые слова: закон, наследование, завещание, 

наследники, имущество, сделка, универсальное 

правопреемство. 

 

   

Annotation. In this article, the authors analyze the legal 

nature of the institution of inheritance by will in retro-

spect, note that despite the difference in historical eras, 

the successive nature of the legal regulation of this in-

stitution is preserved to a certain extent in Russian law. 

The authors carried out a consistent analysis of scien-

tific research in this area, considered various points of 

view of civil scientists, formulated their own vision of 

the legal nature of this phenomenon. 
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оссийский институт наследования по заве-
щанию имеет долгий период эволюции, бе-

рущий начало еще со времен Древней Руси. В 
своем большинстве, правовые акты, регулиро-
вавшие наследственные отношения, устанавли-
вали существенные ограничения в отношении 
наследования по завещанию. Так, вплоть до XX в. 
круг наследников, в отношении которого могло за-
вещаться имущество, как правило, ограничи-
вался только родственниками наследодателя, а, 
порой, только его детьми. Возможность наследо-
вания имущества по завещанию сдерживалась 
законодателем и в советский период, что было 
обусловлено, процветавшей на тот момент, идео-
логией социалистической собственности. Ограни-
чения также повсеместно затрагивали имуще-
ство, которое могло входить в наследственную 

массу. Тем не менее, встречается много общего с 
современным законодательством о наследова-
нии по завещанию: например, устанавливаются 
жесткие требования к форме завещания, преду-
сматриваются основания признания завещания 
недействительным и т.д.  

Таким образом, многие положения правовых ак-
тов, действующих несколько десятилетий или 
даже столетий назад, переняты современным за-
конодательством РФ и активно применяются для 
регулирования ныне складывающихся отноше-
ний в сфере наследования по завещанию. 

В РФ нормы, устанавливающие отправные поло-
жения для всех институтов права, содержатся в 
Конституции РФ, являющейся основным законом, 

Р 
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обладающим высшей юридической силой. Это 
же, в полной мере, применимо к институту насле-
дования по завещанию: так, согласно ч. 4 ст. 35 
Конституции РФ, право наследования гарантиру-
ется [1]. Однако данное положение вовсе не озна-
чает обеспечение права абсолютно каждого че-
ловека наследовать – речь идет о случае, когда у 
гражданина возникают правовые основания для 
наследования. 

Более конкретизирующие положения содержатся 
в гражданском законодательстве РФ, в первую 
очередь, в Гражданском кодексе РФ. В соответ-
ствии со ст. 1111 ГК РФ, завещание выступает од-
ним из оснований наследования имущества 
наравне с наследованием по закону и наслед-
ственным договором. Примечательно, что ле-
гальное определение наследования по завеща-
нию, как и наследования, в принципе, закон не со-
держит. Исходя из анализа ст. 1110 Гражданского 
кодекса РФ, можно вывести следующее опреде-
ление наследования – это переход имущества 
умершего к другим лицам в порядке универсаль-
ного правопреемства, т.е., в неизменном виде, 
как единое целое и в один и тот же момент. Ис-
ходя из указанного определения, наследование 
характеризуется следующими признаками: 

1. Переход прав и обязанностей наследодателя 
в порядке универсального правопреемства (в 
один момент и как единое целое); 

2. К наследникам может переходить все имуще-
ство наследодателя, за исключением случаев, ко-
гда закон указывает на запрет перехода конкрет-
ного имущества в порядке наследования. 

Из явных недостатков законодательного опреде-
ления следует указать на тот факт, что в порядке 
наследования, согласно закону, может перехо-
дить только имущество, в то время как о возмож-
ности такого перехода прав и обязанностей умал-
чивается. Эти и иные несовершенства позволили 
сформироваться в юридической науке сразу же 
нескольким подходам к раскрытию содержания 
наследования. 

Согласно одному из них, наследование представ-
ляет собой переход имущества, а также, имуще-
ственных и некоторых личных неимущественных 
прав и обязанностей после смерти гражданина к 
одному или нескольким лицам [6]. 

Другие исследователи рассматривают наследо-
вание как конституционно-правовой институт, ко-
торый гарантирует передачу имущества наследо-
дателя согласно его воле или в порядке наслед-
ственного правопреемства [7].  

Е.А. Ходырева рассматривает наследование как 
субъективное право, которое принадлежит лицу, 
призванному к наследованию, и реализуется в 
рамках наследственных правоотношений посред-
ством его действий, с одной стороны, и пассив-
ном поведении обязанных субъектов, с другой [8]. 

Такое многообразие подходов к определению по-
нятия наследования подтверждает многоаспект-
ность и многогранность данной категории.  

Считаем, что для нашего исследования наиболее 
удачным определением является то, согласно ко-
торому наследование – есть переход имущества, 
имущественных и личных неимущественных прав 
и обязанностей наследодателя к наследникам, 
определенным завещанием, наследственным до-
говором или законом.  

Что касается понятия «завещание», в граждан-
ском законодательстве на данный счет содер-
жится следующее упоминание (п. 5 ст. 1118 Граж-
данского кодекса РФ): это односторонняя сделка, 
создающая права и обязанности после открытия 
наследства. Подобная формулировка представ-
ляется недостаточно конкретной, на что, в част-
ности, неоднократно указывалось в юридической 
науке.  

В связи с несогласием значительного числа авто-
ров с законодательным определением, было 
предложено немало иных трактовок этого поня-
тия. Например, весьма удачным представляется 
определение, изложенное Н.Б. Малявиной и                                      
И.И. Баукиной, по мнению которых, завещание – 
это юридическое закрепление физическим лицом 
на случай смерти фактического определения 
судьбы своего имущества [9]. 

Ю.О. Кручинова определяет завещание как одно-
стороннюю сделку, выступающую одним из спо-
собов распоряжения имуществом на случай 
смерти гражданина [10]. 

Д.С. Зуева и вовсе оспаривает отнесение завеща-
ния к категории сделок, поскольку, по мнению ав-
тора, завещание не отвечает признакам, характе-
ризующим сделку: сделка направлена на созда-
ние, изменение или прекращение прав и обязан-
ностей, в то время как завещание – на установле-
ние или изменение круга лиц, подлежащих при-
званию к наследованию, при этом, непосред-
ственно прав и обязанностей в момент составле-
ния завещания не создается [11]. Считаем, что с 
данным мнением сложно согласиться. На наш 
взгляд, это все – таки сделка, в которой присут-
ствует волеизъявление наследодателя. 

Под завещанием, таким образом, следует пони-
мать сделку распорядительного характера, 
направленную на определение правопреемства в 
отношении имущества на случай смерти его соб-
ственника. Следовательно, обобщая вышеска-
занное, под наследованием по завещанию сле-
дует понимать переход имущества, имуществен-
ных и личных неимущественных прав и обязанно-
стей наследодателя к наследникам, определен-
ным особой сделкой, направленной на определе-
ние правопреемства в отношении имущества на 
случай смерти его собственника – завещанием. 

Помимо третьей части Гражданского кодекса РФ, 
отдельные аспекты наследования затрагиваются 
в иных частях этого нормативно-правового акта. 
Например, согласно п. 1 ст. 18 Гражданского ко-
декса РФ, право наследовать и завещать имуще-
ство составляет содержание правоспособности 
граждан [2]; п. 2 ст. 589 ГК РФ предусматривает 
возможность перехода по наследству права 
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получения ренты по договору постоянной ренты 
[3]; отдельные нормы четвертой части Граждан-
ского кодекса РФ регламентируют особенности 
перехода в порядке наследования исключитель-
ного права на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализации [4]. 

Говоря об источниках, регулирующих отношения 
по поводу наследования по завещанию в РФ, на 
наш взгляд, нельзя обойти стороной акты толко-
вания высших судов, поскольку в правопримени-
тельной деятельности субъекты постоянно при-
бегают к положениям данных актов, тем самым 
признавая их регулирующую функцию. В исследу-
емой теме таким актом является Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 
«О судебной практике по делам о наследовании» 
[5], которое регламентирует нюансы, возникаю-
щие в практической деятельности, в том числе, 

связанной с рассмотрением дел о наследовании 
по завещанию. 

В заключение отметим, что в условиях динамично 
развивающегося гражданского общества процесс 
изменения и совершенствования общественных 
отношений носит постоянный характер. Не пре-
кращаются научные споры и дискуссии по во-
просу наследования, касающиеся, например, 
определения нотариусом дееспособности заве-
щателя; анализируется легитимность использо-
вания информационных технологий для удосто-
верения завещания (видеофиксация завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах) и другие. В этих 
условиях, задача как законодателя, так и ученых 
цивилистов – видеть, анализировать, обобщать 
возникающие новые прогрессивные явления в 
данной сфере, оценивать их сточки зрения обще-
ственных потребностей, продолжая совершен-
ствовать действующее законодательство. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одного 

из видов наказаний, применяемых в отношении 

несовершеннолетних осужденных. На основании 

системного анализа положений УК РФ, ТК РФ и УИК 

РФ, выявлены проблемные аспекты, возникающие в 

практике применения законодательства, регламен-

тирующего назначение и исполнение наказания в 

виде обязательных работ в отношении несовершен-

нолетних. Проанализирована динамика статистиче-

ских показателей, характеризующих назначение 

наказания в виде обязательных работ в отношении 

несовершеннолетних осужденных за три года. 
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современной отечественной уголовно-пра-
вовой политике прослеживается тенденция 

гуманизации уголовной ответственности и нака-
зания в отношении несовершеннолетних. Одним 
из проявлений такой политики является установ-
ление нормами Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) усеченной системы 
наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
осужденным. Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ, в нее 
включены: штраф; лишение права заниматься 
определенной деятельностью; обязательные 

работы; исправительные работы; ограничение 
свободы; лишение свободы на определенный 
срок. 

В рамках данной статьи авторами будут рассмот-
рены проблемы назначения и исполнения лишь 
одного из обозначенных видов наказаний, приме-
няемых в отношении несовершеннолетних осуж-
денных, а именно – наказания в виде обязатель-
ных работ. 

В 
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 В соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ, обязательные 
работы назначаются несовершеннолетним на 
срок от 40 до 160 часов, заключаются в выполне-
нии бесплатно определенных работ, посильных 
для несовершеннолетнего осужденного и испол-
няются им в свободное от учебы или основной ра-
боты время. Продолжительность исполнения 
обязательных работ дифференцируется в зави-
симости от возраста: лица, не достигшие 15 лет 
отбывают наказание не более 2-х часов в день; 
для лиц в возрасте от 15 до 16 лет предусмотрено 
ограничение не более 3-х часов в день. 

По данным Судебного Департамента при Верхов-
ном Суде РФ, в 2020 году обязательные работы 
назначались 96188 осужденным, в том числе 
2919 несовершеннолетним осужденным, при 
этом всего к различным видам наказания в 2020 
году осуждены 14702 несовершеннолетних, доля 
наказания в виде обязательных работ состав-
ляет19,9 %. В 2021 году обязательные работы 
назначались 93402 осужденным, в том числе, 
2615 несовершеннолетним осужденным. Всего, в 
2021 году осуждено 14863 несовершеннолетних, 
обязательные работы составили 17,6 %. В пер-
вом полугодии 2022 года обязательные работы 
назначались 43752 осужденным, в том числе 
1206 несовершеннолетним осужденным, общее 
количество осужденных несовершеннолетних в 
этом отчетном периоде – 7013, доля обязатель-
ных работ составляет 17,2 % [6]. Приведенные 
данные, представленные в ежегодных отчетах 
Верховного Суда РФ, свидетельствуют о том, что 
обязательные работы в отношении несовершен-
нолетних назначаются судами достаточно часто. 

Анализ ч. 2 ст. 49 УК РФ и ч. 3 ст. 88 УК РФ позво-
ляет сделать вывод о том, что срок обязательных 
работ в отношении несовершеннолетних вполо-
вину меньше, чем для взрослых осужденных. 

Кроме того, обязательные работы, назначенные 
несовершеннолетним, должны быть для них по-
сильны, при этом в законодательстве и разъясне-
ниях судебных инстанций отсутствует конкрети-
зация этого положения, следовательно, опреде-
ление понятия посильности труда носит оценоч-
ный характер и определяется судом при назначе-
нии наказания с учетом различных факторов, 
например, физического и психического состояния 
несовершеннолетнего, характеристики конкрет-
ной работы и проч.  

Еще одной особенностью является то, что про-
должительность ежедневного исполнения нака-
зания ставится в зависимость от возраста чело-
века, которому назначается наказание [3, с. 95]. 
Как уже отмечено выше, дифференцированный 
подход законодателем предусмотрен в отноше-
нии несовершеннолетних, либо не достигших                        
15 лет, либо для лиц в возрасте от 15 до 16 лет. 
На основании приведенных положений приходим 
к выводу о том, что в отношении шестнадцатилет-
них и семнадцатилетних осужденных специаль-
ные правила ежедневной продолжительности 
обязательных работ не предусмотрены. Следо-
вательно, на них распространяется режим, суще-
ствующий для взрослых осужденных, - не свыше 
четырех часов в день. 

В то же время, нормами Трудового кодекса РФо-
граничена продолжительность рабочего времени 
несовершеннолетних. Так, согласно ст. 92, 94 ТК 
РФ, сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается: несовершеннолетним 
работникам в возрасте до шестнадцати лет – не 
более 24 часов в неделю, для работников в воз-
расте от шестнадцати до восемнадцати лет – не бо-
лее 35 часов в неделю. При этом продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) не может пре-
вышать 5 часов для несовершеннолетних в воз-
расте от пятнадцати до шестнадцати лет и                                     
7 часов – в возрасте от шестнадцати до восемна-
дцати лет. Для лиц, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, в течение учебного года нормы рабочего 
времени составляют не более 12 часов в неделю 
для работников в возрасте до шестнадцати лет и 
не более 17,5 часа в неделю – для работников в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. 
При этом продолжительность ежедневной ра-
боты не может превышать 2,5 часа для лиц в воз-
расте от четырнадцати до шестнадцати лет и                              
4 часа – до восемнадцати лет [5]. Следовательно, 
шестнадцати – или семнадцатилетний несовер-
шеннолетний, осужденный к обязательным рабо-
там, который работает и учится, фактически ли-
шен возможности отбывать наказание, не нару-
шая при этом нормы трудового законодатель-
ства. 

Обязательные работы могут исполняться только 
в районе местожительства несовершеннолетнего 
и осуществляться с соблюдением норм трудового 
законодательства, согласно которому, запреща-
ется применение труда несовершеннолетних на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию. 

Согласно ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, наказание в виде обязательных ра-
бот исполняют уголовно-исполнительные инспек-
ции ФСИН России по месту жительства осужден-
ных. Вид обязательных работ и объекты, на кото-
рых они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уго-
ловно-исполнительными инспекциями, которые 
ведут учет лиц, осужденных к обязательным ра-
ботам, а также контролируют поведение осужден-
ных и ведут суммарный учет отработанного осуж-
денными времени (ч. 3 ст. 25 УИК РФ).  

В случае нарушения осужденным к обязательным 
работам порядка и условий отбывания наказания, 
уголовно-исполнительная инспекция предупре-
ждает его о возможной замене обязательных ра-
бот более строгим видом наказания в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ, а в отношении осужден-
ных, злостно уклоняющихся от отбывания обяза-
тельных работ, уголовно-исполнительная инспек-
ция направляет в суд представление о замене 
обязательных работ другим видом наказания                                   
(ст. 29 УИК РФ). 

В то же время, при реализации этих законода-
тельных положений в отношении несовершенно-
летних возникают определенные проблемы. Так, 
ч. 3 ст. 49 УК РФ, к которой корреспондируют 
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нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
предусматривает в случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания обязательных работ 
замену их принудительными работами или лише-
нием свободы. 

Однако, как уже отмечалось, в отношении несо-
вершеннолетних применяется усеченная система 
наказаний, и принудительные работы в эту си-
стему не входят, следовательно, в случае злост-
ного уклонения несовершеннолетнего осужден-
ного от исполнения наказания в виде обязатель-
ных работ, это наказание не может быть ему за-
менено принудительными работами.  

Если рассмотреть возможность замены обяза-
тельных работ злостно уклоняющемуся от их от-
бывания несовершеннолетнему, осужденному 
лишением свободы, то заметим, что наказание в 
виде лишения свободы может быть назначено 
несовершеннолетнему осужденному далеко не 
всегда, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ. Так, например, 
наказание в виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершеннолетнему осужден-
ному, совершившему в возрасте до шестнадцати 
лет преступление небольшой или средней впер-
вые, а также, остальным несовершеннолетним 
осужденным, совершившим преступления не-
большой тяжести впервые. 

Таким образом, в случае злостного уклонения 
несовершеннолетнего осужденного от исполне-
ния обязательных работ, к нему не может быть 
применено никаких мер воздействия, предусмот-
ренных действующим уголовным законодатель-
ством. В такой ситуации цели наказания вряд ли 
можно считать достигнутыми. 

Вариантом решения проблемы, по мнению уче-
ных Н.В. Артеменко и Н.Г. Шимбаревой, могла бы 

стать предусмотренная законодательно возмож-
ность замены обязательных работ на более суро-
вый с точки зрения закона вид наказания – огра-
ничение свободы. При этом цитируемые авторы 
отмечают, что в качестве одного из составляю-
щих карательного содержания заменяемых нака-
заний – трудового воздействия – данный вид 
наказания не предусматривает [1, с. 20]. 

Резюмируя изложенное, отметим следующее. В 
современных условиях назначение в отношении 
несовершеннолетних осужденных наказания в 
виде обязательных работ достаточно распро-
страненная практика, о чем свидетельствуют при-
веденные выше статистические показатели дея-
тельности судов общей юрисдикции. Однако при-
менение этого вида наказания может быть сопря-
жено с определенными проблемами, в частности, 
при определении ежедневной продолжительно-
сти обязательных работ в отношении несовер-
шеннолетних, которые совмещают трудовую дея-
тельность с учебой, а также, в случае злостного 
уклонения несовершеннолетнего осужденного от 
отбывания обязательных работ. Полагаем, реше-
ние обозначенных вопросов невозможно путем 
внесения точечных изменений в нормы УК РФ, 
УИК РФ, а требует системного регулирования во-
просов в сфере уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних на основе серь-
езного мониторинга ситуации. На данном этапе, 
правоприменителю необходимы, в первую оче-
редь, обобщение судебной практики по обозна-
ченным вопросам и соответствующие разъясне-
ния со стороны Верховного Суда РФ в рамках 
действующего Постановления Пленума «О су-
дебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолет-
них» [4]. 
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минанты) массовых нарушений общественного по-
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эпоху современных технологий и цифрови-
зации, модель современного социального 

общества за последнее время претерпела боль-
шие изменения. Развитые социальные институты 
на поле информационного пространства все 
больше приобретают, так называемый,«ради-
кальный окрас», вследствие чего, отрицательно 
настроенные социальные группы, оказывают 
сильное психологическое воздействие на целе-
вую аудиторию. Представители целевой аудито-
рии, в свою очередь, начинают проповедовать 
ложные идеалы и принципы, побуждающие мас-
совые недовольства и волнения в обществе. 

Также, к вышесказанному можно добавить, что 
данное общество – легко манипулируемое и 
управляемое. Более того, приобретая политиче-
скую значимость, представители такой обще-
ственности превращаются в грозное оружие XXI 
века, с помощью, которого, как показала практика, 
наносится огромный ущерб государственности. В 
результате, так называемых, цифровых войн, ак-
тивизируется социальное волнение и напряже-
ние, которое, в последующем, перерастает в 

массовые беспорядки и протесты, которые, в 
свою очередь, порождают стихийные массовые 
нарушения общественного порядка. 

Еще одной из причин вышеуказанных деструктив-
ных проявлений в обществе является правовой 
нигилизм немалой части общества, которое, в 
свою очередь, наряду с вышеупомянутыми при-
чинами, является серьезным инструментом для 
реализации планов, так называемого, «Запада» и 
внесистемных оппозиционно-настроенных поли-
тических сил для свержения законной власти в 
стране.  

Общая мировая практика в последнее время по-
казала, что данные «инструменты» воздействую-
щие на сознание людей и граждан, эффективны 
как никогда в «политических играх» как внутри 
страны, так и на мировой арене. И уже ни для кого 
не секрет, что вышеуказанными инструментами 
выступают современные технологии, используе-
мые для достижения соответствующих антисоци-
альных результатов.  

В 
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Если более подробно определить вышеуказан-
ный ряд причин в рамках данного исследования, 
то можно сослаться на исследования таких авто-
ров, как П.С. Пастухов и В.А. Кабанов, которые от-
мечают, что одним из инструментов для достиже-
ния вышеуказанных целей являются потенциаль-
ные угрозы в следствие появления и развития ин-
формационных современных технологий. И к та-
ковым угрозам информационной безопасности 
указанные авторы относят: 

–  нарушение информационного обеспечения 
деятельности органов государственной власти; 

–  так называемые, «кибернетические» атаки на 
телерадиотрансляции, коммуникации оповеще-
ния и информирования общества; 

–  незаконный доступ к информации органов гос-
ударственной власти; 

–  незаконный доступ к управлению информаци-
онными ресурсами; 

–  целенаправленное и системное негативное 
информационное воздействие на общество по-
средством систем массовой информации и ин-
формационно-коммуникационные сети Интернет; 

–  манипуляция массовым сознанием с примене-
нием информационно-психологического воздей-
ствия; 

–  провокации в сфере социальной, межнацио-
нальной и религиозной напряженности с исполь-
зованием средств массовой информации [5, с. 7; 
6, с.136-137] [5, л. 7; 6, л. 136–137]. 

Массовые нарушения общественного порядка 
представляют собой компоновочное явление, 
имеющее сочетание комплексных общественно 
опасных деяний, осуществляемых большими 
группами населения и прежде всего насильствен-
ного характера, всесторонне угрожающих осно-
вам общественной безопасности и дестабилиза-
цией органов государственной власти, организа-
ций и учреждений, также нарушающим обще-
ственный порядок в больших масштабах и на 
больших территориях. 

Высокий уровень общественной опасности и мас-
штабность массовых нарушений общественного 
порядка определяет реальную вынужденность и 
необходимость выработки превентивных мер 
противодействия данным угрозам. 

Также, нельзя не сказать, что угрозы, исходящие 
от использования современных технологий в пре-
ступных целях, упоминаются в Стратегии нацио-
нальной безопасности. В данных угрозах рас-
сматривается потенциальная тенденция широ-
кого использования возможностей данных техно-
логий для решения вопросов взаимодействия, ор-
ганизации участников массовых нарушений об-
щественного порядка, а также, для поиска и во-
влечения в их ряды новых участников, распро-
странения информации экстремистского харак-
тера содержащих призывы к массовым правона-
рушениям и преступлениям [6, с. 137] [6, л. 137]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что 
в настоящее время с развитием современных ин-
формационных технологий появляются и позже 
появятся такие дополнительные угрозы для об-
щества, государства и людей, которые без пре-
вентивных и последовательных мер попросту не 
решить. И такие угрозы выходят на новый уро-
вень и набирают все большую значимость, в ре-
зультате чего, может появляется множество про-
тестных групп, движений с, так называемым, ра-
дикальным настроем и готовых к любым дей-
ствиям по дестабилизации общества как в госу-
дарстве, так и, в целом, в мире. Соответственно, 
к решению вопроса о совершенствовании специ-
альных технических средств сотрудниками пра-
воохранительных органов, выполняющих служеб-
ные и, в том числе, боевой задачи по пресечению 
и предотвращению массовых нарушений обще-
ственного порядка, необходим особый тщатель-
ный подход и проработка многих аспектов в дан-
ной области [3, с. 58–59] [3, л. 58–59]. 

Исходя из вышесказанного, можно констатиро-
вать, что во время сохранения больших рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций и продол-
жающейся тенденции к урбанизации, общество 
нуждаются в повышении общего уровня обще-
ственной безопасности, правопорядка и безопас-
ности среды обитания за счет существенного 
улучшения координации деятельности сил и 
служб, ответственных за решение этих задач. Та-
кие задачи необходимо решать путем внедрения 
и использования систем современных техноло-
гий, обеспечивающей прогнозирование, анализ, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз. 

Второй из основных причин внедрения современ-
ных технологий в управленческую и правоохрани-
тельную деятельность, является информаци-
онно-технический характер современных пре-
ступлений. Правоприменительная и судебная 
практика свидетельствуют о том, что в настоящее 
время наблюдается рост числа преступлений с 
использованием современных компьютерных 
технологий. Из этого следует, что раскрывать и 
расследовать подобные преступления возможно 
только с использованием со стороны правоохра-
нительных органов современных технологий. 

Третья причина необходимости внедрения и раз-
вития современных технологий связана с быстро-
той принятия решений. В условиях динамичной 
экономики, развития всех сфер человеческой де-
ятельности, основанной на современных техно-
логиях, в критических ситуациях в кратчайшие 
сроки необходимо принимать правильные реше-
ния. Принятие точных и правильных решений тре-
бует мгновенного получения и анализа всей ин-
формации, причем из всех возможных источни-
ков, чего нельзя сделать без применения разви-
тых автоматизированных информационных поис-
ковых систем, автоматизированных банков дан-
ных, систем оповещения и анализа [5, с. 7]                            
[5, л. 7].  

Таким образом, внедрение современных техно-
логий ставит перед органами государственной и 
муниципальной власти задачи формирования 
коммуникационной основы с целью устранения 
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рисков обеспечения общественного правопо-
рядка и безопасности среды обитания. Для этого 
необходимо определить потенциальные точки 
уязвимости, а также своевременно реагировать в 
чрезвычайных ситуациях. Коммуникационная ос-
нова или единое информационное пространство 
с учетом разграничения прав доступа к информа-
ции разного характера позволит обеспечить ин-
формационный обмен между участниками всех 
федеральных и муниципальных органов 

исполнительной власти в области обеспечения 
правопорядка. Исходя из вышеизложенного, 
можно судить о необходимости совершенствова-
ния и модернизации уже существующих и созда-
ния новых норм, устанавливающих ответствен-
ность за совершение преступлений против обще-
ственного порядка с использованием современ-
ных технологий, в целях наработки единых под-
ходов к правовому оцениванию данных посяга-
тельств и мер противодействия им.  

 
Литература: 

1. Тактико-специальная подготовка оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел 
в особых условиях : учеб. пособие. 2 изд., испр. и 
доп. Волгоград : Волгоградская академия МВД 
России, 2015. 79 с. 

2. Шахмаев М.М. Тактические приемы и способы 
обеспечения личной безопасности при выполне-
нии оперативно-служебных задач сотрудниками 
органов внутренних дел : учебно-практическое 
пособие / М.М. Шахмаев, О.Д. Войлошников,
А.А. Домбровский. Тюмень : Тюменский институт 
повышения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии, 2017. 135 с. 

3. Профессиональная подготовка полицейских: 
учебник : в 2 ч. / Под общ. ред. В.Л. Кубышко. М. : 
ДГСК МВД России, 2020. Ч. 2. 472 с. 

 
4. Николаев В.В. Обеспечение личной безопас-
ности сотрудников полиции в различных ситуа-
циях служебной деятельности : учеб. пособие /
В.В. Николаев, В.В. Григорьев. Екатеринбург : 
Уральский юридический институт МВД России, 
2012. 81 с. 

5. Пастухов П.С. Правовые аспекты использо-
вания информационных технологий для обеспе-
чения общественной безопасности и обществен-
ного порядка / П.С. Пастухов // Вестник Прикам-
ского социального института. 2016. № 3(75). С. 6–
12. 

6. Кабанов Н.А. Массовые беспорядки, соверша-
емые с использованием информационно-комму-
никационных технологий, как объект криминоло-
гического исследования / Н.А. Кабанов // Вестник 
Московского университета МВД России. 2019.
№ 2. С. 136–139. 

 Literature: 

1. Tactical and special training of operational and 
service activities of internal affairs bodies in special 
conditions: study guide. 2nd ed., ispr.and add. Volgo-
grad : Volgograd Academy of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, 2015. 79 p . 

2. Shakhmaev M.M. Tactical techniques and meth-
ods of ensuring personal safety when performing op-
erational and official tasks by employees of internal 
affairs bodies : an educational and practical manual / 
M.M. Shakhmaev, O.D. Voyloshnikov, A.A. Dom-
brovsky. Tyumen : Tyumen Institute for Advanced 
Training of employees of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia, 2017. 135 p. 

3. Professional training of police officers : textbook 
in 2 part / Under the general editorship of V.L. Kuby-
shko. M. : DGSK of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, 2020. Part 2. 472 p. 

4. Nikolaev V.V. Ensuring the personal safety of po-
lice officers in various situations of official activity : 
textbook / V.V. Nikolaev, V.V. Grigoriev. Yekaterin-
burg : Ural Law Institute of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia, 2012. 81 p. 

 
5. Pastukhov P.S. Legal aspects of the use of infor-
mation technologies to ensure public safety and pub-
lic order / P.S. Pastukhov // Bulletin of the Prikamsky 
Social Institute. 2016. № 3(75). P. 6–12. 

 
 
6. Kabanov N.A. Mass riots committed using infor-
mation and communication technologies as an object 
of criminological research / N.A. Kabanov // Bulletin 
of the Moscow University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. 2019. № 2. P. 136–139. 

  



146 

 

УДК 340 
DOI 10.23672/SAE.2023.47.93.001 
 
Прошин Владимир Михайлович  
доктор юридических наук,  
профессор,  
кафедра уголовного процесса  
и криминалистики,  
Московский государственный  
областной университет  
адвокат,  
advokat.proshin.v.m@gmail.com 
 

ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

   
 
 
Vladimir M. Proshin  
Doctor of Law,  
Professor,  
Department of Criminal Procedure  
and Forensic Science,  
Moscow State Regional University 
Counsel,  
advokat.proshin.v.m@gmail.com 
 
 

APPLIED VALUE OF FORENSIC  

CHARACTERISTICS OF CRIMES 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье анализируется значение крими-

налистической характеристики преступлений и как 

научного инструмента разработки частных методик 

расследования, и как рабочего инструмента рассле-

дования. Криминалистическая характеристика пре-

ступлений, аккумулируя обобщённые и типизиро-

ванные сведения о преступлении определённого 

вида, обладающие свойством устойчивости и повто-

ряемости, позволяет следователю (дознавателю) 

видеть закономерности формирования расследуе-

мого события преступления, и в данном качестве, 

наряду с другими фактическими данными, имею-

щимся в распоряжении следствия, является крими-

налистическим основанием для выдвижения версий 

и выбора оптимально объективного направления 

процесса доказывания. Учитывая практическую зна-

чимость и эффективность результата обобщения в 

рамках криминалистической характеристики пре-

ступления сведений о закономерностях формирова-

ния криминально значимых обстоятельств события 

преступления, криминалистическая характеристика 

преступления является инструментом познания и 

исследования как в научно-теоретическом аспекте, 

так и в прикладном (правоприменительном). 
 

Ключевые слова: криминалистическая характери-

стика преступления, версия, доказывание, событие 

преступления, обстоятельства события преступле-
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вания, преступление, следы, преступник, потерпев-

ший, свидетель, орудие преступления. 

 

   

Annotation. The article analyzes the significance of the 

forensic characterization of crimes both as a scientific 

tool for the development of private methods of investi-

gation and as a working tool for investigation. The fo-

rensic characterization of crimes, accumulating general-

ized and typified information about a crime of a certain 

type, which has the property of stability and repeatabil-

ity, allows the investigator (interrogating officer) to see 

the patterns of formation of the crime event under in-

vestigation, and in this capacity, along with other factual 

data available to the investigation, is forensic the basis 

for putting forward versions and choosing the optimally 

objective direction of the proving process. Given the 

practical significance and effectiveness of the result of 

generalization within the framework of the forensic 

characterization of a crime of information about the 

patterns of formation of criminally significant circum-

stances of a crime event, the forensic characterization 

of a crime is a tool for cognition and research, both in 

the scientific and theoretical aspect, and in the applied 

(law enforcement) aspect. 
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чёные-криминалисты прикладную значи-
мость криминалистической характеристики 

преступлений видят в двух направлениях. Так, 
например А.М. Кустов полагает обоснованным 
использование теоретической концепции крими-
налистической характеристики преступлений и 
как основу формирования частных методик, и как 
рабочий инструмент расследования, аккумулиру-
ющий систему собранных и обобщенных данных 
о криминалистически значимых признаках опре-
деленного вида преступлений [1, c. 71]. 

Исследуя прикладное значение криминалистиче-
ской характеристики преступлений Р.С. Белкин 
утверждал, что криминалистическая характери-
стика преступлений – это «научная абстракция, 
результат обобщения и типизирования данных о 
преступлениях определенного рода и вида. Она 
содержит обобщенное знание о типичном и 
именно в таком качестве – как некий ориентир – 
должна использоваться следователем» [2]. 

Большинство учёных криминалистов едины во 
мнении о том, что в криминалистическую 

У 
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характеристику преступления следует включать 
типизированные сведения: об исходной инфор-
мации о преступлениях данного вида; о способе 
преступления (или о механизме преступления) 
данного вида; о следах результатов применения 
способов подготовки, совершения и сокрытия 
преступлений данного вида; об особенностях об-
становки (место, время и условия) совершения 
преступления определённого вида или группы; о 
предмете преступного посягательства; о лично-
сти преступника; о личности потерпевшего; об 
орудиях и средствах совершения преступлений 
данного вида. 

Криминалистическая характеристика соответ-
ствующего вида преступлений, как знание объек-
тивно полно отраженных, изученных, обобщен-
ных, типизированных и включённых в неё сведе-
ний, на этапе первоначального расследования 
конкретного преступления в режиме анализа ис-
ходной следственной ситуации и первоначальной 
информации, имеющейся в распоряжении следо-
вателя, позволяет видеть закономерности фор-
мирования события преступления. То есть сведе-
ния, включённые в криминалистическую характе-
ристику преступления расследуемого вида 
должны обладать свойством устойчивости и по-
вторяемости, что возможно только в случае, если 
эти сведения являются информацией о крими-
нальных закономерностях формирования обстоя-
тельств рассматриваемого события преступле-
ния. Поэтому именно знание криминалистической 
характеристики расследуемого преступления, со-
отнесённое с результатами анализа исходной 
следственной ситуацией, ориентирует следова-
теля на обоснованное выдвижение версий и оп-
тимально объективное направление процесса до-
казывания. 

Содержательная сторона сведений, формирую-
щих элементный состав криминалистической ха-
рактеристики преступлений каждого вида, посто-
янно обновляется в соответствии с результатами 
обобщения следственной практики. Единой базы 
данных криминалистических характеристик всех 
видов преступлений, куда бы вносились измене-
ния, выявленные и обобщённые по результатам 
расследования каждого преступления, не суще-
ствует. Данные изменения, как результат науч-
ного изучения и практического анализа результа-
тов следственной практики, фиксируются фраг-
ментарно в научных исследованиях отдельными 
учёными-криминалистами и в сознании практиче-
ских работников на основе личного опыта. При 
этом знание криминалистической характеристики 
преступления, как криминалистического инстру-
мента аккумулирования устойчивых факторов по-
вторяемости криминальных закономерностей 
развития обстоятельств события преступления в 
содержании её элементов, является необходи-
мым основанием профессионального подхода к 
началу расследования любого преступления. И 
как показывает практика уголовного судопроиз-
водства именно личный опыт правоприменитель-
ной деятельности формирует накопительное по-
нимание криминалистической характеристики со-
ответствующего вида преступлений, как приклад-
ную основу для объективной оценки исходной 
следственной ситуации и правильного 

планирования и организации расследования пре-
ступления. 

В данном случае ключевым фактором полезности 
и эффективности использования криминалисти-
ческой характеристики преступления как рабо-
чего инструмента расследования является глу-
бина понимания следователем криминальных за-
кономерностей, лежащих в основе типизации све-
дений о каждом из элементов, входящих в крими-
налистическую характеристику рассматривае-
мого вида преступлений, и их трансформация в 
формировании обстоятельств расследуемого со-
бытия преступления. И здесь очень важно отме-
тить, что именно результаты научно-криминали-
стического исследования и обобщения устойчи-
вых факторов повторяемости, отражённых в кри-
миналистических следах совершения преступле-
ний определённого вида, позволили типизиро-
вать сведения о данных обстоятельствах и инте-
грировать в рамках криминалистической характе-
ристики преступления рассматриваемого вида, 
как сопрягающиеся элементы, содержание кото-
рых подчинено закономерностям формирования 
обстоятельств события преступления. При этом 
багаж знаний и результатов практического опыта, 
как хранилище осознаваемых типизированных 
сведений о закономерностях совершения пре-
ступлений определённого вида, у каждого следо-
вателя индивидуальный, но научное обобщение, 
типизация и интегрирование этих сведений в рам-
ках элементного состава криминалистической ха-
рактеристики преступлений рассматриваемого 
вида, превращает криминалистическую характе-
ристику в эффективный рабочий инструмент рас-
следования преступлений для использования 
следователями с разным багажом знаний и 
опыта. А значит криминалистическая характери-
стика преступления является теоретическим фун-
даментом для практики криминалистического мо-
делирования события преступления. 

Таким образом, криминалистическая характери-
стика преступления, как рабочий инструмент рас-
следования позволяет: 

●  по следам в узком и широком понимании ви-
деть проявление источников криминальных зако-
номерностей формирования обстоятельств собы-
тия преступления, подлежащих обязательному 
установлению;  

●  на этапе исходной следственной ситуации 
иметь варианты понимания причинно-следствен-
ной и пространственно-временной связи резуль-
татов исследования следов преступления и име-
ющихся в распоряжении следствия сведений об 
обстоятельствах совершённого преступления; 

●  сформировать оптимальную вариативность 
версий и порядок их проверки с учётом понима-
ния лимитов процессуального времени, а также 
имеющихся в распоряжении следствия сил и 
средств; 

●  задать правильное направление планирова-
ния и организации хода расследования, опираясь 
как на сведения о совершённом преступлении, 
так и на типизированные сведения в рамках 
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элементного состава криминалистической харак-
теристики соответствующего вида преступлений; 

●  иметь понимание о вариантах тактики след-
ственных действий по сбору, проверке и оценки 
доказательств, обусловленной типизированными 
сведениями криминалистической характеристики 
о закономерностях формирования обстоятельств 
события преступления. 

Криминалистическая характеристика преступле-
ния, как основа формирования частных методик 
расследования: 

●  вооружает знанием о закономерностях фор-
мирования комплекса сопрягающихся обстоя-
тельств события преступления, входящих в пред-
мет доказывания при производстве по уголов-
ному делу; 

●  является информационной основой для опре-
деления обстоятельств, подлежащих обязатель-
ному доказыванию по уголовному делу; 

●  предоставляет необходимый массив инфор-
мации для типизации моделей механизма совер-
шения преступления; 

●  задаёт векторную ориентацию выработки ре-
комендаций по сбору, проверке и оценке доказа-
тельств по расследуемому уголовному делу; 

●  является одним из основных положений, обу-
славливающих нахождение соответствия предла-
гаемых методов, способов и средств раскрытия 
преступлений закономерностям их совершения.  

Следовательно, криминалистическая характери-
стика преступления является инструментом по-
знания и исследования как в научно-теоретиче-
ском аспекте, так и в прикладном (правопримени-
тельной). Уникальность применения данной 
научно-прикладной категории заключается в том, 
что в ходе работы с ней в вышеуказанных аспек-
тах используются большинство методов кримина-
листики: всеобщий диалектический метод, обще-
научные методы (наблюдение, эксперимент, ки-
бернетические методы, моделирование, логиче-
ские методы и т.д.), специальные методы крими-
налистики (наблюдение, измерение, описание, 
сравнение, эксперимент). 

Таким образом, криминалистическая характери-
стика соответствующего вида преступлений, 
устанавливая соотносимость типизированных 
сведений своего элементного состава со сведе-
ниями, отражёнными в криминалистических сле-
дах расследуемого преступления, формирует у 
следователя понимание предмета доказывания 
по данному делу и задаёт ориентирующее 
направление по сбору, проверке и оценки доказа-
тельств. В частности, криминалистическая харак-
теристика преступлений дает представление о 
закономерностях действий преступника, потер-
певшего и обусловленности результатов этих 
действий условиями обстановки происходящего 
события, и как следствие - вооружает следова-
теля пониманием направления поиска следов 
преступления. 
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Аннотация. Авторы статьи исследуют проблемные 

аспекты института адвокатского запроса. Раскрыва-

ется понятие и законодательные основы адвокат-

ского запроса. Указывается на уникальность данного 

института как источника информации (доказа-

тельств) в профессиональной деятельности адво-

ката. Вместе с тем, делается вывод о том, что приме-

нение данного правового инструмента затрудни-

тельно и неэффективно вследствие имеющихся про-

блем, связанных с правовым статусом адвокатского 

запроса, правоприменительными возможностями и 

безразличие со стороны субъектов, обязанных ис-

полнять законодательное требование предоставить 

ответ на адвокатский запрос. Выводы, сделанные 

авторами в данной работе, имеют своей целью оче-

редной раз обратить внимание на проблематику 

внутри института адвокатского запроса. 
 

Ключевые слова: адвокат, адвокатский запрос, юри-

дическая помощь, доказательства, предоставление 

информации. 

 

   

Annotation. The authors of the article investigate the 

problematic aspects of the institute of lawyer inquiry. 

The concept and legislative bases of the lawyer's re-

quest are revealed. The uniqueness of this institution as 

a source of information (evidence) in the professional 
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ри осуществлении своих полномочий адво-
кат использует различные возможности и 

инструменты в рамках действующего законода-
тельства, определяющего его права и обязанно-
сти. Оказание адвокатом юридической помощи 
представляет собой различный комплекс меро-
приятий, необходимых для определения право-
вой позиции, стратегии и тактики защиты нару-
шенного права, способа сбора информации в за-
висимости от индивидуальных особенностей кон-
кретного обращения. 

Адвокат в России, в соответствие с п. 3 ст. 6 Фе-
дерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон об адвока-
туре), обладает правом по сбору сведений, 

которые ему необходимы для оказания профес-
сиональной юридической помощи, в том числе, 
правом направлять адвокатские запросы в ор-
ганы государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и 
иные организации [2]. 

Согласно п. 1 ст. 6.1 указанного законодательного 
акта, адвокатский запрос представляет собой 
официальное обращение адвоката в рамках 
своей компетенции в обозначенные в законе ор-
ганы о предоставлении справок, характеристик и 
иных документов. Право адвокатом подать адво-
катский запрос ограничено исключительно испол-
нением профессиональных обязанностей и ис-
пользование данного инструмента в личных инте-
ресах запрещено законом.  

П 
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В свою очередь, государственные органы, обще-
ственные объединения и организации, указанные 
в Законе об адвокатуре, обязаны в срок, не пре-
вышающий 30 дней (в некоторых случаях,                          
60 дней), дать ответ на запрос адвоката о предо-
ставлении сведений. Важно отметить, что даже в 
тех случаях, когда сведения относятся к инфор-
мации с ограниченным доступом или отсутствуют 
в распоряжении адресата адвокатского запроса, 
ответ должен быть дан с указанием причин невоз-
можности предоставления запрашиваемой ин-
формации. 

Следует отметить, что за неправомерный отказ 
от предоставления информации или за наруше-
ние сроков предоставления информации уста-
новлена административная ответственность на 
основании ст. 5.39 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (далее КоАП РФ). 

Основная функция института адвокатского за-
проса представляет собой сбор адвокатом ин-
формации (доказательств) в целях оказания ква-
лифицированной юридической помощи и защиты 
прав и законных интересов клиента по конкрет-
ному делу, находящемуся в производстве адво-
ката. Получение информации посредством ука-
занного инструмента и последующее распоряже-
ние адвокатом такой информацией охраняется 
адвокатской тайной. 

Вместе с тем, анализ правоприменительной прак-
тики позволяет констатировать, что фактический 
статус адвокатского запроса в системе взаимо-
действия субъектов различных правоотношений 
крайне низок. Такое положение обусловлено про-
блемами, связанными, с одной стороны, с несо-
вершенством законодательной основы функцио-
нирования данного института и с другой – отсут-
ствием привычки исполнять закон, безразличием 
к исполнению закона и безнаказанностью со сто-
роны исполнителя запроса. Нередки случаи, ко-
гда органами прокуратуры адвокату было отка-
зано в возбуждении административного произ-
водства в рамках ст. 5.39 КоАП РФ по его жалобе 
на не предоставление информации по запросу по 
формальным основаниям, например, на основа-
нии отсутствия в запросе личных данных довери-
теля, при том, что Верховным Судом на этот счет 
даны соответствующие разъяснения. Обжалова-
ние адвокатом постановления прокуратуры об от-
казе в возбуждении административного произ-
водства, в лучшем случае, заканчивается отме-
ной судом данного постановления и возвращения 
заявления адвоката прокурору для производства 
дополнительной проверки. Зачастую, к этому вре-
мени срок привлечения к административной от-
ветственности истекает, и на этом основании про-
изводство по административному делу прекраща-
ется. 

И здесь следует сказать о требованиях к форме 
адвокатского запроса, как о еще одной серьезной 
проблеме. Такие требования определяются фе-
деральным органом юстиции по согласованию с 
органами государственной власти [2]. Полагаем, 
что данная норма является несоответствующей 
принципам функционирования адвокатуры, так 
как возможность вносить изменения в форму 

адвокатского запроса со стороны государствен-
ного органа нарушает принцип независимости ад-
вокатуры.  

По мнению Е.Н. Булычева и Д.Р. Парвазовой, 
форма адвокатского запроса должна опреде-
ляться в действующем федеральном законе. 
Данная точка зрения является, на наш взгляд, 
единственно правильной и в полной мере, отве-
чающей целям соблюдения основополагающих 
принципов адвокатской деятельности, исключаю-
щей возможности изменения формы запроса, 
кроме как посредством внесения изменений в фе-
деральное законодательство. Обязательной со-
ставляющей обсуждаемого документа видится 
разъяснение адресату, предусмотренной ответ-
ственности и санкции за нарушение действую-
щего законодательства, как важного фактора эф-
фективности адвокатского запроса.  

Фактически, в рамках существующего законода-
тельства, при необходимости получения инфор-
мации из указанных в законе об адвокатуре орга-
нов государственной власти, общественных объ-
единений и организаций, адвокатский запрос яв-
ляется единственным инструментом взаимодей-
ствия с последними по поводу получения необхо-
димой информации. С точки зрения принципа со-
стязательности сторон, возможности по сбору ин-
формации по делам, находящимся в производ-
стве адвоката, должны носить равный характер в 
отношении всех сторон правоотношений. Однако 
мы можем наблюдать серьезное неравноправие 
в отношении законодательных и практических 
возможностей адвокатского запроса по сравне-
нию с подобными запросами со стороны право-
охранительных органов, органов прокуратуры,. 
По общему правилу, вышеуказанные органы ука-
зывают в документе – запросе время, в течение 
которого необходимо ответить, при этом указыва-
ются разумные сроки и, если в обозначенный 
срок ответить невозможно, необходимо опове-
стить подателя запроса о задержке с ответом и 
указать срок исполнения. На практике, ответы на 
подобные запросы со стороны правоохранитель-
ных органов, например, направляются в кратчай-
шие сроки, а адвокатские запросы либо остаются 
без ответа, либо ответы приходят формальные и 
к концу истечения указанного в законе срока. Та-
кой правоприменительный подход не соотно-
сится с декларируемым законодателем стремле-
нием к приоритету защиты прав и законных инте-
ресов субъектов права, реальной состязательно-
сти сторон, и, к сожалению, свидетельствует о 
явно формальном подходе к защите прав адво-
ката. 

В этой связи, нам видится необходимым внесе-
ние законодательных поправок как в Закон об ад-
вокатуре с целью изменения подхода к исчисле-
нию и размерам сроков ответов обязанных по за-
кону лиц на адвокатский запрос, так и в КоАП РФ 
в части усиления, а, возможно, и расширения 
санкций за отказ в предоставлении запрашивае-
мой информации. 

Своевременность является важнейшей каче-
ственной характеристикой оказываемой адвока-
том помощи. Принимая во внимание тот факт, что 
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информация для адвоката является ценным до-
казательством, а процессуальное законодатель-
ство во всех отраслях основано на соблюдении 
определенных сроков, о какой актуальности, 
своевременности и качестве помощи можно гово-
рить в случае игнорирования запроса, отказа в 
предоставлении информации либо несвоевре-
менности ее предоставления?! 

Итогом сложившегося положения вещей явля-
ется недопустимая для цивилизованного право-
вого государства ситуация, когда регулярное 
нарушение федерального законодательства, в 
свою очередь, влечет нарушение принципа со-
стязательности в рамках всех видов процесса, в 
которых может участвовать адвокат и, как след-
ствие, приводит к очередному нарушению прав и 

законных интересов лица, уже в рамках обраще-
ния к адвокату за защитой нарушенного права. 

Подводя итог исследованию вышеуказанной про-
блемы, уже в который раз хочется заострить вни-
мание на том, что совершенствование действую-
щего законодательства как признака цивилизо-
ванного правового государства, заключается не 
только в принятии новых законодательных иници-
атив, но и в эффективном их внедрении и приме-
нении в правоприменительной практике. Инсти-
тут адвокатского запроса – не исключение и гово-
рить о достижении декларируемых целей, обо-
значаемых законодателем, пока, к сожалению, 
рано. 
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ции Российской Федерации, новая редакция кото-
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Конституции Российской Федерации. В статье рас-

смотрены практические проблемы применения дан-

ной поправки, а также, выделены проблемы изме-

нённого положения статьи и пути их решения на со-

временном этапе становления Российского законо-

дательства. 
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рава и свободы человека являются не 
только основой его правового статуса, но и, 

фактически – основой функционирования всей 
национальной правовой системы. Однако само 
по себе наличие прав и свобод без их гарантиро-
ванности, обязательности защиты и незыблемого 
характера действия не может повлечь за собой ни 
провозглашение верховенства права на террито-
рии соответствующего государства, ни эффек-
тивное существование уже закрепленной право-
вой системы. Кроме того, в последние годы в 
мире сложились такие отношения, при которых 
защита прав человека, имеющего непосредствен-
ное отношение к Российской Федерации (посто-
янно либо временно находящегося на ее терри-
тории), ставилось под большой вопрос, по-
скольку, зачастую, международные правозащит-
ные органы принимали такие решения, которые 

шли вразрез с национальным российским законо-
дательством. 

В конечном итоге, все это привело к тому, что 
назрела острая необходимость внесения попра-
вок и в основной закон государства – Конститу-
цию РФ. Вносимые поправки должны были не 
просто дополнительно закрепить гарантирован-
ность признания прав и свобод человека высшей 
ценностью, а должны были укрепить государ-
ственный суверенитет России, в том числе, и в 
сфере защиты прав и свобод человека. Одной из 
внесенных поправок стала поправка о преем-
ственности национального права над междуна-
родным. Иными словами, теперь международные 
правовые акты, если они противоречат положе-
ниям Конституции РФ, не могут и не должны ис-
полняться на ее территории. 

П 
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Очевидным является положение о том, что, вне-
сённые в 2020 году поправки в Основной закон 
России [1], оставили большой след в истории, а 
также отразились на политическом развитии 
страны и отечественной юриспруденции.  

В принятую 12.12.1993 всенародным голосова-
нием Конституцию РФ, в настоящее время вне-
сено уже более 200 поправок.  

Президент РФ В. Путин 15.10.2020 в послании Фе-
деральному собранию предложил помимо прочих 
поправок, отразить в Основном законе его прио-
ритет над международным законодательством.  

01.07.2020 состоялось общероссийское голосо-
вание, которым приняты, выдвигаемые Прези-
дентом предложения, в том числе, поправка в 
статью 79 Конституции РФ, исходя из ее новой ре-
дакции, если по вопросам ведения Российской 
Федерации были приняты решения международ-
ными органами, основа которых противоречит по-
ложениям Конституции РФ, такие решения не мо-
гут быть исполнены Российской Федерацией. 

Внесение рассматриваемой и иных поправок 
спровоцировали значительный резонанс в обще-
стве и массовое обсуждение о необходимости и 
правомерности их внесения. По нашему мнению, 
массив внесённых поправок можно охарактеризо-
вать как позитивные.  

Анализируемая нами поправка статьи 79 Консти-
туции вызвала также широкий общественный ре-
зонанс, появились как сторонники, так и против-
ники внесённых изменений, широко обсуждались 
некоторые скептические высказывания и роль по-
правок для дальнейшего развития страны. 
ВЦИОМ предоставил аналитический обзор об от-
ношении населения к каждой поправке в отдель-
ности [4]. Из указанных статистических данных 
следует, что внесенные изменения в статью 79 
Конституции отразились процентным соотноше-
нием: 63 % против 14 %.  

Кроме того, мнение о целесообразности внесен-
ной поправки разделилось и среди ученых юри-
стов, например, доктор юридических наук, дирек-
тор Института государственной службы и управ-
ления РАНХиГС И.Н. Барциц назвал внесенную 
поправку в ст. 79 Конституции РФ механизмом, в 
основе которого лежит сохранение самоидентич-
ности российского конституционализма, а целью 
является защита данного института [4], а дирек-
тор центра «Сова», член совета по правам чело-
века при президенте РФ А.М. Верховский выска-
зал противоположную точку зрения, согласно ко-
торой, подобного рода поправки ведут к внешней 
изоляции России со стороны мирового сообще-
ства. Кроме того, такая поправка способствует и 
нарастанию конфликта внутри самой России, по-
скольку создает предпосылки для создания, так 
называемой, пятой колонны, деятельность кото-
рой может быть интерпретирована как намерен-
ное уменьшение значимости прав человека, а 
также, усиление конфронтации в отношении рос-
сиян [6]. 

В настоящее время крайне важно проанализиро-
вать процесс реализации внесённых поправок. 
Для осуществления анализа нами будут рассмот-
рены практические аспекты реализации по-
правки, внесённой в статью 79 Конституции. В ка-
честве задач нашей работы мы определим рас-
смотрение предпосылок и основных положений 
относительно внесённой поправки в статью 79 
Конституции, а также, отдельные практические 
аспекты реализации и направления влияния вне-
сённых изменений.  

Данная поправка устанавливает преемствен-
ность национального права в том смысле, что 
нормы международного права, включая Всеоб-
щую декларацию прав человека, ратифицирован-
ную Российской Федерацией, могут быть приме-
нены на территории России лишь в том случае, 
если они не противоречат ее основному закону – 
Конституции, поскольку Конституция является ос-
новой правовой системы в Российской Федера-
ции, и именно на ее основе должны формиро-
ваться остальные правовые акты, в том числе, и 
международного значения.  

Объясняя смысл этой поправки, следует иметь в 
виду следующие момент: изменения не затраги-
вают главу 1 действующей Конституции, вслед-
ствие чего, основы конституционного строя оста-
ются неизменными, и все обязательства, приня-
тые Россией при ратификации ряда международ-
ных договоров, также должны быть выполнены, а 
внутреннее законодательство по-прежнему 
должно отражать нормы международного права. 

История рассматриваемой конституционной по-
правки началась еще в 2015 году. Изначально, 
был внесен ряд изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О Консти-
туционном суде Российской Федерации», в ком-
петенцию которого входит определение возмож-
ности исполнения решений, непосредственно за-
трагивающих действие и гарантированность прав 
и свобод человека. При осуществлении этой ком-
петенции, для того, чтобы определить примени-
мость решений межправительственных органов, 
фактически, возможность их реализации рас-
сматривается Конституционным судом. 

Международные договоры и общепризнанные 
нормы международного права подчиняются нор-
мам Конституции. В случае противоречия между 
Конституцией РФ и нормами международных до-
говоров или общепризнанными нормами между-
народного права, приоритет имеют нормы Кон-
ституции РФ. 

Россия сделала первый шаг к тому, чтобы на ее 
территории были введены в действия положения 
Европейской конвенции по правам человека, по-
сле того как вступила в Совет Европы в 1996 году. 
Федеральный закон от 30 марта 1998 года о рати-
фикации Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод среди прочих норм 
содержит в себе и такую, исходя из которой, 
ЕСПЧ является частью не международного, а 
национального законодательства. Он также при-
знает и официально закрепляет полномочия 
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ЕСПЧ в толковании нормативных основ Европей-
ской конвенции. Статус и место международного 
права во внутреннем законодательстве также 
определены в главе 1 статьи 5 Федерального за-
кона Российской Федерации «О международных 
договорах» № 101-ФЗ от 15 июля 1995 года, в ко-
тором, если рассматривать обобщенно, дублиру-
ется нормативное утверждение, согласно кото-
рому, неотъемлемой частью национальной пра-
вовой системы Российской Федерации являются 
международные нормы, признанные мировым со-
обществом. Федеральный конституционный за-
кон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О право-
вой системе Российской Федерации» офици-
ально закрепляет основополагающее утвержде-
ние о том, что правовая система Российской Фе-
дерации должна действовать как единое целое, в 
состав которого входят такие элементы, как Кон-
ституция РФ, Конституции республик в составе 
России, федеральное и региональное законода-
тельство, а также подзаконные акты федераль-
ного и регионального значения [5]. 

Европейский суд по правам человека в России 
признавался наднациональным судебным орга-
ном, о чем неоднократно заявляли как ведущие 
отечественные, так и зарубежные правоведы. 
Особенностью функционирования данного ор-
гана является то, что он мог рассматривать дела 
лишь в том случае, когда все способы в рамках 
национального института защиты прав и свобод 
были использованы, однако, не дали нужного ре-
зультата. 

Европейский суд по правам человека рассматри-
вал личные жалобы из России наряду с жалобами 
из других государств. Требования и принципы об-
ращения в ЕСПЧ, правила обработки жалоб были 
вполне доступны для граждан, что давало воз-
можность эффективно защищать собственные 
права в ЕСПЧ. 

РФ полностью прекратила конслолидацию дей-
ствий с Европейским судом по правам человека 
(ЕСПЧ) с 15 марта 2022 года. 

Дата 16 сентября 2022-го года, по своей сути, яв-
ляется закреплением позиции Комитета мини-
стров Совета Европы (КМСЕ), согласно которой, 
РФ прекращает распространение на своей терри-
тории положений Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (ЕКПЧ), что и обозначено 
в резолюции КМСЕ от 23 марта прошлого года. 

Также, в соответствии с указанной резолюцией, 
жалобы на нарушения, которые появились и были 
зарегистрированы до названной даты, будут при-
ниматься к рассмотрению Судом, при этом, в 
своем интервью газете - «Известия» Генераль-
ный прокурор Российской Федерации Игорь Крас-
нов высказал иную позицию по данному вопросу, 
а именно: в настоящее время, у Европейского 
суда отсутствуют правовые основания рассмат-
ривать жалобы, поданные против РФ [5]. 

Для соблюдения интересов РФ 11.06.2022 принят 
Федеральный закон №183-ФЗ [7], в соответствии 
со ст. 7 которого, Генпрокуратура не могла отка-
заться от исполнения тех предписаний ЕСПЧ, 

которые приобрели юридическую силу ранее                   
15 марта 2022 года. Уже после введения в дей-
ствие указанного закона 476 заявителей полу-
чили, причитающиеся им денежные средства, ко-
торые были определены в качестве компенсаций; 
их общая сумма при этом составила 4,65 млн 
евро [6]. 

Кроме того, положения названного Федерального 
закона влекут за собой изменение в обязатель-
ном порядке определенных норм в отраслевом 
законодательстве: УИК РФ, КАС РФ, АПК РФ, а 
также, в ряде федеральных законов. 

Изменения, в основном, касаются либо полного 
исключения из указанных нормативных актов 
формулировок о праве обращения в Европейский 
Суд по правам человека, либо обезличивание 
конкретного межгосударственного органа, напри-
мер, в ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» в новой редакции 
положение о запрете цензуры на предложения, 
заявления и жалобы, адресованные «в Европей-
ский Суд по правам человека» заменено на от-
сылку к международным правозащитным органам 
и организациям, в целом. 

Значительные изменения также претерпело и 
уголовно-процессуальное законодательства, в 
связи с введением в действие норм Федераль-
ного закона от 11.06.2022 № 180-ФЗ, на которых 
мы остановимся подробнее. 

В частности, одним из основных нормативных по-
ложений уголовно-процессуального права явля-
ется то, что вынесение решения международным 
органом по защите прав человека не влечет за со-
бой обязательный пересмотр соответствующего 
постановления или решения, которое стало пред-
метом жалобы соответствующего субъекта в 
международный орган по защите прав. Такое ре-
шение может повлечь за собой отмену нацио-
нальных актов, но лишь в том случае, если оно 
соответствует положениям и позиции националь-
ного законодательства, а также, если оно затра-
гивает права и свободы, которые регулируются в 
соответствии с национальным законодатель-
ством. 

В целях защиты прав, основных свобод и закон-
ных интересов российских граждан введены по-
ложения, устанавливающие дополнительные 
компенсационные механизмы по уголовным де-
лам, рассматриваемым российскими судами. С 
этой целью, в статью 413 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса было добавлено новое основание 
для отмены, вступившего в силу судебного реше-
ния, и возобновления уголовного производства 
на основании новых или вновь открывшихся до-
казательств. 

После выхода России из Совета Европы участи-
лись сообщения о создании судов по правам че-
ловека в формате БРИКС и СНГ.  

В июле 2022 года Сергей Степашин, президент 
Ассоциации юристов России, официально объ-
явил об этом: «Сейчас мы запустили механизм 
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создания рабочей группы, силы безопасности и 
администрация президента поддержали нас». Ад-
министрация президента сообщила, что предпри-
нимает серьезные попытки создать альтернатив-
ный суд для защиты прав человека» [7]. 

Известно, что, создаваемый орган, будет следить 
за соблюдением странами положений Конвенции 
СНГ по правам человека, которая идентична Ев-
ропейской конвенции. Россия сохраняет статус 
правового и демократического государства, по-
этому процесс создания суда по правам человека 
не займет много времени, а результатом станет 
то, что у российских граждан скоро появится еще 
один механизм защиты своих нарушенных прав. 

На наш взгляд, Конституционный суд Российской 
Федерации мог бы стать одной из альтернатив 
межправительственному органу, гарантирую-
щему защиту прав человека. 

В настоящее время, в соответствии с ч. 4 ст. 125 
Конституции России, в компетенцию Конституци-
онного суда входит рассмотрение о соответствии 
положениям Конституции РФ отдельных норм 
или, в целом, правовых актов, однако, при этом 
данные акты могут быть проверены на предмет 
конституционности лишь в том случае, если они 
непосредственно упоминаются в том или ином 
деле, открытом по соответствующей жалобе Кон-
ституционным судом. Иными словами, сам по 
себе, Конституционный суд не может рассмот-
реть на предмет конституционности акт, без ини-
циирования данного рассмотрения со стороны. 

Согласно той же статье Конституции РФ, а также, 
положениям, закрепленным в нормах статьи 3 
Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 г. 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», Конституционный суд 
не обладает полномочиями по проверке правиль-
ности применения соответствующих правовых 
норм судебными органами разного рода – такие 
полномочия есть только у соответствующего вы-
шестоящего суда общей юрисдикции в рамках 
апелляционного и кассационного судопроизвод-
ства [8]. Поэтому, если высшие суды Российской 
Федерации не исключают правильность примене-
ния правовых норм, единственной доступной для 
граждан формой правовой защиты являлся Евро-
пейский суд по правам человека, поскольку наци-
ональные средства правовой защиты были ис-
черпаны. Так было до момента выхода России из 
правоотношений с участием международных су-
дебных органов, в частности ЕСПЧ. 

Так как в настоящее время Российская Федера-
ция не осуществляет взаимодействие с ЕСПЧ, 
необходимо непосредственно внутри государ-
ства создать соответствующий орган, который 
стал бы своеобразным заменителем междуна-
родного. По своей сути, такой орган должен с про-
цессуальной точки зрения функционировать с 

тем же механизмом, что и ЕСПЧ, так как данный 
механизм представляется весьма эффективным. 
При этом одновременно необходимо учитывать и 
своеобразие российской правовой системы, а 
также, непосредственно особенности, реально 
сложившейся ситуацией с правами человека, как 
в России, так и в мире. С целью оптимизации су-
дебной системы, а также, в связи отсутствием 
необходимости создания отдельного судебного 
органа и, соответственно, с увеличением финан-
совых расходов на проведение подобного рода 
судебной реформы, целесообразно закрепить 
компетенцию ЕСПЧ за Конституционным судом 
РФ. 

Как нам представляется, именно Конституцион-
ный суд должен стать такой площадкой, которая 
будет гарантировать не просто действие, но и 
беспрекословное соблюдение прав и свобод че-
ловека. Это объясняется тем, что права и сво-
боды человека и гражданина являются основой 
не только Конституции РФ, но и непосредственно 
правовой системы российской федерации. А, по-
скольку Конституция гарантирует их соблюдение, 
в обязательном порядке своеобразным гарантом 
должен стать и Конституционный суд как орган, от 
эффективности и правильном функционирования 
которого во многом зависит эффективность функ-
ционирования всей правовой системы.  

В этой связи, мы полагаем, что в целях эффек-
тивной судебной защиты прав и свобод, необхо-
димо расширить компетенцию Конституционного 
Суда РФ, который по запросу граждан, не иссле-
дуя законодательство и судебные решения, бу-
дет определять способ применения законода-
тельства в конкретном деле и нарушает ли этот 
способ положения Конституции РФ. 

Таким образом, подводя итоги данного исследо-
вания, можно сделать вывод о том, что защита 
прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации в настоящее время переживает 
новый этап своего развития. Внесенные поправки 
в Конституцию РФ, а также, решения о выходе РФ 
из состава Совета Европы, прекращение взаимо-
действия с ЕСПЧ, свидетельствуют о том, что 
внутри нашего государства назрела острая необ-
ходимость в выстраивании независимого инсти-
тута защиты прав и свобод. Кроме того, это помо-
жет и в формировании конституционализма, тем 
самым, ставя права человека на первое место 
среди всех государственных институтов. Расши-
рение компетенции Конституционного суда, в 
связи с этим, нам представляется особо значи-
мым, поскольку существенно ускоряет и упро-
щает механизм создания собственного наднаци-
онального института защиты прав и свобод, но 
внутри собственного государства. Кроме того, по-
добное решение и создает дополнительный 
имидж Конституционному суду как органу, факти-
чески, являющемуся одним из гарантом действу-
ющей Конституции. 
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Аннотация. Налоговая система, по мнению автора 

данной публикации, должна быть эффективной и со-

ответствующей изменениям, происходящим в об-

ществе. Эффективность налоговой системы зависит 

от ее управления, которое осуществляется налого-

вым администрированием. В статье рассмотрены 

подходы к понятию «налоговое администрирова-

ние» как одной из форм сокращения налоговых пре-

ступлений в настоящее время, а также. представ-

лены основные тенденции налогового администри-

рования. 
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istration as one of the forms of reducing tax crimes at 
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tax administration. 
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аиболее актуальная для исследования ка-
тегория в системе государственных финан-

сов – «налоговое администрирование», по-
скольку законодательство не дает определение 
данной дефиниции, однако, существует множе-
ство дискуссий между исследователями по по-
воду понятия и содержания налогового админи-
стрирования. 

Например, М.В. Карасева считает необходимым 
рассматривать налоговое администрирование в 
широком и узком смыслах. Налоговое админи-
стрирование в широком смысле представляет со-
бой управленческую правоприменительную и ор-
ганизационную деятельность налоговых и финан-
совых органов в области налогообложения [2,                          
с. 69]. 

Автор справедливо называет рассматриваемую 
дефиницию управленческой деятельностью, по-
скольку сама сущность администрирования и за-
ключается в осуществлении управления чем-
либо. 

В.М. Фокин считает, что, рассматривая в широком 
смысле налоговое администрирование, следует к 

нему относить абсолютно все процессы и явле-
ния, вытекающие из налоговых правоотношений, 
в том числе, и действия участников. Это означает, 
что в налоговое администрирование входит и 
налоговое регулирование [3, с. 16].  

С одной стороны, администрирование как управ-
ленческая деятельность полагает осуществление 
регулятивной функции, но в рамках налоговой 
сферы налоговое регулирование является само-
стоятельной дефиницией и не может быть частью 
налогового администрирования, поскольку имеет 
устоявшееся значение в юридической науке. 

Анализируя ст. 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, становится очевидным, что не все 
налоговое отношения носят управленческий ха-
рактер. Отношения по поводу установления и ве-
дения налогов и сборов являются реализацией 
суверенного права государства, а не по причине 
наличия полномочий у соответствующих органов. 

Исходя из данного тезиса, не следует признавать 
справедливыми утверждения о том, что все нало-
говые отношения включены в понятие «налоговое 
администрирование». 

Н 
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Целесообразно рассматривать налоговое адми-
нистрирование с применением системного под-
хода: с одной стороны, налоговое администриро-
вание представляет собой управленческий про-
цесс, предполагающий применение соответству-
ющих методов, реализуя установленное законо-
дательство; с другой стороны, большая часть ме-
тодов налогового администрирования призвана 
контролировать своевременность уплаты нало-
гов и сборов. 

При этом налоговый контроль также является са-
мостоятельной категорией, определенной в 
Налоговом кодексе Российской Федерации. 

Существует множество подходов и к функцио-
налу налогового администрирования, куда неко-
торые ученые включают регулирование, отчет-
ность и прочие дискуссионные аспекты, относя-
щиеся к налоговому администрированию.  

Можно выделить следующие функции налогового 
администрирования: 

–  учет налогоплательщиков; 

–  планирование и прогнозирование объема 
налоговых платежей; 

–  анализ результатов, применение мер по взыс-
канию задолженности с налогоплательщиков и 
налоговых агентов; 

–  совершенствование налоговых правоотноше-
ний и уменьшение доли налоговых преступлений.  

Стоит отметить, что каждая функция налогового 
администрирования отражает стадию налогового 
администрирования. 

Исходя из наличия множества дискуссий по по-
воду налогового администрирования – его опре-
деления, содержания, функционала, можно 
утверждать, что сущность налогового админи-
стрирования определяется направлениями нало-
говой политикой государства, миссией ФНС Рос-
сии (Федеральная налоговая служба), а также, те-
кущими аспектами, нуждающимися в изменении, 
или напротив, разработке. Это обусловлено тем, 
что налоговое администрирование как процесс 
включает в себя этап совершенствования налого-
вых правоотношений, предполагающий выра-
ботку конкретных предложений по совершенство-
ванию законодательства в сфере налогообложе-
ния, а также, внесению изменений в направления 
действующей налоговой политики.  

Задача налогового администрирования в усло-
виях развития рыночных отношений состоит в 
оперативном регулировании на различные изме-
нения в экономических и налоговых отношениях, 
в устранении налоговых преступлений.  

Преступления в сфере налогообложения (исходя 
из статистических данных, уклонение от уплаты 
налогов – это самый распространённый вид нало-
говых преступлений) оказывают негативное воз-
действие на социально-экономическое развитие 
страны. Их отличительной особенностью явля-
ется органическая связь с рыночными отношени-
ями, частной собственностью и предпринима-
тельством. Это принуждает законодателя к при-
нятию крайне жестких мер воздействия против 
нарушителей закона [6]. 

Анализируя правоприменительную статистику 
налоговых преступлений, можно сделать следую-
щие выводы: в 2019 году было зафиксировано 
4503 налоговых преступления, в 2020-м – 4872, 
это на 8,2 % больше чем в 2019 году, а в 2021-м г. 
количество нарушений составило 5543, что на 
13,8 % больше предыдущих показателей. 

Исходя из вышесказанного, основной целью 
налоговых органов будет являться обеспечение 
полноты и своевременности налоговых поступле-
ний, а для этого необходимы комфортные усло-
вия для налогоплательщиков, поэтому необхо-
димо постоянно совершенствовать механизмы 
налогового администрирования [4]. 

Эффективное налоговое администрирование 
позволит снизить количество налоговых преступ-
лений, поэтому повышение эффективности нало-
гового администрирования становится приори-
тетной задачей государства. 

На эффективность налогового администрирова-
ния влияют некоторые факторы, например, пере-
ход к информационному обществу обусловил 
необходимость внедрения цифровых технологий 
в налоговую сферу. Кроме того, политические ас-
пекты также влияют не необходимость реформи-
рования системы налогового администрирова-
ния, поскольку в процессе разрешения задач, по-
ставленных перед налоговой системой, возникла 
необходимость создать определенные условия 
для их реализации [5, с. 32]. 

Таким образом, налоговое администрирование 
представляет собой комплексную дефиницию, 
включающую в себя деятельность государствен-
ных органов, направленную на осуществление ка-
чественной налоговой политики, посредством ре-
ализации законодательства о налогах и сборах. 
Целью налогового администрирования в усло-
виях развития рыночных отношений является 
оперативное регулирование различных измене-
ний в экономических и налоговых отношениях, а 
также уменьшение доли налоговых преступлений 
путем контроля за деятельностью различных ор-
ганов [7, с. 5].  
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Аннотация. В статье отмечены основные недостатки 

в сфере изучения судебной коррупции и необходи-

мость выйти из существующих упрощенных или 

ограниченных вариантов ее восприятия. Приведено 

мнение о важности изучения коррупции в арбитраж-

ных судах России и существующем пробеле в этой 

области. В целом, автор рассматривает указанный 

вид коррупции через социальный и групповой ас-

пекты. Отдельным образом отмечается целесооб-

разность изучения уровней коррупционных взаимо-

действия и негативных социальных связей, которые, 

в целом, связаны с феноменом судебной коррупции 

и ее детерминантами. Предварительно в качестве 

отправной точки обозначен наиболее общественно 

опасный уровень. 
 

Ключевые слова: судебная система, арбитражно-су-

дебная система, судебная коррупция, латентность, 

социальные связи, уровни общественной опасности, 

межличностные связи, субъекты коррупционных от-

ношений. 

 

   

Annotation. The article points out major shortcomings 

in the study of judicial corruption and the need to move 

beyond existing simplistic or limited perceptions of it. 
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дним из криминологических объектов ис-
следования в области судебной деятельно-

сти следует считать не только, так называемые, 
коррупционные правонарушения, но и вообще 
коррупцию в сфере правосудия как социально-
опасное явление и соответствующий ему срез со-
циальных отношений. О последнем достаточно 
много говорилось с высоких властных трибун, на 
научных конференциях и форумах.  

Вместе с тем, следует отметить фрагментарность 
имеющихся сведений и минимум аналитических 
данных о судебной коррупции.  

Более того, практически нет каких-либо системно 
изученных свойств и характеристик этого массо-
вого феномена применительно к государствен-
ным органам экономического правосудия в пуб-
ликуемых результатах исследований различных 
фондов и в научных трудах. В основном, можно 
встретить недифференцированные выводы, в це-
лом, по государственным органам судебной вла-
сти [6, с. 21] [6, л. 21]. Крайне редкими являются 
научные статьи, касающиеся коррупционной 

проблематики в рамках отдельной ветви указан-
ной власти в виде арбитражных судов России                                         
[3, с. 119–128] [3, л. 119–128]. 

Последняя особенность во многом связана с 
уровнем соответствующего интереса исследова-
телей, частично, с позицией общества и государ-
ства, а также, со спецификой деятельности соот-
ветствующих органов, которая напрямую не свя-
зана с Уголовным кодексом, поэтому, по большей 
части, воспринимается как, находящаяся на пери-
ферии противодействия преступности, вообще и, 
в частности, ее организованной и коррупционной 
разновидности. 

Определенные социально-правовые характери-
стики и проблемы указанного явления в области 
правосудия, вообще, и, особенно, его экономиче-
ской части, относящейся к арбитражным судам 
России, существуют в сознании большинства 
граждан общества и, самое главное, работников 
соответствующих компетентных правоохрани-
тельных органов как «терра инкогнито» или ре-
зультат неглубоких и поверхностных суждений с 

О 
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типичными цепочками умозаключений («инициа-
тор – взятка – результат» или «влиятельный 
субъект – давление на суд – выгодный вариант 
судебного акта»). Не редко они воспринимаются 
через ограничительную призму личного опыта, 
посредством известной информации СМИ о кор-
рупционерах, как предмет различных спекуляций 
и манипуляций на международной или внутрен-
ней политической арене.  

Согласно общеизвестного мнения среди ученых-
криминологов, коррупция своими корнями свя-
зана с экономической преступностью и экономи-
кой (как легальной, так и теневой). Соответ-
ственно этому, использование государственных 
органов арбитражного правосудия, которое, по 
своей сути, является именно экономическим пра-
восудием, всегда будет весьма привлекательным 
способом внешне легального решения соци-
ально-негативных и противоправных устремле-
ний определенных субъектов коррупционных от-
ношений, реализующих свой как корпоративный, 
так и личный материальный интерес. 

В связи с этим, основной задачей криминологов и 
специалистов иных отраслей юридической науки 
является проведение социально-правовых ис-
следований, разработка и осуществление органи-
зационных и правовых мер предупреждения не 
только коррупционных правонарушений и пре-
ступлений. Все это, в силу необходимости широ-
кого спектра направлений и системного воздей-
ствия на соответствующие противоправные дея-
ния, должно касаться и различного рода злоупо-
треблений и, связанных с ними, негативных соци-
альных связей, проявляющихся в деятельности 
как, в целом, судов России, так и ее арбитражной 
системы.  

Здесь имеется ввиду, именно коррупционно зна-
чимые групповые связи с определенными харак-
теристиками, совокупность которых и позволяет, 
в конечном итоге, существовать коррупции и, свя-
занным с ней правонарушениям, подпитывать их 
как прямо, так и опосредованно через кримино-
генные факторы объективного и субъективного 
(личностного) порядка. 

Наиболее целесообразно – рассматривать ука-
занные связи через определенные явления. По-
следние необходимо разделить на группы, кото-
рые бы позволили определить их влияние на су-
дебную коррупцию и связанные с ней правонару-
шения. 

Следует выделить и дать общую характеристику 
соответствующих групп коррупционно значимых 
явлений посредством типологии, связанных с 
ними социальных связей, обладающих детерми-
нирующими свойствами, распределенных по сте-
пени общественной опасности и относительной 
обособленности взаимосвязей, обратив внима-
ние на основную направленность сопутствующих 
действий, их причины и следствия.  

Эти группы подлежат выявлению по результатам 
интервьюирования или анкетирования различных 
категорий юристов-профессионалов и могут рас-
сматриваться как объективно существующие в 

сфере осуществления правосудия и препятству-
ющие реализации таким его принципам как закон-
ность и обоснованность судебных актов, незави-
симость судей.  

Сколько таких групп (коррупционных уровней) 
можно выделить, каковы их обобщенные типич-
ные психологические и социально-правовые при-
знаки – это вопросы отдельного исследования. 
Вместе с тем, нам представляется возможным, в 
качестве отправного, обозначить самый первый и 
наиболее общественно опасный уровень корруп-
ционно значимых социальных связей и взаимо-
действий в судебной системе. Такой уровень 
предполагает наличие в группе зависимых субъ-
ектов должностных лиц, которые являются цен-
тральным, но не единственным звеном и генера-
тором коррупционных злоупотреблений. Это, 
прежде всего субъекты из руководящей когорты 
судебных, иных органов власти и местного само-
управления, а также представителей крупных 
предприятий и корпораций.  

Естественно, что указанный субъектный состав, в 
силу тонкости взаимоотношений и корыстной ори-
ентации большинства конкретных лиц упомяну-
того звена, а также, по причине наличия скрытого 
конечного материального результата многоходо-
вых комбинаций (действий) и взаимоотношений 
не может обойтись без рядовых исполнителей, 
лояльных и имеющих свою узкую задачу.  

Специфика межличностных связей рассматрива-
емого уровня предполагает более детальный 
подход к выбору рядовых исполнителей и выстра-
иванию цепочек взаимоотношений с ними. При 
этом усилия основных субъектов коррупционных 
отношений направлены на построение систем 
взаимоотношений внутри конкретной организа-
ции и с иными государственными органами или 
другими вышестоящими судами одного региона, 
которые дают возможность, в большинстве слу-
чаев, получать такой результат рассмотрения 
дел, в том числе, возможно, пролонгированный в 
разных судах судебной системы, устраивающий 
«авторитетных» участников коррупционных и эко-
номических отношений.  

В результате соответствующего процесса станов-
ления указанной системы взаимоотношений, как 
правило, определяются рычаги влияния на рядо-
вых судей, административно подчиненных той ча-
сти руководящего состава, который задействован 
в указанных отношениях. Наряду с этим, форми-
руется та часть судейского корпуса, которая легко 
управляется, не представляет каких-либо возра-
жений на определенные сомнительные пожела-
ния и всегда предпринимает меры для их испол-
нения, может игнорировать или специфически 
оценивать фактические материалы дела и нормы 
права для достижения конкретного коррупцион-
ного результата. 

Обозначенный уровень явлений наиболее много-
плановый как по количеству вовлеченных в него 
субъектов, так и по возможным вариантам его от-
ражения в реальности. Он наиболее обще-
ственно опасен и, в тоже время, в значительной 
степени связан с латентной частью коррупции в 
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арбитражных и иных судах России, что еще раз 
подтверждает известный тезис о латентности 
как коррупции в целом [8, с. 68] [8, л. 68], так и 
ее судебной разновидности [4, с. 155–162; 2] 
[4, л.л. 152–162; 2]. 

Рассмотрение уровней коррупционно значимых 
явлений и их общих характеристик, конечно же, 
не исчерпывает тему коррупции в государствен-
ных органах правосудия и не дает конкретные 
сведения о количественных характеристиках кор-
рупционных деяний, в том числе о преступлениях. 
Но посредством этого, можно понять суть проис-
ходящих процессов и существующих коррупци-
онно значимых социальных связей. 

При этом именно этот путь обращения к теме кор-
рупции в области правосудия вообще, а арбит-
ражного - в особенности, более предпочтителен, 
чем выявление конкретных противоправных дея-
ний, использование терминов «коррупционер» и 
«коррупция» или выход на соответствующую про-
блематику через понятие «конфликт интересов» 
[5, с. 74–91; 7, с. 93–161] [5, л.л. 74–91; 7, л. 93–
161]. Причины данного утверждения неодно-
значны и многоплановы. 

Во-первых, внешне коррупционно значимые яв-
лениям и связи могут одновременно являться со-
циально нейтральными или положительными в 
зависимости от контекста ситуации. Определяю-
щим в этом вопросе становится система исполь-
зования возникших формальных (служебных) и 
неформальных отношений в целях получения вы-
год и преимуществ материального и иного плана, 
генерируемая основным субъектом или группой 
субъектов в иерархии соответствующих много-
уровневых связей. 

Во-вторых, коррупционные правонарушения и 
преступления носят, в своей преобладающей 
массе, латентный характер, поэтому для целей 
предупредительного воздействия на коррупцию 
как явление важен именно слой социальных 

отношений и явлений, лежащих в основе соответ-
ствующего объекта криминологического изуче-
ния. 

В третьих, не всегда соответствующие негатив-
ные влияния на ход рассмотрения дела приводят 
к принятию незаконного и необоснованного су-
дебного акта. Это происходит тогда, когда желае-
мый и «продавливаемый» результат разрешения 
экономического спора, вообще, любого судебного 
дела, несмотря на видимое принятие мер по его 
реализации субъектами коррупционных отноше-
ний, совпадает с реальным потенциалом судеб-
ного разбирательства и (или) обусловлен незави-
симой позицией конкретных рядовых судей.  

При этом следует все же сделать оговорку о том, 
что, возможно существующий коррупционный 
план, с учетом наличия в круге субъектов соот-
ветствующих отношений руководящих лиц, носит 
пролонгированный характер и затрагивает раз-
личные этапы рассмотрения «поднадзорных» су-
дебных дел в разных инстанциях, а иногда, и в 
различных их вариантах взаимодействия с иными 
судебными спорами и видами производств.  

В заключение следует подчеркнуть, что одним из 
отправных и перспективных подходов в изучении 
коррупции в сферах арбитражного (экономиче-
ского) и иного правосудия является исследование 
ее с позиции первичности имеющихся уровней и 
связей между субъектами коррупционно значи-
мых отношений, возникающих в процессе дея-
тельности указанных субъектов особенностей 
взаимодействия и типичных фактов.  

Последние могут иметь как прямые, так и опосре-
дованные связи с указанным общественно опас-
ным явлением. Однако некоторые из них, обла-
дая внешне нейтральными характеристиками, 
ощутимо влияют на судебную коррупцию и право-
нарушения спецификой своих массовых характе-
ристик, двойственной природой социально-пра-
вовой реализации. 

 
Литература: 

1. Андреева А.Р. Противодействие коррупции в 
судебной деятельности / А.Р. Андреева // Моло-
дой ученый. 2021. № 41(383). С. 207-209. 

2. Васенькин А.В. Коррупция в судебной системе 
методы борьбы с ней / А.В. Васенькин, П.В. Шу-
мов // Материалы X Международной студенче-
ской научной конференции «Студенческий науч-
ный форум». 2018. URL : https://scienceforum.ru/
2018/article/2018000193 (дата обращения 17.01.
2023). 

3. Глухова М.В. Противодействие коррупции в 
арбитражных судах / М.В. Глухова // Вестник ВГУ. 
Серия: Право. 2010. № 1. С. 119-128.  

4. Долбня В.В. Особенности латентных прояв-
лений коррупции в профессиональной дея-
тельности судей и меры по ее преодолению /
В.В. Долбня // Гуманитарные и юридические ис-
следования. 2016. № 3. С. 155–162.  

 Literature: 

1. Andreeva A.R. Counteraction of corruption in ju-
dicial activity / A.R. Andreeva // Young scientist. 
2021. № 41(383). Р. 207–209. 

2. Vasenkin A.V. Corruption in the judicial system 
methods of combating it / A.V. Vasenkin, P.V. Shu-
mov // Proceedings of the X International Student 
Scientific Conference «Student Scientific Forum». 
2018. URL : https://scienceforum.ru/2018/article/ 
2018000193 (date of the application 17.01.2023). 

 
3. Glukhova M.V. Counteraction of corruption in ar-
bitration courts / M.V. Glukhova // Vestnik of VSU. 
Series: Law. 2010. № 1. Р. 119–128. 

4. Dolbnya V.V. Peculiarities of latent manifesta-
tions of corruption in the professional activity of judges 
and measures to overcome it / V.V. Dolbnya // Human-
itarian and Legal Studies. 2016. № 3. Р. 155–162. 

 



163 

 

5. Петухов Н.А. Предупреждение и противодей-
ствие коррупции в судебной деятельности : 
научно-практическое пособие / Н.А. Петухов, 
Е.В. Рябцева. М. : РГУП, 2018 («Библиотека рос-
сийского судьи»). 132 с. 

6. Простова В.М. Меры противодействия кор-
рупции в сфере гражданского и арбитражного су-
допроизводства / В.М. Простова // Современное 
право. 2005. № 9. С. 21–24. 

7. Рябцева Е.В. Конфликты правовых интересов 
в судебной деятельности: практические аспекты : 
монография. М. : РГУП, 2021. 191 с. 

8. Шевчук В.Д. Коррупция: опасная болезнь гос-
ударства : учеб. пособие. Ярославль : Издат. дом 
ЯГТУ, 2018. 68 с.  

5. Petukhov N.A. Preventing and Combating Cor-
ruption in Judicial Activity: Scientific and Practical 
Handbook / N.A. Petukhov, E.V. Ryabtseva. M. : 
RGUP, 2018 («Library of the Russian judge»). 132 р.

 
6. Prostova V.M. Measures of counteraction to cor-
ruption in the sphere of civil and arbitration legal pro-
ceedings / V.M. Prostova // Modern law. 2005. № 9. 
Р. 21. 

7. Ryabtseva E.V. Conflicts of legal interests in judi-
cial activity: practical aspects : monograph. M. : 
RGUP, 2021. 191 р. 

8. Shevchuk V.D. Corruption: a dangerous disease 
of the state : textbook. Yaroslavl : YSTU Publishing 
House, 2018. 68 р. 

  



164 

 

УДК 343.9 
DOI 10.23672/SAE.2023.46.81.001 
 
Факов Азамат Мухажидович 
доцент кафедры деятельности ОВД  
в особых условиях, 
Северо-Кавказский  
институт МВД России (филиал)  
Краснодарского университета МВД РФ 
fakov_1984@mail.ru  
 
 

ТИПОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

   
 
 
Azamat M. Fakov  
Associate Professor of the Department  
of Internal Affairs Activities in Special,  
Conditions North Caucasus Institute  
for Advanced Studies (branch)  
of the Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
fakov_1984@mail.ru  
 

TYPOLOGY OF TERRORIST  

FINANCING ENTITIES  
 

                                                                      

 

Аннотация. Предложена типология субъектов фи-

нансирования террористической деятельности на 

основании специфики мотивации преступного под-

ведения. Установление различных типов преступни-

ков позволяет выделять различные модели преступ-

ного поведения, выступающие объектом превентив-

ного воздействия. 
 

Ключевые слова: финансирование, террористиче-

ская деятельность, преступник, мотивация, типоло-

гия. 

 

   

Annotation. A typology of subjects of financing terrorist 

activities is proposed based on the specifics of the mo-

tivation of criminal summing up. The identification of 

different types of criminals makes it possible to single 

out different models of criminal behavior that are the 

object of preventive action. 
 

 

Keywords: financing, terrorist activity, criminal, motiva-

tion, typology. 

 

                                                                       

 
сследование финансирования террористи-
ческой деятельности как системной пре-

ступной деятельности, образующей специфиче-
скую самостоятельную криминальную практику 
[1, c. 303–307], невозможно без анализа такого ее 
элемента, как субъект данной деятельности. 

При исследовании личности преступника как спе-
цифического типа личности необходимо исходить 
из философского учения о личности человека как 
целостного образования, представляющего со-
бой систему социально значимых качеств инди-
вида, т.е. исходя из единства всех свойств и ка-
честв, отображающих связь и взаимодействие ин-
дивида и его социального окружения. В соответ-
ствии с данным методологическим подходом лич-
ность преступника следует понимать как «си-
стему взаимосвязанных и взаимодействующих 
биологических, психофизиологических, психоло-
гических, социальных и духовных составляющих 
личности индивида, которая отражаясь сквозь 
призму объективных и субъективных факторов, 
реализуется в конкретной жизненной ситуации в 
форме преступного поведения» [2, c. 321]. 

Исследование преступного поведения с точки 
зрения деятельностного подхода определяет 
необходимость исследования личности преступ-
ника с позиции субъекта конкретного вида пре-
ступной деятельности, что позволяет познать 
личность преступника сквозь призму единства 
предметной деятельности и внутрипсихических 
процессов, свойственных преступнику.  

Учитывая специфику и многообразие форм осу-
ществления такого вида преступной деятельно-
сти, как финансирование террористической дея-
тельности, исследованию личности преступника 
данного вида способствует применение такого 
метода, как типология. Типология представляет 
собой метод научного познания, в основе кото-
рого лежит расчленение систем объектов и их 
группировка с помощью обобщённой, идеализи-
рованной модели или типа. Типология использу-
ется в целях сравнительного изучения суще-
ственных признаков, связей, функций, отноше-
ний, уровней организации объектов, как сосуще-
ствующих, так и разделенных во времени.  

Тип личности следует рассматривать как форму, 
составляющую основу вычленения и группировки 
разнообразных или единообразных (схожих) по 
тем или иным критериям индивидов. Именно ти-
пология позволяет познать и объяснить объект 
исследования с точки зрения его основных сущ-
ностных характеристик. Установление различных 
типов преступников позволяет выделять различ-
ные модели преступного поведения, выступаю-
щие объектом превентивного воздействия. Зна-
чимость типологии личности преступника оправ-
ляется возможность исследования и практиче-
ского применения результатов такого исследова-
ния как относительно к общему типу субъекта 
конкретного вида преступной деятельности, так и 
относительно конкретных категорий лиц, ее осу-
ществляющих. 

И 
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Особенность типологии в том, что предметом изу-
чения она имеет не отдельную личность или 
строго дифференцированные группы преступни-
ков, а единство образующих личность свойств и 
признаков, обусловленных объективными усло-
виями. Типология в основном проникает в сущ-
ность самой личности преступника. Она связана 
с изучением таких свойств человека, как сознание 
и психика, темперамент, эмоции, воля, навыки, 
умение, привычки, направленность, установка и 
т.д. На этой основе устанавливаются отличные 
друг от друга типы людей [3, c. 75–76].  

Выделение отдельных типов субъектов финанси-
рования террористической деятельности позво-
ляет осуществлять дальнейшее глубокое изуче-
ние личности преступника с целью установления 
наиболее общих и устойчивых морально-психо-
логических и иных криминологически значимых 
качеств, проявляющихся в преступной деятель-
ности, что дает возможность решать ряд практи-
ческих задач по выявлению, раскрытию и рассле-
дованию, данного вида преступлений, а также 
обеспечить дифференциацию индивидуальных и 
иных мер их предупреждения. 

В основе типологии преступников как методоло-
гического средства теоретического объяснения 
феномена личности преступника и преступности 
в целом лежит метод конструированных типов, 
где тип - это некий объект, выделяемый по ряду 
критериев из всего множества и рассматривае-
мый в качестве представителя этого множества 
объектов. 

Соответственно, актуальным является определе-
ние наиболее существенного и криминологически 
значимого основания типологизации субъектов 
финансирования террористической деятельно-
сти. 

В криминологической науке существуют разнооб-
разные подходы к определению критериев типо-
логии личности преступника. Так, например, в со-
ответствии с критерием характера антисоциаль-
ной направленности личности выделяют: нега-
тивно-пренебрежительный, корыстный и легко-
мысленно-безответственный типы преступников. 
А в зависимости от глубины, стойкости и интен-
сивности антисоциальной направленности выде-
ляют случайный, ситуационный, неустойчивый, 
злостный и особо злостный типы преступников [4, 
c. 93–94]. В соответствии с критерием антисоци-
альной направленности и устойчивости личности 
преступника выделяют последовательно-крими-
ногенный, ситуативно-криминогенный и ситуатив-
ный типы [5, c. 364–366]. На основании мотивов 
совершения преступлений выделяют: корыстных, 
престижных, игровых, насильственных, сексуаль-
ных преступников [6]. Также на основании моти-
вов выделяют такие типы преступников, как:  

1) политические;  

2) корыстные;  

3) насильственно-эгоистические;  

4) анархистско-индивидуалистические;  

5) легкомысленно-безответственные;  

6) трусливо-малодушные [7, c. 52]. 

На наш взгляд, учитывая характер и направлен-
ность преступной деятельности, именно специ-
фика мотивации является основным критерием 
типологизации субъектов финансирования терро-
ристической деятельности. Как отмечает А.Н. Иг-
натов, «анализ мотивов и мотивации преступлен-
ного поведения является содержательной осно-
вой исследования личности преступника и его ос-
новой, «методологической осью», поскольку 
именно он раскрывает глубинные составляющие 
структуры личности преступника, а также и одну 
из ее основных категорий, которая непосред-
ственно коррелирует с базисом совершения пре-
ступления – категорию потребностно-мотиваци-
онной сферы. Такой методологический подход 
базируется на том, что глубинные основания пер-
вопричины совершения преступлений импли-
цитно содержатся в потребностно-мотивацион-
ной сфере личности преступника» [2, c. 323–324]. 
Таким образом, типологизация преступников на 
основании критерия мотивации их преступной де-
ятельности вызволяет группировать их исходя из 
особенностей ценностно-ориентированной 
направленности и деформации личности, па 
также психорегулятивных особенностей преступ-
ного поведения. 

Выделение отдельных типов преступников, на ос-
нове специфики мотивации совершаемых ими 
преступлений способствует дальнейшему целе-
направленному изучению данной категории пре-
ступников с целью дифференциации уголовно-
правовых и иных мер предупреждения, эффек-
тивность которых существенным образом зави-
сит от точности представления об их внутреннем 
мире. При этом необходимо учитывать многооб-
разие не только не исключающих друг друга, но и 
дополняющих и усиливающих друг друга мотивов 
как смыслового (внутреннего), так и рациональ-
ного (внешнего) уровней мотивации [8, c. 92–97]  

Что касается непосредственно финансирования 
террористической деятельности, то в соответ-
ствии со спецификой мотивации преступной дея-
тельности мы можем выделить следившие типы 
преступников. 

1. Идейный тип. Преступники данного типа осу-
ществляют финансирование террористической 
деятельности, руководствуясь советующими 
идеологическими соображениями. Мотивация 
преступной деятельности преступников данного 
типа может быть связана с конкретными религи-
озными, националистическими и прочими экстре-
мистскими мотивами. 

Субъектами финансирования террористической 
деятельности данного типа выступают как сами 
террористы, прежде всего, члены террористиче-
ских организаций (использующие как нелегаль-
ные средства и доходы от преступной деятельно-
сти, так и доходы от законной коммерческой дея-
тельности), а также самофинансируемые терро-
ристы одиночки [9, c. 127], так и сторонники тер-
рористов. 
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При рассмотрении данного типа субъектов фи-
нансирования террористической деятельности 
отдельного внимания заслуживает проблема под-
держки терроризма со стороны отдельных госу-
дарств, как на территории собственной страны, 
так и за ее пределами, в форме прямого финан-
сирование террористической деятельности госу-
дарством или создания государством благопри-
ятных условий для использования своей финан-
совой системы в данных целях. Указанный уро-
вень поддержки терроризма определяет статус-
ную специфику субъектов финансирования тер-
рористической деятельности и характер их пре-
ступной деятельности. 

2. Сочувствующий тип. В отличии от идейного 
типа, «сочувствующие» субъекты финансирова-
ния террористической деятельности не являются 
приверженцами какой-либо конкретной террори-
стической идеи или сторонниками какой-либо кон-
кретной террористической организации. В основе 
мотивации их преступной деятельности лежит 
симпатия (сочувствие) терроризму как таковому, 
т.е. идеологии насилия и практике ее реализации 
в целом. 

Механизм финансирования террористической де-
ятельности в данном случае реализуется в 
форме прямой финансовой поддержки террори-
стов (частные пожертвования в виде денежных 
переводов, предоставления ресурсов и пр.), а 
также в форме так называемых «взносов» в виде 
обязательных регулярных и добровольных по-
жертвований на благотворительные нужды и т.п. 

3. Конформный тип. Преступники данного типа 
осуществляют финансирование террористиче-
ской деятельности, руководствуясь соображени-
ями обеспечения своего бесконфликтного суще-
ствования внутри малой или большой социаль-
ной группы, подстраивания под актуальную соци-
ально-психологическую обстановку. Для преступ-
ников данного типа характерным является не-
сформированность положительных ценностных 
ориентаций и волевых качеств, которые бы ока-
зывали позитивное воздействие на его поведение 
и способствовали воздержанию от противоправ-
ного подведения.  

Субъектами финансирования террористической 
деятельности данного типа выступают, как лица, 
так или иначе связанные (находящиеся под влия-
нием) с субъектами террористической деятельно-
сти, так и иные лица, в окружении которых нахо-
дятся идеологические мотивированные или со-
чувствующие террористам субъекты. При этом в 
механизме финансирования террористической 
деятельности задействованы различного рода 
НПО, в том числе международные, создаваемые 
под предлогом осуществления просветительской, 
благотворительной и иной гуманитарной дея-
тельности. 

В рамках данного типа субъектов финансирова-
ния террористической деятельности отдельного 
внимания заслуживают лица, находящиеся в не-
легальном положении и вынужденные всеми спо-
собами адаптироваться к новым социально-

психологическим и иным условиями существова-
ния [10, c. 151–156].  

Механизм финансирования террористической де-
ятельности в данном случае реализуется, пре-
имущественно, в форме так называемых «взно-
сов» в виде обязательных регулярных и добро-
вольных пожертвований на благотворительные 
нужды и т.п. 

4. Корыстный тип. Специфика мотивации пре-
ступной деятельности преступников данного типа 
обусловлена доминированием или исключитель-
ной ролью мотива корысти. 

Корысть, как справедливо отмечает К.В. Вишне-
вецкий, представляет собой обширную палитру 
материальной выгоды, это распространенное и 
сильное побуждение, детерминирующее поведе-
ние человека и определяющее его направлен-
ность [11, c. 151–156]. Личность с корыстной 
направленностью, как известно, характеризуется 
такими чертами, как эгоизм и стремление к стяжа-
тельству, обогащению всеми способами. В неза-
висимости от степени вовлеченности непосред-
ственно в террористическую деятельность, пре-
ступники данного типа руководствуются мотивом 
наживы. 

Преступники данного типа наряду с «идейными» 
в наибольшей мере вовлечены во все виды тех-
нологий финансирования террористической дея-
тельности - технологии сбора средств с целью 
осуществления террористической деятельности, 
технологии предоставления средств с целью осу-
ществления террористической деятельности, а 
технологии оказания финансовых услуг с целью 
осуществления террористической деятельности 
[12, c. 253–257]. 

Механизм финансирования террористической де-
ятельности в данном случае реализуется, как 
правило, в форме организации и осуществления 
как принудительного, так и добровольного сбора 
средств с целью финансирования террористиче-
ской деятельности. 

5. Случайный тип. Преступники данного типа 
осуществляют финансирование террористиче-
ской деятельности, заблуждаясь относительно 
противоправности своих действий. Такого рода 
заблуждение может быть связано с недостаточ-
ным осознанием либо безразличным отноше-
нием, как к целевой направленности предостав-
ляемых ими средств, так и к фактическому харак-
теру (преступности и террористической направ-
ленности) деятельности лиц, которых они финан-
сируют. Т.е. преступники данного типа могут со-
вершать финансирование террористической дея-
тельности не желая вникать или не имея доста-
точных сведений о том, чью деятельность они 
финансируют. 

Механизм финансирования террористической де-
ятельности и модель поведения преступника в 
данном случае непосредственно связана с ис-
пользованием современных информационно-
коммуникационных и информационных техноло-
гий, позволяющих путем введения в заблуждение 
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вовлекать в финансирование террористической 
деятельности различные категорий доноров че-
рез краудфандинговую деятельность, осуществ-
ляемую в онлайновой среде посредством специ-
альных сервисов, SMS-биллинга, социальных се-
тей, мессенджеров и т.п. инструментария [13,                     
c. 22–28; 14, c. 82–89].  

Представленная типология имеет теоретико-по-
знавательное значение для более глубокого по-
нимания и познания как личности субъекта фи-
нансирования террористической деятельности, 

механизма ее формирования и проявлений ее 
свойств в преступном поведении. Ее практиче-
ское значение определяется тем, что каждый из 
установленных типов субъектов финансирования 
террористической деятельности ориентирован на 
определенные модели преступного поведения, 
источники и технологии финансирования терро-
ристической деятельности, что определяет 
направления и перспективы деятельности по про-
тиводействию данному виду преступной деятель-
ности и терроризму в целом. 
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рофилактическая деятельность подразде-
лений по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел зачастую обращена в сторону 
безнадзорности и правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними, а также, любого асо-
циального поведения, сопровождающегося нару-
шением нормативных правовых предписаний. 
Данная деятельность в государственном аппа-
рате всегда признавалась приоритетной, по-
скольку качественное воспитание ребенка явля-
ется залогом «светлого» будущего. 

Профилактическая деятельность инспектора 
ПДН неоднократно подвергалась научному 
осмыслению. В рамках данного исследования от-
метим научные изыскания В.Я. Кикотя, С.Я. Лебе-
дева [1], К.Д. Рыдченко, Е.И. Лукиной [2]. Рассмат-
ривая профилактику как вид деятельности, ука-
занные ученые предложили узкий и широкий под-
ход в определении ее непосредственного содер-
жания. В широком понимании, предлагается по-
нимать под профилактикой – недопущение опре-
деленных противоправных деяний, квалифициру-
емых как административные правонарушения 
или преступления, со стороны отдельных членов 
социума. По нашему мнению, данное толкование 
не отражает некоторых элементов профилакти-
ческой деятельности даже в широком понимании, 

ключевой, представляется, формулировка «недо-
пущение» которая, в случае ее употребления, 
значительно сужает круг деятельности сотрудни-
ков ПДН. 

В узком смысле, авторы отметили следующую 
формулировку: «деятельность, во-первых, по вы-
явлению причин преступлений (правонаруше-
ний), условий и обстоятельств, способствующих 
их совершению; во-вторых, по выявлению лиц, 
способных совершить преступление (в силу их 
антиобщественной направленности), и проведе-
нию с ними необходимых мероприятий». Пред-
ставляется, что подобная трактовка тоже, не ли-
шена отдельных юридико-технических замеча-
ний. Так, не в полной мере понятно, каким обра-
зом, в данном контексте, можно реализовать про-
филактику с широкой аудиторией, т.е., по каким 
основаниям необходимо отграничивать лиц, со-
вершивших противоправные действия, как не 
объектов профилактики, от лиц способных совер-
шить преступление (но не совершивших) в силу 
антисоциальной направленности как объекта ис-
полнения превенции со стороны государствен-
ного аппарата. 

Синонимичными по содержанию представляются 
категории «профилактика» и «предупреждение». 

П 
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При этом возможно отметить, что целью профи-
лактической деятельности инспектора выступает 
предупреждение социально-опасных (негатив-
ных) факторов. Однако лексическое понимание 
термина «предупреждение» значительно шире, 
аналогичная концепция подтверждается путем 
проведения компаративного анализа действую-
щих нормативных правовых актов в данной 
сфере регулирования общественной жизни. 

Функционал профилактической направленности 
реализуется, зачастую, по нескольким основным 
направлениям деятельности инспектора подраз-
деления по делам несовершеннолетних; это – об-
щая профилактическая работа, профилактика в 
группах и профилактическое воздействие инди-
видуального характера. 

1. Общая профилактика. На ее реализацию за-
действуются волевые усилия всего общества, 
государственных и общественных институтов, це-
лью данной деятельности является обществен-
ное сознание, а также, социальные явления и 
процедуры, формирующие девиацию в поведе-
нии, либо способствующие таковой. Ярким при-
мером подобной деятельности являются различ-
ные массовые мероприятия, проводимые ОВД 
совместно со сторонними государственными и 
общественными учреждениями, организациями. 
Зачастую, подобные мероприятия носят характер 
правовой пропаганды, закрепления социально 
одобряемой модели поведения, формирования 
высококультурных, общечеловеческих ценно-
стей. 

2. Групповая превенция. Группы антиобще-
ственной направленности, которые в своем со-
ставе имеют несовершеннолетних, представляют 
бесспорный интерес, для подразделений ПДН. 
Следовательно, деятельность правоохранителя, 
в данном контексте, зачастую, направлена на 
предупреждение групповых нарушений. Данный 
процесс объясняется определенной стихийно-
стью природы нарушения и неопределенным кру-
гом потенциальных участников. Результативная 
профилактика, в данном вопросе, реализуется за 
счет взаимодействия подразделений по делам 
несовершеннолетних с иными структурными под-
разделениями полиции. Форма проведения воз-
можна различная (рейд, специальная операция и 
т.д.). К сожалению, в некоторых случаях, практи-
ческой реализации обозначенной задачи, превен-
цию правонарушений несовершеннолетних отно-
сят исключительно к сфере деятельности инспек-
тора ПДН, и работа проводится формально. 

Представляется актуальным, условно отнести к 
данному виду профилактики работу с семьями со-
циально-психологический климат, в которых и ма-
териальное положение не представляется благо-
получным. Так называемое, социально-опасное 
положение для несовершеннолетнего. Зачастую, 
в подобных социальных ячейках к воспитанию и 
обучению ребенка относятся, «условно говоря», 
посредственно, а родители либо законные пред-
ставители уклоняются от своих обязанностей по 
содержанию несовершеннолетнего в надлежа-
щих условиях. 

Профилактическая деятельность ПДН направ-
ленная на групповые нарушения общественного 
порядка сопровождается определенным инстру-
ментарием со стороны правоохранителя: 

–  отождествление принадлежности подростка к 
антиобщественной (антисоциальной) группе; 

–  определение лидеров и участников (активных) 
группы антиобщественной (антисоциальной) 
направленности; 

–  при помощи анализа полученной информации 
определение зон конфликта внутри группы; 

–  превенция конфликтных ситуаций между раз-
личными антиобщественными (антисоциаль-
ными) группами, с привлечением сотрудников 
различных подразделений органов внутренних 
дел; 

–  активное участие в процессе переориентации 
антиобщественно (антисоциальной) группы. 

3. Индивидуальная профилактика. Централь-
ным направлением подобной деятельности явля-
ется определение семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении, и оказание соци-
ально-реабилитационного воздействия на несо-
вершеннолетнего с целью недопущения совер-
шения им антиобщественных действий, правона-
рушений, девиаций в поведенческой мотивации. 
Федеральный закон № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [3] определил основной пе-
речень объектов воздействия в статье 5 части 1. 
Главной целью профилактического воздействия 
отмечена корректировка девиантного, асоциаль-
ного поведения несовершеннолетнего для карди-
нального изменения криминальной поведенче-
ской специфики. 

Особенности индивидуального подхода к проце-
дуре изучения личности потенциального наруши-
теля определяют необходимость составления 
личностно-психологического портрета по следую-
щим признакам: социально-правовая характери-
стика, характеристика поведенческой мотивации, 
нравственно-психологическая оценка. 

К индивидуально-профилактическим мероприя-
тиям, организуемым с доставленными в ОВД 
несовершеннолетними, можно отнести: воспита-
тельную работу; возвращение их в установлен-
ном порядке родителям или лицам, их заменяю-
щим (проводятся соответствующие профилакти-
ческие беседы); направление их в специальные 
детские учреждения здравоохранения и социаль-
ного обеспечения [4] и т.д. 

Представляется актуальным, отметить необходи-
мость системного подхода к процедуре влияния 
на сознание несовершеннолетнего, его родите-
лей или законных представителей, социальные 
процессы и явления, возникающие вокруг объ-
екта превентивного воздействия, которые могут 
провоцировать антиобщественный, либо проти-
воправный аспект его жизнедеятельности. В 



171 

 

рамках профилактики, имеет значение широкий 
спектр административно-правовых мер воздей-
ствия – это меры административного предупре-
ждения, меры пресечения, меры административ-
ного наказания и административно-процессуаль-
ного обеспечения. 

Говоря об административно-предупредительных 
мерах, следует помнить, что они различаются по 
их непосредственным задачам. Одни меры наце-
лены непосредственно на «предупреждение со-
вершения лицом нового правонарушения или 
преступления (например, административный 
надзор органов внутренних дел за лицами, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, досмотр, 
проверка документов), другие способствуют со-
блюдению гражданами своих законных обязанно-
стей (например, официальное предостережение 
родителей, отрицательно влияющих на своих 
несовершеннолетних детей, о недопустимости 
антиобщественного поведения)» [5]. 

Одним из направлений профилактической ра-
боты подразделений по делам несовершеннолет-
них является предупреждение безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних. Среди ос-
новных целей этого направления ученые [6] назы-
вают:  

–  нейтрализацию, предупреждение и пресече-
ние детской беспризорности и безнадзорности 
как социального явления; 

–  реализацию и защиту прав и, охраняемых за-
коном, интересов несовершеннолетних: право на 
достойную и здоровую жизнь, на внимание и за-
боту, которые необходимы для его благополучия, 
на уважение своей индивидуальности, на обеспе-
чение оптимальных условий для формирования 
своей личности и т.д.; 

–  поддержание правопорядка в государстве и 
защита общества от правонарушений, совершае-
мых беспризорными и безнадзорными подрост-
ками; 

–  оказание помощи в социальной реабилитации 
и адаптации беспризорных и безнадзорных несо-
вершеннолетних к жизни в гражданском обще-
стве. 

Отдельного внимания в рамках профилактиче-
ской деятельности, проводимой в отношении 
несовершеннолетних, заслуживает вопрос анти-
наркотической пропаганды и предупреждение 
употребления несовершеннолетними наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Поскольку, 
вовлечение несовершеннолетнего в данную дея-
тельность приведет к негативным обстоятель-
ствам, значительно быстрее и последствия от 
употребления наркотических средств останутся с 
ребенком на всю его жизнь, даже при условии, 
что, в определенное время, он прекратит прини-
мать наркотики и общаться с лицами, которые 
этим могут заниматься. 

Инструкции по организации деятельности ПДН [7] 
закрепила некоторые направления данного вида 
профилактической деятельности, к примеру: 

–  проводить индивидуальную профилактиче-
скую работу в отношении несовершеннолетних 
потребляющих наркотические средства или пси-
хотропные вещества без назначения врача либо 
новые потенциально опасные психоактивные ве-
щества, либо употребляющих одурманивающие 
вещества, алкогольную и (или) спиртосодержа-
щую продукцию (пункт 2.1.1а); 

–  выявлять во время проведения профилакти-
ческих мероприятий лиц, склоняющих несовер-
шеннолетних к употреблению наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих ве-
ществ (пункт 33.13.1.в); 

–  предлагать несовершеннолетнему, употреб-
ляющему наркотические средства или психотроп-
ные вещества без назначения врача, либо упо-
требляющему одурманивающие вещества, его 
родителям или законным представителям обра-
титься в учреждение здравоохранения для обсле-
дования и оказания необходимой медицинской 
помощи (пункт 73.7.1). 

Данная деятельность, по нашему мнению, 
должна быть реализована с учетом современного 
уровня развития информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Учитывая доступность 
технических средств передачи сведений по элек-
тронным каналам связи, бесспорную оператив-
ность получения адресатом подобной информа-
ции, наличие бесплатных электронных мессен-
джеров, представляется актуальным, реализо-
вать проведение индивидуальной профилактики 
не только в классических формах (т.е. личное об-
щение объекта и субъекта профилактического 
воздействия), но и в электронном виде. 

К примеру, инспектор ПДН может при помощи ди-
станционного общения проверить фактическое 
состояние несовершеннолетнего правонаруши-
теля в домашних условиях, установить признаки 
нахождения ребенка в состоянии опьянения, пе-
реговорить и принять меры к устранению возмож-
ных неблагоприятных последствий. В экстренных 
случаях, инспектор ПДН может направить обра-
щение в службы помощи, самостоятельно про-
следовать по адресу профилактируемого. С дру-
гой стороны, наличие понимания у неблагополуч-
ного родителя о том, что инспектор ПДН имеет 
возможность без официального предупреждения 
реализовать видео-звонок его ребенку, либо 
лично ему, может восприниматься как фактор до-
полнительного сдерживания от совершения про-
тивоправных действий, либо ведения асоциаль-
ного, антиобщественного образа жизни. 

Соответственно, с целью повышения качествен-
ного уровня проведения индивидуальной профи-
лактической деятельности в отношении несовер-
шеннолетних, потребляющих наркотические 
средства, психотропные вещества, новые потен-
циально опасные психоактивные вещества, одур-
манивающие вещества, алкогольную и (или) 
спиртосодержащую продукцию, предлагается 
внести изменения в пункт 2.1.1.а Инструкции по 
организации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденной 



172 

 

Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845, изло-
жив его в следующей редакции: 

«Проводить индивидуальную профилактическую 
работу в отношении несовершеннолетних по-
требляющих наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения врача либо но-
вые потенциально опасные психоактивные веще-
ства, либо употребляющих одурманивающие ве-
щества, алкогольную и (или) спиртосодержащую 
продукцию, в том числе, с использование элек-
тронных средств передачи данных через сеть Ин-
тернет». 

Данное предложение, по нашему мнению, будет 
иметь положительное влияние на процедуры кон-
троля состояния несовершеннолетнего правона-
рушителя со стороны лица (инспектора ПДН) об-
ладающего определенными познаниями в сфере 
отождествления внешних признаков опьянения, в 
том числе наркотического, токсического, алко-
гольного и иного, поскольку, родители несовер-
шеннолетнего подобными знаниями могут и не 
обладать, а безнадзорность в данном контексте 
формирует чувство вседозволенности и безнака-
занности. 
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Аннотация. В статье представлен правовой анализ 
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лоимущих семей, определяется значимость эконо-

мических реформ для современного государствен-

ного устройства Республики, а также делается вывод 

об актуальных проблемах и перспективах нацио-

нального регулирования. 
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атиноамериканский регион отличается осо-
бым отношением к социальным связям, 

включая круг семейного общения. Наличие меж-
субъектных бытовых традиций и ритуалов, упро-
ченных в сознании все большего числа поколений – 
позволяет говорить о существовании идеологиче-
ского единства общества, что крайне важно для 
поддержания суверенных начал любого государ-
ства. Однако по мере развития транснациональ-
ных отношений, а, следовательно, необходимо-
сти поиска «точек соприкосновения» в вопросах 
самобытности публичного управления, порой, 
приходится идти на компромиссы. Обращаясь к 
вопросам международного регулирования, зача-
стую, из поля зрения исследователей упускается, 
пожалуй, не менее комплексный уровень отноше-
ний–внутригосударственный. Но именно слож-
ность этнического состава населения способна 
породить потенциальный «конфликт культур» 
внутри границ общности, что требует 

безотлагательной социальной стабилизации. В 
свою очередь, в рамках избранного для настоя-
щего исследования пространства Федеративной 
Республики Бразилии (далее – Бразилия), дан-
ный вопрос представляется крайне актуальным. 

Условное стандартное региональное деление 
территории страны на Север и Юг, на деле, полу-
чает большую степень сегментации, ввиду адми-
нистративных изменений (перераспределение 
ресурсов в 1960-е гг., обустройство нового го-
рода-столицы Бразилиа), политических предпо-
чтений (период революции 1964 г.) и, собственно, 
культурной неоднородности представителей. 
Усиливающееся со временем влияние миссио-
нерской религиозной деятельности способствует 
относительной минимизации социальной напря-
женности, но также и постепенной атомизации об-
щественных процессов, что, безусловно, не все-
гда находило поддержку у представителей иных 

Л 
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национальностей и верований, особенно в усло-
виях диалога «колония-метрополия» [2, p. 4–6].  

В рамках национального учредительного доку-
мента – Конституции Бразилии, устанавливаются 
обширные меры поддержки семьи. Так, согласно 
ч. 26 ст. 5 Основного закона страны, небольшая 
сельская собственность не может быть реквизи-
рована в счет оплаты долгов граждан, при усло-
вии, что такой имущественный комплекс, факти-
чески, используется для семейных нужд. Более 
подробно данная норма раскрывается в Законе 
№ 4.504 «Статут о земле» от 30 ноября 1964 г. 
Любопытным моментом является тот факт, что, 
говоря об имуществе особого типа, в конституци-
онном регулировании используется формули-
ровка «сельская недвижимость» (порт. 
«propriedaderural»), в то время как в Законе ис-
пользуется созвучное общее понятие «Imóvel 
Rural» и производное от него «семейная соб-
ственность» (порт. «Propriedade Familiar»). С пра-
воприменительной точки зрения, это - дефект, ко-
торый способен снизить степень предоставляе-
мых социальных гарантий, объясняемый, впро-
чем, фактом полярности политико-правовой 
мысли. Имеется ввиду, что непосредственно За-
кон был принят в условиях установления военной 
диктатуры 1964 г., в то время как актуальная Кон-
ституция Республики была принята на фоне про-
цессов демократизации 1980-х гг. Собственно, 
сам Закон не получил должной доктринальной 
разработки и в рамках новой государственности 
получил славу политического документа, при-
званного «пересобрать» социальную структуру 
[4, p. 95]. Тем не менее, данный источник остается 
действующим, а, следовательно, важным эле-
ментом для реализации государственных гаран-
тий нового времени [1, p. 255].  

Стоит отметить, что указанный социальный стан-
дарт тесно переплетается с последующими кон-
ституционным экономическими программными 
положениями, результатом чего, к примеру, ста-
новится принятие Закона № 8.629 от 25 февраля 
1993 г. «Об обеспечении регулирования конститу-
ционных положений, касающихся аграрной ре-
формы». 

Важность указанного Закона определяется тем, 
что, реализуя дополнительные конституционные 
требования ч. 26 ст. 5 Федеральной Конституции, 
источник преследует цели проведения экономи-
ческой реформы путем стимулирования ведения 
сельского хозяйства. В конечном счете, сращива-
ние семейных связей и традиционного типа про-
изводства приводит к новому витку актуализации 
публичного регулирования, ядром которого и вы-
ступает аграрная реформа, проводимая и по 
настоящее время.  

Общий анализ конституционного материала поз-
воляет заключить, что сам базовый документ об-
ладает гибким механизмом регламентации соци-
альных прав, что объясняется плановым веде-
нием государственной политики. В целях иллю-
страции данного тезиса, уместно сделать ссылку 
на ст. 6 Федеральной Конституции, которая за 
весь период своего существования видоизменя-
лась четыре раза. Изначально, в перечень 

минимального объема гарантий были включены 
стандартные вопросы образования, здравоохра-
нения, трудовой деятельности, безопасности, 
меры по поддержанию благополучия семей, но 
также и отдельно проговаривалось право на по-
мощь бездомным. В 2000 г. общий перечень был 
дополнен обязанностью государства по предо-
ставлению жилья. Спустя десять лет, в содержа-
нии нормы появился термин «aalimentação», что, 
исходя из контекста, следует трактовать как «про-
питание» в прямом смысле этого слова. Последу-
ющая поправки, соответственно, в 2015 г. и 2021 г. 
добавили гарантии на предоставление доступа к 
транспорту и на получение минимальных выплат 
для лиц, находящихся в уязвимом социальном 
положении (от порт. «rendabásicafamiliar», RBF) – 
базовый семейный доход). Между тем, с юриди-
ческой точки зрения, последнее нововведение 
видится дискуссионным. Связано это с тем, что 
нынешнее законодательство опирается на поня-
тие «базовый доход от гражданства» (от порт. 
«darendabásicadecidadania», RBC). Оно, в свою 
очередь, подробно раскрывается в Законе от 8 
января 2004 г. № 10.835 «Об установлении базо-
вого дохода от гражданства и принятия других 
мер». Согласно общим требованиям, правом на 
получение RBC обладают граждане Республики, а 
также иностранцы, проживающие не менее 5 лет на 
территории Бразилии. Подобные выплаты 
должны предоставляться ежегодно, в равном 
объеме для всех категорий граждан и позволять 
покрывать основные социальные потребности.  

Частично, организационные недочеты, вызван-
ные конституционными реформами, минимизиру-
ются посредством издания новых актов, как 
например, Законом от 29 декабря 2021 г.                                              
№ 14.284 «Об учреждении программы Auxilio 
Brasil и программы Alimenta Brasil». В вводных по-
ложениях этого нормативного акта официально 
подтверждается цель государства адаптировать 
механику RBC, исходя из необходимости даль-
нейшего совершенствования публичного управ-
ления. Предлагаемые шаги включают в себя ва-
риативные положения, среди которых стоит упо-
мянуть следующие: 

а) повышение уровня благосостояния семей-бе-
нефициаров, участвующих в программах по раз-
витию сельской инфраструктуры;  

б) поддержка малоимущих граждан, беременных 
женщин, а также кормящих матерей;  

в) проведение молодежной политики;  

г)  финансирование дошкольных учреждений;  

д) финансирование предпринимательской дея-
тельности и поощрение микрокредитования. 

По мнению отдельных бразильских специали-
стов, данный закон следует считать движением 
навстречу реализации льготы RBF, поскольку в 
ст. 3 указываются меры помощи, уже не персони-
фицированные, но направленные в адрес семьи 
как коллектива [5]. 
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Важным моментом также является и то, что ст. 6 
Федеральной Конституции отдельно выделяет 
дефиницию «лица, находящиеся в социально 
уязвимом положении». Применительно к выпла-
там, данная смысловая конструкция упоминается 
ровно один раз в Законе № 14.284 (ст. 16, § 1) и 
упоминается в контексте возможной замены де-
нежных выплат на предоставление гуманитарной 
помощи означенным семьям (пожертвование 
продуктов питания на сумму, эквивалентную 
сумме выплат).  

Обновление организационно-правовых основ в 
сфере поддержки малоимущих лиц объясняется 
рядом обстоятельств. Так, действовавшая до 
2021 г. целевая федеральная социальная про-
грамма «BolsaFamília», в целом, оказалась 
успешной, позволив вывести более 3,4 млн чело-
век из состояния крайней нищеты и 3,2 млн чело-
век из состояния бедности. В исследовательской 
среде звучат мысли о том, что программа не была 
идеальна, но, по сути, выступила фундаментом 
современной политики Бразилии и, несомненно, 
требовала большего участия органов государ-
ственной власти [3, p. 29–30]. Именно необходи-
мость сделать новый шаг с учетом иного ресурс-
ного потенциала, непосредственно окончание 
срока действия самой программы и повышение 
рисков в области здравоохранения и бюджетных 
расходов на фоне пандемии COVID-19, по сути, 
не предполагали иного варианта развития собы-
тий. Сказался также и факт судебных разбира-
тельств, среди которых можно выделить резо-
нансное дело да Силва Португеса А., рассмотре-
ние которого началось в 2020 г., в период подве-
дения итогов программы «BolsaFamília». 

Согласно открытым материалам, возможно уста-
новить, что истец являлся безработным, имел ум-
ственное расстройство и эпилепсию. В плане со-
циальной поддержки, входил в категорию бене-
фициаров «Bolsa Família» и, на основании соот-
ветствующих программных и нормативных доку-
ментов, имел право на получения пособия в раз-
мере R$ 600, однако на деле он получал только 
R$ 91 [6]. В ходе продолжительных дебатов тре-
бования истца были частично удовлетворены, 
ввиду того, что механизм RBC на момент подачи 

жалобы обладал чертами пробельности по при-
чине обилия плановых и проектных документов.  

Правовой анализ ключевых конституционный га-
рантий в рассматриваемой области позволяет го-
ворить об уникальном пути конструирования бра-
зильской государственности. Во многом, полити-
ческое регулирование строится на непрерывном 
развитии общественных стандартов, что отчасти 
преследует политические мотивы как соответ-
ствия уровню иностранных партнеров, так и 
утверждения самодостаточного государства на 
фоне смены внутреннего политического устрой-
ства 1980-х гг.  

Закономерное форсирование внутренних преоб-
разований, в итоге, создает ассиметрию в управ-
лении, в рамках которой современные реформы 
основываются на документах, устаревающих в 
моральном и юридическом смыслах. Создание же 
новых документов, отчасти, порождает коллизи-
онные нормы, которые усложняют практику пра-
воприменения. Частое изменения конституцион-
ного материала, вопрос двоякий, поскольку поз-
воляет судить и о нестабильности самой Феде-
ральной Конституции, но и о возможности предо-
ставления все большего объема возможностей 
со стороны государства. Тем не менее, в отдель-
ных случаях конституционные нормы раскрыва-
ются в законах с искажениями, либо ссылаясь на 
порядок регулирования, предваряющий сами кон-
ституционные изменения. Это вопрос также тре-
бует более тщательного контроля. Между тем, 
при всех сложностях реального обеспечения прав 
отдельных категорий субъектов, стоит отметить, 
что в рамках кадровой и ресурсной ограниченно-
сти, Бразилия устанавливает оригинальные орга-
низационных механизмы, позволяющие интегри-
ровать наиболее прочные коллективы граждан 
(семьи) в производственные процессы, что позво-
ляет решить сразу несколько задач: повышение 
социального благополучия; создание рабочих 
мест; национальный прогресс; самоорганизация 
в части обслуживания имущественного ком-
плекса и т.п. Отдельные положения в целом де-
лают Республику первопроходцем в части созда-
ния новых стандартов, касающихся обеспечения 
прав граждан и иностранцев (механизм RBC). 
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Аннотация. В статье представлен анализ сущност-

ных положений философско-правового характера на 

область гражданского общества и его отношения к 

государству. Выявляя видение немецким филосо-

фом Г. Гегелем гражданского общества и положения 

в нем отдельного индивида, автор акцентирует вни-
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ния» процесса взаимодействия государственных ин-
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щества. По мысли автора, рассмотренные в настоя-

щей статье идеи Г. Гегеля имеют важное значение 

для более предметного осмысления современной 

парадигмы демократического правового государ-

ства. 
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sential provisions of a philosophical and legal nature in 
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овременная практика утверждения демокра-
тических начал в российском обществе со-

провождается углублением процесса становле-
ния в нашей стране гражданского общества, ос-
новополагающие идеи о сущности которого пред-
ставлены в научных работах обширного числа 
философов и правоведов. Отмеченное, в полной 
мере относится и к творчеству немецкого фило-
софа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–
1831). Свои научные выводы теоретико-право-
вого характера о гражданском обществе данный 
мыслитель наиболее обстоятельно представил в 
работе «Философия права».  

Как следует из указанной работы, базовым усло-
вием функционирования гражданского общества 
выступает гармоническое сочетание двух ключе-
вых принципов, к которым Г. Гегель относит: 

а) всеобщность;  

б) особенность цели как дихотомии целостности 
потребностей и сочетания природной необходи-
мости и произвола [1, с. 227–228].  

При этом трактовка понятия «произвол» указан-
ным философом права презентуется в следую-
щих вариациях:  

1. Произвол как причина несвободы человека, 
поскольку, по мысли Г. Гегеля, человек не может 
пребывать в обществе в качестве «обособлен-
ного индивида». Именно по этой причине, чело-
век, по определению, обязан придерживаться об-
щепринятых в обществе канонов права и нрав-
ственности. 

2. Произвол как следствие диалектического про-
тиворечия между влечениями и склонностями: 
«удовлетворение одного требует подавления 
другого и пожертвования удовлетворением дру-
гого» [1, с. 81–82].  

Признавая справедливость размышлений                                               
И. Канта (1724–1804) относительно тождествен-
ности свободы и произвола [2, с. 8], соответству-
ющих всеобщему закону разума о соответствии 
произвола одного произволу другого, Г. Гегель 
проводит знак равенства между правом и 

С 
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свободой как идеей: «Право состоит в том, что 
наличное бытие вообще есть наличное бытие 
свободной воли» [1, с. 89].  

Отмеченные заключения Г. Гегеля соответствуют 
общей идее обретения человеком подлинной сво-
боды лишь для случая нахождения его в обще-
стве, основанном на началах торжества права и 
демократии, что также является обязательным 
условием и для функционирования гражданского 
общества, объединяющего под своим «омофо-
ром» известное число свободных граждан. По 
мысли Г. Гегеля, именно в гражданском обще-
стве, которое отличается от политического обще-
ства, человек в состоянии получить подлинную 
свободу для реализации заложенных в него при-
родой своих творческих начал. Указанное явля-
ется характерным для того мира, где торжествует 
право [1, с. 228].  

Прослеживая генезис гражданского общества и 
выявляя время его возникновения по отношению 
ко времени появления государства, Г. Гегель 
утверждает о начале становления гражданского 
общества в более поздний период (по сравнению 
с началом формирования государства европей-
ского типа в XVI–XVII вв.). Продолжая традицию 
философского понимания процесса становления 
государства, которую заложили его великие пред-
шественники Н. Макиавелли, Ж. Боден, Г. Гроций, 
Т. Гоббс, С. фон Пуфендорф, Б. Спиноза и ряд 
других мыслителей, Г. Гегель оценивает государ-
ство как суверенную институциональную еди-
ницу, основанную на конституционном порядке и 
воплощающую принципы верховенства закона и 
представительного правления.  

Определяя личный вклад Г. Гегеля в понимание 
государства, Ч. Ковелл (Университет Цукуба, 
Япония) указывает на проведение немецким фи-
лософом права четко определенного раздела 
между семьей, гражданским обществом и госу-
дарством как особыми формами политической 
ассоциации [5, с. 1]. 

Воспринимая гражданское общество в качестве 
дифференциации между семьей и государством, 
немецкий философ усматривает в государстве 
единство или общность различных лиц. Пред-
ставляется, что из данного суждения следует 
необходимость наличия у членов указанной госу-
дарственной общности единой цели, результиру-
ющий вектор усилий которой должен быть ориен-
тирован во благо государства. Что касается во-
проса целеполагания гражданского общества, то, 
как замечает Г. Гегель, «в гражданском обществе 
каждый для себя - цель, все остальное для него 
ничто» [1, с. 228].  

Наряду с отмеченным, данный философ усло-
вием эффективности гражданского общества счи-
тает наличие развитой системы взаимодействия 
каждого его члена с другими членами. Отмечен-
ное взаимодействие должно быть направлено на 
достижение особенной цели, которая во взаимо-
действии с другими выражается в форме «цели 
всеобщего». Достигнутая форма всеобщей цели 
корреспондирует достижению членами 

гражданского общества ожидаемого общего 
блага или запланированного результата. 

Размышляя об истинной цели индивида, являю-
щегося одновременно гражданином или членом 
государства, а также членом гражданского обще-
ства, Г. Гегель усматривает у каждого частного 
лица наличие собственной цели для реализации 
собственного интереса. Вместе с тем, в силу опо-
средованности частной цели целью всеобщего, 
каждая частная цель члена гражданского обще-
ства как его «связующего звена» может быть до-
стигнута лишь посредством его участия в дей-
ствиях всеобщего характера [1, с. 231]. 

Раскрывая сущностное содержание гражданского 
общества, Г. Гегель акцентирует внимание на 
триаде следующих его моментов [1, с. 233]:  

1. Органическое сочетание единичного посред-
ством труда каждого с потребностями всеобщего, 
достигаемого посредством труда всех.  

2. Действительное достижение и существование 
всеобщего, базирующегося на свободе каждого и 
защите собственности с помощью правосудия. 

3. Подлинное внимание к особенному интересу 
каждого и забота о нем, с целью охраны от нега-
тивного воздействия какой-либо случайности. 
Указанная охрана должна быть обеспечена по-
средством корпораций и полиции. 

Аппелируя к теме правосудия и полиции в си-
стеме гражданского общества, Г. Гегель возводит 
правосудие в ранг обязанности и права государ-
ственной власти. Именно к правосудию при необ-
ходимости обращается любой гражданин в слу-
чае защиты своих прав: «член гражданского об-
щества имеет право искать суда и обязанность 
предстать перед судом и получить только через 
суд оспариваемое им право» [1, с. 258], – утвер-
ждает философ. При этом только в суде, по 
мысли Г. Гегеля, право находит свое выражение 
в качестве определения, исходя из которого, оно:  

–  во-первых, получает доказательство своей 
правоты и своей силы;  

–  во-вторых, подводит конкретный случай под 
норму закона, восстанавливающую нарушенное 
право.  

Торжество закона и справедливость ведут к про-
цветанию гражданского общества, а «свободная 
собственность есть основное условие его 
блеска» [1, с. 264], – отмечает Г. Гегель.  

Любое отклонение от права ведет к расщеплению 
гражданского общества и утверждению субъек-
тивного для единичных случаев и всеобщего в 
значении абстрактного права. Поддержание в об-
ществе единства и проявление права для «объ-
ема особенности» [1, с. 264] составляет миссию 
полиции, «предоставляющей обеспечение силой 
всеобщего» [1, с. 265]. Однако Г. Гегель не счи-
тает оправданным и целесообразным: во-первых, 
абсолютизацию вмешательства полиции в об-
ласть особенного; во-вторых, тотальное вмеша-
тельство государства по линии реализации своей 
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полицейской функции в жизнь каждого гражда-
нина. Как справедливо указывает Л.В. Фивейская, 
критикуя своего предшественника и соотече-
ственника И.Г. Фихте (1762–1814) за его позицию 
в части важности обеспечения всеобщего регули-
рования и контроля государством всех аспектов 
гражданской жизни, Г. Гегель представляет идею 
отождествления государства с полицией как не-
достаточно проработанную с философской точки 
зрения [4, с. 46].  

Что касается полицейского попечения о делах 
гражданского общества, то примат внимания по-
лиции должен заключаться исключительно в 
обеспечении всеобщего внешнего порядка, спо-
собствующего обеспечению защиты и безопасно-
сти масс от противоправного проявления особен-
ных целей и интересов. Отмеченные выводы                        
Г. Гегеля соответствуют суждениям по данному 
вопросу его современника, немецкого правоведа, 
полицеиста и сторонника юридического, т.е. пра-
вового государства Р. фон Моля [3].  

Подводя итог изложенному, представляется не-
обходимым указать: 

–  во-первых, на важность отмеченных теоре-
тико-правовых и философских концептов Г. Ге-
геля для более предметного осмысления сущно-
сти гражданского общества, ответственности его 
членов и понимания свободы каждого индивида, 
с точки зрения свободы реализации своих персо-
нальных прав, в соответствии с правами и обя-
занностями социума в целом;  

–  во-вторых, на актуальность идеи Г. Гегеля о 
недопустимости чрезмерных мер полицейского и 
иного государственного контроля за частной дея-
тельностью каждого гражданина в части реализа-
ции им персональных прав, закрепленных в тек-
сте Основного закона страны и свидетельствую-
щих о демократическом и правовом характере 
государства, гражданином которого он является. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие уго-

ловной ответственности за незаконное банкротство 

в дореволюционном периоде истории России.Про-

блема исполнения долговых обязательств была ак-

туальной практически во все времена. Ответствен-

ность за правонарушения, аналогичные современ-

ному незаконному банкротству, была известна еще 

задолго до формирования действующего законода-

тельства РФ в данной сфере. Представляется, что те-

чение такого развития следует начинать с момента 

зарождения самого института банкротства, прооб-

раз которого прослеживается в древнерусском госу-

дарстве. 
 

Ключевые слова: незаконное банкротство, уголов-

ная ответственность, уголовное законодательство, 

должник, несостоятельность. 

 

   

Annotation. The article examines the development of 

criminal liability for illegal bankruptcy in the pre-revolu-

tionary period. The problem of debt fulfillment has 

been relevant at almost all times. Responsibility for of-

fenses similar to modern illegal bankruptcy was known 

long before the formation of the current legislation of 

the Russian Federation in this area. It seems that the 

course of such development should begin from the mo-

ment of the birth of the institution of bankruptcy itself, 

the prototype of which can be traced in the ancient Rus-

sian state. 
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ак известно, одним из первых отечественных 
писанных источников права является Рус-

ская Правда – в этом же документе находят свое 
отражение первые нормы, определяющие право-
вые последствия для лица, приобретшего статус 
неплатежеспособного. И, если действующим за-
конодательством РФ обеспечение должниками 
своих обязательств носит имущественный харак-
тер, то для того периода оно обуславливалось 
личностным подходом. Так, разорившийся купец 
мог быть продан в счет погашения долга [1]. Рус-
ская Правда уже содержит нормы о последова-
тельности удовлетворения требований 

кредиторов: в первую очередь долг взыскивался 
в пользу князя, затем в пользу иногородних и ино-
странных купцов, оставшееся же распределялось 
между местными займодавцами. В Судебнике 
1497 г. последствия несостоятельности должника 
разграничиваются в зависимости от того, каким 
образом несостоятельность была приобретена. 
При отсутствии вины должника в этом ему креди-
тором могла быть выдана грамота, согласно кото-
рой, долг мог быть выплачен без процентов в рас-
срочку; при совершении должником действий, 
спровоцировавших невозможность отвечать по 
своим обязательствам, он передавался 

К 
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кредитору для отработки долга (например, если 
должник пропил или иным образом погубил взя-
тые в долг деньги или товар). В этом же акте опи-
сываются случаи неспособности должника отве-
тить по своим долгам, при которых он не прода-
вался в рабство, а подлежал смертной казни: это 
правило применялось к совершению им имуще-
ственных преступлений (воровство, разбой, 
злостная клевета и др.), когда виновный не рас-
полагал имуществом для оплаты суммы иска. От-
личительная черта банкротства по данным актам 
заключалась в субъектном составе: должниками, 
к которым применялись перечисленные правила, 
определялись только купцы. Применительно к 
другим слоям населения, нормы о несостоятель-
ности не предусматривались. Данная ситуация 
была изменена в связи с принятием в 1649 г. Со-
борного Уложения, согласно которому должни-
ками признавались все лица, взявшие в долг: 
например, ст. 206 говорит о злонамеренном банк-
ротстве, когда взявший деньги или что-либо для 
торговли, утратит это «своим безумием, пропьет 
или проворует…». 

На протяжении исследуемого периода времени 
не встречаются нормы, указывающие на регули-
рование отношений, вытекающих из совершения 
должниками умышленных незаконных действий, 
направленных на незаконное признание его несо-
стоятельным. Из проанализированных статей 
следует, что отдельные противоправные деяния 
лиц, которые привели их к состоянию неплатеже-
способности, не обусловлены таким умыслом и 
обуславливаются легкомысленным отношением 
к последствиям совершения таких действий 
(например, купец пропил товар в целях развлече-
ния). Кроме того, сама процедура банкротства 
еще не регламентируется и даже не выделяется 
в какой-либо относительно самостоятельный ин-
ститут: неплатежеспособность человека рассмат-
ривается через призму разных составов преступ-
лений, таких, как воровство, либо через институт 
займа и т.д. 

 Более пристальное внимание процедуре банк-
ротства стало уделяться в XVIII в. В 1729 г. был 
принят Устав Вексельный, который к признакам 
банкротства отнес неуплату денег по векселю в 
срок, отсутствие необходимого имущества для 
уплаты денег, укрывательство от кредитора. 
Банкротство само по себе характеризовалось как 
негативное явление и приравнивалось к впаде-
нию «в неисправу и убожество». Позднее, в 1740 г. 
был принят Устав о банкротах: данный устав вы-
делял банкротство, допущенное по несчастью, 
т.е., когда человек вынужден был объявить себя 
банкротом в связи с наступлением несчастного 
случая, который невозможно было предотвратить 
(пожары, нападения, кража, банкротство, совер-
шенное по злому умыслу, когда человек лично 
был повинен в умалении своего имения и повлек 
наступление убытков в результате обмана, дерз-
ких и иных поступков. В первом случае, банкрот-
ство именовалось несчастным и лицо, признан-
ное банкротом, не утрачивало чести и освобожда-
лось даже от штрафа во избежание наступления 
для него большего финансового неблагополучия, 
злостные банкроты лишались чести и подверга-
лись смертной казни. При этом в обоих случаях 

имущество банкрота подлежало разделу между 
кредиторами согласно установленной очередно-
сти. Таким образом, в данный период времени 
начинается формирование института уголовной 
ответственности за незаконное банкротство, ко-
торое предполагало наивысшую меру наказания – 
смертную казнь, что обуславливалось тем, что 
банкротство само по себе признавалось явле-
нием, причиняющим народу и экономике серьез-
ный ущерб, а также, способным разорить невин-
ных людей в результате причинения им убытков 
и растраты их имущества. В связи с этим, отправ-
ной точкой в становлении уголовной ответствен-
ности за незаконное банкротство следует считать 
именно этот исторический этап. 

В связи с развитием экономических отношений, 
старые нормы уже более не могли выступать ос-
новным средством регулирования сферы банк-
ротства, в том числе незаконных его видов. Этим 
было обусловлено принятие еще нескольких по-
пыток в XVIII в. по обновлению законодательства 
в данной области. Так, в 1753, 1763 и 1768 гг. 
были приняты очередные уставы о банкротстве. 
Устав 1753 г. повторял положения Устава о банк-
ротах 1740 г., привнеся в него лишь несуществен-
ные изменения, затрагивающие преимуще-
ственно терминологическую базу (например, по-
нятие несостоятельности замещалось понятием 
банкротства). Проект устава 1763 г. определял 
три вида несостоятельности: непорочную, не-
осторожную и злостную. Непорочной несостоя-
тельностью характеризовалась та, которая воз-
никла по Божьей воле и не связывалась с дей-
ствиями субъекта; неосторожная возникала в 
связи с непредусмотрительностью субъекта, что 
могло выражаться, например, в неправильном ве-
дении им торговли; злостная несостоятельность 
же предполагала совершение субъектом умыш-
ленных действий, которые впоследствии по-
влекли причинение ущерба кредиторам. В каче-
стве таких действий могло выступать, например, 
сокрытие имущества. К злостной несостоятельно-
сти должника уставом 1763 г. была отнесена 
также недостаточность его имущества, возник-
шая в результате совершения им преступления. 
Непорочная несостоятельность не предусматри-
вала применение санкций к должнику, за неосто-
рожную по решению кредиторов должник мог 
быть отдан на службу в солдаты или матросы, на 
фабрику, либо самому кредитору для отработки 
долга. Злостное банкротство же предусматри-
вало весьма суровую санкцию, выраженную в 
публичных телесных наказаниях и ссылке винов-
ного. Проект устава 1768 г. вновь внес незначи-
тельные изменения, например, непорочный банк-
рот стал именоваться упавшим, а также, коррек-
тировки затронули регулирование ответственно-
сти за злостное банкротство: субъект, чья вина в 
этом была доказана, подлежал уголовному нака-
занию как публичный вор. Его помилование до-
пускалось только решением кредиторов, а также, 
могло быть инициировано детьми банкрота при 
выплате ими долга кредиторам [2].  

Перечисленные выше факторы подготовили 
почву для принятия в1800 г. нового Устава о банк-
ротах, который впитал в себя наиболее удачные 
нормы предшествующих правовых актов в сфере 
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банкротства. Банкротом устав называл лицо, ко-
торое не может полностью заплатить свои долги. 
Выделялось 3 вида банкротства: несчастное, не-
осторожное и злостное. Отдельная статья была 
посвящена злостному банкротству.  

Так, под злостным банкротом понималось:  

–  во-первых, лицо, которое умышленно привело 
себя в банкротское состояние с целью воспользо-
ваться самому всем тем, что другим лицам может 
обратиться в убыток или разорение;  

–  во-вторых, лицо, которое предоставило на 
себя ложные векселя, крепости, контракты, за-
клады и иные обязательства, в которых содер-
жится неверная информация о получении плате-
жей;  

–  в-третьих, тот, кто во время своего банкрот-
ства уклоняется от суда, не является на 

обязательные мероприятия, либо скрывается от 
них; 

–  в-четвертых, тот, кто не исполнив своих обя-
зательств, записался в солдаты или подстригся в 
монахи, либо в суде не будет давать необходи-
мых ответов или будет давать лживые ответы;  

–  в-пятых, лицо, которое утаило сведения о 
своих имениях и требованиях;  

–  в-шестых, тот, кто во время банкротства од-
ному из кредиторов выплатит долг в ущерб дру-
гим кредиторам. 

Уголовно-правовую оценку действиям должника 
могли давать сами кредиторы, что говорит об их 
широких полномочиях и значении в процедуре 
банкротства, а также, уголовной квалификации 
преступлений в этой сфере.  
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пертизе условий труда в современных условиях. В 
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дним из важных обстоятельств при введе-
нии норм специальной оценки условий 

труда [1] (далее – СОУТ) в замен аттестации ра-
бочих мест (далее – АРМ) стал факт потери части 
работников компенсаций и гарантий за работу во 
вредных и опасных условиях труда. Задачей 
нашего исследования является установить круг 
причастных участников процедуры проведения и 
применения результатов и определить их влия-
ние на гарантий и компенсаций за работу во вред-
ных и опасных условиях труда и выработать 
предложения по исправления ситуации. 

До 2013 года для получения гарантий и компенса-
ций за работу во вредных и опасных условий, та-
ких как сокращенная продолжительность 

рабочего времени (ст. 92 ТК РФ [2]), ежегодный 
дополнительны оплачиваемый отпуск (ст. 117 ТК 
РФ), повышенная оплата труда (ст. 147 ТК РФ), 
достаточно было, чтобы профессия была вклю-
чена в Списки № 1 и № 2 [3]. После принятия ФЗ 
№ 426 только по ее результатам при условии «по-
падания» условий труда в классы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
4. При этом дополнительны оплачиваемый отпуск 
не получили работники с условиями 3.1, сокра-
щенную продолжительность рабочего времени 
не получили работники с условиями 3.1, 3.2. 

К слову, досрочный выход на пенсию в связи с ра-
ботой во вредных и опасных условиях труда с 
применением норм ФЗ № 426 стало обязатель-
ным попадание условий труда в класс 3; 4 и 

О 
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перечисление работодателем дополнительного 
тарифа страховых взносов в Социальный фонд 
Российской Федерации. Когда, как ранее, класс 
вредности условий труда по результатам аттеста-
ции рабочих мест не влиял на ранний выход на 
пенсию. Было достаточно, чтобы ваша профес-
сия попадало в Список № 1 и 2 [3] производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, да-
ющих право на льготное пенсионное обеспече-
ние, и заработать соответствующий стаж в дан-
ной профессии. Данное изменение в законода-
тельстве ограничивает конституционные права 
работников на гарантии и компенсации за работу 
во вредных и опасных условиях труда. 

В начале, попытаемся определить круг причаст-
ных к отношениям при проведении и использова-
нии результатов СОУТ: 

–  работодатель ч. 2 ст. 8 Федерального закона 
№ 426-ФЗ (далее – ФЗ № 426); 

–  организация или организации, привлекае-
мыми работодателем на основании гражданско-
правового договора соответствующими требова-
ниям ст. 19-ФЗ № 426; 

–  комиссия по проведению специальной оценки 
условий труда, согласно ст. 9 ФЗ № 426.  

Комиссия, в свою очередь, состоит из представи-
телей работодателя и представителями выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников; 

–  эксперты, согласно ч. 3 ст. 12ФЗ № 426; 

–  государственный инспектор труда. 

К причастным нужно отнести законодателя, кото-
рый изменил процедуру АРМ на СОУТ и посто-
янно корректирует законодательные акты, свя-
занные с оценкой условий труда на рабочем ме-
сте и применения ее результатов. 

Рассмотреть подробно влияние всех причастных 
к СОУТ на потерю работниками гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных и опасных усло-
виях труда не позволит формат статьи и это бу-
дет предметом нашего дальнейшего исследова-
ния.  

По нашему мнению, две наиболее заинтересо-
ванные стороны в нашей ситуации – это работо-
датель и работники. На комплекс гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных и опасных усло-
виях труда, в первую очередь, влияют результаты 
проведения СОУТ. Следовательно, каждая из 
сторон обязана вносить свою лепту в процесс 
проведения СОУТ, чтобы результаты процедуры 
были объективны и не приносили серьезные фи-
нансовые расходы одним и ущемление трудовых 
прав другим. 

У работодателя – самая сложная задача при реа-
лизации процедуры СОУТ. Он обязан проводить 
процедуру в сроки установленные законодате-
лем, решить вопросы о привлечении организа-
ции, которая будет с помощью своих ресурсов 
(лаборатории, экспертов и т.д.) проводить 

исследования условий труда, обеспечить работу 
комиссии по проведению СОУТ. Он несет рас-
ходы по организации работ экспертов и комиссии. 
Одной из статей расходов работодателя явля-
ются финансовые расходы на дополнительный 
отпуск, сокращенную продолжительность рабо-
чего времени, а также – на повышенную оплата 
труда и так далее. 

По причине серьезной финансовой нагрузки на 
работодателя в связи с проведением процедуры 
СОУТ и обеспечения результатов ее проведения, 
он заинтересован в том, чтобы количество рабо-
чих мест с вредными и опасными условиями 
труда искусственно было занижено. В ход идут 
разные методы, давление на комиссию и экспер-
тов, подмена устранения вредного фактора на 
применение СИЗ, идентификация вредного фак-
тора не в ту смену и не в том месте, когда и где 
он присутствует, не знание участников комиссии 
своих прав и т.д.  

Существенным моментов является, перечислил 
или нет работодатель дополнительный тариф 
страховых взносов в Социальный фонд Россий-
ской Федерации. Эти перечисления является 
единственным основанием для получения работ-
никами «льготного стажа» и реализованного зако-
нодателем стимула для работодателя по улучше-
нию условий труда на рабочем месте. Чем ниже 
класс(подкласс) условий труда по результатам 
специальной оценке условий труда тем меньше 
процент дополнительного тарифа страховых 
взносов в Социальный фонд Российской Федера-
ции. 

На наш взгляд, кроме дополнительных финансо-
вых стимулов работодателя к улучшению усло-
вий труда на рабочем месте, являются высоко 
технологичная система охраны труда одним из 
важных элементов которой является система 
управления профессиональными рисками [4]. 
Поддерживаем мнение С.М. Ильина [5, с. 73–86] 
что доплаты, расходы на дополнительный отпуск 
за вредные и опасные условия труда, должны 
быть освобождены от страховых начислений на 
фонд оплаты труда. И эти финансы должны быть 
направлены на улучшение условий труда. 

Работник – это, с одной стороны, участник чье ра-
бочее место подлежит обследованию, с другой 
уполномоченные представители работника в со-
ставе первичной профсоюзной организации (да-
лее – ППО) как члены комиссии по проведению 
СОУТ. Работник заинтересован, в первую оче-
редь, в безопасных условия труда, которые не 
причинят частичный вред его здоровью, развитие 
производственных заболеваний и, тем более, ис-
ключат смертельные случаи на производстве. Ра-
ботник обязан принять самое активное участие в 
проведении процедуры СОУТ. Одной активной 
позиции здесь не достаточно, и решить работник 
самостоятельно эту задачу не в силах. Важным 
помощником в этом деле является профсоюзная 
техническая инспекция и другие специалисты 
ППО, компетентные в вопросах проведения 
СОУТ. Из опыта работы таких профсоюзов как 
ПРОФАВИА, РОСХИМПРОФСОЮЗ, ГМПР, были 
разработаны методические рекомендации для 
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участников СОУТ, которые помогали разобраться 
в своих действиях при проведении процедуры, 
объясняли права и обязанности участников.  

Кроме того, что работник должен быть компетен-
тен в процессе проведения СОУТ на его месте и 
смог помочь экспертам не потерять вредные и 
опасные факторы при исследовании рабочего ме-
ста, работник как член профсоюза обязан принять 
участие в работе комиссии по проведении СОУТ. 
Все спорные вопросы, которые в дальнейшем по-
влияют на результаты проведения СОУТ, должны 
быть разрешены до подписания акта проведения 
СОУТ. Для того, чтобы комиссии была компе-
тентна и не ущемили права работников необхо-
димо учитывать, что в состав комиссии от работо-
дателя обязательно должны войти представи-
тели кадровой службы, ОТИЗ, руководители под-
разделений, медицинская служба (при наличии), 
юрист. Создание комиссии и формирование ее 
состава лежит на работодателе, но формирова-
ние профсоюзной стороны в комиссии должна ле-
жать исключительно на ППО. Участие иных пред-
ставителей трудового коллектива взамен ППО не 
рассматриваем, по причине фактического исклю-
чению уполномоченных представителей работни-
ков из процесса.  

Исполнение, приведенных выше минимальных 
требований к проведению процедуры СОУТ и 
утверждения ее результатов, могут стать залогом 
того, что процедура пройдет объективна, и две 
заинтересованные стороны будут при своих инте-
ресах. 

Важно обратить внимание на возможность ППО 
проводить профсоюзную экспертизу условий 
труда. В настоящее время (ввиду отсутствия 
ограничений на проверки) получили уникальные 
возможности проводить проверки работодателя в 
случае не согласия с результатами СОУТ. 

Нормы ст. 370 ТК РФ, ст. 19, 20 ФЗ от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ о профсоюзах [6], ст. 25 ФЗ № 426 поз-
воляют в полной мере проводить экспертизу 
условий труда профсоюзной стороной социаль-
ного партнерства, но результатом этих экспертиз 
по факту является право профсоюза заявить о 
нарушении, а работодателя рассмотреть наруше-
ние.  

Нормы статьей ТК РФ и ФЗ № 426 позволяют в 
полной мере проводить экспертизу условий труда 
профсоюзной стороной социального партнер-
ства. 

Рассмотрев процедуры проведения государ-
ственной и профсоюзной экспертиз условий 
труда, приходим к выводу о том, что они по тре-
бованиям к уровню экспертов, по правам и обя-
занностям экспертов, по оформлению эксперт-
ного решения, по процедуре принятия оконча-
тельного решения, которое выносит государ-
ственный орган (суд, прокуратура, ГИТ), они 
идентичны. 

Реализация выше сказанного может быть осу-
ществлена по средствам института социального 
партнерства, в первую очередь, на локальном 

уровне и как поддержка на уровне отрасли, реги-
она и на уровне Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отно-
шений (далее – РТК).  

Предлагается в договорном порядке решить во-
просы формирования состава комиссии по прове-
дению СОУТ, чтобы у работодателя не было со-
блазна сформировать комиссии по своему усмот-
рению. Важен вопрос обучения участников проце-
дуры проведения СОУТ; формат и расходы на 
обучение также целесообразно внести в соглаше-
ния социального партнерства. 

Неразрешенность по вопросам СОУТ подтвер-
ждается мониторингом вопросов, рассматривае-
мых в судах разной юрисдикции. Например, по за-
просу «применение результатов специальной 
оценки труда» и «проведение специальной 
оценки труда» в системе «Гарант» наблюдаем, в 
совокупности двух запросов более пяти тысяч су-
дов – из них судов общей юрисдикции более трех 
с половиной тысяч – по теме за восьми летний 
срок применения ФЗ № 426. Инструментом уста-
новления истины в этих конфликтах является экс-
пертиза условий труда (в системе «Гарант» при-
ведено более девяти тысяч судебных решений, 
более семи тысяч судов общей юрисдикции, по 
запросу «экспертиза условий труда»). 

Кроме того, хочется обратить внимание на воз-
можность досудебного урегулирования с помо-
щью сторон социального партнерства на локаль-
ном уровне. Нужно не останавливаться на проце-
дуре, по которой профсоюз вправе направить до-
кументы о нарушении трудового законодатель-
ства работодателю, и обязанность последнего – 
рассмотреть это нарушение, а пойти дальше: 
инициировать коллективные переговоры по ре-
зультатам профсоюзной экспертизы и пытаться 
вынести решение комиссией по коллективным пе-
реговорам в пользу работника, и данное решение 
будет уже обязательным для исполнения, потому 
что стороны добровольно взяли на себя обяза-
тельства – п. 9 п. 10 ст. 24 ТК РФ – в решения 
назревших проблем. Предложенный механизм 
может вызвать у скептиков сомнение, но это 
право работников дано в рамках трудового зако-
нодательство, и его реализация основана на ком-
петентности профсоюзной стороны в трудовом 
праве и умении вести социальный диалог.  

Решению вопросов, связанных с трудовым зако-
нодательством в рамках органов социального 
партнерства, мешает противоречие между заяв-
ленным в п. 10 ст. 24 ТК РФ «обязательностью 
выполнения коллективных договоров и соглаше-
ний» и п. 3 ст. 35ТК РФ; то есть, в одном случае, 
мы говорим о обязательности исполнения реше-
ний в другом скатываемся к обязательности рас-
смотрения. Органы власти на всех уровнях явля-
ются стороной социального партнерства и реше-
ния, принятые трехсторонними органами, обяза-
тельны к исполнению [7, с. 92]. И это необходимо 
исправить в п. 3 ст. 35.1 ТК РФ. По нашему мне-
нию, внесение вышеуказанных изменений в ТК 
РФ снимет напряженность в вопросах качества 
проведения оценки условий труда на рабочих ме-
стах и позволит минимизировать потерю 
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гарантий и компенсаций работникам во вредных 
и опасных условиям труда. 

В 2020–2022 г. государство значительно сокра-
тило проведение проверок предприятий ресур-
сами ГИТ, ссылаясь на поспондемийные трудно-
сти работодателя, а в 2022 г., связанные с СВО. 
В результате, количество несчастных случаев, в 
том числе, со смертельным исходом выросло за 
указанный период времени. 

Далее, рассмотрим действия законодателя в пе-
риод с 2013 г. по настоящее время. В июле 2013 
года на заседании РТК был рассмотрен проект из-
менения п. 2 ст. 219 ТК РФ; в результате этих из-
менений, РТК потеряла возможность устанавли-
вать размеры компенсаций работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, и условия их предо-
ставления, установленные в Постановлении пра-
вительства РФ. Взамен, законодатель установил 
размеры, порядок и условия предоставления га-
рантий и компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в порядке, предусмот-
ренном ст. 92, 117 и 147 ТК РФ. 

С одной стороны, регулирование вопроса подня-
лось с уровня Постановления правительства до 
уровня федерального закона, но из процесса 
было исключено мнение института гражданского 
общества, такого как Российская трехсторонняя 
комиссия. И законодатель предлагает фактиче-
ски оставить решение на усмотрении работода-
теля. 

Не менее интересные изменения в законодатель-
стве произошли 01.03.2022 г. Нормы дополни-
тельных гарантий и компенсаций за работу во 
вредных и опасных условиях труда были исклю-
чены из ст. 219 ТК РФ и в измененном виде пере-
местились в ст. 216 ТК РФ, согласно которой, гос-
ударство устанавливает виды, минимальные раз-
меры, условия и порядок предоставления, ука-
занных в настоящей статье гарантий и 

компенсаций устанавливаются ТК РФ, другими 
нормативными актами. Законодателем были до-
пущена возможность заменить дополнительный 
отпуск, сокращенную продолжительность рабо-
чего времени, обеспечение молоком и лечебно-
профилактическое питание денежной компенса-
цией. По нашему мнению, этот факт ведет к раз-
витию профзаболеваний и значительному повре-
ждению здоровья работников.  

За период с 2013 г. законодатель планомерно 
снимает ответственность за предоставления до-
полнительных гарантий и компенсаций с плеч гос-
ударства предлагая работникам самостоятельно 
договаривается с работодателем по этому во-
просу. 

В рамках действующего законодательства, суще-
ственное влияние на потерю части гарантий и 
компенсаций за работу в условиях труда, отлич-
ных от оптимальных и допустимых, оказывает ра-
ботодатель. Причины действий работодателя за-
ключаются в том, что он несет серьезное финан-
совое бремя и пытается оптимизировать его лю-
бой ценой. Для соблюдения взаимных интересов 
работодателя и работников необходимо в полной 
мере применять инструменты социального парт-
нерства для разрешения проблем, связанных с 
оценкой условий труда, применению их результа-
тов. 

По нашему мнению, самое значительное влияние 
на потерю части гарантий и компенсаций оказы-
вает законодатель. Для помощи работодателю 
необходимо на законодательном уровне исклю-
чить начисления на фонд оплаты труда в соци-
альный фонд оплат работодателем за дополни-
тельный отпуск и повышенную оплату труда во 
вредных и опасных условиях труда (п. 2 ст. 422 
НК РФ). В помощь работникам – внести измене-
ния в ТК РФ, по которым, направленные ППО тре-
бования по вопросам охраны труда и условий 
труда, должны быть обязательны к исполнению, 
а не только к рассмотрению. 

 
Литература: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» // Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013. Российская 
газета. № 295, 30.12.2013, «Собрание законода-
тельства РФ». 30.12.2013. № 52 (Часть I).
Ст. 6991. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // «Российская га-
зета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская га-
зета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законода-
тельства РФ». 07.01.2002. № 1 (Ч. 1). 

3. Постановление Минтруда РФ от 23 октября 
1992 г. № 26 «Об утверждении разъяснения «О 
порядке применения списков производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, дающих 
право на льготное пенсионное обеспечение, 
утвержденных постановлением кабинета мини-
стров СССР от 26января 1991 г. № 10» // 

 Literature: 

1. Federal Law № 426-FZ of December 28, 2013 
«On special assessment of working conditions» // Of-
ficial Internet portal of legal information 
http://www.pravo.gov.ru , 30.12.2013, Rossiyskaya 
Gazeta. № 295, 30.12.2013, Collection of Legislation 
of the Russian Federation, 30.12.2013. № 52 (Part I), 
Art. 6991.  

2. Labor Code of the Russian Federation of Decem-
ber 30, 2001 № 197-FZ // Rossiyskaya Gazeta 
№ 256, 31.12.2001, Parliamentary Gazeta, № 2–5, 
05.01.2002, Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 07.01.2002. № 1 (Part 1)  

3. Resolution of the Ministry of Labor of the Russian 
Federation of October 23, 1992 № 26 «On approval 
of the explanation «On the procedure for applying 
lists of industries, jobs, professions, positions and in-
dicators entitling to preferential pension provision, 
approved by the Decree of the Cabinet of Ministers 
of the USSR of January 26, 1991 № 10» // Bulletin of 



187 

 

Бюллетень Министерства труда Российской Фе-
дерации, 1992 г. № 11–12. 

4. Приказ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 19.08.2016 г. № 438Н «Об утвержде-
нии Типового положения о системе управления 
охраной труда» // Российская газета от 02 ноября 
2016 г. № 248. 

 
5. Ильин С.М. Специальная оценка условий труда: 
направления по совершенствованию процедуры и 
использования результатов / С.М. Ильин. М. : Изд-
во ООО «Первое экономическое издательство»,
2022. 276 с. 

6. Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности» // Российская газета от 20 ян-
варя 1996 г. № 12. 

7. Смирнова Н.К. Оценка условий труда: учебное 
пособие. Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 
2019. 188 с. 

8. Приказ № 233 от 23.08.2019 г Федеральной 
службы по труду и занятости «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости госу-
дарственной услуги по рассмотрению разногла-
сий по вопросам проведения специальной оценки 
условий труда, несогласия работника с результа-
тами проведения специальной оценки условий 
труда на его рабочем месте, а также жалоб рабо-
тодателей на действия (бездействие) организа-
ции, проводящей специальную оценку условий 
труда». 

the Ministry of Labor of the Russian Federation, 
1992. № 11–12. 

4. Order of the Ministry of Labor and Social Protec-
tion of the Russian Federation № 438N dated 
08/19/2016 «On approval of the Model Regulation on 
the occupational Safety management System» // To 
the Russian newspaper dated November 02, 2016 
№ 248. 

5. Ilyin S.M. Special assessment of working condi-
tions: directions for improving the procedure and the 
use of results / S.M. Ilyin. M. : Publishing House of 
LLC «First Economic Publishing House». 2022. 
276 p.  

6. Federal Law № 10-FZ of 12.01.1996 «On trade 
unions, their rights and guarantees of activity» // Ros-
siyskaya Gazeta dated January 20, 1996. № 12.  

 
7. Smirnova N.K. Assessment of working conditions :
textbook. Kurgan : Publishing House of Kurgan State 
University, 2019. 188 p. 

8. Order № 233 of 23.08.2019 of the Federal Ser-
vice for Labor and Employment «On approval of the 
Administrative Regulations for the Provision by the 
Federal Service for Labor and Employment of the 
state service for the consideration of disagreements 
on the issues of conducting a special assessment of 
working conditions, employee disagreement with the 
results of a special assessment of working conditions 
at his workplace, as well as complaints from employ-
ers (inaction) of an organization conducting a special 
assessment of working conditions». 

  



188 

 

УДК 343.8 
DOI 10.23672/SAE.2023.48.30.001 
 
Яковлева Вера Михайловна  
соискатель, 
Университет прокуратуры  
Российской Федерации 
v.yakovleva.m@yandex.ru 
 

ПОТЕНЦИАЛ УГОЛОВНОГО  

НАКАЗАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ  
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ  
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  
КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ 
 

   
 
 
Vera M. Yakovleva  
Applicant, 
University of the Prosecutor's Office  
of the Russian Federation 
v.yakovleva.m@yandex.ru 
 

THE POTENTIAL OF CRIMINAL  

PUNISHMENT AND THE PROBLEMS  
OF ITS EFFECTIVENESS IN PREVENTING 
ACQUISITIVE CRIMES AGAINST  
PROPERTY COMMITTED BY CONVICTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Данное исследование посвящено по-

иску подходов к проблеме анализа эффективности 

уголовного наказания. Определено влияние уголов-

ного наказания на фактическую преступность лиц, в 

отношении которых применяются меры уголовно-

правового характера. В статье проведен анализ со-

стояния и структуры преступности осужденных. 

Представлены и обоснованы некоторые предложе-

ния по повышению эффективности мер уголовной 

ответственности в целях предупреждения соверше-

ния корыстных преступлений против собственности 

в период отбывания наказания. 
 

Ключевые слова: эффективность уголовного наказа-

ния, корыстная преступность, осужденные, рецидив 

преступлений, лишение свободы, условное наказа-

ние. 

 

   

Annotation. This study is devoted to finding approaches 

to the problem of analyzing the effectiveness of criminal 

punishment. The influence of criminal punishment on 

the actual crime of persons against whom criminal law 

measures are applied is determined. The article ana-

lyzes the state and structure of the criminality of con-

victs. Some proposals are presented and substantiated 

to improve the effectiveness of criminal liability 

measures in order to prevent the commission of acquis-

itive crimes against property during the period of serv-

ing a sentence. 
 

 

Keywords: effectiveness of criminal punishment, mer-

cenary crime, convicts, recidivism, deprivation of lib-

erty, conditional punishment. 

 

                                                                       

 
аказание, являясь достаточно действенной 
формой принуждения, способствует консо-

лидации и развитию положительно оцениваемых 
сфер общества [1, с. 147]. Иными словами, нака-
зание как оценка совершенного преступления 
позволяет показать степень несоответствия, про-
тиворечия преступления соответствующим цен-
ностно-охраняемым общественным отношениям 
[2, с. 115]. 

Представляется, что эффективность наказания 
зависит от достижения поставленных перед ним 
законодателем целей. Подобное обстоятельство 
позволяет определить эффективность как спо-
собность используемых средств содействовать 
достижению поставленного результата. 

Проблема эффективности уголовного наказания 
так или иначе приводит исследователей к изуче-
нию того, как уголовное наказание влияет на пре-
ступность. Вполне определенно эту мысль сфор-
мировал М.Д. Шаргородский, определяя, что 
единственно реальный критерием, того, что нака-
зание содействует достижению цели предупре-
ждения преступлений, является динамика 

преступности [10, с. 347]. При этом несомненно, 
что динамика рецидива может быть показателем 
реальной эффективности наказания, наиболее 
показателен в этом отношении анализ динамики 
преступности лиц, в отношении которых применя-
ются уголовно-правовые меры. 

Прежде всего, отметим, что за последние девят-
надцать лет (2003–2021 гг.) численность всех 
осужденных заметно снизилась на 31,38 %. Не-
смотря на это, количество лиц, осужденных за 
преступление в период отбывания наказания в 
общем составе осужденных, за последние двена-
дцать лет растет. Этот показатель увеличился на 
25,29 % за исследуемый период. Так, в 2021 году 
он составил –19,04 %, когда в 2003 – 9,31 %. 

Статистика свидетельствует о том, что наиболь-
ший удельный вес лиц, не отбывших наказание по 
последней судимости, зафиксирован в числе 
осужденных за корыстные преступления против 
собственности (соответственно 56 %), умышлен-
ные насильственные преступления против жизни 
и здоровья личности составили (15,7 %), против 
здоровья населения и общественной 

Н 
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нравственности (11,9 %), на общественный поря-
док и порядок управления приходится не более 
(4,2 %), далее посягательства против семьи и 
несовершеннолетних (13,2 %).Таким образом, 
четко просматривается корыстный характер со-
вершаемых преступлений указанной категорией 
лиц. 

В этом отношении важно подчеркнуть, что факт 
совершения лицом нового умышленного преступ-
ления в период отбывания наказания свидетель-
ствует о повышенной общественной опасности 
как деяния, так и самого осужденного.Следова-
тельно, совершение преступления после приме-
нения меры государственного порицания свиде-
тельствует о низкой эффективности ранее назна-
ченного наказания и стойком нежелании придер-
живаться требований уголовного закона. 

Ретроспективный анализ показал, что проблема 
эффективности уголовного наказания различ-
ными представителями в своих научных изыска-
ниях рассматривалась с разных ракурсов. Спра-
ведливости ради, следует отметить, что такой 
феномен, как наказание достаточно сложный со-
циально институт, сущность которого до конца не 
раскрыта [4, с. 72]. 

В известной степени, откликаясь на эту потреб-
ность, в данный момент существует неисчерпае-
мое многообразие направлений в указанной 
сфере, в которых авторы, формулируя свои идеи, 
моделируют относительно целостный механизм, 
в котором наказание имеет свои критерии эффек-
тивности.  

К числу показателей, определяющих критерии 
учета эффективности уголовного наказания, при-
менялись следующие направления: насколько 
уголовное наказание способно восстановить со-
циальную справедливость [5, с. 10]; возможно ли 
исправить виновных в совершении преступлений 
посредством уголовного наказания [6, с. 15]; до-
пустимо ли, при помощи уголовных наказаний 
предупредить преступления [7, с. 43].  

Признавая высокую ценность и важность уголов-
ного наказания, нельзя не отметить, что неодно-
кратно в отношении указанного правового инсти-
тута высказывались идеи, отрицающие его дей-
ственный социальный механизм решения тех или 
иных политических проблем. Не умаляя значимо-
сти указанных исследований, хотелось бы отме-
тить, что прийти к отказу от уголовного наказания 
в настоящий момент на практике весьма затруд-
нительно, наказание, конечно же, не является па-
нацеей в борьбе с преступностью, но реальной 
альтернативы наказанию в предупреждении со-
циально негативных явлений обществу пока 
найти не удалось.  

Однако приходится констатировать, что к сего-
дняшнему дню, представители отказались от пол-
ного отрицания уголовного наказания, но в силу 
разных, прежде всего, объективных причин, вни-
мание их было в значительной мере обращено на 
иную концепцию, делая акцент в сторону его зна-
чительной гуманизации.  

Подобное положение с большой степенью убеди-
тельности позволяет говорить о том, что, основ-
ной акцент при анализе эффективности уголов-
ного наказания следует проводить в таких обла-
стях как эффективность установления опреде-
ленного наказания, эффективность судебной 
практики назначения уголовных наказаний ли-
цам, совершившим преступление в период отбы-
вания наказания и практики исполнения наказа-
ний. Исходя из сказанного, представляется воз-
можным определить перспективы эффективно-
сти уголовного наказания исходя из следующих 
элементов. На наш взгляд в качестве таковых вы-
ступают: 

–  результативность от установления конкрет-
ного наказания;  

–  потенциальные возможности наказания (ре-
зультативность правоприменительной практики);  

–  результат привлечения виновных к уголовной 
ответственности, предусматривающих наказание 
за преступление;  

–  результат судебной практики назначения уго-
ловных наказаний; 

–  результат пенитенциарной практики исполне-
ния наказаний. 

В контексте нашего исследования, будучи ограни-
ченными рамками, считаем целесообразным рас-
смотреть результативность от установления кон-
кретного наказания. Такой подход, по нашему 
мнению, позволит относительно качественно про-
анализировать отдельные аспекты эффективно-
сти назначаемых наказаний осужденным, совер-
шившим преступление. По общему признанию, 
одной из целей наказания является предупре-
ждение преступности. Учитывая эти обстоятель-
ства, правоприменитель должен установить пра-
вильное соотношение между степенью обще-
ственной опасности совершенного преступления 
и санкцией, в которой предусматривается вид и 
размер наказания.  

Сопоставление полученных данных в ходе иссле-
дования показывает, что более 19 % из числа 
осужденных не отбывших назначенного наказа-
ния за ранее совершенное преступление, вновь 
совершают преступные деяния, относимые к ка-
тегории небольшой или средней тяжести, и при-
мерно каждый пятый – тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. Как уже было сказано ранее, более по-
ловины осужденных совершают корыстные пре-
ступления против собственности, в период отбы-
вания наказания.  

Имеющиеся данные показывают, что из числа по-
вторно судимых лиц, совершивших корыстное 
преступление против собственности, не отбыв-
ших назначенное наказание полностью, 34,9 % 
были ранее осуждены к мерам, не связанным с 
лишением свободы, 61 % – условно осуждены к 
лишению свободы и 4,1 % к реальному лишению 
свободы. 

Статистика свидетельствует о том, что из общего 
числа повторно осужденных за корыстное пре-
ступление против собственности 47 % были 
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осуждены ранее за преступления небольшой или 
средней тяжести, и что интересно, почти треть от 
этого числа совершают повторно преступления 
более высокого уровня общественной опасности. 
Примерно 3/4 совершенных корыстных преступ-
лений против собственности осужденными в пе-
риод отбывания наказания тождественны или од-
нородны преступлениям, за которые ранее осуж-
дались, что в немалой степени указывает на их 
преступную специализацию и профессионализм. 

Соответственно, не малая часть осужденных, не-
смотря на назначенное им ранее уголовное нака-
зание, вновь возвращаются к преступной дея-
тельности. Имплентируя представленные дан-
ные, представляется сделать вывод о том, что ос-
новной причиной низкой эффективности уголов-
ного наказания в отношении указанной категории 
лиц является его чрезмерная либеральность.  

Действительно, применение необоснованно мяг-
кого наказания не выполняет превентивной функ-
ции и вместо государственного порицания выра-
жает попустительство, что порождает новое пре-
ступление. 

Анализ статистических данных показывает, что 
такая ситуация негативно сказывается на общей 
эффективности уголовного наказания, в том 
числе на повышении степени общественной 
опасности вновь совершенных преступлений ука-
занно й категорией осужденных. Как уже отмеча-
лось ранее, излишняя гуманность судов не луч-
шим образом сказывается на эффективности уго-
ловной политики. 

Приведенные данные и рассуждения, как нам 
представляется, достаточно убедительно свиде-
тельствуют о том, что, зачастую, эффект практики 
привлечения к уголовной ответственности 

оказывается несвойственным и безоговорочно 
отражается на преступной активности осужден-
ных. И.С. Дроздов совершенно прав, полагая, что 
многие осужденные воспринимают назначение 
мягкого наказания как «прощение», а не порица-
ние [8, с. 128]. 

И, все же, если исходить из того, что лица, пре-
терпевающие меры уголовно-правового харак-
тера, совершают корыстные преступления против 
собственности, в большинстве своем, в дальней-
шем, составляют основу преступного контин-
гента. Следовательно, именно правопримени-
тельная практика назначения уголовных наказа-
ний, в значительной мере, должна быть направ-
лена на коррекционное воздействие в отношении 
этой категории лиц. 

В подробных условиях, гуманизации уголовной 
политики не приходится ожидать эффективности 
уголовно-правового воздействия на корыстные 
преступления против собственности осужденных. 
В то же время, она не позволяет обеспечить адек-
ватность уголовного законодательства реалиям 
указанных преступлений и насущным потребно-
стям их противодействия. 

Оценивая полученные данные, считаем, что 
назначение мер уголовно-правового характера 
должно разрабатываться с учетом предельно 
четкого понимания того или иного явления, требу-
ющего уголовно-правовой оценки. В настоящее 
время, закон исходит из других направлений и це-
лей, сосредоточенных больше на либерализации 
наказаний, что, соответственно, неизбежно при-
водит к повторной преступности осужденных, в 
особенности, совершении ими корыстных пре-
ступлений против собственности в период отбы-
вания наказания. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследова-

нию механизмов реализации кадрового марке-

тинга. По мнению автора, у кадрового маркетинга 

имеется стратегический и оперативный уровень. 

Стратегический уровень включает в себя следующие 

процессные фазы: определение запроса организа-

ции на необходимый персонал, осуществление ана-

лиза рынка труда и соискательских запросов, сег-

ментирование сотрудников и составление плана до-

стижения целей. 
 

Ключевые слова: маркетинг, механизмы, стратегия, 

анализ, бренд, план, оперативный уровень. 

 

   

Annotation. This article is devoted to the study of the 

mechanisms for the implementation of personnel mar-

keting. HR marketing has a strategic and operational 

level. The strategic level includes the following process 

phases: determining the organization's request for the 

necessary personnel, analyzing the labor market and 

job seekers, segmenting employees and drawing up a 

plan to achieve goals. 
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тратегия является общим, недетализиро-
ванным планом, призванным охватывать 

продолжительный временной период, способ до-
стижения трудной цели в любой сфере деятель-
ности. В качестве задачи стратегии принято счи-
тать результативное применение наличных ре-
сурсов для достижения главной цели (стратегиче-
ские аспекты деятельности актуализируются в си-
туации нехватки наличных ресурсов). 

У кадрового маркетинга имеется стратегический 
и оперативный уровень. Стратегический уровень 
включает в себя следующие процессные фазы: 
определение запроса организации на необходи-
мый персонал, осуществление анализа рынка 
труда и соискательских запросов, сегментирова-
ние сотрудников и составление плана достиже-
ния целей. 

Оперативный уровень состоит из совершения 
определенных действий по воплощению плана, 
из осуществления сбора информации и коммуни-
цирования. 

Внешний маркетинг персонала отвечает за иссле-
дование и коммуницирование рынка труда, где:  

1) формирует бренд компании-работодателя; 

2) аккумулирует данные и готовит продающие 
компанию-работодателя PR-кампании. 

В общем, внешний маркетинг персонала отвечает 
за проведение маркетингового анализа и PR. 

Внутренний маркетинг персонала отвечает за ре-
шение задач, связанных с управлением коман-
дой. Это: 

1) исследование потребности своего персонала; 

2) аккумулирование информации; 

3) формирование притягательного бренда для 
того, чтобы потенциальным работникам было 
экономически выгодно и престижно воплощать 
свои трудовые способности в данной организа-
ции. 

Существует позиция, что идеальный итог осу-
ществления внутреннего маркетинга персонала – 
это наличие высококачественного и востребован-
ного сотрудника, тем не менее, предпочитающего 
работать в конкретной организации на основе 
взаимного интереса. При этом факторами при-
влекательности того или иного экономического 
субъекта являются следующие – задачи и ответ-
ственность работника, профессионально-квали-
фикационные и личные перспективы, наличие/от-
сутствие обучения, корпоративная атмосфера, 
наличие/отсутствие материальной и нематери-
альной мотивации, наличие/отсутствие льгот и 
особых позиций, уровень престижности. 

С 
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Управленческой практикой доказано, что в ре-
зультате достижения необходимого уровня удо-
влетворенности трудовыми условиями у сотруд-
ников растет результативность и, одновременно 
с этим, уровень качества клиентского сервиса. 

HR маркетинг микс и целевой маркетинг персо-
нала – это является еще одной градацией среди 
маркетологов [1]. HR маркетинг микс представ-
ляет собой набором оказываемых воздействий на 
все аудиторные сегменты на рынке труда через 
товар (и/или услугу), цену, место продажи и ры-
ночное продвижение. Целевой маркетинг персо-
нала призван работать с определенными груп-
пами целевой аудитории, которая сегментиру-
ется в половом и возрастном разрезе, а также со-
гласно навыкам, специальностям и т.д. 

Инструментами маркетинга персонала являются 
следующие – это наблюдение, опрос, интервьюи-
рование, фокус-группа, анкетирование, контент-
анализ, тестирование, средства PR-маркетинга. 

Далее необходимо рассмотреть главные направ-
ления кадрового маркетинга. 

Кадровый маркетинг, как, в прочем, и любая науч-
ная дисциплина, обладает большим числом ответв-
лений и градаций. Принято выделять активное и 
пассивное направление данного вида маркетинга. 

Активное направление предполагает ведение ра-
бот, связанных с достижением целей стратегиче-
ского характера, с реализацией мер по внедре-
нию совершенствований. 

Пассивное направление предполагает подго-
товку изменений: разработка и создание комфор-
табельных условий труда, для чего проводится 
маркетинговый анализ. 

Существует и такой термин, как «этапы марке-
тинга персонала» в виде пути от момента рожде-
ния запроса на персонал до воплощения готового 
плана [2]. 

Далее необходимо представить пошаговую схему 
построения системы внутреннего маркетинга пер-
сонала. 

I.  Изучение запросов персонала (желаемый раз-
мер оплаты труда и его условий, карьерные планы 
персонала, психологические аспекты работы). 

Здесь необходимо получить информацию об об-
щем настроении в организации и о запросах 

любого работника. Из-за этого, использование 
инструментов анкетирования и интервьюирова-
ния хорошо дополняет друг друга. 

II. Сегментация целевой аудитории. 

С получаемой информацией работает HR-марке-
толог. Здесь необходимо разбивать персонал на 
группы. 

Примерное сегментирование: согласно уровню 
важности для организации, схожим запросам, об-
щим проблемам, готовности к наступлению изме-
нений. Далее нужно целевым образом работать с 
необходимыми группами. 

III. Оценка запросов персонала. 

Кадровая оценка осуществляется для выявления 
сотрудников, чьи потребности требуют своего 
удовлетворения через маркетинг персонала [3]. 
Важно определить потенциал сотрудников через 
плюсы и минусы в его работе. 

IV. Построение системы позиционирования орга-
низации для внутреннего потребления. 

Здесь начинается создаваться внутренний бренд 
и иная корпоративная культура. Необходимо 
формировать атмосферу, мифологию, трудовые 
условия способные помочь работникам повысить 
их трудовую (в т.ч. нематериальную) мотивацию. 
Теперь была выяснена компания, где работнику 
хочется работать. Остается ее сформировать. 

V. Контроль процесса внедрения системы марке-
тинга персонала и оценка результативности. 

Контроль может быть предварительным, опера-
тивным и ретроспективным. Он оказывает по-
мощь в доведении дело до конца и в комплексном 
развитии ситуации для сотрудников и для ме-
неджмента. Внешний и внутренний маркетинг 
персонала можно подвергать оценке не ранее, 
чем через ½ года его работы. 

Создание притягательного бренда организации-
работодателя для своего персонала, хорошо зна-
ющего все нюансы и ситуацию изнутри – это не 
очевидная задача. Кадровый маркетинг плотно 
связан с действующей в организации системой 
менеджмента, стилем менеджмента и используе-
мыми формами материальной и нематериальной 
мотивации. 
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нию проблем управления персоналом на примере 

строительной компании. Важной задачей в решения 

проблем управления персоналом, как полагает ав-

тор, является работа по непрерывному обучению 

кадров. Это обеспечивается обучением с использо-

ванием дистанционных технологий, которое дает 

возможность без отрыва от выполнения должност-
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ажной задачей решения проблем управле-
ния персоналом является работа по непре-

рывному обучению кадров [1]. Это обеспечива-
ется обучением с использованием дистанцион-
ных технологий, которое дает возможность без 
отрыва от выполнения должностных обязанно-
стей и одновременно позволяет решать другие 
задачи:  

1. Повышать качество и эффективность управ-
ленческих решений.  

2. Повышать эффективность внутрикорпоратив-
ных отношений.  

3. Вести подготовку кадрового резерва; 

4. Улучшать мотивацию персонала. 

Кроме того, руководству ООО «А-Строй» в каче-
стве направления улучшения качества работни-
ков следует предложить систему со-финансиро-
вания обучения сотрудников при повышении 
уровня образования. При этом реализация дан-
ного направления позволит не только улучшить 
качество трудовых ресурсов, но обеспечит заин-
тересованность работника продолжать работу в 
организации. 

С целью улучшения взаимодействия с клиен-
тами, необходимо внедрить CRM-систему, 

которая позволит улучшить взаимоотношения с 
клиентами. 

Основной целью внедрения, ставится увеличе-
ние степени удовлетворённости клиентов за счёт 
анализа накопленной информации о клиентском 
поведении, регулирования тарифной политики, 
настройки инструментов маркетинга, учесть ин-
дивидуальные потребности заказчиков, а за счёт 
оперативности обработки – осуществлять раннее 
выявление рисков и потенциальных возможно-
стей. 

В такой ситуации для ООО «А-Строй» важно чет-
кое планирование поставок и отгрузок, контроль 
сроков оплаты, своевременность подготовки и 
выполнения этапов строительства. Скоординиро-
вать эти процессы без программных средств, 
практически невозможно.  

Решение с помощью CRM-системы даст ООО «А-
Строй» возможность заметить малейшие откло-
нения от заданных параметров бизнес-процесса, 
так как в регламенте информационной системы 
все прописано: время выполнения процесса, ре-
зультаты и человек ответственный за все это [2].  

Основные достоинства системы – анализ неудач-
ных сделок, почему клиенты от них отказались, 
возможность выявить неправильные моменты в 
сделках, сколько времени было потрачено, а 
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также, возможность выбора канала коммуника-
ции удобная как для клиента, так и для компании. 

Система поможет выделить категорию контраген-
тов – постоянный клиент, обеспечивающих посто-
янную прибыль компании, ее имидж, благодаря 
чему, появятся новые клиенты, и повысится эф-
фективность работы с ними. 

CRM-система позволит ООО «А-Строй» превра-
щать клиентские контакты в прибыль. 

Потребители оказывают непосредственное влия-
ние на доход предприятия, так как именно от них 
зависит спрос на услуги и строительные объекты. 
Также, они формируют конкуренцию между орга-
низациями, влияют на цену товара, качество и об-
служивание. Именно поэтому, борьба за клиентов 
становится все более ожесточенной с каждым го-
дом. Единая выверенная база с информацией о 
клиентах делает работу таких отделов как марке-
тинга, продаж и обслуживания, более эффектив-
ной. 

Чтобы не терять наработанную базу из-за ухода 
менеджера по продажам по тем или иным причи-
нам, компании внедряют CRM-системы. Основ-
ная цель данных систем – это управлять взаимо-
отношениями с потребителем: привлекать новых 
клиентов и удерживать уже имеющихся. CRM-си-
стемы обеспечивают быстрый доступ к данным о 
покупателях. Также они дают возможность:  

–  планировать и отслеживать историю взаимо-
действий с клиентом; 

–  делить клиентов по тому или иному признаку; 

–  отслеживать сделки и платежи по ним; 

–  эффективно управлять клиентской базой, от-
слеживать клиентов, с которыми давно не велось 
взаимодействие. 

–  иметь систему напоминаний и оповещения со-
трудников. 

Предложим компании для внедрения CRM-си-
стему – Amo-CRM.  

Главным преимуществом данной CRM-систем яв-
ляется простой и интуитивно понятный интер-
фейс. 

Функционал системы узконаправлен и ориентиро-
ван на продажи. Amo-CRM автоматически фикси-
рует все заявки и запросы клиентов по всем кана-
лам и добавляет их в воронку продаж. Вне зави-
симости от источника заявки: веб-форма, e-mail, 
телефон, социальные сети или чат. Главная цель 
системы не потерять ни одного потенциального 
клиента и довести его до подписания договора. 

Amo-CRM предоставляет полную интеграцию с 
электронной почтой. Входящие и исходящие 

письма автоматически добавляются в соответ-
ствующие карточки. 

Систему можно интегрировать с более чем                                                   
50 провайдерами телефонии для офиса, что поз-
воляет позвонить клиенту с помощью одного 
клика прямо из карточки, а также – принимать 
звонки. Несомненно, большим преимуществом 
является то, что вся история звонков и записи 
разговоров сохраняются в карточке клиента. Это 
значит, что вся история коммуникаций и догово-
ренностей с клиентом всегда под рукой. 

Встроенный мессенджер amoCRM позволяет 
всем сотрудникам общаться прямо в интерфейсе 
программы, что поможет не потерять переписку и 
оперативно решить рабочие вопросы, а также, об-
судить важные вопросы без переключений между 
окнами или приложениями.  

Система облачная, поэтому можно платить за 
пользование помесячно от 499 руб. / мес. в зави-
симости от выбранного тарифного плана. Про-
грамма позволяет работать при самом минималь-
ном тарифе с 5000 клиентов, что в условиях                                    
ООО «А-Строй» вполне приемлемо. 

Помимо этого, программа дает возможность кон-
тролировать результативность деятельности ме-
неджеров по продажам и соответственно прини-
мать управленческие решения. 

Для повышения качества оценки результатов ра-
боты персонала ООО «А-Строй», предлагается 
внедрить систему KPI [3].  

Строительная отрасль отличается рядом особен-
ностей, которая характеризуется спецификой де-
ятельности. В частности, большинство строи-
тельных компаний занимается реализацией стро-
ительных проектов.  

Для каждой группы сотрудников следует разрабо-
тать свою систему показателей KPI. Так, напри-
мер, для строителей важными критериями KPI бу-
дут KPI затрат и производительности, для мене-
джеров – KPI результативности и эффективности, 
для прорабов – KPI бизнес-процессов, затрат и 
производительности. 

В зависимости от полученных показателей ра-
боты, можно осуществить стимулирование работ-
ников. При выполнении KPI в полном объеме ра-
ботнику выплачивается премия в размере 50 % от 
заработка; при выполнении KPI на 50–90 %, ра-
ботнику выплачивается премия в размере 20 % от 
заработка, в случае выполнения KPI менее, чем 
на 50 % – премия не выплачивается. 

Таким образом, представленные мероприятия 
должны способствовать повышению эффектив-
ности управления персоналом, а также, стимули-
ровать внедрение инструментов маркетинга пер-
сонала для повышения эффективности компа-
нии, в целом. 
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Аннотация. На протяжении последних 10 лет Россия 

и Китай сблизились во всех сферах, но особенно со-

трудничество государств прослеживается в эконо-

мических отношениях. Рассматривая вопросы орга-

низации экономической деятельности, необходимо 

затронуть сторону ведения управленческого учета с 

точки зрения его инновационности. Применение но-

вых современных методик управленческого учета 

характеризует предприятие с позиции его благопо-

лучия и перспективности. В то же время, для россий-

ских и китайских предприятий существуют разные 

подходы к ведению управленческого учета и форми-

рованию отчетности, наказания за фальсификацию 

документации и ее оформлении. Целью статьи явля-

ется рассмотрение позиций различных исследовате-

лей по вопросам инновационных подходов к управ-

ленческому учету в России и Китае, а также, выявле-

ние схожих и отличительных черт в данном направ-

лении. 
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онный подход, инновации, система контроля над 
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Annotation. Over the past 10 years, Russia and China 

have become closer in all areas, but especially the coop-

eration of states can be traced in economic relations. 

Considering the issues of organizing economic activity, 

it is necessary to touch upon the side of management 

accounting from the point of view of its innovativeness. 

The use of new modern methods of management ac-

counting characterizes the enterprise in terms of its 

well-being and prospects. At the same time, for Russian 

and Chinese enterprises, there are different approaches 

to management accounting and financial reporting, 

penalties for falsifying documentation and its execu-

tion. The purpose of the article is to consider the posi-

tions of various researchers on innovative approaches 

to management accounting in Russia and China, as well 

as to identify similarities and differences in this area. 
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оссийско-китайские отношения, на сего-
дняшний день укрепляются и сближаются. 

Все чаще Китай разделяет позицию России по 
экономическим и политическим аспектам. Страны 
заключают взаимовыгодные сделки и обменива-
ются высококвалифицированными специали-
стами с целью плодотворного сотрудничества и 

укрепления внешних связей. По данной причине, 
знание китайского законодательства, языка, доку-
ментооборота – это ключевая цель современного 
человека, который видит перспективу своего 
дальнейшего успешного развития. Однако важно 
понимать и то, что китайское и российское прави-
тельства имеют как отличительные, так и схожие 
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мотивы в вопросах организации различных видов 
экономической деятельности, что так же должно 
способствовать дальнейшему сближению стран. 

Актуальность темы проведения сравнительного 
анализа инновационных подходов к ведению 
управленческого учета в России и Китае обуслов-
лена взаимовыгодным партнерством стран, а 
также, заинтересованностью населения в изуче-
нии языка, традиций и законов и других направле-
ний, которые могут помочь сблизиться двум наро-
дам. 

К методам, которые применяются в данном науч-
ном исследовании, можно отнести: 

–  Метод сравнения и аналогии. В работе рас-
сматриваются теоретические аспекты в области 
управленческого учета России и Китая, представ-
ления исследователей о наличии общих и отли-
чительных черт. 

–  Анализ и синтез собранной информации. 
Обобщение полученных данных и выявление ос-
новных черт и проблем. 

–  Систематизации материала и сопоставле-
ние данных. Аккумулируя полученную информа-
цию и объединив методики, которыми пользуются 
исследователи, можно подвести итоги. 

Основными задачами, которые традиционно сто-
яли перед управленческим учетом во времена 
СССР, были статистические задачи. Данная си-
стема подразумевала, что конечной инстанцией, 
перед которой отчитывалась любая организация 
или предприятие, являлось государство. И, как 
следствие, весь управленческий учет осуществ-
лялся для того, чтобы государство обладало 
наиболее полной информацией, которую могло 
использовать в своих интересах. 

После того, как Советский Союз распался, воз-
никла необходимость пересмотреть многие усто-
явшиеся системы, в том числе, и форму предо-
ставления отчетности в организациях. Перед гос-
ударственным управлением была поставлена за-
дача, которая заключалась в разработке иннова-
ционных подходов к управленческому учету. В 
1992 году начался переход от плановой эконо-
мики к рыночной, и, соответственно, переход к 
частному управлению от системы госуправления. 
Это создало проблемы для использовавшейся на 
тот момент долгие годы системы управленче-
ского и бухгалтерского учёта. Основная проблема 
заключалась в том, что необходимо было полно-
стью менять конечный вид бухгалтерских запи-
сей: сделать это необходимо было таким обра-
зом, чтобы эти записи отражали в финансовой от-
чётности информацию, которая была наиболее 
важной для заинтересованных лиц (например, 
кредиторов или инвесторов). Естественно, такие 
изменения не могли произойти в один момент, так 
как отличия с предыдущей системой, утверждён-
ной государством, были разительными. 

Эти изменения удалось произвести более быстро 
по той причине, что государство определило не-
обходимыми шаги по обновлению и приведению 

российского бухгалтерского учёта в соответствие 
с принципами МСФО (Международные стандарты 
финансовой отчётности). Хотя, в какой-то степени 
такое выравнивание произошло условно, реали-
зация принципов, основанных на требованиях 
МСФО, на практике, все еще имеет некоторые не-
достатки. Однако нельзя не упомянуть и достоин-
ства, среди которых немаловажную роль играют 
инновации, введённые в процессе перехода к 
международным стандартам [2]. 

В соответствие с точкой зрения Л.В. Перекресто-
вой, формы отчётности, утверждённые согласно 
новым стандартам, отражают современный век-
тор развития компании, инновации, вводимые ме-
неджментом предприятия, и, естественно, в них 
учтена необходимость раскрытия информации об 
инновационной деятельности фирмы в соответ-
ствии с МСФО [4]. 

По мнению Исаева Е.А., в Российских стандартах 
бухгалтерского учёта (далее – «РСБУ») отсут-
ствует чёткий алгоритм, по которому необходимо 
проводить процедуры консолидации, определять 
закупочные цены, амортизировать основные 
средства, премировать сотрудников или выпла-
чивать им денежные средства на основе акций. 

Отсутствие таких алгоритмов означает, что, фак-
тически, российской компании необходимо фор-
мировать финансовую отчётность по четырём ос-
новным блокам: 

1. Российская обязательная финансовая отчет-
ность (обязательная бухгалтерия); 

2. Отчетность по налоговому учету в России; 

3. Финансовые отчеты группы; 

4. Отчеты управленческого учета [8]. 

В то же время, на протяжении всего периода ста-
новления современного российского государства, 
по мнению М.С. Айзетова, ряд инноваций был 
введён, естественно, и в части правового регули-
рования управленческой и финансовой отчётно-
сти. Эти инновации позволили на государствен-
ном уровне установить ряд обязательных правил, 
которые необходимо соблюдать для корректного 
ведения бухгалтерского учёта в любой организа-
ции. Такое регулирование, в первую очередь, 
подразумевает под собой разъяснения, с кото-
рыми организации могут ознакомиться в пуб-
лично размещаемых Минфином нормативных 
правовых актах либо же, в актах нормативно-тех-
нического характера [1]. 

Продолжая тему нормирования системы управ-
ленческого и бухгалтерского учета России и Ки-
тая, М.П. Лымарь, отмечает, что анализ двух си-
стем показывает, что раскрытие учетной инфор-
мации в китайском балансе имеет более детали-
зированный характер, в России статьи более 
укрупненные. Однако в течение последних не-
скольких лет в России также наблюдается тен-
денция к тому, чтобы детализировать как можно 
большее количество операций и транзакций даже 
на этапе планирования, составления смет и 
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плана финансово-хозяйственной деятельности 
организации. В качестве частного примера такой 
конкретизации можно привести особенности бух-
галтерского учета в государственных бюджетных 
организациях. Не так давно все материальные за-
пасы, используемые и списываемые в кратко-
срочном периоде (до одного года), могли быть от-
несены на один общий код согласно классифика-
ции операций сектора государственного управле-
ния (далее – «КОСГУ»). Начиная с 2020 года, дан-
ная классификация была расширена и детализи-
рована путем разделения этого кода: если 
раньше все подобные запасы могли быть отне-
сены на КОСГУ 340, то на сегодняшний день 
необходимо строго делить их в соответствии с но-
вой утвержденной классификацией (например, 
продукты питания теперь нужно относить только 
на 342 код, канцелярские товары на 346 код, а 
бланки строгой отчетности – на код 349). До 2020 
года все перечисленные запасы не разделялись, 
а учитывались в одной группировке, что, конечно 
же, не могло не создавать дополнительных труд-
ностей при анализе расходов и других важных по-
казателей. 

В процессе исследования авторы исходят из того, 
что первостепенной задачей сопоставления от-
четности является трансформирование россий-
ского варианта учета в китайский ввиду его акту-
альности. Основная цель данной трансформации – 
это привлечение потенциальных китайских инве-
сторов к участию в российских производственных 
процессах. 

В то же время, Хоффман Р. отмечает, что исто-
рия становления современного управленческого 
учета в Китае схожа с российской, так как в про-
цессе перехода от административно-командной 
системы контроля над экономической деятельно-
стью в стране, в Китае, сравнительно недавно 
сложились принципы бухгалтерского учета, осно-
ванные на международных стандартах МСФО. 

Важнейшие моменты бухгалтерского учета в Ки-
тае: 

–  Ведение правильного, точного и верного бух-
галтерского учета; 

–  Придерживаться китайских стандартов бух-
галтерского учета (далее – «CAS»); 

–  Финансовый год устанавливается с 01 января 
по 31 декабря; 

–  Китайский юань (далее – «RMB») должен рас-
сматриваться в качестве расчетной валюты; 

–  Разрешается использовать бухгалтерское 
программное обеспечение; 

–  Разрешено создавать субсчета [7]. 

А. Бокен при этом указывает на то, что, несмотря 
на значительные усилия правительства Китая, 
положения и правила ведения учета по-прежнему 
различаются в разных городах и регионах. Из-за 
различного толкования законов риски несоблю-
дения требований для инвесторов достаточно 

высоки. Все публично торгуемые компании в Ки-
тайской Народной Республике должны адаптиро-
ваться к новым стандартам и, в конечном итоге, 
перейти на МСФО. Однако многие китайские 
предприятия в настоящее время не используют 
МСФО. Одна из проблем с этой системой заклю-
чается в том, что в Китае недостаточно надзора и 
правоприменения [5]. 

Что касается России, то Е.И. Ефремова отмечает, 
что административное наказание и возможная 
уголовная ответственность в случае грубейших 
нарушений ведения бухгалтерского учета или его 
фальсификации – слишком легкие и условные 
формы наказания. И только, если ужесточить 
формы наказания, можно добиться сокращения 
фальсификаций. 

Таким образом, можно сравнить подходы к веде-
нию учета в России и Китае.  

Во-первых, Министерство финансов издает и кон-
тролирует стандарты бухгалтерского учета для 
CAS и для РСБУ. В то же время, МСФО подчер-
кивают характер счета, а стандарты CAS осно-
ваны на их функции, а счета РСБУ многофункци-
ональны.  

 Во-вторых, в CAS, как и в РСБУ используется 
местная валюта. Операции в иностранной валюте 
конвертируются в эквивалентную сумму в юанях 
и рублях, соответственно, по официальному 
курсу. Кроме того, двойная запись осуществля-
ется только в местной валюте.  

В-третьих, CAS использует метод исторической 
стоимости чаще, чем МСФО. Это использование 
особенно распространено в частных фирмах, ко-
торые могут испытывать трудности с получением 
данных о справедливой стоимости. РСБУ исполь-
зует начальную максимальную цену контракта 
(далее – «НМЦК») для определения максималь-
ных величин стоимости. 

В-четвертых, CAS, как и РСБУ требует, чтобы 
счета начинались 01 января каждого года. CAS 
также может потребовать косвенные отчеты о 
движении денежных средств и комментарии отно-
сительно справедливости этих транзакций. В 
рамках российской практики, такую деятельность 
осуществляют аудиторы. CAS предъявляет бо-
лее строгие требования, чем МСФО. Например, в 
CAS есть требования в отношении раскрытия 
личности деловых партнеров [3]. 

Важно отметить, что российская и китайская 
управленческая система сейчас находится в си-
стеме трансформации. Для России ключевым 
элементом трансформации системы является 
разработка законодательства в сфере управле-
ния налоговыми потоками и предотвращения 
фальсификаций. Для Китая, основной задачей 
является систематизация унифицированного ме-
ханизма учета на территории всего государства. 

Говоря об инновационном развитии, можно заме-
тить схожесть России и Китая в том, что оба этих 
государства едины в своём стремлении быть 
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менее зависимыми от финансовых систем запад-
ного мира. Более десяти лет назад эти страны 
начали использование рубля и юаня для осу-
ществления торговли; практически десять лет 
назад была открыта линия валютных свопов. Но, 
несмотря на более обширное (по сравнению с 
российским рублём) использование китайской ва-
люты, общая доля юаня в мировых платежах по-
прежнему составляет менее двух процентов [6]. 

Китай, на сегодняшний день – перспективное гос-
ударство, которое, от части, превосходит многие 
страны мира, в том числе и Россию, но в области 
управленческого учета страны имеют схожие 
черты. 

Во-первых, их объединяет коммунистическое 
прошлое, связанное с административно-команд-
ной формой управления экономикой и формиро-
вание отчетности в рамках статистики для госу-
дарства.  

Во-вторых, государственная валюта этих стран 
не считается широко распространенной в мире, с 
чем государства активно борются.  

В-третьих, обе страны нуждаются в продолжении 
законотворческой деятельности в области 
борьбы с мошенничеством, фальсификацией и 
халатностью при формировании отчетности. 

Кроме того, как отмечают исследователи, оба гос-
ударства отступают от международных норм ве-
дения бухгалтерии. Но, в рамках сложившейся 
международной обстановки, возможно, что для 
России это требование не так актуально, как для 
Китая. 

Подводя итог, можно отметить, что подходы к ве-
дению учета в России и Китае довольно схожи, 
но, по мнению отечественных исследователей, 
существуют различия в содержании статей отче-
тов. Россия и Китай имеют схожие цели на пути к 
формированию собственных инновационных под-
ходов в управленческом учете. Имеющиеся раз-
личия не могут стать барьером для дальнейшего 
плодотворного экономического сотрудничества 
между государствами. Однако для дальнейшего 
сближения и сотрудничества необходимо учиты-
вать интересы стран-партнеров. 
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вой деятельности. Первоочередное внимание сего-

дня следует обратить на инструменты, позволяю-

щие выстраивать цельную коммуникацию с потен-

циальными потребителями и остальными субъек-

тами рынка. В данной статье выявлены основные 

особенности рынка недвижимости, влияющие на 

выбор инструментария маркетинговых коммуника-

ций, а также, приведены современные инстру-

менты, которые можно эффективно использовать в 

рамках стратегии интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 
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ынок недвижимости сегодня испытывает до-
полнительные трудности, связанные с эко-

номической ситуацией в стране, вызванной поли-
тическими действиями России на международной 
арене. В сложившейся непростой для большин-
ства отечественных рынков ситуации, рынок не-
движимости, по-прежнему играет для многих из 
них ключевую роль в виду того, что без рынка не-
движимости невозможно существование и плано-
мерное развитие как других отраслей российской 
экономики, так и в целом общества. 

Для лучшего понимания объекта исследования 
следует определить рынок недвижимости, как 
«взаимовыгодную систему рыночных механиз-

мов, обеспечивающих создание, передачи, экс-
плуатацию и финансирование объектов недвижи-
мости» [2]. Непосредственно понятие «недвижи-
мость», согласно части первой статьи 130 ГК РФ, 
относится к недвижимым вещам и включает в 
себя не только жилые и нежилые, но и земельные 
участки, «и все, что прочно связано с землей, то 
есть, объекты, перемещение которых без несо-
размерного ущерба их назначению невозможно, в 
том числе, здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства» [1]. 

Для дальнейшего анализа ситуации на рынке не-
движимости обратимся к статистическим данным 
по одной из наиболее важных рыночных 

Р 
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категорий. Согласно результатам исследований 
аналитиков, которые опубликовало агентство 
«Циан», по итогам 2022 года на рынке жилой не-
движимости в России (табл.1) спрос ни в одном из 

четырех проанализированных сегментов не уве-
личился, а предложение, напротив, существенно 
выросло [5]. 

Таблица 1  

Итоги 2022 года на рынке жилой недвижимости в РФ по сравнению с 2021 годом 
 

 Вторичный рынок Первичный рынок Долгосрочная аренда Посуточная аренда 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Спрос 2022/2021 
–12 % 

–14 % ДДУ, 
–26 % просмотры 

–14 % –40 % 

Предложение –27 % 32 % 41 % 37 % –52 % 81 % 50 % в 3,5 раза 

Цены 26 % 10 % 30 % 10 % 18 % 3 % 12 % 19 % 

 

Согласно статистическим данным, приведенным 
выше, можно сделать вывод о том, что для рынка 
недвижимости выбор, правильное и своевремен-
ное использование маркетинговых инструментов 
сегодня как никогда играет ключевую роль. Для 
сохранения конкурентоспособности участников 
рынка важно использовать весь комплекс марке-
тинга, но в текущей ситуации маркетинговые ком-
муникации, как элемент маркетинг-микс начинают 
играть наиболее важную роль, являясь связую-
щим звеном между всеми субъектами рыночной 
деятельности в сфере недвижимости. Маркетин-
говые коммуникации позволяют своевременно и 
четко доносить необходимую информацию как до 
потенциальных клиентов (частных покупателей и 
юридических лиц), так и до посреднических орга-
низаций, оказывающих обеим сторонам рынка не-
обходимые специфические услуги в области про-
дажи и оформления недвижимости различного 
генезиса. 

В виду специфики функционирования рынка не-
движимости, связанной с его субъектами и ме-
неджментом, можно выделить ряд характеристик, 
присущих исключительно данной сфере и оказы-
вающих значительное влияние на выбор и содер-
жание маркетинговых коммуникаций: 

–  отложенный спрос, связанный с высокой стои-
мостью объектов купли-продажи. Поэтому необ-
ходимо учитывать данный эффект ответной 

реакции при планировании и проведении реклам-
ных кампаний, а также при расчете эффективно-
сти примененных мер; 

–  относительная локализация рынка, объясни-
мая статичностью и невозможностью перемеще-
ния объектов купли-продажи. В связи с этим, при 
выборе инструментов маркетинговых коммуника-
ций необходимо учитывать локальность будущих 
рекламных кампаний; 

–  количество совершенных сделок имеет пря-
мую зависимость от выбора коммуникационного 
инструментария, так как количество сделок на 
рынке недвижимости сравнительно небольшое 
по сравнению с другими рынками и эффектив-
ность маркетинговых коммуникаций играет важ-
ную роль; 

–  большинство товаров на рынке недвижимости 
обладают индивидуальными характеристиками и 
поэтому являются уникальными, что порождает 
необходимость использовать индивидуальный 
подход к выбору и использованию инструментов 
маркетинговых коммуникаций. 

На выбор инструментария маркетинговых комму-
никаций также оказывает существенную роль де-
ление рынка недвижимости на ряд категорий 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Категории рынка недвижимости 

 
Каждая из перечисленных выше категорий, в 
свою очередь, делится на ряд потребительских 
сегментов, требующих индивидуального подхода 
к формированию комплекса маркетинговых ком-
муникаций. 

На фоне быстро меняющейся экономической си-
туации и большого количества, динамично изме-
няющихся потребительских сегментов субъектам 
рынка недвижимости, следует обратить внима-
ние на такой актуальный и эффективный инстру-
мент, как интегрированные маркетинговые 

коммуникации (ИМК), который недостаточно ис-
пользуется участниками рыночных отношений в 
сфере недвижимости. В свою очередь, ИМК поз-
волят взглянуть на поток информации в рамках 
маркетинговых коммуникаций на рынке недвижи-
мости глазами потенциального потребителя. 
Иными словами, ИМК позволят объединить все 
разрозненные каналы маркетинговых коммуника-
ций в единый информационный поток, исключаю-
щий дублирование, как информации, так и функ-
ций в коммуникационном канале, что обеспечит 
восприятие информации потребителем как 
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целостного объекта, в котором все элементы до-
полняют друг друга, таким образом, позволяя по-
лучить синергический эффект от маркетинговых 
коммуникаций. 

В ИМК входит не только привычный комплекс про-
движения, но и остальные элементы комплекса 
маркетинга такие как «товар», «цена» и «товаро-
движение», которые, в определенной мере, также 
являются носителями информации в коммуника-
ционном канале. Так, непосредственно состояние 
места нахождения объекта недвижимости, внеш-
ний вид объекта/визуализированная компьютер-
ная модель и информация о стоимости могут вы-
годно дополнить различные инструменты марке-
тинговых коммуникаций, которые сосредоточены 
на донесении до потребителя информации о по-
ложительных сторонах рекламируемого объекта. 

Именно ИМК позволят минимизировать риски от 
влияния главных отрицательных тенденций сего-
дняшнего рынка недвижимости, таких как: 

–  колеблющиеся процентные ставки, связанные 
с изменением ключевой ставки; 

–  классическая ситуация «рынок недвижимости 
– это рынок продавца» изменилась. Сегодняшние 
тенденции на рынке говорят о том, что сейчас – 
это рынок покупателя. Если раньше постоянное 
удорожание недвижимости подстегивало спрос, 
люди торопились, то теперь стратегия наоборот: 
«Мы подождем, пока еще больше упадет»; 

–  короткий срок экспозиции недвижимости, свя-
занный с желанием покупателей быстро вложить 
накопления из-за риска потери их части из-за ин-
фляции; 

–  изменения в digital-среде в сфере недвижимости: 

●  уход с российского рынка крупнейших digital-
площадок для продажи недвижимости, таких как, 
например, DV360 и Adwords от Google, которые 
приносили существенный процент трафика (до                                      
50 %); 

●  блогерам-лидерам мнений в сфере недвижи-
мости пришлось переориентироваться на новые 
каналы с большой потерей своих аудиторий; 

●  рост нежелательного контента и мошенниче-
ских операций в Интернете в 2022 году [4]. 

Компаниям, функционирующим на рынке недви-
жимости, несмотря на их размеры и потребитель-
ские сегменты, для минимизации затрат в обла-
сти маркетинговых коммуникаций следует ис-
пользовать, в рамках ИМК, подходящие для боль-
шинства участников рынка бюджетные и эффек-
тивные инструменты, например, такие как: 

–  целевая персональная страница агента, до-
ступная по короткой ссылке; 

–  специальный раздел (блог) на сайте, посвя-
щенный вопросам в сфере недвижимости; 

–  активное присутствие в социальных сетях и 
мессенджерах с контролем нежелательного со-
седства с контентом, вызывающим негативные 
ассоциации; 

–  таргетированная реклама, например, через 
сервис «Яндекс. Директ» как наиболее эффектив-
ный на данный момент; 

–  использование офлайн каналов, например, 
публикации в профильных СМИ;  

–  локальная наружная реклама. 
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Аннотация. Принятие решений, являясь важным 

элементом повседневного и профессионального че-

ловеческого опыта, предполагает научно обосно-

ванный подход в профессиональном поле деятель-

ности субъекта. Актуальность данного исследования 

определяется теоретическим анализом наиболее 

популярного метода принятия решений – дерева це-

лей и его альтернативного варианта – дерева мет-

рик. Объектом исследования выступает познава-

тельная деятельность человека, ограниченная со-

знательной профессиональной активностью. Пред-

мет исследования – средство принятия решений в 

выборе целей и альтернатив в рамках познаватель-

ной активности человека. Цель исследования заклю-

чается в проведении сравнительного теоретиче-

ского анализа методов принятия решений: дерево 

целей и дерево метрик. Результаты исследования: 

1. Представлен теоретический обзор содержания 

принятия решений, как необходимого элемента по-

вседневной и профессиональной деятельности че-

ловека; 2. Рассмотрены дерево целей и дерево мет-

рик, как методы принятия решений; 3. Представлен 

сравнительный анализ методов, по результатам ко-

торого выявлено, что дерево метрик является более 

объективным методом принятия решений, чем 

«традиционный метод» дерево целей. 
 

Ключевые слова: принятие решений, метрики, 

фреймворк, цель, альтернатива, выбор. 

 

   

Annotation. Decision-making, being an important ele-

ment of everyday and professional human experience, 

presupposes a scientifically based approach in the pro-

fessional field of the subject's activity. The relevance of 

this research is determined by the theoretical analysis 

of the most popular decision-making method – the goal 

tree and its alternative – the metrics tree. The object of 

the study is the cognitive activity of a person limited by 

conscious professional activity. The subject of the study 

is a means of decision-making in choosing goals and al-

ternatives within the framework of human cognitive ac-

tivity. The purpose of the study is to conduct a compar-

ative theoretical analysis of decision-making methods: a 

tree of goals and a tree of metrics. Research results: 

1. A theoretical overview of the content of decision-

making as a necessary element of daily and professional 

human activity is presented; 2. A tree of goals and a tree 

of metrics as methods of decision-making are consid-

ered; 3. A comparative analysis of the methods is pre-

sented, according to the results of which it is revealed 

that the metric tree is a more objective method of deci-

sion-making than the «traditional method» the goal 

tree. 
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сновная часть. Принятие решений явля-
ется не просто частью повседневного опыта 

каждого человека, но и важнейшей областью про-
фессионального опыта человека, например, при-
нятие решений является частью регуляторной по-
литики в части проведения оценки регулирую-
щего воздействия: «Методология проведения 
ОРВ и алгоритм представления результата 
оценки должны обеспечить объективность оце-
ниваемой проблематики и возможные варианты 
решений…» [1, с. 22]. Варианты действий и вари-
анты решений в процессе целеполагания 

предполагают нахождение некого оптимального 
решения или эффективного достижения цели в 
процессе, как объективной действительности, так 
и виртуальной: «…выбор оптимальных подходов 
изучения договорных отношений в Интернете» 
[2, с. 138].  

 Основой необходимости научного подхода ис-
пользования различных методов принятия реше-
ний заключается в том, что данные методы поз-
воляют эффективно выстраивать управленче-
ские решения в общественной среде, при 

О 
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ведении хозяйственной деятельности: «…в 
структуре «дерева целей» появляются такти-
ческие и оперативные цели функционирования 
организации» [3, с. 219], так и в индивидуальной 
повседневной деятельности. Очевидно, что в 
каждый момент времени при возникновении со-
знательного выбора действий в процессе 

целеполагания человеку необходимо осуществ-
лять выбор при постановке оптимальной и эф-
фективной цели. Графически дерево целей и де-
рево метрик, как средство принятия решений, по-
становки и достижения целей представлено на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графическое отображение дерева целей и дерева метрик. 
Источник: составлено автором. 

 
Дерево целей: на самой верхушке дерева нахо-
дится цель (узел решения), определяющая со-
держание проблематики (системное состояние). 
В соответствии с последними трендами, все пе-
реходят на формат исследований в рамках LJM 
(Life Journey Map), который можно перевести как 
«карта жизни клиента», по сути – это отражение 
жизни клиента во всех его аспектах, а не только 
пути до покупки товара или услуги нашей компа-
нии и взаимодействия с нашей компанией в мо-
мент покупки. Тут затрагиваются и аспекты экс-
плуатации, и аспекты побочных продуктов / услуг, 
а также более широкого и всеобъемлющего по-
требления, и самого клиента, и его окружения. В 
отделах продаж все, как правило, заканчивается 
на продуманных воронках продаж, которые мене-
джеры составляют сами или при помощи марке-
тологов, в лучшем случае, прибегая к модели 
AIDA (скрытое управление покупателем). В клас-
сической модели AIDA 4 этапа (Attention – внима-
ние, Interest – интерес, Desire – желание, Action – 
активность). Суть – положительные эмоции у 
пользователя, возникающие через модель AIDA, 
мотивируют купить. Чем дальше по формуле про-
шёл пользователь, тем больше у него эмоций к 
продукту, побуждающих его купить. 

Дерево метрик: Дерево метрик, в общем виде, 
схоже с деревом целей как структура достижения 
цели, но не содержанием процесса достижения 
цели. Под метрикой понимается некая качествен-
ная или количественная характеристика цели, то 
есть, цель (вариант, выбор) разбивается не на 
промежуточные этапы, связь между которыми 
стохастическая, а на характеристики (свойства), 
обладая которыми мы достигнем цели. Выделяют 
главную метрику – основную базовую характери-
стику (свойство, показатель, вариант), далее 
субметрику – фактически производную характе-
ристику от основной и метрики n-уровней – пер-
вичные, вторичные характеристики (показатели, 
варианты). То есть, если в дереве целей мы че-
редуем вероятностные узлы (промежуточные 
этапы), которые не всегда могут быть оправданы 
с позиции эффективности, так как имеют стоха-
стический характер, то в дереве метрик, даже 
если метрика представляет собой качественную 

характеристику, в процессе принятия решений 
становится достаточно легко оценить возможно-
сти обладания характеристикой. Важным усло-
вием для построения метрик является определе-
ние зависимости метрик: главная метрика и 
субметрика должны быть определены наиболее 
точно, так как в случае неправильной постановки 
изначально, весь процесс целеполагания будет 
неэффективен.  

Формально говоря, дерево целей представляет 
собой в основном двоичную структуру, в которой 
каждый узел оптимальным образом определяет 
данные для последующего промежуточного шага. 
Дерево начинается с корня (при описании снизу 
вверх), который является первым узлом, и закан-
чивается конечными узлами, которые известны 
как «листья дерева». Дерево метрик также пред-
ставляет собой двоичную структуру (главная мет-
рика-субметрика), в которой оптимальность до-
стижения определяется наличием и обладанием 
нужных показателей (характеристик). Деревья 
метрик подвержены изменениям в зависимости 
от постановки главной метрики и формулировки 
субметрики, соответственно даже небольшое из-
менение данных может привести к созданию со-
вершенно новой древовидной структуры. Суще-
ственным различием дерева целей от дерева 
метрик также заключается в том, что в процессе 
целеполагания по дереву целей процесс дости-
жения непрерывен, то есть, в случае ошибки вы-
бора промежуточного этапа достижения цели, 
придётся вернуться обратно на предыдущий этап 
(вероятностный узел, предыдущие событие) и вы-
строить стратегию достижения заново. В дереве 
метрик такой проблемы нет, так как в процессе 
целеполагания достижение цели дискретно, то 
есть, в случае ошибки выбора субметрики или 
метрики n уровня, не нужно будет возвращаться 
обратно по дереву, а достаточно переформули-
ровать характеристику (показатель) метрики 

Заключение. Целеполагание – неотъемлемый 
элемент индивидуальной и общественной жизни 
человека, при этом способ и метод достижения 
цели выбирается субъектом зачастую на субъек-
тивной основе (личных предпочтениях, личном 
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восприятии и т.д.). Для достижения оптимальных 
и эффективных результатов, как в индивидуаль-
ной, так и в общественной жизни, человеку необ-
ходимо иметь и использовать различные сред-
ства и методы достижения целей. В рамках 

данного исследования были представлены два 
средства принятия решений и формализации 
процесса целеполагания для достижения вари-
антности действий человека и эффективности ре-
зультатов. 
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Аннотация. В статье обозначены проблемы рынка 

труда, вызванные пандемией COVID-19 и санкци-

ями. Указывается на важность решения проблем, 

возникших на рынке труда, и предлагаются пути их 

решения. Рынок труда – неотъемлемая часть эконо-

мики, его развитие всегда связано с тем, что проис-

ходит с бизнесом и людьми. Рынок труда ждут тяже-

лые времена. Также предстоит преодолеть непро-

стое время перестройки нашей экономической си-

стемы и её адаптацию к новым реалиям. Нарушение 

логистических цепочек заставит компании и, в 

первую очередь, малый бизнес перестраиваться. 
 

Ключевые слова: рынок труда, проблемы рынка 

труда, кризис, безработица, санкции. 

 

   

Annotation. Тhe article outlines the problems of the la-

bor market caused by the COVID-19 pandemic and sanc-

tions. The importance of solving the problems that have 

arisen in the labor market is pointed out and ways to 

solve them are proposed. The labor market is an inte-

gral part of the economy, its development is always con-

nected with what happens to businesses and people. 

The labor market is facing difficult times. We also have 

to overcome the difficult time of restructuring our eco-

nomic system and its adaptation to new realities. Dis-

ruption of logistics chains will force companies and, first 

of all, small businesses to rebuild. 
 

Keywords: labor market, labor market problems, crisis, 

unemployment, sanctions. 

 

                                                                       

 
последние два года весь мир, в том числе, и 
Российская Федерация столкнулся с боль-

шим количеством экономических проблем, вы-
званных пандемией COVID-19 и введением санк-
ций (в связи с проведением специальной военной 
операции (далее СВО), начатой в феврале 2022 г. 
Последствия данных событий, безусловно, отра-
зились на всех сферах общественной жизни, на 
благосостоянии населения, занятости и др., в том 
числе, и на рынке труда. Особенно сильно влия-
ние санкций ощутила на себе экономика страны. 
В апреле 2022, выступая с докладом в Госдуме 

Премьер-министр РФ М.В. Мишустин отмечал, 
что «ситуация сложнейшая за три десятилетия!»: 
экономике России потребуется не менее полу-
года для адаптации к санкциям, которые нало-
жили и продолжают накладывать западные 
страны [1]. В связи со складывающейся в эконо-
мической сфере ситуацией, особого внимания 
требует рынок труда. Необходимо понимать, что 
кризис на рынке труда, вызванный COVID-19, был 
временным, а последствия нынешнего кризиса, 
вызванного санкциями, предполагаем, будут но-
сить длительный характер. На протяжении двух 

В 
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последних лет исследователи и эксперты анали-
зируют влияние пандемии на экономику России и 
к настоящему времени они уже предложили пути 
решения проблем, вызванных ею. Работ же, по-
священных кризису 2022–2023 года, ещё крайне 
мало, кроме того, стоит учитывать, что сейчас 
один кризис наслаивается на другой, что усугуб-
ляет ситуацию. К тому же, сейчас сравнительно 
мало публикуется информация о кризисных ситу-
ациях в стране. В связи с этим, необходимо опре-
делить, как повлияли эти два кризиса на рынок 
труда, какие последствия это будет иметь, и какие 
решения для их преодоления могут быть акту-
альны. 

Введённые на данный момент санкции, в первую 
очередь, направлены на экономическую сферу, а 
именно, на ограничение поставок из России угле-
водородов, на поставку в Россию высокотехноло-
гичной продукции, машин, оборудования, стан-
ков, программных продуктов, технологий и мно-
гого другого. При этом влияние санкций на все ре-
гионы России не одинаковое, а зависит от их от-
раслевой специализации. В наибольшей степени, 
«пострадали» наиболее развитые регионы и 
предприятия, которые занимались производ-
ством добычи полезных ископаемых, машино-
строением, а также те, деятельность которых 
была преимущественно направлена на экспорт. 

Кроме того, лидеры некоторых западных стран 
призывают снизить зависимость их государств от 
энергоресурсов, поставляемых Россией, предла-
гают ужесточать санкции, направленные на сдер-
живание развития экономики России. По мнению 
западных экспертов, санкции ослабят и разрушат 
экономику России. И это конечно оказало опреде-
ленное влияние не только на экономику страны, 
но и на другие сферы нашего государства. 

Уход многих зарубежных компаний с нашего 
рынка негативно сказывается на рынке труда. Но 
государство старается не допустить снижение за-
нятости населения. По словам премьер-министра 
М. Мишустина: «Уровень жизни наших людей не 
может зависеть от причуд иностранных полити-
ков» [2]. 

Специалисты на протяжении всего года ведут 
анализ ситуации на рынке труда; они отмечают, 
что состояние на период конца 2022 года оста-
ется напряженным, но достаточно стабильным. 
По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, уровень безработицы на террито-
рии РФ на период январь-март 2022 составлял 
4,2 %, в июле-сентябре 2022 года – 3,8 %, в де-
кабре 2022 года – 3,9 [4]. Однако, несмотря на 
вводимые недружественными государствами 
санкции, наше государство смогло минимизиро-
вать причиненный ущерб. Экономика России пока 
выдержала шквал обрушившихся санкций. Уро-
вень безработицы изменился не значительно, а 
вот количество предлагаемых рабочих мест за-
метно уменьшилось. Так, например, по результа-
там 2021 года эксперты отмечали, что количество 
IT-вакансий возросло на 90 % по сравнению с 
2020 годом. С конца февраля 2022 года количе-
ство таких вакансий сократилось на 56 % [2]. Но 
это, в основном, коснулось начинающих 

программистов. На начало 2023 года количество 
IT вакансий выросло по сравнению с прошлым пе-
риодом 2022 года на 63 % [6]. 

Но уровень безработицы может значительно уве-
личиться, и это сильно ослабит экономику в реги-
онах с ярко выраженной промышленной структу-
рой. Например, в Республике Коми, Ульяновской 
области и других районах. 

Необходимо также сказать о том, что, в связи со 
всеми происходящими в мире событиями, доста-
точно большое количество иностранных компа-
ний либо приостановили свою работу в России, 
либо совсем ушли с российского рынка. Доля за-
нятости в них составляла около 200 тыс. человек 
[5]. Кроме того, по некоторым данным, весной-ле-
том 2022 года около 600 тыс. человек пребывало 
на грани увольнения, многим предприятиям при-
шлось перейти на режим частичной занятости, 
что значительно ухудшило положение, ранее за-
нятых в этой сфере работников. В «подвешенном 
состоянии» оказалось около 2-х миллионов со-
трудников. 

На данный момент некоторые иностранные ком-
пании ушли с российского рынка, такие как 
Adidas, ASOS, Reebok, Mohito, Burberry, 
HugoBoss, H&M, Nike, Zara, Stradivarius,Bershka, 
McDonald's, Fazer, OBI и другие. 

Некоторые из них продали свои акции или права 
владения другим компаниям России, что позво-
лило сохранить небольшую часть рабочих мест, 
однако, таких компаний крайне мало, и поэтому 
это сказывается на рынке труда. Число иностран-
ных компаний увеличивается каждый день, но 
следует отметить, что все же, есть компании, ко-
торые желали бы вернуться на российский рынок. 
Это дело времени. 

Эксперты отмечают, что в связи с происходя-
щими событиями, возможны разрывы в производ-
ственных цепочках внутри России, поскольку ряд 
производств работает на импортном сырье и ма-
териалах. Ведь в нашей стране в большей сте-
пени привыкли употреблять импортные продукты, 
пользоваться услугами иностранных компаний, 
забыв о своем производстве, своем сельском хо-
зяйстве и животноводстве. Импортозамещение 
коснулось многих производств. Больше всех по-
страдали работники торговли и пищевой про-
мышленности, химической продукции, автомоби-
лестроения. Например, такая ситуация произо-
шла в бумажной промышленности. Проблемы 
возникли с реагентом, отбеливающий бумагу и с 
запасными деталями для станков, потому что в 
России данный реагент не производят. Аналитики 
прогнозировали потерю работы около 50 тыся-
чами человек. Но этого не случилось, так как от-
расль смогла выйти из затруднительного положе-
ния и адаптироваться к новым условиям.  

Отдельные целлюлозно-бумажные комбинаты 
начали даже расширять линейку продукции, 
например, возобновил производство бумаги фор-
мата А4 Туринский целлюлозно-бумажный завод. 
На конец 2022 года бумажный рынок вполне ста-
билен. 



213 

 

Аналитики предполагают 2 варианта развития со-
бытий. 

В соответствии с первым, будет происходить дол-
говременный структурный спад и уровень безра-
ботицы может возрасти примерно до 6,5 %. 

При другом варианте – кризис будет достаточно 
коротким, а уровень безработицы может под-
няться до 7,8 %. Однако по какому бы сценарию 
не развивались события требуется перестройка 
экономики, проведение активной государствен-
ной политики в сфере занятости и, конечно же, 
материальная поддержка населения.  

Также, следует отметить, что основным сред-
ством решения проблем, складывающихся на 
рынке труда, вызванных введением санкций, яв-
ляется различная поддержка со стороны государ-
ства, перестройка экономики страны под измене-
ния, вызванные санкциями. Главной же мерой ор-
ганизации безопасности российского рынка 
труда, всё же, будет являться создание собствен-
ных предприятий и производства, а это позволит 
увеличить рабочие места. В данном аспекте, бу-
дет обеспечиваться безопасность не только 
рынка труда, но и, в целом, экономическая наци-
ональная безопасность. Как показал пример бу-
мажной промышленности, для успешного беспе-
ребойного функционирования производственных 
цепочек в стране, необходимы внутренние ана-
логи импортных компонентов. Закупка этих 

продуктов у другого иностранного поставщика, не 
всегда возможна из-за опасности наложения вто-
ричных санкций, и это однажды может обернуться 
абсолютно аналогичной ситуацией кризиса в 
нашем производстве из-за препятствий зависи-
мости от импорта. Нужно развивать внутреннюю 
независимость рынка. 

Таким образом, рынок труда – неотъемлемая 
часть экономики, его развитие всегда связано с 
тем, что происходит с бизнесом и людьми. Рынок 
труда ждут тяжелые времена. Также предстоит 
преодолеть непростое время перестройки нашей 
экономической системы и её адаптацию к новым 
реалиям. Нарушение логистических цепочек за-
ставит компании и, в первую очередь, малый биз-
нес перестраиваться. И это может быть шансом – 
выжить! Однозначно увеличится уровень безра-
ботицы. Станут востребованными такие профес-
сии, как IТ-специалистов, медиков и фармацев-
тов, а также строителей, производственного и ра-
бочего персонала.  

В связи со всеми происходящими событиями, ры-
нок труда и экономику, в целом, ждет долгий путь 
восстановление и совершенствования, и одно-
значно они претерпят значительные структурные 
изменения. Надеемся, что вновь будут востребо-
ванными такие профессии, как инженеры, тех-
ники, да и просто рабочие специальности, а для 
этого необходимо возрождать заводы, фабрики, 
но уже с учетом новых технологий.  
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Аннотация. В настоящей статье представлено иссле-

дование особенностей реализации принципов ко-

мандообразования в условиях развития цифровых 

технологий, преимуществ и недостатков данного 

процесса. В цифровом контексте, компании должны 

быть более креативными в поиске и использовании 

иных каналов, обеспечивающих ускоренные спо-

собы работы и наиболее быстрые изменения мыш-

ления и поведения, что является значимым факто-

ром внедрения инноваций в сфере цифровых техно-

логий. 
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Annotation. This article presents a study of the features 

of the implementation of the principles of team building 

in the context of the development of digital technolo-

gies, the advantages and disadvantages of this process. 

In the digital context, companies should be more crea-

tive in finding and using other channels that provide ac-

celerated ways of working and the fastest changes in 

thinking and behavior, which is a significant factor in in-

troducing innovations in the field of digital technolo-

gies. 
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цифровом контексте компании должны быть 
более креативными в поиске и использова-

нии иных каналов, обеспечивающих ускоренные 
способы работы и наиболее быстрые изменения 
мышления и поведения, что является значимым 
фактором внедрения инноваций в сфере цифро-
вых технологий. 

Выделяют основные особенности командообра-
зования на различных его этапах в современном 
цифровизированном мире: 

1. На этапе формирования команды: 

1.1  Повышение информационных возможно-
стей команды в зонах ответственности и компе-
тенций посредством использования цифровых 
баз данных, облачных хранилищ, позволяющих 
осуществлять сбор, сохранение, накопление в 
упорядоченном состоянии, обработку необходи-
мой информации, и обеспечивать к ней доступ 
уполномоченных лиц в любое время, в минималь-
ные сроки. 

1.2  Создание условий для овладения членами 
команды несколькими компетенциями ввиду со-
кращения временных затрат на дополнительные 
мероприятия, и, как следствие, минимизация тру-
доёмкости рабочего процесса, формирование 

потенциала для гибкого перераспределения кад-
ровых ресурсов, появления возможностей для од-
новременного выполнения нескольких задач. 

1.3  Возможности планирования членами ко-
манды собственного личного развития [3, с. 7]. 

2. На этапе организации конкретной работы ко-
манды. 

2.1  Ускорение процессов обсуждения и согласо-
вания этапов реализации конкретного проекта, 
проведение обобщённых конференций, совеща-
ний с минимальными производственными из-
держками благодаря дистанционным средствам 
коммуникации, и, в итоге, появление значитель-
ной оперативности в принятии управленческих 
решений. 

Построение позитивных каналов коммуникации 
всегда было ключевым фактором успеха в тради-
ционных усилиях командообразования, и это 
также остается важным моментом и в условиях 
цифровой трансформации. 

Одним из изменений является отказ от традици-
онных каналов коммуникаций, которые поддержи-
вают только одностороннее общение (к примеру, 
электронные письма в масштабах всей 

В 
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компании), и переход к более интерактивным 
платформам (таким, как внутренние социальные 
сети), которые позволяют вести открытый диалог 
по всей команде и компании в целом. 

Креативным способом улучшения коммуникации 
является разработка более кратких, специально 
подобранных, сообщений для людей в команде, 
заключающих в себе определённый смысл, по-
нятный исключительно для членов команды. 

2.2. Увеличение количества производственных 
функций, поддающихся удалённой работе. 

Ориентирование на максимально возможное рас-
ширение числа производственных функций (дей-
ствий), выполнение которых при условии исполь-
зования специальных программных продуктов 
остаётся актуальным и, в случае удалённой ра-
боты, способствует повышению производитель-
ности труда в эпоху цифровых технологий и обес-
печения, при необходимости, бесперебойной сов-
местной работы. 

Подразумевается сокращение документообо-
рота, выполнения и направления отчётности на 
бумажных носителях, использование электрон-
ных подписей. 

3. На этапе управления штатом команды. 

Создание эффективной системы кадровой ра-
боты посредством использования передовых 
программных продуктов в данной сфере, позво-
ляющих объединять имеющуюся кадровую ин-
формацию, облегчать её поиск и контроль за кад-
ровым состоянием компании, использованием 
рабочего времени, автоматизация и упрощение 
множества процессов в отношении массового 
найма сотрудников, что позволяет в большей сте-
пени концентрировать внимание на оптимизации 
инструментов оценки [2, с. 376]. 

4. На этапе осуществления контроля на всех 
уровнях деятельности команды (что особенно ак-
туально в случае создания дистанционных ко-
манд, удалённых друг от друга территориально 
на значительные расстояния). 

4.1. Усиление контроля над процессом выполне-
ния поставленных задач, исполнением назначен-
ных компетенций, соблюдением установленных 
сроков ввиду использования в работе команды 
передовых информационных продуктов. 

Наряду с перечисленными позитивными проявле-
ниями особенностей командообразования с ис-
пользованием цифровых технологий, следует от-
метить следующие взаимозависимые проблемы 
и недостатки, влекущие риски дестабилизации 
работы команды, в целом: 

●  формирование команд с преимущественным 
ориентированием на дистанционную работу 
предполагает наличие у её членов в большей сте-
пени самоконтроля, способности к самоорганиза-
ции, нежели в команде, сформированной тради-
ционным способом, что влечёт потенциальную 
угрозу утраты скоординированности системы 

общего контроля в ходе нарушения членами ко-
манды принципов индивидуального контроля; 

●  распределение ролей в команде и зон ответ-
ственности в наиболее эффективном виде проис-
ходит по итогам произведенного процесса фор-
мирования доверительных отношений в команде, 
установления эмпатии [5, с. 185]. Упущение такой 
важной стадии, как достижение членами команды 
доверительных отношений, порождает риск воз-
никновения ситуации непонимания (затруднён-
ного понимания) общих целей, конечных резуль-
татов совместной деятельности; 

●  проблематичность процесса коммуникации в 
режиме онлайн-общения и условиях отсутствия 
доверительных деловых взаимоотношений, не-
формального общения, создание изолированно-
сти членов команды, недоступность проведения 
популярных в командообразовании мозговых 
штурмов; 

●  недостаточная конфиденциальность сведе-
ний, размещаемых в цифровой среде; 

●  несформированность командного духа, глав-
ной отличительной черты традиционной командо-
образовательной деятельности, что заведомо 
приводит к неэффективной работе и распаду ко-
манды в дальнейшем. 

Несомненно, к возникновению всей совокупности 
указанных проблем приводит максимально воз-
можная цифровая трансформация командообра-
зования. 

В целом, частичное, постепенное применение 
цифровых технологий в российских экономиче-
ских условиях, наоборот, способно органично до-
полнять традиционные методы командообразо-
вания, оптимизируя производственный процесс, 
расширяя производственные возможности чле-
нов команды, увеличивая степень вовлечённости 
клиентов, тем самым, повышая стрессоустойчи-
вость, конкурентоспособность и степень адаптив-
ности команды на рынке товаров, работ и услуг. 

Результаты проведённого исследования позво-
ляют сформулировать следующие выводы. 

Цифровая трансформация представляет собой 
интеграцию цифровых технологий во все сферы 
бизнеса, приводящая к фундаментальным изме-
нениям способа взаимодействия бизнеса со сво-
ими клиентами, а также внутрисистемного взаи-
модействия сотрудников компаний. 

Цифровые технологии, в большей степени, ока-
зывают компаниям помощь в обнаружении более 
адаптивных и гибких моделей, основанных на па-
раметрах клиентов, которые были невозможны 
для обнаружения и отслеживания в системе клас-
сического командообразования, охватывают мно-
жество функций и процессов, что в конечном 
итоге позволяет компании повысить свою эффек-
тивность и влияние. 

Несомненно, в эпоху стремительно развивающе-
гося информационного общества имеется обос-
нованная, очевидная потребность в более 
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объективной и глубокой научной проработке ме-
тодологии командообразования с использова-
нием цифровых технологий, поскольку классиче-
ские принципы формирования команд в условиях 
всеобщей цифровой трансформации постепенно 
утрачивают свою актуальность. 

В особенности, более чётко должны быть под-
вергнуты проработке такие вопросы, как создание 
системы подбора кадров, распределения ролей, 
расставление приоритетов, зон ответственности, 
принципы формирования командного духа, взра-
щивания корпоративной культуры. Не должен 

оставаться недооцененным человеческий кон-
такт в определённых сферах и областях деятель-
ности, 

Успешному переводу командообразования в 
цифровую сферу будет способствовать создание 
определённой материально-телекоммуникацион-
ной базы, программных, информационных про-
дуктов для разработки, хранения, передачи и по-
лучения цифровой информации, обучение специ-
алистов для работы с этими продуктами и актив-
ное их использования в профессиональной дея-
тельности [1, с. 727]. 
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Аннотация. В современном мире наблюдается то-

тальное внедрение цифровых технологий, подразу-

мевающее оптимизацию и автоматизацию процес-

сов организационных систем (цифровая трансфор-

мация) в бизнес-сфере, что влечёт формирование 

новой системы управления в компаниях с фунда-

ментальным обновлением корпоративной культуры 

(возникновением иных ценностей, сменой образа 

мышления сотрудников) и внешних коммуникаций. 

В настоящей статье представлено исследование осо-

бенностей реализации принципов командообразо-

вания в условиях развития цифровых технологий, 

преимуществ и недостатков данного процесса. 
 

Ключевые слова: командообразование, команда, 

цифровые технологии, цифровая трансформация, 

управление. 

 

   

Annotation. In the modern world, the total introduction 

of digital technologies is observed, which implies the 

optimization and automation of organizational systems 

processes (digital transformation) in the business 

sphere, which entails the formation of a new manage-

ment system in companies with a fundamental update 

in the corporate culture (the emergence of other values, 

a change in the way of thinking of employees) and ex-

ternal communications. This article presents a study of 

the features of the implementation of the principles of 

team building in the development of digital technolo-

gies, the advantages and disadvantages of this process. 
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ифровая трансформация революционизиро-
вала практически все аспекты предпринима-

тельской деятельности, начиная с внедрения но-
вых цифровых технологий (сайтов, чатов, соцсе-
тей и т.п.), инвестирования в новые технологии 
(блокчейн, интернет вещей, искусственный ин-
теллект и другие информационные продукты), и, 
заканчивая преобразованием конечных продук-
тов, стратегии, корпоративной культуры, основ 
управления в компаниях. 

Потенциал цифровых технологий начинает ис-
пользоваться компаниями как для увеличения по-
тока клиентов извне, так и с целью оптимизации 
внутренних производственных процессов, систем 
управления персоналом, повышения производи-
тельности каждого сотрудника компании. 

Современные цифровые технологии позволяют 
обеспечивать хранение, обработку, перемеще-
ние по цифровым каналам огромных массивов 
информации локально и в удалённом режиме, что 
предоставляет компаниям возможность объеди-
нять данные из всех взаимодействий с клиентами 
и ранее неструктурированных источников в 

полезный, действенный формат для оптимизации 
клиентского опыта, и приводит к экономии затрат 
на транзакцию, устранению географических барь-
еров, значительному упрощению деятельности 
компании и увеличению степени её эффективно-
сти в целом. 

Необходимость в командообразовании, деятель-
ности по осуществлению организационных меро-
приятий по созданию профессиональных рабочих 
команд, в эпоху цифровизации состоит, прежде 
всего, в значительном расширении возможностей 
построения межличностного общения с использо-
ванием технологий. 

Команда, в целом, отличается от иных объедине-
ний следующими особенностями: «...Профессио-
нализмом каждого сотрудника и конструктивным 
межличностным взаимодействием членов ко-
манды...» [6, с. 181], лояльным настроем её чле-
нов к компании, «…что свидетельствует об их об-
щей нацеленности на эффективную работу и ре-
зультат…» [6, с. 181], способности к согласован-
ной совместной работе, направленной на дости-
жение общей цели» [6, с. 181]. 

Ц 
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Факторы, которые необходимо учитывать при 
формировании команд по мере того, как глобаль-
ный экономический мир становится цифровым, 
связаны с технологией, акцентированием внима-
ния на инновациях, коммуникации и эффектив-
ном обмене информацией. 

Элементами, формирующими структуру традици-
онной функциональной команды, являются 
именно межличностные отношения и скорость 
развития данных отношений. Для построения эф-
фективной, сплочённой команды требуется 
время, особое внимание отводится человеческой 
динамике командообразования, прогрессирую-
щему овладению межличностными навыками 
членами команды, этапам, которые команда 
должна пройти в закономерном порядке (от осо-
знанного овладения общими целями, достиже-
нием взаимодоверия, до появления настоящего 
командного духа, выработки согласованности в 
действиях). 

Вместе с тем, в современном мире механизация 
коммуникаций с помощью цифровых технологий 
достаточно высока, поскольку последние позво-
ляют значительно изменять скорость обмена ин-
формации в компаниях. Наблюдается повышен-
ная оцифрованность рабочих мест, документами 
и сообщениями работники имеют возможность 
обмениваться мгновенно, через электронную по-
чту, различные приложения, чаты. Цифровые 
технологии помогают с лёгкостью преодолевать 
установленные дистанции, открываются большие 
аналитические и обрабатывающие возможности. 

В условиях перехода современного общества к 
цифровой экономике, нарастающей конкуренции, 
увеличения темпов развития бизнес-процессов 
возможности цифровых технологий помогают 
выйти на новый уровень управления командами. 
В ходе оперативного развития проектов выраба-
тывается потребность в сокращении производ-
ственных и непроизводственных временных за-
трат на коммуникацию, обмен проектной инфор-
мацией. 

Таким образом, командообразование в современ-
ных условиях проходит цифровую трансформа-
цию, позволяющую в значительной степени уве-
личивать скорости прохождения информации по 
иерархичной структуре команды и принятия ре-
шений. 

Доступность интернета, появление множества по-
лезных приложений формируют в совокупности 
благоприятные условия для перспективного кон-
курирования на рынке товаров, работ и услуг. В 
данном случае, в более выигрышном положении 
в конкурентной борьбе окажутся компании, спо-
собные наиболее оперативным образом удовле-
творять потребности клиентов в независимости 
от места нахождения последних и времени суток. 

Подобная гонка за внимание потребителей неиз-
бежно приводит к потребности первостепенного 
использования более технологичных основ ко-
мандообразования, с отступом от консерватив-
ных. 

Фактически, цифровые технологии открывают об-
ширные перспективные возможности в сфере как 
управления компаниями, в целом, так и непосред-
ственно командами. 

Необходимая информация в любое время стано-
вится доступной для уполномоченных лиц благо-
даря формированию общих баз данных, что при-
водит к ускорению принятия решений, вовлече-
нию в данный процесс неограниченного круга 
членов команды, повышая тем самым общую за-
интересованность в достижении поставленной 
цели, достигая реализации, характеризующего 
эффективное командообразование признака во-
влечённости, приверженности общим идеям и це-
лям. 

Помимо текстовой передачи информации, рас-
пространены голосовое и видео-общение в ре-
жиме реального времени, что способствует 
уменьшению значимости физического присут-
ствия членов команды в одном месте, в одно 
время, и приводит к экономии физических сил 
партнёров, сокращению транспортных расходов, 
штатной численности, временных затрат на пере-
мещения в пространстве, рисков возникновения 
просчётов в планировании необходимых меро-
приятий и действий по реализации проекта, а в 
итоге к скорейшему его выполнению. 

Команда (её члены), несколько команд, удалён-
ных друг от друга, порой рассредоточенных по 
миру, имеют возможность проводить по видео-
связи общие конференции, участвовать в коллек-
тивных дискуссиях, что в совокупности приводит 
к генерации новых идей. 

Таким образом, весомым преимуществом цифро-
вых технологий в командообразовании является 
сокращение временных затрат на обмен инфор-
мацией, осуществление дополнительных дей-
ствий, и, как следствие, появление резервного 
времени для более эффективной реализации 
конкретного проекта, что является безусловной 
гарантией оперативности выполнения проекта, 
повышения уровня качества проводимой работы, 
а также качества продукта на выходе, более эф-
фективного достижения поставленных целей, и 
улучшения деловой репутации компании в целом. 

Цифровая трансформация диктует также появле-
ние в области командообразования следующих 
разновидностей команд, формирование которых 
осуществляется уже по новым правилам, непри-
емлемым традиционным: 

●  команда партнёров, работающих на значи-
тельно удалённом географическом расстоянии 
друг от друга с осуществлением сотрудничества 
через глобальную сеть (так называемые, вирту-
альные команды); 

●  фриланс-команда (аналог удалённой работы с 
неполным режимом рабочего времени), подразу-
мевающее трудовую деятельность, осуществляе-
мую также посредством глобальной сети; 

●  проектная фриланс-команда (виртуальные ко-
манды, члены которой работают на удалённом 
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расстоянии по принципам фрилансерства), под-
разумевающая достижение одной проектной 
цели, основной характеристикой которой обычно 
является сложность достижения, зачастую сопря-
жённая с технологическим прорывом. 

Тем не менее, тема цифровой трансформации ко-
мандобразования не исследована в достаточной 
степени, а принципы традиционного командооб-
разования в сфере виртуальной экономики в пол-
ной степени неприменимы. К примеру, такой важ-
ный и необходимый элемент при построении ко-
манды как доверие, цифровые технологии не в 
состоянии поддерживать в команде по причине 
отсутствия должного личного общения между 
партнёрами. В данном случае, все значимые ас-
пекты формирования традиционного коммуника-
тивного командообразования утрачивают свою 
значимость в виртуальном пространстве. 

Состав команды, сформированной с макси-
мально возможным применением цифровых тех-
нологий, имеет способность в достаточной лёгкой 
степени подвергаться видоизменению без серь-
езных последствий для командной работы, по-
скольку утрачивается необходимость такого важ-
ного базового признака командообразования как 
доверие. Цифровизация делового общения 
нейтрализует коммуникацию в традиционном 

понимании, первостепенность приобретает воз-
можность дистанционного сотрудничества. Слож-
ным становится вопрос создания командного 
духа [4, с. 42]. 

Вышеизложенное позволяет выделить основные 
особенности командообразования на различных 
его этапах в современном цифровизированном 
мире: 

1. На этапе формирования команды [3, с. 7]. 

2. На этапе организации конкретной работы ко-
манды. 

3. На этапе управления штатом команды [2,                                    
с. 376]. 

4. На этапе осуществления контроля на всех 
уровнях деятельности команды (что особенно ак-
туально в случае создания дистанционных ко-
манд, удалённых друг от друга территориально 
на значительные расстояния). 

Построение позитивных каналов коммуникации 
всегда было ключевым фактором успеха в тради-
ционных усилиях командообразования, и это 
также остается важным моментом и в условиях 
цифровой трансформации. 
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Аннотация. Уточнено, что социальное противоречие –

это системное свойство отношений социальных про-

тивоположностей, а обобщающими критериями 

классификации социальных противоречий являются

относительность, функциональность и направлен-

ность противоположностей в отношениях индивиду-

умов между собой, с социальной системой и с ре-

альной действительностью. Обосновано, что пар-

ные, взаимоотрицающие социальные интересы ин-

дивидуумов по поводу обеспечения собственной 

жизнедеятельности, являются главными социаль-

ными противоположностями, а результаты их един-

ства и борьбы – главными социальными противоре-

чиями. Аргументировано, что социальные противо-

речия объективно существуют в надстроечной поли-

тической, культурной и базисной социально-эконо-

мической системе. В ней существуют производ-

ственные социально-экономические противоречия 

в технико-экономических, организационно-эконо-

мических и отношениях экономической собственно-

сти между собственниками средств производства, а 

также между ними и наемными работниками. Это 

противоречие целесообразно определять как ос-

новное производственное социально-экономиче-

ское противоречие. 
 

Ключевые слова: наемные работники, производ-

ственные противоречия, противоречия, собствен-

ники средств производства, социально-экономиче-

ские противоречия, социальные противоположно-

сти, отношения. 

 

   

Annotation. It is clarified that social contradiction is a 

systemic property of the relations of social opposites, 

and the generalizing criteria for the classification of so-

cial contradictions are the relativity, functionality and 

orientation of opposites in the relations of individuals 

with each other, with the social system and with reality. 

It is proved that the paired mutually negating social in-

terests of individuals regarding the provision of their 

own vital activity are the main social opposites, and the 

results of their unity and struggle are the main social 

contradictions. It is argued that social contradictions ob-

jectively exist in the superstructure of the political, cul-

tural and basic socio-economic system. There are pro-

duction socio-economic contradictions in the techno-

economic, organizational-economic and economic 

property relations between the owners of the means of 

production, as well as between them and employees. It 

is advisable to define this contradiction as the main pro-

duction socio-economic contradiction. 
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ктуальность. В реальной действительно-
сти, существуют разнообразные противоре-

чия, которые усложняются в социальных систе-
мах, как естественных образований сознатель-
ных форм бытия сущего, особенно в 

человеческом обществе. Их наличие объективно, 
а разрешение противоречий способствует разви-
тию социальной системы, в той или иной мере. 
При этом существуют социальные противоречия, 
обострение которых может привести к 

А 
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разрушению социальной системы. Это обуслов-
ливает постоянную актуальность исследований, 
связанных с определением сущности социальных 
противоречий, их систематизацией, определе-
нием наиболее значимых способов их разреше-
ния. 

Анализ литературы. Как правило, понятие «со-
циальное противоречие» используется в социо-
логии, а его трактовки не совсем корректны. 
Например, в Энциклопедии по социологии соци-
альное противоречие определяется как «взаимо-
действие противоположных тенденций развития 
общественных явлений, которые вместе с тем 
находятся во внутреннем единстве и взаимопро-
никновении, выступая источником самодвижения 
и развития социальных процессов и их научного 
познания» [1]. Но тенденции, как направления, не 
могут взаимодействовать. В реальной действи-
тельности, они являются следствием взаимоот-
ношений вещей. 

Иногда, особенно в социологии [2; 3], вместо по-
нятия «противоречие» используется термин «кон-
фликт». Но, с точки зрения философских катего-
рий «сущность» и «явление», конфликт (противо-
положная тенденция или противоположные инте-
ресы) является формой проявления сущности 
диалектического противоречия. Очевидно, что 
конфликтов, а, следовательно, и противоречий в 
любой социально-экономической системе множе-
ство. Поэтому в научной литературе использу-
ется термин «системные противоречия», напри-
мер, в работе [4]. 

В некоторых случаях, нарушается причинно-
следственная связь между явлениями, и смеши-
ваются понятия противоречия и противоположно-
сти. Например, с точки зрения формальной ло-
гики? аргументируется, что не следует «употреб-
лять термин «противоречие» там, где менее об-
манчивыми были бы термины «конфликт», «про-
тивоположная тенденция» или, может быть, «про-
тивоположный интерес» и т.д.» [5]. Но конфликта 
может и не быть, а противоречие в отношениях 
противоположностей существует объективно. 
Очевидно, конфликт – это результат обострения 
противоречия, а «противоположный интерес», как 
и «противоположная тенденция», появляется в 
результате противоречия во взаимоотношении 
вещей. 

Существуют различные виды противоречий, но в 
справочной литературе, например, [1; 2; 6] изна-
чально определяют внутренние и внешние проти-
воречия, что вполне справедливо для открытых 
систем. Такими являются все естественные си-
стемы, в том числе, и социальные, которые со-
стоят из множества подсистем и являются откры-
тыми, где существуют свои внутренние и внешние 
противоречия. Поэтому, в силу парадокса относи-
тельности систем, такая классификация противо-
речий относительна, но она необходима для диа-
лектического познания социальных противоре-
чий. 

Как правило, пытаются классифицировать один 
из видов, например, экономические противоре-
чия, где, иногда, отсутствие логики, 

диалектического и системного подхода доводит 
до абсурдных выводов. Например, в работе [7,                                  
с. 33] утверждается: «Самым простым из эконо-
мических противоречий является противоречие 
элементарного отношения собственности, кото-
рое в одно и то же время есть присвоение и от-
чуждение, самым сложным – противоречие за-
кона движения экономической системы. Руковод-
ствуясь этим критерием, можно предложить сле-
дующую классификацию экономических противо-
речий: 

1. Противоречия основы экономической си-
стемы, противоречия производные, противоре-
чия результата движения экономической си-
стемы. 

2. Противоречия трудовых, технологических от-
ношений, производительной и потребительной 
сил, производственных отношений, способа про-
изводства и хозяйствования.  

3. Противоречия внутри экономических явлений 
и между ними, противоречия сущности и действи-
тельности экономических явлений.  

4. Противоречия самоцели экономической си-
стемы». 

В работе [7, с. 33] констатируется, что экономиче-
ские противоречия – «это противоречия субъек-
тивных (волевых) и объективных (вещных) отно-
шений людей в процессе производства, распре-
деления, обмена и потребления экономических 
благ». Но в этом процессе воспроизводства эко-
номических благ также возникают отношения по 
поводу распределения и обмена неэкономиче-
скими благами. В любом случае, они являются ча-
стью социальных отношений по поводу обеспече-
ния жизнедеятельности индивидуумов.  

Иногда социальные противоречия отделяют от 
экономических противоречий. Например, в Боль-
шом толковом социологическом словаре указы-
вается, что «экономические и социальные проти-
воречия – ключевой термин марксистских иссле-
дований, указывающий на напряженность, проти-
воположность или конфликт двух аспектов соци-
альной структуры либо процессов в социальной 
структуре в целом» [2, с. 103]. Возможно, это яв-
ляется некорректным пониманием марксисткой 
теории, поскольку экономические противоречия – 
это часть социальных противоречий, которые 
возникают в результате отношений разнообраз-
ных «аспектов социальной структуры». Оче-
видно, имеет смысл использовать сочетание этих 
терминов и определять социально-экономиче-
ские противоречия? 

В научной литературе отношения людей в про-
цессе воспроизводства экономических благ опре-
деляются как производственные отношения. Су-
ществует отличия в понимании этой категории. 
Основные дискуссионные точки зрения следую-
щие: 

«1)  производственные отношения являются об-
щественной или социально-экономической фор-
мой развития производительных сил;  
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2) производственные отношения содержат орга-
низационно-экономические и технико-экономиче-
ские отношения; 

3) производственные отношения тождественны 
экономическим отношениям;  

4) производственные отношения тождественны 
совокупности отношений экономической соб-
ственности» [8, с. 196].  

В любом случае, производственные отношения – 
это часть социальных отношений, где объективно 
существуют и непроизводственные отношения. 
Тогда, в этих отношениях существуют производ-
ственные социально-экономические противоре-
чия. При этом производные отношения, а, следо-
вательно, и соответствующие противоречия, 
имеют определенную структуру, диалектически 
взаимосвязанных между собой и с производи-
тельными силами, внутренних отношений и про-
тиворечий. 

Часто экономические противоречия связывают с 
интересами индивидуумов, как правило, – с эко-
номическими интересами. Например, в работе [9, 
с. 63] утверждается, что «экономические противо-
речия всегда вырастают на основе разнонаправ-
ленных экономических интересов различных со-
циальных субъектов. Это положение верно, так 
как любая из подсистем экономических противо-
речий производственных отношений в целом свя-
зывается с подсистемой противоречий экономи-
ческих интересов». Но, такое утверждение 
должно быть обоснованным с философской точки 
зрения, поскольку тогда источником развития со-
циальной системы являются интересы ее индиви-
дуумов.  

В любом случае, интересы индивидуумов возни-
кают в сфере производства, распределения, об-
мена и потребления, которые диалектически вза-
имосвязаны. Например, диалектическое един-
ство производства и потребления описал еще                         
К. Маркс: «Итак, производство есть непосред-
ственно потребление, потребление есть непо-
средственно производство. Каждое непосред-
ственно является своей противоположностью. 
Однако, в то же время, между обоими имеет ме-
сто опосредствующее движение. Производство 
опосредствует потребление, для которого оно со-
здает материал, без чего, у потребления отсут-
ствовал бы предмет. Однако и потребление опо-
средствует производство, ибо только оно создает 
для продуктов субъекта, для которого они и явля-
ются продуктами» [10, с. 181]. Очевидно, в отно-
шениях этих противоположностей существуют 
противоречия, а их разрешение, в той или иной 
мере, способствует прогрессивному развитию со-
циальной системы. 

Прогрессивность развития социально-экономиче-
ской системы проявляется в постоянном росте 
производства и потребления в долгосрочном пе-
риоде. Их взаимосвязь определяется законом 
спроса и предложения, который «отражает взаи-
мозависимость между количеством товаров и 
услуг, которые хочет купить или получить потре-
битель, и объемом товаров и услуг, которые 

предлагает производитель» [8, с. 561]. Именно 
здесь проявляется противоречие между произво-
дителями и потребителями в виде конфликта их 
интересов. Исходным, как утверждается в работе 
[9], является противоречие между постоянно рас-
тущими потребностями и ограниченностью произ-
водства экономических благ. Но как тогда быть с 
явлением перепроизводства, когда производство 
превышает спрос? То есть, это противоречие не 
является исходным. 

В экономической теории исходным считается ос-
новное экономическое противоречие, но здесь су-
ществует различное понимание его содержания. 
Например, по К. Марксу – это противоречие 
между общественным характером производства 
и частной формой присвоения его результатов 
[11, c. 771–773]. В работе [12, с. 50] – это проти-
воречие между частной и общественной соб-
ственностью, которое определяется как основное 
экономическое противоречие собственности. В 
любом случае, противоречие следует рассматри-
вать как свойство отношений между материаль-
ными и (или) не материальными формами бытия 
сущего. Очевидно, исходными являются произ-
водственные социально-экономические противо-
речия, но это требует соответствующего обосно-
вания. 

Цель статьи. Определить сущность социальных 
противоречий в реальной действительности, и на 
этой основе определить виды социально-эконо-
мических противоречий и содержание основного 
производственного социально-экономического 
противоречия. 

Изложение основного материала. С философ-
ской точки зрения, реальную действительность 
образуют системные образования вещей и их от-
ношения. Многообразие их свойств обусловли-
вает разнообразные системы, но только живые 
формы бытия сущего обладающие сознанием и 
инстинктом образуют социальные системы. Эти 
формы бытия сущего индивидуальны, но они со-
циальные. Эти свойства являются общим для ин-
дивидуумов любой социальной системы. Но 
кроме индивидуумов, как главных элементов со-
циальной системы, ее образуют и другие вещные 
формы бытия сущего, существующие в реальной 
действительности, с которыми индивидуумы 
вступают в отношения по поводу обеспечения 
собственной жизнедеятельности. 

Свойства вещей определяют свойства отноше-
ний [13]. Тогда, в социальной системе все свой-
ства отношений ее элементов, в том числе и ин-
дивидуумов, являются социальными. Социаль-
ные свойства элементов социальной системы мо-
гут быть одинаковыми и противоположными, как 
парные взаимоотрицающие противоположности. 
В результате действия диалектического закона 
единства и борьбы этих противоположностей, в 
отношениях элементов социальной системы объ-
ективно существуют социальные противоречия. 
То есть, социальное противоречие – это систем-
ное свойство отношений социальных противопо-
ложностей, как парных взаимоотрицающих 
свойств элементов социальной системы. 
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В социальных системах свойства отношений их 
элементов разнообразны, но потребность инди-
видуумов в обеспечении собственной жизнедея-
тельности – целевое свойство этого главного эле-
мента любой социальной системы. Эта потреб-
ность разнообразна, но все разнообразие потреб-
ностей тождественно, поскольку они одинаково 
целенаправленны на обеспечение жизнедеятель-
ности. Их взаимоотрицание появляется только в 
результате внутренних отношений материальных 
и нематериальных потребностей индивидуума и 
его внешних отношений с другими индивидуу-
мами, социальной системой и реальной действи-
тельностью по поводу их удовлетворения. То 
есть, когда по этому поводу возникает интерес, 
который определяется как «потребности, высту-
пающие мотивацией поведения индивида» [14,                     
с. 134]. Таким образом, интерес – это свойство ин-
дивидуума, мотивирующее его потребность в 
обеспечении жизнедеятельности.  

Вполне очевидно, что тождественно взаимоотри-
цающие интересы индивидуумов являются пар-
ными социальными противоположностями. Тогда 
противоречия в социальных отношениях индиви-
дуумов – это результат единства и борьбы пар-
ных противоположных интересов. Например, в 

результате действия объективного закона спроса 
и предложения в социальной системе человече-
ского общества возникает противоречие между 
интересами потребителей и производителей по 
поводу цены, количества и качества экономиче-
ских благ.  

Для удовлетворения интересов индивидуумы ис-
пользуют ресурсы реальной действительности и 
самой социальной системой, с которыми индиви-
дуумы вступают в определенные отношения. 
Вполне логично, что в этих отношениях также су-
ществуют социальные противоречия по поводу 
обеспечения их жизнедеятельности, но они не 
главные. Поскольку индивидуумы – это главный 
элемент социальной системы, то парные взаимо-
отрицающие социальные интересы индивидуу-
мов по поводу обеспечения собственной жизне-
деятельности выступают главными социальными 
противоположностями, а результат их единства и 
борьбы являются главными социальными проти-
воречиями (рис. 1). В любом случае, социальные 
противоречия могут быть контрадикторными и 
контрарными, где контрарные противоречия – это 
результат взаимодействия прямо противополож-
ных противоположностей [14, с. 19]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Логический вывод сущности социальных противоречий (составлено автором) 

 
Социальные противоречия есть и в отношениях 
индивидуума с самим собой. Например, Ф. Эн-
гельс по этому поводу писал: «... Если вещи при-
суща противоположность, то эта вещь находится 
в противоречии с самой собой; то же относится и 
к выражению этой вещи в мысли. Например, в 
том, что вещь остается той же самой и, в то же 
время, непрерывно изменяется, что она содержит 
в себе противоположность между «пребыванием 
одной и той же» и «изменением», заключается 
противоречие» [15, с. 640]. Но какие социальные 
противоположности и противоречия существуют 
в индивидууме?  

Вполне очевидно, что индивидуум является не 
только основным элементом социальной си-
стемы общества, но и сам выступает в качестве 
таковой, которая состоит из взаимосвязанной со-
вокупности материальных и нематериальных 

элементов. Их взаимосвязь обусловливает нали-
чие отношений между этими элементами, свой-
ства которых могут быть одинаковыми и противо-
положными. То есть, в отношениях индивидуума 
самим с собой существуют внутренние противо-
положности и противоречия.  

Если исходить из материальных и нематериаль-
ных форм бытия сущего, то их свойства опреде-
ляют противоположности в индивидууме и отно-
шения между его материальной формой и созна-
нием, где противоречие является одним из 
свойств таких отношений. Вполне очевидно, что 
эти отношения являются определяющими в отно-
шениях индивидуума с социальной системой об-
щества. То есть, они социальные. Поскольку в ре-
альной действительности вещей без отношений 
не существует, то любая вещь состоит из других 
вещей и их отношений, которые существуют 
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только в движении. В совокупности, это объек-
тивно обусловливает наличие социальных проти-
воречий не только между материальной формой 
и сознанием индивидуума, но и в самих этих фор-
мах проявления бытия сущего.  

Например, социальные противоречия в сознании 
индивидуума – это формально-логические проти-
воречия отношений взаимоотрицающих «проти-
воположных утверждений» [16, с. 87]. С этой 
точки зрения, индивидуальные социальные про-
тиворечия являются внутренними относительно 
внешних социальных противоречий в отношениях 
индивидуумов между собой, с социальной систе-
мой и реальной действительностью. Примером 
внутренних социальных противоположностей ин-
дивидуума могут служить сознание и инстинкт, 
интуиция и рефлексия. Сознание и инстинкт – это 
контрарные социальные противоположности, ко-
торые как диаметрально противоположные не до-
пускают существование промежуточного свой-
ства [14, с. 19]. В результате действия закона 
единства и борьбы противоположностей, между 
ними возникает внутреннее контрарное социаль-
ное противоречие по поводу выбора индивидуу-
мом способа обеспечения жизнедеятельности – 
осознанного или инстинктивного. 

Интуиция и рефлексия являются свойствами со-
знания индивидуума. В Новой философской эн-
циклопедии института философии РАН интуиция – 
это «способность прямого, ничем не опосредо-
ванного постижения истины» [14, с. 140], а ре-
флексия «форма теоретической деятельности 
человека, которая направлена на осмысление 
своих собственных действий, культуры и ее осно-
ваний» [6, с. 445]. Интуиция и рефлексия – это 
контрадикторные социальные противоположно-
сти, которые соотносятся как осознанное и ча-
стично осознанное, поскольку базируется на ре-
флексивном опыте постижения истины. По по-
воду выбора интуитивного или рефлексивно-ин-
туитивного способа обеспечения жизнедеятель-
ности, в сознании индивидуума возникает внут-
реннее контрадикторное социальное противоре-
чие. 

Вполне очевидно, что все элементы социальной 
системы выполняют различные функции. По-
этому целесообразно различать функциональ-
ные социальные противоположности и противо-
речия. Примером внешних контрарных функцио-
нальных противоположностей являются половые 
свойства индивидуумов – мужская и женская 
особь, а контрадикторных – активная или неак-
тивная особь в социальном воспроизводстве. В 
системе отношений этих контрарных и контрадик-
торных противоположностей возникают соответ-
ствующие социальные противоречия по поводу 
функционального участия в этом процессе инди-
видуумов разного полового признака. 

Способность выполнять определенные функции 
является внутренним свойством индивидуума. 
Способен или неспособен – это внутренние кон-
традикторные социальные противоположности. 

По этому поводу, в сознании индивидуума возни-
кает внутреннее контрадикторное социальное 
противоречие в его отношениях с самим собой. 
Если функциональная способность полностью 
утрачена, например, в результате физической 
травмы, тогда такое противоречие становится 
контрарным. 

Таким образом, для любой социальной системы 
обобщающими критериями классификации соци-
альных противоречий являются относительность, 
функциональность и направленность противопо-
ложностей в отношениях индивидуумов между 
собой, с социальной системой и с реальной дей-
ствительностью по поводу обеспечения соб-
ственной жизнедеятельности (рис. 2). 

Среди социальных систем реальной действи-
тельности наиболее сложной является социаль-
ная система человеческого общества. Обеспече-
ние жизнедеятельности ее индивидуумов проис-
ходит за счет расширенного воспроизводства 
экономических благ, а также, распределения и 
обмена неэкономических благ. По этому поводу 
они вступают в определенные отношения, кото-
рые в марксистской теории трактуются как произ-
водственные отношения. В научной литературе 
их часто определяют как экономические отноше-
ния. Например, «производственные отношения – 
термин марксистской политической экономии, 
означающий экономические отношения между 
людьми, складывающиеся в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления ма-
териальных благ» [17, с. 300]. 

Если социальную систему рассматривать как со-
вокупность базисной социально-экономической и 
надстроечных политической и культурной функ-
циональных систем, то в базисной системе фор-
мируются производственные отношения, а в 
надстроечных – непроизводственные отношения. 
Здесь корректным становится утверждение, что 
«сама категория «производственные отношения» 
определенной мерой является аморфной, по-
скольку нацеливает на изучение материальных 
отношений между людьми в сфере производства 
(а не распределения, обмена и потребления). По-
этому ее необходимо употреблять в единстве в 
определенной совокупности родственных катего-
рий, выделяя при этом их общие черты и отли-
чия» [18, с. 366].  

Очевидно, в данном случае, родственными кате-
гориями выступают «социальные отношения» и 
«экономические отношения». Тогда, отношения в 
базисной социально-экономической системе, ко-
торые возникают по поводу производства, рас-
пределения, обмена и потребления экономиче-
ских благ, являются производственными соци-
ально-экономическими отношениями. Они, как и 
политические и культурные социальные отноше-
ния, могут быть внутренними и внешними, 
контрарными и контрадикторными.  

В силу парадокса относительности систем реаль-
ной действительности, политические и культур-
ные социальные отношения существуют как вне, 
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так и внутри социально-экономической системы, 
где, с точки зрения науки управления, ее эконо-
мическая система является управляемой, а поли-
тическая и культурная – управляющими систе-
мами. Очевидно, в этом случае, внутренние 

политические и культурные социальные отноше-
ния становятся производственными социально-
экономическими отношениями, возникающими по 
поводу управления производством экономиче-
ских благ. 

 

 
 

Рисунок 2 – Философская сущность и виды социальных противоречий 
в реальной действительности (составлено автором) 

 
В научной литературе существуют отличия в 
структуризации производственных отношений. 
Например, определяются «два вида производ-
ственных отношений: организационно-экономи-
ческие и социально-экономические. Отношения 
первого вида характеризуют степень развития и 
организации производительных сил, комбинацию 
их элементов безотносительно к общественной 
форме производства (разделение труда, специа-
лизация, кооперирование производства, центра-
лизация и т.д.). Вторые характеризуют обще-
ственную форму производства. Их основу состав-
ляют отношения собственности на средства про-
изводства» [19, с. 324–325]. Но организационно-
экономические отношения являются одним из ви-
дов не только производственных социально-эко-
номических отношений, поскольку возникают в 
процессе производства, распределения, обмена 
и потребления экономических благ [20, с. 643]. 

Производственные отношения определяются как 
система экономических отношений. Это совокуп-
ность «... технико-экономических, организаци-
онно-экономических и отношений экономической 
собственности в процессе диалектического 

взаимодействия между ними (подсистемами), с 
одной стороны, и системой производительных 
сил – с другой» [21, с. 366]. При этом указывается 
на то, что организационно-экономические отно-
шения существуют не только по поводу производ-
ства, но и обмена, распределения, обмена и по-
требления благ в социальной системе общества. 
Это справедливо в силу парадокса относительно-
сти социальных систем, но технико-экономиче-
ские и отношения экономической собственности 
возникают только в процессе производства эконо-
мических благ. 

Основными элементами, подсистемами экономи-
ческой системы являются производительные 
силы, технико-экономические, организационно-
экономические и отношения экономической соб-
ственности, которые устанавливаются посред-
ством хозяйственного механизма [20, с. 663]. Но 
эти отношения не взаимодействуют с производи-
тельными силами, как указывается в этой энцик-
лопедии [21, с. 366]. Они возникают в процессе 
производства между ее элементами, которых яв-
ляются индивидуумы, производящие экономиче-
ские блага, и средства производства. 
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Производственные отношения возникают между 
элементами системы производительных сил в 
сфере производства. Тогда непроизводственные 
отношения действуют в сфере потребления, где 
существуют потребительные силы. «Ведение в 
анализ понятия «потребительной силы», т.е., спо-
собности общества к потреблению, позволяет бо-
лее рельефно выделить объективное содержа-
ние потребительной деятельности, отмежеваться 
от часто встречающейся психологической ее ха-
рактеристики, например от сведения зависимости 
потребления от дохода к психологическому за-
кону, выражающемуся в склонности людей к уве-
личению в известной мере своего потребления с 
ростом дохода» [22, с. 157].  

Очевидно, что носителями потребительной силы 
являются все индивидуумы социальной системы 
общества, как занятые, так и не занятые произ-
водством экономических благ. В любом случае, 
между ними возникают отношения по поводу рас-
пределения, обмена и потребления экономиче-
ских, а также распределения и обмена не эконо-
мических благ, а, следовательно, и соответству-
ющие противоречия. Это социально-экономиче-
ские противоречия, но они не являются основ-
ными. 

Производительные силы определяют содержа-
ние общественного способа производства, а его 
форму – производственные отношения. «Как вся-
кая форма, производственные отношения от-
стают от развития содержания – производитель-
ных сил. Возникает несоответствие, преодолева-
емое через преобразование исторического типа 
производственных отношений», где «решающая 
роль в структуре производственных отношений 
принадлежит собственности на средства произ-
водства» [6, с. 362].  

Такое несоответствие определяется как всеоб-
щее основное экономическое противоречие. При 
этом указывается на то, что существует и основ-
ное экономическое противоречие отдельного об-
щественного способа производства [21, с. 663–
664]. Очевидно, что основное экономическое про-
тиворечие возникает в системе производитель-
ных сил. То есть, это основное производственное 
противоречие, которое возникает по поводу про-
изводства распределения, обмена и потребления 
экономических, а также, распределения и обмена 
не экономических благ. Следовательно, оно 
также является социально-экономическим проти-
воречием. 

С точки зрения марксистской теории, основное 
противоречие социально-экономической системы 
возникает в отношениях экономической собствен-
ности, поскольку экономическая собственность в 
диалектическом единстве с производительными 
силами формирует общественный способ произ-
водства. В марксистской теории – это основное 
противоречие капитализма между общественным 
характером производства и частной формой при-
своения экономических благ: «…продукт обще-
ственного труда присваивается отдельным капи-
талистом. Это и составляет основное 

противоречие, откуда вытекают все те противоре-
чия, в которых движется современное общество 
и которые с особенной ясностью обнаруживаются 
в крупной промышленности» [15, с. 228]. Оче-
видно, таковым является противоречие между 
интересами наемных работников и собственни-
ков средств производства. Его целесообразно 
трактовать как основное производственное соци-
ально-экономическое противоречие. Оно возни-
кает между прямо противоположными интере-
сами наемных работников и собственников 
средств производства по поводу распределения 
добавленной стоимости, где главными элемен-
тами выступает оплата труда наемных работни-
ков и прибыль. То есть это контрарное противо-
речие. 

Форма присвоения экономических благ определя-
ется правом владения средствами производства, 
которое всегда персонифицировано. Оно опреде-
ляет право распоряжения и пользования ими. Это 
следует из теории прав собственности Р. Коуза. 
По поводу владения, распоряжения и пользова-
ния в отношения экономической собственности 
объективно существуют противоречия между 
собственниками средств производства, которое 
следует из их противоположных интересов. Но 
они не прямо противоположны, поскольку направ-
лены на получение прибыли. То есть, это контра-
дикторное противоречие, которое не является ос-
новным.  

Следует отметить, что к наемным работникам от-
носятся и индивидуумы, которым собственники 
средств производства делегировали право рас-
поряжения и пользования собственностью. То 
есть, те, которые имеют право распределять до-
бавленную стоимость. Вполне логично, что 
между ними и остальными наемными работни-
ками также объективно существует внутреннее 
контрарное противоречие, поскольку они пред-
ставляют интересы собственников средств произ-
водства. Таким образом, кроме противоречий в 
отношениях экономической собственности между 
интересами наемных работников и собственни-
ков средств производства по поводу распределе-
ния добавленной стоимости все остальные про-
тиворечия в системе производственных соци-
ально-экономических отношений являются кон-
традикторными (рис. 3).  

Обострение и разрешение экономических проти-
воречий, возникающих в системе отношений про-
изводительных сил, приводит к развитию, а 
вследствие радикального обострения – к измене-
нию типа социальной системы, что исторически 
закономерно. Исторически этот процесс происхо-
дит циклически, но в пределах одного типа соци-
альной системы, эти противоречия, в той или 
иной мере, регулируются субъективно ее индиви-
дуумами и объективно вследствие действия объ-
ективных социально-экономических законов. 
Субъективный характер вмешательства индиви-
дуумов в любые социально-экономические отно-
шения актуализирует проблему регулируемости 
соответствующих противоречий. 
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Рисунок 3 – Источники и виды социально-экономических противоречий (составлено автором) 
 

Заключение. 

Главным элементом социальной системы явля-
ется индивидуум. Индивидуумы вступают в соци-
альные отношения сами с собой, с социальной 
системой и реальной действительностью по по-
воду удовлетворения интересов, которые моти-
вируют их потребности в обеспечении жизнедея-
тельности. Эти интересы являются главными со-
циальными противоположностями, а результаты 
их единства и борьбы – главными социальными 
противоречиями. В любом случае, социальные 
противоречия могут быть внутренними и внеш-
ними, контрарными и контрадикторными и в соци-
альной системе отличаются по выполняемым ин-
дивидуумами функциям. 

Отличительным критерием социальной системы 
человеческого общества от других социальных 
систем живых форм бытия сущего является нали-
чие производственных отношений по поводу вос-
производства экономических благ. Они возни-
кают в сфере производства базисной социально-

экономической системы, которая диалектически 
связана с надстроечной политической и культур-
ной системой. В них существуют соответствую-
щие социальные отношения и противоречия. 

Производственные отношения по поводу воспро-
изводства экономических благ целесообразно 
трактовать как производственные социально-эко-
номические отношения, которые существуют в 
системе производительных сил между сред-
ствами производства, их собственниками и наем-
ными работниками. В этих отношениях объек-
тивно существуют технико-экономические, орга-
низационно-экономические и противоречия в от-
ношениях экономической собственности. Они яв-
ляются наиболее значимыми для развития соци-
ально-экономической системы. 

В отношениях экономической собственности объ-
ективно существует основное производственное 
социально-экономическое противоречие по по-
воду распределения добавленной стоимости 
между наемными работниками и собственниками 
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средств производства. Это основное контрарное 
противоречие социально-экономической си-
стемы. Контрадикторными являются технико-эко-
номические, организационно-экономические про-
тиворечия и противоречия в отношениях эконо-
мической собственности между собственниками 
средств производства. 

Производственные социально-экономические 
противоречия являются движущей силой разви-
тия социальной системы и источником остальных 
противоречий. Очевидно, необходимо опреде-
лить возможность их регулирования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются шеринг в не-

движимости как ключевой тренд в мировой эконо-

мике. Представлены уровневые подходы к мировой 

экономике шеринга и ее инновационные методы. 

Описаны восемь ключевых трендов мировой эконо-

мики в шеринговой недвижимости: флэт-шеринг, 

шеринг бытовой техники и оборудования, коли-

винги, коворкинги, флекс-офисы,торговая недвижи-

мость, поп-ап магазины, мобильные поп-ап пункты. 

Авторы приходят к выводу о том, что в новой бизнес-

модели шеринга торговым центрам, магазинам, жи-

лой недвижимости предлагается активизировать и 

использовать возможности, предоставляемые эко-

номикой совместного потребления. 
 

Ключевые слова: мировая экономика, совместное 

потребление, шеринг, недвижимость, ключевые 

тренды, экономическая модель. 

 

   

Annotation. The article considers real estate sharing as 

a key trend in the global economy. Tiered approaches 

to the global sharing economy and its innovative meth-

ods are presented. Eight key trends in the global econ-

omy in real estate sharing are described: flat sharing, 

sharing of household appliances and equipment, co-liv-

ing, co-working spaces, flex offices, retail real estate, 

pop-up stores, mobile pop-up points. The authors come 

to the conclusion that in the new business models of 

sharing shopping centers, shops, residential real estate 

are encouraged to activate and use the opportunities 

provided by the sharing economy. 
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ировая экономика (мировое хозяйство) рас-
сматривается как совокупность националь-

ных экономик стран мира, связанных между со-
бой международными экономическими отноше-
ниями и участвующих в международном разделе-
нии труда. Формирование мировой экономики – 
закономерный результат не только разделения 
труда, но и процессов интернационализации про-
изводства, обмена капиталов, совместного по-
требления [1].  

Глобальная мировая экономика совместного по-
требления сама по себе является инновацион-
ным трендом «в социально-экономическом раз-
витии всего глобального мирового сообщества» 
[2, с. 120]. Совместная экономика потребления 
(Collaborative Consumption) – это динамично раз-
вивающаяся социально-экономическая модель, 

направленная на получение выгоды от потребле-
ния товаров и услуг, согласованных через сеть 
Интернет и другие медиа, где участники могут по-
делиться тем, чем они владеют и что они могут 
делать за определенную плату без потери права 
собственности [3].  

На данном витке развития цивилизации в резуль-
тате повсеместного распространения цифровых 
инструментов, можно выделить несколько трен-
дов, которые сейчас определяют наше будущее – 
и все они связаны с экономикой шеринга (ЭШ) – 
sharing economy. Данный термин появился в 2000 
году, и был связан с инновационной бизнес-моде-
лью, которая бы стремилась решить социальные 
проблемы, учитывая стремительный рост насе-
ления и исчерпаемость ресурсов. Однако впер-
вые в научный оборот в экономике данную 

М 



231 

 

категорию ввел профессор права в Стэнфорд-
ском университете Лоуренс Лессиг в 2008 году [4].  

Категория «sharing economy» описывает взаимо-
действие между людьми, одни из которых имеют 
какие-то активы, но по разным причинам не ис-
пользуют их, и готовы этими активами поделиться 
с другими людьми, с целью удовлетворения по-
требностей последних. Как подчеркивает Т.В. Чу-
маков, «наличие собственности – это не только 
удовлетворение потребностей в чем-либо, но 
также и драйвер развития экономики». Однако «в 
мире существует определенная скорость воспол-
нения ресурсов, и если норма потребления ре-
сурсов превышает ее, то значит, человечество 
больше потребляет, или другими словами «живет 
в долг» у природы» [5, с. 8]. 

Чем же характеризуется экономика шеринга (или 
экономика совместного пользования) в рамках 
мировой экономики? 

ЭШ представляет собой «экономическую модель, 
которая распределяет активы между заинтересо-
ванными сторонами после координации через ин-
тернет» [6, с. 72].  

Можно обозначить три концептуальных уровне-
вых подхода к мировой экономике шеринга: 

–  во-первых, простой (обывательский) шеринг – 
это набор инновационных услуг, товаров быто-
вого потребления, которые копируют старые, вы-
шедшие из употребления, за счет развития инно-
вационных (технологических, экономических, со-
циальных, цифровых) технологий [7, 8]; 

–  во-вторых, социологический, в рамках кото-
рого ЭШ рассматривается как динамичный соци-
альный процесс, приносящий большее удовле-
творение [9], нежели просто единоличное обла-
дание чем-то (техническим оборудованием, ин-
вентарем, автомобилем или бытовой техникой); 

–  в-третьих, экономический, связанный с более 
эффективным применением ресурсов (по отно-
шению к товарам легкой промышленности, транс-
портным средствам, рабочим пространствам). 

Необходимо сказать об инновационных методах 
в ЭШ: 

1. Совместное инвестирование в идеи – 
краудфандинг (инновационный метод сбора фи-
нансовых средств на реализацию и поддержание 
научных, творческих, социальных, экологических 
и других идей). 

2. Совместное владение компанией – инноваци-
онный метод совместного владения собственно-
стью, связанный с экономикой совместного до-
ступа к правам собственности. 

3. Схема микрофинансирования, доказавшая 
свою жизнеспособность в мировой экономике: 
кредиты от человека к человеку, которыми зани-
мается некоммерческая организация Kiva, предо-
ставляющая возможность выдавать напрямую 
беспроцентные займы [10]. 

4. Сообщество краудсорсинга, способствующее 
развитию инновационных идей посредством мо-
дели краудсорсинга.  

Онлайн-рынки, цифровые платформы и сети яв-
ляются важнейшими бизнес-моделями экономики 
шеринга в целом, и шеринга в недвижимости, в 
частности. Для своей работы они используют ре-
сурсы других. Ярким представителем сервиса 
аренды жилья является ресурс «единорог» 
Airbnb, позволяющий арендовать жилье у лиц, у 
которых оно не используется. Этот ресурс позво-
ляет арендовать жилье как на одну ночь, так и на 
более длительный срок. Сегодня Airbnb карди-
нально изменила индустрию гостеприимства в 
рамках предоставления любого жилья (домов, 
квартир, аппартаментов, пустующих торговых 
площадей) для любого пользователя с любым за-
просом [11].  

В России есть свой аналоговый отечественный 
сервис «Островок» – сервис по аренде жилья, ко-
торый действует по аналогичной схеме с Airbnb 
[5]. 

Ключевыми трендами в недвижимости в про-
странстве мировой экономики совместного по-
требления являются:  

1. Флэт-шеринг(от англ. flat – квартира и share – 
делиться) – тренд, пришедший в Россию и другие 
страны из Западной Европы, связанный с арен-
дой жилой недвижимости. Флэт-шеринг – это сов-
местная аренда квартир различными социаль-
ными группами: студентами, семьями, клубами по 
интересам, общественными организациями, за-
ключающаяся в составлении договора между 
собственником жилого помещения и основным 
арендатором с указанием прочих лиц в договоре 
в качестве проживающих. 

Хаус шеринг(khausshering) – это инновационный 
метод посуточной аренды жилья посредством ди-
станционной сдачи жилья без личных встреч с 
арендатором. По своим свойствам, сервис напо-
минает каршеринг, когда клиент берет во времен-
ное пользование автомобиль. Инициатором раз-
работки российского хаусшеринга стал Всерос-
сийский центр национальной строительной поли-
тики (ВЦНСП). Руководитель ВЦНСП А. Моор по-
лагает, что разработка хаусшеринга поможет вы-
вести коммерческие правоотношения из тени, что 
позволит увеличить бюджет за счет налоговых 
поступлений, сократить число мошенничеств с 
арендой квартир, а также даст толчок для разви-
тия внутреннего туризма [12]. 

2. Соседский шеринг или шеринг бытовой тех-
ники и оборудования – тренд, пользующийся по-
пулярностью в европейских странах, заключаю-
щийся в том, что в жилых комплексах выделяются 
отдельные помещения под размещение бытовой 
техники, строительных инструментов и хозяй-
ственного оборудования: минимоечных и цикле-
вочных машин, дрелей, пил, молотков, молоти-
лок, пылесосов, насосов и пр. инвентаря, которые 
жильцы могут арендовать. Сумма за временное 
пользование инструментом, техникой и оборудо-
ванием добавляется к коммунальным платежам 
[13]. 
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3. Коливинги – тренд, означающий совместное 
проживание в жилье групп, объединенных общей 
работой, хобби (клубы по интересам), т.н. едино-
мышленников. В отличие от флэт-шеринга, в ко-
ливингах люди выполняют свою работу или зани-
маются любимым делом в специально отведен-
ных для этого зонах. Концепция имеет философ-
скую подоплеку: на одной территории проживают 
люди со схожими взглядами и жизненными цен-
ностями, что дает им возможность полностью по-
святить себя работе и воплощению идей.Так, 
например, коливинг-центры предпочитают моло-
дые мигранты (специалисты в сфере компьютер-
ных и цифровых технологий, дизайнеры, музы-
канты), приезжающие в крупные города и мегапо-
лисы, не имеющие возможности тратить много 
средств на аренду офиса [13]. У каждого своя ком-
ната, но рабочее и обеденное пространство – 
одно на всех. Данный формат шеринга может счи-
таться аналогом коммунальной квартиры, но в об-
новленном формате представляет собой амаль-
гамный вариант смешения гостиницы и собствен-
ного дома/квартиры.  

4. Коворкинги – тренд, в мировой экономике ше-
ринга недвижимости, предполагающий совмест-
ное сотрудничество в помещениях, арендуемых 
отдельными сотрудниками, а также средними или 
мелкими компаниями на определенные времен-
ные сроки. Это могут быть как краткие сроки – по-
часовая аренда, посуточная, так и аренда на дли-
тельный срок (аренда места за общим столом, 
аренда отдельных кабинетов, комнат для дело-
вых переговоров, зоны для проведения семина-
ров, дискуссий, дебатов, чтения лекций), спортив-
ные залы, кафе. Кроме того, коворкинги могут 
предлагать тарифы с целым спектром услуг, за-
ключающихся в оказании юридической и бухгал-
терской помощи. Коворкинги актуальны для про-
граммистов, маркетологов, фрилансеров, журна-
листов [13].  

5. Flex-офисы (флекс-офисы) – гибкие офисы, в 
которых нет отдельно выделенных для персо-
нала кабинетов или постоянно закрепленных ра-
бочих мест и рабочих столов. Flex-офисы вклю-
чают предварительное бронирование рабочего 
места для сотрудника, зону отдыха, так называе-
мую зоны тишины, где необходимо соблюдать ти-
шину, открытую зону с большим столом для ра-
боты в команде и специально отведенное поме-
щение для проведения экспресс-переговоров. 
Как показывает практика, такого рода простран-
ства вполне подходят персоналу, работающему 
по гибкому, свободному графику либо в удален-
ном формате. Такая практика способствует сни-
жению расходов на оборудование, аренду поме-
щения, уплату коммунальных услуг [13].  

6. Торговая недвижимость, открывающаяся в ги-
пермаркетах, имеющая отношение к магазинам 
поп-ап (pop-up)магазины – инновационный анти-
кризисный тренд ЭШ, включающий в себя рознич-
ную торговлю, рождественские базары, празднич-
ные ярмарки, всемирные выставки. Данный фор-
мат ЭШ популярен как среди частных предприни-
мателей, так и среди крупных, в различные пери-
оды социально-экономического развития (в 

условиях экономического роста или в периоды 
экономических рецессий) [13].  

7. Мобильные поп-ап пункты, также расположен-
ные в крупных торговых центрах – в период пан-
демии, специально переоборудованные для те-
стирования на коронавирус, для проведения вак-
цинации от коронавируса или временные ковид-
ныегоспитали – новый тренд в ЭШ, носящий вре-
менный (пандемийный) характер и однозадачную 
направленность с целью пережить кризисный пе-
риод. 

8. Торговая недвижимость, основанная на 
аренде складовили складской шеринг – очеред-
ной тренд мировой ЭШ, основанный на идее кол-
лективного складирования на арендованной тер-
ритории. Сюда входят владельцы онлайн-рын-
ков, платформ, интернет-магазинов, продавцы 
товаров онлайн, ритейлеры, логистические опе-
раторы, которые совместно арендуют складские 
комплексы и распределительные центры, что, в 
свою очередь, позволяет снизить издержки на 
оплату аренды, коммунальных платежей, клинин-
говые услуги и охрану складов охранными 
агентствами.  

По прогнозам зарубежного исследователя «он-
лайфритейла будущего» Вейнанда Йонгена, ми-
ровая экономика шеринга будет иметь суще-
ственное влияние на мировую экономическую си-
стему. Потребители в ЭШ становятся «просьюме-
рами, шеринговая экономика приносит новую 
кровь в отжившую свой век модель хомоэкономи-
кус (homoeconomicus)». В мировой экономике 
совместного потребления предпочтителен микро-
предприниматель, глубоко мотивированный на 
предложение своего времени, ресурсов, имуще-
ства, недвижимости, а также различных услуг с 
целью получения достойной оплаты за оказанные 
услуги [8, с. 72]. При этом просьюмеры (активные 
потребители) способны объединяться в коопера-
тивы и/или работать с существующими торго-
выми цетрами, гипермаркетами, предприятиями. 
Они могут лучше других с легкостью решать про-
блемы в облаке, писать обзоры по различным ви-
дам шеринга в мировом экономическом простран-
стве, а также продуцировать инновационные 
идеи для новых видов шеринга, в том числе и ше-
ринга в недвижимости.  

Таким образом, мировая экономика совместного 
использования становится альтернативой при-
вычному линейному пути [14] потребителя в таких 
инновационных трендах, как: флэт-шеринг, ше-
ринг бытовой техники и оборудования, коливинги, 
коворкинги, флекс-офисы, торговая недвижи-
мость, поп-ап магазины, мобильные поп-ап 
пункты.  

В новой бизнес-моделишеринга торговым цен-
трам, магазинам, жилой недвижимости предлага-
ется активизировать и использовать возможно-
сти, предоставляемые экономикой совместного 
потребления, что означает необходимость приня-
тия и одобрения новых моделей бизнеса и инно-
вационных трендов в ЭШ.  
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