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

попытка определить, как изменяющаяся ген-

дерная картина мира оказывает воздействие 

на формирование матриархата в качестве 

новой тенденции развития семьи. Осуществля-

ется анализ происходящих в институциональ-

ном пространстве современной семье изме-

нений, устанавливаются перспективы эволюции 

общества и общественных отношений в рамках 

трансформации привычных и традиционных 

форм гендерного взаимодействия. Особое 

внимание уделяется факторам, которые пре-

пятствуют развитию нового типа семейных от-

ношений. Авторы не претендуют на исключи-

тельность и истинность предлагаемой им кон-

цепции, всего лишь предлагая свое видение 

причин кризиса современного мира как мас-

кулинного мира, ценности и идеалы которого 

самым разрушительным образом влияют на 

социокультурную динамику. 
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ространство научного исследования 
изобилует множеством теоретических мо-

делей, порождающих методологический плюра-
лизм и множественность социального знания, 
его междисциплинарность и выход за осознание 
включенности познающего субъекта в познавае-
мую реальность, которую он в определенном 
смысле «проживает», что объясняет появление 
и развитие постнеклассической традиции в 
научном познании, акцентирующей внимание на 
осознанном включении в инструментарий позна-
ния ценностных предпочтений, мотивов и этиче-
ских норм самого исследователя. В рамках дан-
ной работы мы, не претендуя на истинность сво-
его понимания исследуемой реальности, пред-
лагаем видение эволюции семейных отношений 
в современном обществе, в том числе россий-
ском, которое условно назовем «неоматриар-
хат», отдавая себе отчет в том, что у многих ав-
торский подход вызовет неприятие, связанное с 
различиями, которые реально существуют в 
пространстве динамики семейно-брачных отно-
шений в полиэтническом российском обществе. 
Предупреждая такую реакцию, хотим отметить, 
что речь идет о тенденциях, которые в различ-
ных регионах и этнокультурных сообществах 
протекают с различной степенью интенсивности, 
но для нас выступают в качестве объективно 
идущего процесса в рамках глобального процес-
са институциональной трансформации семьи в 
современном мире.  

Семья с ее глубинными эволюционными процес-
сами нуждается в самом пристальном внимании 
со стороны социологов, а сама социология нуж-
дается в пересмотре методологических ориен-
тиров исследования семьи и поиске ответов на 
вопросы, которые ставит перед современным 
обществом, пока еще маскулинным по своей 
сути [1], ситуация разрушения мира, построенно-
го на господстве мужских ценностей, и кризиса 
мира, в котором правят мужчины. Социальный 
порядок, основанный на насилии, жестокости, 
подчинении и т.д., не принес человечеству сча-
стья, и сегодня мы совершенно отчетливо 
наблюдаем агонию этого мироустройства, отра-
жающуюся в росте международных конфликтов, 
столкновений, в том числе вооруженных, крово-
пролитии, распространении неофашизма и т.д.               
И не стоит авторов статьи записывать в ряды 
феминистов (предвидим такую реакцию), не до-
читав до конца данную работу, в которой мы 
попытаемся аргументированно доказать содер-
жательность своих идей, не причисляя, вместе с 
тем, себя к сторонникам феминистического дви-
жения.  

О кризисе современного мира, грядущем столк-
новении цивилизаций и даже конце истории пи-
сали многие известные ученые, но впервые на 
уровне социологической концептуализации кри-
зис современного общества был описан                 
П.А. Сорокиным [2], правда задолго до того, как 
он принял по истине глобальные масштабы, за-
хлестнув в том числе и современное российское 
общество [3]. Причина кризиса и исторического 
тупика, в который зашло современное общество, 
согласно социокультурной теории П.А. Сорокина, 
кроется в том, что чувственная культурная си-

стема современного социума давно исчерпала 
себя и ее дальнейшее воспроизводство высту-
пает источником распространения идеологии и 
практики насилия, жестокости, торжества по-
требления над созиданием, бездушия над ду-
ховностью. Преодолеть эти кризисные явления 
можно только путем перехода к идеациональной 
или идеалистической культурной суперсистеме 
как цивилизационной перспективе человечества 
на пути к качественному обновлению и выходу 
из глубочайшего духовного кризиса, но пока че-
ловечество не в состоянии совершить такой пе-
реход. И нам причина неспособности общества 
перейти на иную парадигму общественного раз-
вития, характеризующуюся приоритетом ценно-
стей гуманизма, человечности, миролюбия, ви-
дится в сохранении самой сути установившего-
ся, как мы уже писали, маскулинного социально-
го порядка.  

Таким образом, для нас совершенно очевидно, 
что для перехода к иной парадигме обществен-
ного развития, которая повернула бы историю 
человеческой цивилизации в сторону, противо-
положную от просматривающейся глобальной 
катастрофы при сохранении современных тен-
денций [4], необходима смена не просто соци-
ального порядка, а смена гендерного миро-
устройства, в котором женское начало как оли-
цетворение мира, доброты, терпимости, любви 
станет важным основанием цивилизационной 
динамики. И вот теперь мы подходим к самому 
главному вопросу: а есть ли предпосылки для 
смены гендерного мироустройства и гендерной 
революции в современном обществе или гово-
рить об этом можно только на гипотетическом 
уровне? Ответ на данный вопрос кроется в ди-
намике института семьи и семейных отношений, 
трансформации семейных ценностей и моделей 
семьи. В этой связи стоит немного окунуться в 
теорию вопроса.  

Современность демонстрирует нам изменения в 
функционировании семьи, которые с позиций 
одного из сложившихся в социологии подходов 
(линейного или циклического) объяснить невоз-
можно, так как, с одной стороны, мы наблюдаем 
явные признаки трансформации традиционной 
патриархальной системы организации семейных 
отношений и семейного родства, и признаки 
формирования матриархальных основ семейной 
организации; но, с другой стороны, эти признаки 
перехода или возврата к матриархату никогда не 
будут идентичны системе матриархата в про-
шлом, если принять положение о существовании 
такой формы организации семейно-родственных 
отношений в истории человечества, и речь идет 
о наступлении новой «старой» эры – матриарха-
та. Однако под эрой матриархата следует пони-
мать «цивилизованный» матриархат, соответ-
ствующий характеру и типу современного обще-
ства и современных отношений.  

Обосновать эту точку зрения можно с позиций 
теории социокультурных флуктуаций, разрабо-
танной П.А. Сорокиным, которым выделяются 
такие типы флуктуаций с точки зрения их 
направленности, как: линейные и нелинейные, 
циклические и вариантно повторяющиеся [2], и, 

П 
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по мнению этого ученого, которое мы разделяем, 
социокультурные процессы настолько разнооб-
разны, что для их трактовки наиболее адекват-
ным является такой тип флуктуаций, как вари-
антно повторяющийся, базирующийся на том, 
что исторический и социальный процессы посто-
янно претерпевают вечно новые вариации ста-
рых тем, что и делает их слабо предсказуемыми 
и неожиданными. В качестве философского 
обоснования данного подхода к исследованию 
семейных отношений можно опереться на идеи 
Э. Фромма [5] о любви, свободе, согласно кото-
рым во всех патриархальных обществах отно-
шение сына к отцу (мы думаем, здесь можно 
говорить в целом о детях) сводилось к отноше-
ниям подчинения, которые формировались ис-
кусственно, основываясь на власти и законе. 
Другими словами, патриархальная система слу-
жила основой воспроизводства отношений гос-
подства-подчинения в обществе, основой авто-
ритаризма. Изначальная основа патриархата – 
подчинение членов семьи главе семьи – отцу и 
мужу (в иных случаях, старшему мужчине) отра-
жала суть социальных отношений в обществе и 
государстве, где в качестве главы семьи – госу-
дарства выступал правитель, государь либо 
властвующая элита. В условиях либерализации 
и демократизации общества, которая стала воз-
можна вследствие его гуманизации, эта система 
патриархата естественным образом стала раз-
рушаться, и основой трансформационного про-
цесса всего общества и его системы стала семья 
как микроячейка общества. В этих условиях об-
ществу потребовался новый тип человека, но-
вый тип общественных отношений, в основе ко-
торых свобода, равенство, индивидуализм, не-
зависимость, творческая активность и т.пр. Пат-
риархально-авторитарный тип воспитания стал 
невостребованным, и современное общество 
возвращается к своим истокам – матриархату 
как альтернативной системе воспитания и орга-
низации семейных отношений.  

Если учесть, что подчинение, власть, закон, 
долг, иерархия – воплощение отца [6], а мать 
воплощает безусловную любовь, всепрощение, 
то можно предположить, что изменение основ 
воспитания, при котором ключевые позиции бу-
дет занимать материнское воспитание, повлияет 
на весь ход общественного развития. И социоло-
гический ракурс анализа трансформации патри-
архальных основ общественного развития и воз-
врата к матриархату заключается в выявлении 
факторов этого процесса и их эмпирической ве-
рификации. В частности, речь идет о том, что 
кризис патриархальной системы организации 
общества и семейных отношений выразился в 
таких показателях, как рост разводов, неполных 
семей (в подавляющем большинстве материн-
ского типа), эгалитаризация семейных отноше-
ний, падение рождаемости [7], ухудшение соци-
ального здоровья молодежи [8], возникновение 
различных форм социальной депривации и со-
циального исключения [9] и др.  

Рост неполных семей, основу которых, как пра-
вило, составляет мать и ребенок, а также мате-
рей-одиночек, которые сознательно или вынуж-
денно идут на рождение ребенка и воспитание 

его в одиночестве, позволяет сделать вывод о 
формировании и институционализации институ-
та материнской семьи в обществе, что является 
одним их факторов укрепления матриархальных 
устоев организации семьи и общества, и, прежде 
всего, потому, что воспитанием ребенка в семье 
занимается мать или, как часто происходит в 
российской реальности, бабушка. Материнское и 
в целом женское, воспитание, отличное от от-
цовского (мужского), которое несет в себе, по 
Фромму, совершенно иные ценности, формирует 
и совершенно иной тип личности, не соответ-
ствующий системе господства-подчинения.  

Э. Гидденс в своей работе «Трансформация ин-
тимности» пишет о том, что женский контроль над 
воспитанием детей возрастал по мере того, как 
семья уменьшалась в размерах и детей начинали 
считать существами уязвимыми и нуждающимися 
в длительном эмоциональном воспитании, в ре-
зультате чего, матриархальное влияние стало вы-
теснять патриархальную авторитарность [10].  

Рассуждая о неоматриархате как важнейшей 
тенденции развития семьи с точки зрения нового 
порядка распределения власти между мужчиной 
и женщиной в семейных отношениях, нельзя не 
обратить внимание на наличие факторов, пре-
пятствующих утверждению новых гендерных 
моделей в семейной коммуникации. Здесь нам 
опять потребуется на некоторое время обра-
титься к истории. 

Исторически первой формой распределения 
власти в семье считается матриархат. Эта пози-
ция в качестве аксиомы принята далеко не все-
ми специалистами, но мы не будем ставить ее 
под сомнение, поскольку считаем, во-первых, 
достаточно обоснованной, чтобы признавать 
убедительной, во-вторых, подтверждаемой че-
рез экстраполяцию на современность, где мат-
риархат вновь возрождается в схожих социаль-
но-экономических условиях. Идея, в согласова-
нии с научной рефлексией на современные про-
цессы развития социума и семьи, такова: матри-
архат (неоматриархат) существует там, где по-
являются необходимые в социуме условия для 
хозяйственной самостоятельности женщины. 

Возникновение матриархата в далеком прошлом 
как первой формы распределения власти в се-
мье именно таким образом и объяснялось уче-
ными XIX века. Исторически сложилось, что на 
этапе позднего первобытного общества мужчины 
еще не «осели» на землю, занимаясь по тради-
ции охотой и рыболовством, а женщины уже во-
всю осваивали новые виды хозяйствования. В 
этих условиях, когда значительная часть мужчин 
уходила далеко от стоянок на охотничьи про-
мыслы, либо в разбойничьи набеги на соседние 
племена, женщины в течение длительного вре-
мени самостоятельно, в основном без мужчин, 
занимались хозяйственно-бытовой стороной 
жизни. Подобное положение существенно повы-
сило их общий социальный статус, неизбежно 
отразившийся на ролевых моделях поведения в 
семье. Матриархат при данных обстоятельствах 
обуславливался ведущей ролью женщины в хо-
зяйственной жизни общества и семьи [11]. 



16 

Замена основных субъектов хозяйственной дея-
тельности с женщин на мужчин в период форми-
рования классовых обществ вызвал изменения и 
в моделях ролевого поведения в семье, в том 
числе тех, которые напрямую определяли санк-
ционированные принципы распределения вла-
сти. Матриархальные отношения оказались вы-
тесненными патриархальными. А женщины, вме-
сте с хозяйственной зависимостью от мужчин, 
попали в их подчинение во всех сферах соци-
альных интеракций.  

По своей сути патриархат был не столько дис-
криминацией, сколько формой приспособления 
общества к сложившимся хозяйственным усло-
виям жизни. Он обусловливал функционально-
ролевые модели, которые, в свою очередь, за-
тем находили закрепление в юридических нор-
мах. Ролевым основанием патриархата было 
представление о женщине, как «хранительнице 
домашнего очага», а о мужчине – «добытчике» и 
«защитнике».  

С начала XX века, а особенно с середины этого 
столетия, когда благодаря активному включению 
женщин в трудовую деятельность в силу воз-
росших потребностях в «рабочих руках», кото-
рые мужское население уже обеспечить не мог-
ло, начинают складываться социальные усло-
вия, способствующие возрождению ценностей 
матриархата. Запуск данных тенденций соци-
ального развития осуществлялся посредством 
расширения возможностей у женщин оказаться 
экономически независимыми от мужчин. Речь 
идет именно об объективных возможностях. По-
ка мы не берем в расчет субъективные намере-
ния отдельных женщин данными возможностями 
пользоваться. Эти возможности определяются 
через совокупность объективных и субъективных 
факторов.  

К объективным следует отнести, в первую очередь, 
юридическое уравнивание женщин с мужчинами, 
автоматизацию домашнего быта, появление меха-
низмов контроля рождаемости, развитие сети до-
школьных образовательных учреждений, свобод-
ную продажу детских молочных смесей.  

Перечисленные объективные факторы позволя-
ют современной женщине не посвящать всю 
свою жизнь семье, предоставляют ей возмож-
ность найти свободное время для «выхода» в 
социум для удовлетворения своих индивидуаль-
ных потребностей. Такой «выход» зависит уже от 
избранных ею ценностей и во многом субъекти-
вен, как субъективна жизненная траектория лю-
бого человека. Она строится под воздействием 
субъективных факторов: выбор профессии, го-
товность к той или иной степени интенсивности 
труда, полученное образование, намерение 
иметь детей (и их количество) или отказ от них, 
отношение к воспитанию детей и т.п.  

Совокупность перечисленных субъективных 
факторов, их особенности в значительной сте-
пени обуславливают степень экономической не-
зависимости женщины от мужчины. Чем более 
качественное образование у женщины, чем 
меньше она планирует детей (или отказывается 

вовсе от них), чем интенсивнее ее труд вне до-
ма, а воспитание детей, напротив, по остаточно-
му принципу, тем, как правило, больше степень 
экономической независимости женщины от муж-
чины. 

Данные процессы привели на практике к форми-
рованию семьи нового типа – эгалитарной.            
Ошибочно ее часто называют равноправной, 
буквально следуя переводу с французского (эга-
лите – равенство). Однако в реальности куда 
правильнее было бы считать ее семьей, осно-
ванной на функциональной взаимозаменяемо-
сти. Такое определение дает нам более четкое 
понимание природы деформации патриархата, 
как распадающейся модели распределения вла-
сти в семье. Отказ женщины видеть в мужчине 
носителя ролевых обязанностей «добытчика» 
обуславливается ее готовностью взять на себя 
существенную или даже большую часть прерога-
тив по обеспечению семьи необходимым мате-
риальным базисом. 

Надо сказать, что в российском обществе, да и 
во многих странах Запада, это не более, чем 
начальная тенденция развития, перспективы 
которой ещё туманны. В социумах, где социаль-
ная жизнь основывается на конкуренции, где 
женщины, становясь активными экономическими 
субъектами, просто копируют мужской тип пове-
дения, неоматриархат того типа, о котором мы 
говорили в начале статьи, то есть о несущем 
ценности миролюбия, доброты, терпимости, не 
более, чем фантом. В таком социуме утвержда-
ется искаженный женский гендер, имеющий не 
большую ценность, чем искаженный мужской. 
Поэтому в значительной степени женщины, жи-
вущие в современном российском социуме, не 
склонны в полной мере пользоваться теми эко-
номическими возможностями, которые заложены 
в ткань социальной реальности наших дней, 
предпочитая воспроизводить старые гендерные 
практики патриархального типа, либо подстраи-
ваться под них таким образом, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт и удобства при взаимо-
действии со своими мужьями. Здесь возможны 
самые разные, инвариантные модели поведе-
ния: от классического патриархата до его фор-
мальной имитации, когда женщина обладает 
реальной властью в семье, лишь имитируя свою 
зависимость от мужа. Поэтому в реальности са-
ми женщины пока не знают, в какой степени они 
готовы отказаться от семейных обязанностей, и 
надо ли им вообще от них отказываться в той 
мере, за которой семья приобретает качествен-
но иные, для большинства непривычные формы.  

Более успешно гендерная революция протекает 
в тех странах, где функцию pater familias берет 
на себя государство. Действительно, там, где на 
правительственном уровне идет борьба с ген-
дерными различиями за унификацию социально-
го поведения мужчин и женщин, где создается 
система мощного социального обеспечения тра-
диционная патриархальная семья перестает 
быть социальной ценностью. Так, в Скандина-
вии, которой вышеперечисленное касается в 
полной мере, легализированы однополые браки, 
свыше половины рождений осуществляются вне 
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зарегистрированного брака, существенно повы-
сился возраст первого рождения. Здесь женщи-
ны получили экономическую независимость от 
мужчины благодаря социальной политике госу-
дарства, фактически превратившегося в сурро-
гатного главу семейства по патриархальному 
типу, для которого гендер является историче-
ским пережитком, поскольку проповедуется 
принцип равенства «детей», независимо от их 
возраста и пола. 

Вместе с тем, несмотря на перечисленные 
сложности становления новой системы семей-
ных ценностей, современный матриархат имеет 
ряд существенных характеристик, позволяющих 
определить его как некое уникальное явление 
современности, что и позволяет говорить не 
просто о цикличном характере процесса социо-
культурного изменения семьи, а о вариантно 
повторяющемся типе этих изменений. Суще-
ственным фактором формирующейся матриар-

хальной системы организации семьи и семейных 
отношений в современном обществе, и россий-
ском в том числе, является понимание того, что 
становление женской субъектности и феминиза-
ция семейной сферы происходит в условиях по-
ка еще мужского мира, т.е. того мира, в котором 
ключевые позиции и доступ к важнейшим соци-
альным и финансовым ресурсам принадлежит 
мужчинам, что делает власть женщин во многом 
опосредованной ее социализационной ролью. 
Но разве не через воспитательные каналы в об-
ществе внедряются инновации, формируются 
новые образцы и стили жизни, мировоззренче-
ские идеалы? Оставим знак вопроса в этом ме-
сте с тем, чтобы каждый, кто прочтет данную 
статью, попытался дать свой ответ на постав-
ленный вопрос, определив для себя, насколько 
соответствуют истинной семейной реальности 
изложенные здесь размышления, и оценив пер-
спективы развития современного мира с позиций 
семейной революции. 
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Аннотация. В настоящее время, когда спорт в 

России набирает все большую популярность и 

наблюдается общая тенденция социального 

движения по привлечению молодежи к формам 

активного образа жизни, физкультурной и 

спортивной деятельности, становится актуаль-

ным вопрос: как спортивное движение в жизне-

деятельности молодежи влияет на ее социаль-

ное здоровье. Социальное здоровье молодежи 

характеризуется как жизнеспособность соци-

ального организма, зависящая от физической 

и социальной активности личности.  

 

Ключевые слова: спорт, спортивное движе-

ние, социальное здоровье, российская моло-

дежь, здоровый образ жизни, жизнеспособ-
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Annotation. Currently, when sport in Russia is 

gaining increasing popularity and there is a gen-

eral tendency of the social movement to attract 

young people to the forms of active way of life, 

physical culture and sports, the question becomes 

urgent: how does the sports movement in the life of 

youth affect its social health. The social health of 

young people is characterized as the viability of a 

social organism, depending on the physical and 

social activity of the individual. 
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ысокая актуальность молодежной пробле-
матики в контексте формирования и разви-

тия ее социального здоровья обуславливается: 

–  во-первых, ее особенной ролью в обще-
ственном воспроизводстве и социализацией но-
вых поколений;  

–  во-вторых, постоянством и интенсификацией 
изменяющихся процессов в молодежном сообще-

стве наряду с глобальными изменениями, проис-
ходящими в современном российском социуме;  

–  в-третьих, возникновением целого ряда нега-
тивных явлений в молодежной среде, среди ко-
торых: «снижение социального самочувствия, 
рост девиантности и делинквентности, а также 
сложности, возникающие в процессе жизненной 
самореализации молодежи и ее интеграции в 
систему социальных отношений» [1]. 

В 
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Невозможно рассчитывать на процветание соци-
ума, если он состоит из физически ослабленных, 
угнетенных духом, нравственно и социально не-
здоровых поколений. Как было отмечено в доку-
менте «Декларация молодежи» 4-й Конферен-
ции европейских министров Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) по окружающей 
среде и охране здоровья, которая проходила в 
Будапеште в июне 2004 года, «здоровье моло-
дежи имеет непреложную ценность, и это не 
подлежит сомнению. Здоровье – это необходи-
мое условие для личного развития», хорошее 
здоровье молодежи является не только след-
ствием, но и предпосылкой социального благо-
получия и нормального функционирования 
наций [2]. Значение спортивного движения 
(спорта) как важнейшего средства ведения здо-
рового образа жизни и формирования здоровья 
(в том числе и социального), отмечено в Феде-
ральном законе о «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», «Стратегии 
развития физической культуры и спорта Россий-
ской Федерации на период до 2020 года».  

Методологическим основанием понимания фе-
номена «здоровье», которое зафиксировано в 
ВОЗ как состояния полного физического, психи-
ческого и социального благополучия, является 
представление о человеке как целостной систе-
ме [3]. Это, безусловно, означает выведение 
здоровья за рамки медицины и превращение его 
в особый феномен, являющийся, с одной сторо-
ны, производным от жизни и активности лично-
сти; с другой, – показателем ее качества. Нема-
ловажная идея «в движенье – жизнь» достаточ-
но тривиальна, но эта крылатая фраза имеет не 
только метафорический смысл, но и непосред-
ственное значение, будучи особо актуальным в 
условиях современной гиподинамии различных 
групп и слоев населения, в числе которых и мо-
лодежь. Развитие человеческой цивилизации 
пошло таким образом, что физические, интел-
лектуальные и социальные возможности орга-
низма не развиваются должным образом, а это, 
в свою очередь, вызывает перегрузку, физиче-
скую, психическую и социальную дезадаптацию 
и, как результат, снижается возрастной порог 
для множества заболеваний [4]. Актуальный се-
годня тезис о необходимости охраны природы 
(окружающей среды) теперь представляется 
уместным дополнить призывом охраны природы 
в человеке, к сохранению и совершенствованию 
этой природы. Именно по этой причине обостри-
лась необходимость обращения к спорту, кото-
рый еще со времен античности служил эффек-
тивным средством физического и социального 
развития, а также укрепления здоровья во всех 
его ипостасях. 

В этой связи на современном этапе общую тен-
денцию составляет социальное движение по 
привлечению молодежи к формам активного 
образа жизни, физкультурной и спортивной дея-
тельности, причем наиболее действенным явля-
ется спортивное движение. От степени вовлече-
ния современной российской молодежи в спор-
тивную деятельность во многом зависит ее со-
матическое, физическое, психическое и соци-
альное здоровье, а также ее работоспособность, 

полноценная социализация, эффективность со-
циальной адаптации к внешней среде и соци-
альная безопасность [5].  

На сегодняшний момент спортивное движение 
занимает важное место во многих социальных 
процессах и явлениях. Спорт является одним из 
факторов, формирующих физическую, психиче-
скую и социальную целостность молодого чело-
века. Он выполняет многие значимые социаль-
ные функции, оказывая большое влияние на 
процесс социализации молодого поколения [6], а 
также способствуя социокультурному развитию 
молодежи.  

В настоящее время емкий термин «спорт» объ-
единяет различные понятия, каждое их которых 
отражает определенную сферу активности, и 
которые с трудом дифференцируются даже спе-
циалистами – «физическая культура», «спорт 
для себя», «массовый спорт», «спорт высших 
достижений», «профессиональный спорт», 
«олимпийское движение» и др. 

Если обратиться к официальному определению, 
то можно увидеть, что спорт (англ. sport, сокра-
щение от первоначального disport – «игра», 
«развлечение») – организованная по опреде-
ленным правилам человеческая деятельность, 
состоящая в сопоставлении физических, психо-
социальных и интеллектуальных способностей 
личности, а также подготовка к этой деятельно-
сти и межличностные отношения, возникающие в 
ее процессе [7].  

О том, что здоровье (физическое, психическое и 
социальное), добываемое посредством спортив-
ных занятий можно передать вместе с этими 
занятиями, пишут в своей монографии О.С. Ва-
сильева, Л.Р. Правдина и С.Н. Литвиненко. В 
основу рационального доказательства данного 
положения указанные авторы приводят исследо-
вания позитивного влияния занятий массовым 
спортом в социальной группе по сравнению с 
индивидуальными занятиями [8]. 

Как правило, спорт представляет собой специ-
фический род физической или интеллектуальной 
активности, совершаемый с целью соревнова-
ния, получения материального, морального                     
и психосоциального удовлетворения, а также                
(и это главное) – улучшения физического, психи-
ческого и социального здоровья. По утвержде-
нию В.Л. Гатило, А.В. Ильина и С.В. Рыльского, 
современная модель спорта дает человеку воз-
можность оценить свое отношение к окружаю-
щей среде и через эти отношения оценить соб-
ственное место в обществе. Спорт, являясь ви-
дом социальной деятельности, воспроизводит 
определенные механизмы самосознания, само-
определения и социальной активности молоде-
жи, располагая при этом специфически воспита-
тельными и социализационными возможностями 
[9]. Таким образом, спорт является фактором, 
способствующим развитию социально-здоровой 
личности. 

Что же представляет собой социальное здоро-
вье молодежи?  
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По мнению многих российских авторов, социаль-
ное здоровье – это совокупность личностных 
характеристик, обеспечивающих физическую, 
психическую, интеллектуальную и духовно-
нравственную целостность индивида на основе 
его социальных связей и отношений [10].  

В трудах В.П. Казначеева среди социальных кри-
териев здоровья присутствует: оптимальная тру-
доспособность личности, ее вовлеченность в об-
щественную деятельность, а также социальная и 
физическая активность. Молодежь, вовлеченная 
спортивное движение, испытывает более сильное 
ощущение смысла жизни, чувствует себя благопо-
лучно в эмоциональном и психосоциальном плане 
в повседневности. При этом эмоциональное и пси-
хосоциальное благополучие, сопряженное с поло-
жительными социальными связями и отношения-
ми, имеет тесную взаимосвязь с такими физиче-
скими индикаторами здоровья, как нормальная 
частота сердечных сокращений и ритмов, нор-
мальные цифры кровяного давления, иммунная 
реакция организма в целом [11].  

Молодежь, вовлеченная в физкультурно-
спортивную деятельность, имеет больше шансов 
включения (интеграции) в социум, больше воз-
можностей для применения своего интеллекту-
ального и социального потенциала, что, соб-
ственно, и является условием формирования и 
развития социального здоровья личности [12].  

В соответствии с подходом Е.Н. Приступа, соци-
альное здоровье рассматривается как набор 
определенных экзогенных факторов, обуславли-
вающих физическое здоровье населения (и мо-
лодежи как его части), объектом социального 
здоровья молодежи выступает часть обществен-
ного устройства, обеспечивающая условия для 
превентивно-профилактических мероприятий и 
успешного преодоления многих заболеваний че-
ловека, укрепления его здоровья в целом (к при-
меру, доступность и качество услуг здравоохра-
нения, возможности заниматься физкультурой и 
спортом, и вести здоровый образ жизни) [13].  

Социальное здоровье относится к социально 
обусловленным и формируемым феноменам.                             
В соответствии с традицией спенсеровского ор-
ганисцизма, в котором социум отождествляется 
с организмом, его эффективное функционирова-
ние – со здоровьем (в том числе и социальной 
стороной здоровья), а дисфункции, наблюдаю-
щиеся в обществе, – с социальным нездоро-
вьем. Социальное здоровье характеризуется 
«жизнеспособностью общества как социального 
организма», в свою очередь, эта жизнеспособ-
ность напрямую зависит от физической и                      
социальной активности. Иными словами, соци-
альное здоровье молодежи характеризуется как 
жизнеспособность социального организма, зави-

сящая от физической и социальной активности 
личности. 

Зачастую в таком контексте показателем социаль-
ного здоровья молодежи выступают возможности, 
предоставляемые обществом, для реализации 
молодыми людьми своих биологических и психо-
социальных функций, а само социальное здоровье 
определяется, по мнению С.И. Троицкой, как «оп-
тимальные, адекватные условия социальной сре-
ды, препятствующие возникновению социальной 
дезадаптации и определяющие гармоничное раз-
витие личности в структуре общества» [14].  

Исходя из такого понимания, одним из таких 
условий социальной среды, препятствующих 
формированию дезадаптации, является спорт, 
поскольку именно он является той детерминан-
той, которая обуславливает способность моло-
дого человека реализовать свой личностный 
потенциал. Благодаря спорту, молодежь вступа-
ет в социальные связи, обретает социальный 
статус и роль в решении индивидуальных и об-
щественно значимых задач. Неэффективная 
общественная организация, наряду с не вовле-
ченностью молодых людей в спортивное движе-
ние, неизбежно ведет к социально обусловлен-
ным заболеваниям, «нарушениям в системе об-
щественных отношений, которые негативно вли-
яют на функционирование тех или иных фраг-
ментов общества» [15]. К социальным болезням, 
имеющим прямое отношение к молодежи, при-
нято относить ряд патологий, в числе которых: 
алкоголизм и наркомания, безработица и деква-
лификация, преступность и бандитизм, ценност-
ный вакуум, парасуициды и суициды. 

Отсюда следует вывод о том, что если общество 
будет эффективно организовано и направлено 
на вовлечение молодых поколений в обще-
ственное, физкультурно-спортивное движение, 
то дисфункции, связанные с социальным нездо-
ровьем молодежи, будут преодолены.  

Таким образом, социальное здоровье молодежи 
выражается в адекватном, адаптивном поведе-
нии, образе жизни молодых людей, их физиче-
ской (в частности, физкультурно-спортивной) и 
социальной активности, деятельном отношении 
к социуму, что обеспечивает адаптацию и разви-
тие молодежи.  

В связи со всем вышесказанным, современную 
молодежь необходимо вовлекать в физкультур-
но-спортивную деятельность, что позволить ей 
успешно социализироваться и интегрироваться в 
социум, реализовывать своей физический, ин-
теллектуальный, социальный и адаптивный по-
тенциалы, а это и является эффективным усло-
вием формирования и развития социального 
здоровья молодежи. 
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Аннотация. В статье освещаются сущностные 

признаки и факторы, детерминирующие воз-

никновение и развитие террористической дея-

тельности. К числу основных факторов, детер-

минирующих формирование терроризма, от-

носится комплекс социально-экономических, 

социально-политических и идеологических фак-

торов. Терроризм, по мнению авторов, пред-

ставляет собой сложный феномен, имеющий 

тенденции к саморазвитию. В то же время, от-

сутствие хотя бы одного фактора, обуславли-

вающего появление и развитие терроризма, 

значительно препятствует распространению 

его разрушительной идеологии. 

 

Ключевые слова: терроризм, террористиче-

ская деятельность, признаки и факторы терро-

ризма, идеология. 

 

   

Annotation. The article highlights the essential 

features and factors that determine the origin and 

development of terrorist activities. Among the main 

factors determining the formation of terrorism is a 

complex of socio-economic, socio-political and 

ideological factors. Terrorism is a complex phe-

nomenon with a tendency to self-development. At 

the same time, the absence of even one factor 

that determines the emergence and development 

of terrorism, significantly hinders the spread of the 

destructive ideology of terrorism.  
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ерроризм во всем многообразии его проявле-
ний сегодня считается одной из глобальных 

проблем современного мирового сообщества. И с 
начала 1990-х гг. прошлого века деятельность тер-
рористических организаций официально признана 
одним из источников угроз национальной безопас-
ности России [1]. Об актуальности проблемы тер-
роризма и противодействия ему свидетельствует 
правовая база, закрепленная в российском законо-
дательстве. Так, в Стратегии национальной без-
опасности РФ до 2020 г. подчеркивается, что од-
ним из основных источников угроз безопасности 
является деятельность террористических органи-
заций. А согласно Федеральному закону «О проти-
водействии терроризму», терроризм – это идеоло-
гия насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-

ными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий [2].  

Проблематика анализа сущностных признаков 
террористической деятельности и факторов, 
детерминирующих совершение преступлений, 
привлекает внимание многих современных пред-
ставителей социально-гуманитарных наук, среди 
которых известны работы: Ю.С. Алексеева,                             
Д.Ю. Базаркиной, Е.Л. Вартановой, А.М. Горба-
чева, Е.П. Ильина, В.А. Ковалева, О.А. Кимлац-
кого, И.Н. Панарина, О.А. Петренко С.Н. Фридин-
ского и др. 

В частности, В.А. Ковалев описывает три базо-
вых подхода к определению природы террори-
стической деятельности:  

Т 
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–  террористическая деятельность анализиру-
ется в качестве специфического вида вооружен-
ных действий и определяется как вооруженный 
социально-политический конфликт; 

–  террористическая деятельность классифици-
руется как вид уголовной преступности, т.е. под-
черкивается криминальный аспект;  

–  террористическая деятельность – это вид 
политической борьбы, который формируется на 
основе социально-политического протеста [3] и 
реализуется в виде террористического акта 
(убийства, взрыва, поджога, захвата заложников, 
зданий, транспортных средств).  

Каждый из трех подходов (либо их совокупность) 
может быть применен в зависимости от специфики 
деятельности конкретной террористической орга-
низации, в которой можно обнаружить такие сущ-
ностные характеристики терроризма, как: 

–  достижение целей посредством культивиро-
вания атмосферы социального страха и паники;  

–  наличие деструктивных социально-полити-
ческих мотивов;  

–  использование силы преимущественно про-
тив невооруженных лиц;  

–  и, наконец, негосударственное применение 
насилия.  

Заметим, что все эти признаки закреплены в 
российском законодательстве. Мы полагаем, что 
первый признак является наиболее доминирую-
щим в деятельности террористической органи-
зации, поскольку в его основе лежит устрашение 
для принуждения людей к действиям, выгодным 
террористам. 

Появление террористической деятельности обу-
словлено наличием ряда факторов, которые 
тесно взаимодействуют между собой. Полагаем, 
что основными факторами, способствующими 
появлению и развитию терроризма, являются, 
как минимум, три их группы: 

●  Социально-экономические, включающие: эко-
номические кризисы, сопровождающиеся повы-
шенной безработицей; снижением уровня жизни 
вплоть до обнищания подавляющей части населе-
ния и утратой ею собственного социального стату-
са; возникновение социального расслоения в об-
ществе; наличие на той или иной территории 
определенных природных запасов или выгодной 
географическое положение. 

1.  Социально-политические факторы, вклю-
чающие:  

–  высокую коррумпированность чиновников, 
криминализацию социума; ослабление государ-
ственной власти и пассивность ее силовых 
структур;  

–  содействие экстремистам и террористам со 
стороны представителей зарубежных обще-
ственных организаций. 

2. Идеологические факторы, включающие, 
прежде всего,  

–  отсутствие в государстве какой-либо всеобъ-
емлющей и общепризнанной идеологической 
концепции, доктрины, легитимной и разделяемой 
населением;  

–  распространение идей сепаратизма, нацио-
нализма, нацизма, расового или религиозного 
превосходства. 

Безусловно, идеология терроризма несет в себе 
абсолютно разрушительные и деструктивные 
начала, поэтому она является одним из решаю-
щих факторов, способствующих совершению 
насильственных преступлений террористической 
деятельности [4]. Убеждение в правоте соб-
ственных действий толкает террористов на со-
вершение бесчеловечных и жесточайших пре-
ступлений. Террористы с легкостью идут на са-
мопожертвование и до такой степени не ценят 
собственную жизнь, что о ценности чужой жизни 
не может быть и речи. Иными словами, жизнь, как 
великая ценность на Земле, ими отвергается, – в 
этом и кроется сила терроризма, идеологическая 
подоплека – важнейшая его составляющая, ко-
торая, по нашему мнению, еще недостаточно 
изучена. 

В качестве примера экстремистско-террористичес-
кой идеологии, может быть представлена идеоло-
гия сепаратизма, распространившегося в Чечне. 
Среди основных признаков этой идеологии при-
знаны следующие: 

–  тотальное неприятие всех иных идеологиче-
ских концепций, включая традиционное толкова-
ние ислама. Прямое насилие и угрозы убийства 
применялись чеченскими боевиками незаконных 
вооруженных формирований; 

–  выдвижение харизматических лидеров, по-
пытки формирования их образов как «народных 
героев», «борцов за веру и справедливость» и 
пр. и наряду с этим императивное требование 
неукоснительного исполнения любых приказов и 
распоряжений этих лиц, отказ от которых не 
прощается и подлежит суровому наказанию; 

–  крайне аффективно-эмоциональные формы 
пропаганды собственных идей [5], когда пропа-
гандистские призывы и лозунги рассчитаны не на 
рациональное восприятие, а на примитивное 
сознание и инстинкты толпы; 

–  действия по принципу макиавеллизма «цель 
оправдывает средства», когда разрешены и про-
славляются всякие преступления против мирно-
го населения, если их результаты приносят 
определенную выгоду террористам; 

–   «насилие по отношению к инакомыслящим 
объясняется ссылками на первоначальный, «чи-
стый» ислам, хотя большинство исламских бого-
словов отрицают толкование понятия «газават» 
(священная война мусульман против неверных) как 
тотальной войны против всех, кто не принадлежит 
к этой религии (по-другому, – «джихад»)» [6, с. 224]. 
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Таким образом, исходя из анализа сущностных 
признаков и факторов (социально-экономи-
ческих, социально-политических и идеологиче-
ских), детерминирующих преступления террори-
стического характера, можно сделать вывод о 
том, что терроризм и связанная с ним деятель-
ность представляет собой сложный феномен, 
имеющий тенденции к саморазвитию. Однако 
важно отметить, что отсутствие одного или двух 
вышеназванных факторов, обуславливающих 
появление и развитие терроризма, значительно 

препятствует распространению разрушительной 
идеологии терроризма и снижает воздействие 
террористической деятельности на гражданское 
общество. Соответственно, государству необхо-
димо разработать и принять целый комплекс 
мер по противодействию терроризму и деятель-
ности террористических организаций, направ-
ленных на устранение социально-экономичес-
ких, социально-политических и идеологических 
факторов формирования террористической дея-
тельности.  
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Аннотация. В статье на примере деятельности 

Тюменского индустриального университета про-

анализировано управленческое взаимодействие 

высших учебных заведений с территориальными 

субъектами. Показано, что развитие современ-

ного университета невозможно без инновацион-

ной составляющей, предполагающей включение 

вуза в партнёрское взаимодействие с террито-

рией и её руководством. Программы развития 

(«дорожные карты»), совместно подготовленные 

вузом и региональными властями направлены на 

актуализацию интеграционных процессов, повы-

шение эффективности управления территорией. 

Принципиально важным аспектом модернизаци-

онных стратегий, лежащих в основе комплексных 

приоритетных программ и проектов, является их 

информационно-коммуникативное обеспечение. 
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о многих странах университеты являются 
движущей силой регионального развития. В 

производстве знаний и инноваций им отводится 
ключевая роль и с этой целью местными орга-
нами управления разрабатываются стратегиче-
ские программы для реализации комплексных 
образовательных проектов. «Общественное и 
правительственное взаимодействие является 
жизненно важным компонентом демократическо-
го управления, результатом которого становятся 
осознанные управленческие решения» [6, с. 34]. 

Важность концептуального оформления взаимо-
выгодного сотрудничества определяется тем, что 

глобализация и растущая конкуренция обязывают 
территории решать ответственные задачи. Вме-
сте с тем, достижение преобразований возможно 
при условии конструктивного сотрудничества ре-
гиональных органов управления с основными 
хозяйствующими субъектами территории. По 
мнению Н. Костко и С. Киричука, в случае «целе-
направленного формирования социального про-
странства системой управления развитием города 
используются конструктивистские методы соци-
ального проектирования, которые направлены на 
материально-вещественные объекты (ландшафт, 
архитектуру, пространственно-планировочную 
структуру, памятники, инфраструктуру) и немате-

В 
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риально-вещественные элементы (образ и 
имидж города, социальный, человеческий капи-
тал, социальное качество, образ жизни, истори-
ко-культурное наследие, местные сообщества и 
т.д.)» [4, с. 9]. Во всех обозначенных элементах 
социального управления вузы способны высту-
пать важными партнёрами. Для них такая коопе-
рация открывает перспективы проведения новых 
качественных исследований, приобретения ин-
новационных технологических знаний. Предста-
вители учебных заведений – это студенческая 
молодежь, т.е. социально активная и прогрес-
сивная часть населения. Кроме того, в вузах ра-
ботают учёные, преподаватели, имеющие высо-
кий уровень образования, являющиеся динамич-
ной и заинтересованной в инновациях частью 
гражданского общества.  

Ещё одно важное направление отмечают М. Бе-
лоножко, О. Барбаков и др.: «Университет явля-
ется поставщиком наиболее ценного для обще-
ства товара – профессиональных специалистов. 
Поэтому особо важным можно считать опреде-
ление основных направлений его взаимодей-
ствия с предприятиями …» [2]. Следовательно, 
вуз выступает полноправным участником много-
стороннего сотрудничества всех субъектов, за-
интересованных в инновационном развитии тер-
ритории. 

Местной власти единое образовательное про-
странство и сформированные взаимовыгодные 
отношения помогают решать социально-
экономические проблемы региона. Современный 
контур такого взаимодействия только формиру-
ется, и характеризуется отсутствием единой 
стратегии, неравновесностью и асимметрично-
стью, «… избыточностью субъектности на одном 
полюсе диалоговых отношений и ее дефицитом 
на другом полюсе …» [3, с. 15]. В то же время, 
управленческие структуры территории стремятся 
избегать администрирования, ведут поиск моде-
лей инновационного развития и диалога с субъ-
ектами хозяйствования, в том числе с местными 
университетами. Их совместная деятельность 
направлена на разработку образовательных 
стратегических планов самого широкого направ-
ления, при формировании которых управленче-
ские структуры выступают интеграционным 
началом, привлекая коммерческие и некоммер-
ческие организации, бизнес-партнёров и инве-
сторов российского и международного уровня. 
Преимущества такой интеграция не только в 
продуктивном использовании ресурсов, но и 
укреплении конкурентных преимуществ регио-
нальных комплексов. 

Среди существующих моделей взаимодействия 
вузов и территории приоритетной выступает со-
циальное партнёрство, подразумевающее, что 
каждая участвующая сторона включается в при-
нятие решений на паритетных началах, реализуя 
в процессе деятельности взаимовыгодные                     
интересы. Важный результат такого сотрудниче-
ства – институциональный диалог. Е. Баразгова 
и К. Хитрин считают его «значимым ресурсом 
оптимизации функционирования образователь-
ных организаций, повышения доверия потреби-
телей к их деятельности, которая эффективно 

выполняет функцию динамической связи между 
рынком образовательных услуг и рынком труда» 
[1]. Таким образом, такая коммуникация взаимо-
выгодна, она способствует формированию ло-
яльности к власти, с одной стороны; с другой – 
расширению процессов интерактивного и прак-
тико-ориентированного обучения, сотрудниче-
ства в сфере экспертизы, совместных социаль-
но-значимых проектов и инновационных про-
грамм. 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) 
является крупнейшим вузом области, драйвером 
развития региона. Статус «опорный универси-
тет» ТИУ получил в 2015 году, что предопреде-
лило изменение его стратегии функционирова-
ния. Была провозглашена основная цель на 
ближайшую перспективу – формирование каче-
ственно новой системы высшего профессио-
нального образования. Её реализация направ-
лена на создание условий для повышения гло-
бальной конкурентоспособности и формирова-
ние в субъектах РФ технологических и иннова-
ционных центров, способных стать инициатора-
ми нового социально-экономического развития. 

В университете осуществляется большой спектр 
основных и дополнительных образовательных 
программ, которые обеспечивают потребности 
экономики области в сфере металлургии, маши-
ностроения, приборостроения и оптотехники              
на 100 %; геологии, разведки и разработки по-
лезных ископаемых – 98,1 %; транспортных 
средств – 90,6 %; строительства и архитектуры – 
90 %; автоматики и управления – 84,9 %. Вуз 
выполняет функции отраслевого методолога в 
нефтегазовой промышленности, строительстве и 
архитектуре, позиционируя себя как центр реше-
ния отраслевых задач региона по развитию топ-
ливно-энергетического комплекса, решению 
проблем освоения арктической и субарктической 
зоны, развитию транспорта, энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса, строительству 
жилья и т.д. [5, с. 7]. 

Все изменения, заложенные в подготовленной 
совместно вузом и органами власти программы, 
направлены на формирование научно-исследо-
вательских и инновационных ресурсов, опере-
жающего развития кадрового, институциональ-
ного и инфраструктурного потенциалов региона. 
В орбиту взаимодействия включены корпорации не 
только Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, но и Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, стран БРИКС. Перед руководством 
вуза и территории стоит задача трансформации 
ТИУ как вуза «обучающей модели» в модель 
«первого вуза корпораций нефтегазового и строи-
тельного профиля, воспроизводящего кадры для 
предприятий регионального сектора высокотех-
нологичных услуг и «умной экономики». 

ТИУ для реализации целей становления опорно-
го вуза сотрудничает с ведущими научными ин-
новационными центрами в России и за рубежом. 
Так в 2017 году состоялась стратегическая сес-
сия коллектива вуза и специалистов «Сколково» 
на тему: «Анализ ситуации и определения прио-
ритетных направлений университета». В ходе 
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работы был использован разнообразный иссле-
довательский форсайт-инструментарий (экс-
пертные оценки, мозговой штурм, метод дель-
фи). Участники сессии в составе 8 команд осу-
ществляли прогноз развития различных спектров 
образовательной, исследовательской, предпри-
нимательской, технологической, коммуникатив-
ной политики и систем управления. Был сделан 
вывод о нацеленности вузовской деятельности 
на процесс приоритетных инновационных изме-
нений территории с учётом возможных альтер-
нативных путей достижения конечных целей.  

При подготовке к сессии были проведены социо-
логические исследования среди основных целе-
вых групп вуза. Анализ полученных данных пока-
зал, что родители и абитуриенты обращают 
внимание на неполное соответствии стоимости 
обучения качеству предоставляемого образова-
ния. Тенденция на привлечения иностранных 
студентов сталкивается с проблемами адапта-
ции в городе и с невысоким уровнем качества 
жизни в общежитиях. Респонденты не удовле-
творены форматом традиционных массовых ме-
роприятий приёмной кампании: дни открытых 
дверей, выступления в школах и др. Опрошен-
ные студенты считают, что у них нет достаточ-
ных ресурсов для реализации собственных идей 
и замыслов. По результатам исследования мож-
но сделать вывод о слабой сформированности 
лояльного отношения целевых групп к вузу, их 
недостаточной вовлеченности в его основную 
деятельность. Несовершенная корпоративная 
культура, при наличии структурных подразделе-
ний, не способствует сохранению целостности и 
единства ТИУ. 

Представители внешних кругов отмечают нечёт-
кость имиджа и месседжей, транслируемых об-
ществу, что затрудняет позиционирование уни-
верситета. В управлении вузом не сложилась 
система взаимодействия с представителями 
власти, не используются GR-технологии. Нераз-
витость отношений со СМИ приводит к тому, что 
журналисты не специализируются на проблемах 
вузовской науки и подготовки кадров высшей 
квалификации, предпочитая сенсационную и 
скандальную информацию.  

В ходе сессии учитывался высокий уровень со-
циально-экономической неопределённости, не 
позволяющий описывать конкретные сценарии, 
показатели и организационные структуры, но 
принимались в расчёт основные ключевые 
направления становление нового контура обра-
зовательного комплекса. В процессе прогнози-
рования были определены показатели результа-
тивности вуза, достижение которых запланиро-
вано на 2020 год. Среди них, рейтинговые зна-
чения нового уровня научно-образовательной 
деятельности, кадрового потенциала, финансо-
вая стабильность и др. Отмечено, что важную 
роль в инновационном развитии вуза играет 
коммуникативная составляющая.  

Изменение статуса Тюменского индустриального 
университета сопровождалось переформатиро-
ванием знаков идентификации. Был разработан 
и внедрён новый логотип, а уникальность нового 

вуза, образованного путём слияния известных в 
городе университетов – нефтегазового и строи-
тельного – была отражена в слогане: «Первый 
вуз корпораций!». 

В то же время, в процессе реорганизации реб-
рендинговые программы не получили самостоя-
тельного статуса, не был осуществлён монито-
ринг и аудит текущего состояния фирменного 
стиля, не определены критерии эффективности 
нового логотипа как символической составляю-
щей вуза. В настоящее время его использование 
осуществляется без учёта базовых константов 
учебного заведения: ценностей, сегментов целе-
вой аудитории, образовательного кредо ТИУ. 
Документально не оформлены новые стандарты 
визуальной идентификации университета, такие 
как брендбук, гайдлайн и др. Следовательно, в 
процесс реорганизации управленческий потен-
циал ребрендинга как комплекса мер, направ-
ленных на изменение идеологии, позициониро-
вания, коммуникаций, с целью повышения кон-
курентоспособности университета, в полной ме-
ре не был использован.  

Важной составляющей являются процедуры 
внедрения бренда в корпоративную культуру и 
программы комплексного имиджирования, рас-
считанные не только на абитуриентов, но и на 
ключевых стейкхолдеров политической, экономи-
ческой и культурной элиты региона, в которые 
необходимо включать персонал – основного про-
водника имиджевых и репутационных характери-
стик учебного заведения. Миссия нового позицио-
нирования должна отражать положения, направ-
ленные на содействие опережающему развитию 
области за счёт формирования региональной 
интеллектуальной элиты и инновационной науч-
ной среды, которая способствует созданию ин-
фраструктурных проектов, модернизации образо-
вательной деятельности университета в интере-
сах реального производства. Желательно ком-
плексную коммуникативную стратегию выстраи-
вать на основе процессности, с учётом интересов 
внешних и внутренних приоритетных групп и кон-
цепции «опорного вуза» в расчёте на специфику 
взаимодействия с каждой из них. Реализация за-
дач в сфере управления коммуникациями позво-
лит закрепить в сознании общественности уни-
кальные узнаваемые атрибуты ТИУ и сформиро-
вать потребительскую лояльность. 

Таким образом, в сфере коммуникаций важно 
осуществлять индикативное проектное планиро-
вание, полностью учитывающие интересы регио-
на и высшей школы, что позволит генерировать 
интеллектуальные ресурсы для инновационных 
кластеров, которые формируются совместно с 
руководящими органами. Ставку следует делать 
не только на профильные проекты и программы, 
но и на информационную прозрачность, коммуни-
кативную гибкость, в целом транспарентное 
управление с применением разнообразного ин-
струментария информационных поводов, креа-
тивных событий и интернет-технологий. С этой 
целью важно расширять спектр титульных вузов-
ских мероприятий, осуществлять систематизацию 
повестки дня, медийного планирования, генера-
лизации интернет-пространства университета. 
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Следствием реализации принятых программ 
должны стать качественные изменения в подго-
товке специалистов-профессионалов, осуществ-
ление совместно с региональными технологиче-
скими центрами наукоёмких инжиниринговых                    
и нефтесервисных бизнес-проектов, призванных 
повысить качество жизни населения Тюменской 
области. Новое позиционирование региона, бла-
годаря совместным действиям университета                    
и участников территориального развития, будет 
строиться, исходя из концепции: Тюменская                   
область – активный участник глобального              
рынка образования, устанавливающий взаимо-
выгодные связи с другими российскими террито-
риями и зарубежными странами, носитель про-

фессиональной мобильности и лидер нововве-
дений.  

Следовательно, перспективное развитие ТИУ 
связно с его ведущей ролью регионального тренд-
сеттера, инициатора значимых проектов, генерато-
ра эксклюзивных информационных поводов. В этих 
условиях управленческие структуры региона ста-
новятся динамичным руководящим центром, де-
монстрирующим эффективность, прозрачность и 
готовность к диалогу. Университет, в свою оче-
редь, является полноправным участником ком-
плексного регионального развития территории, 
внося свой вклад в создание инвестиционного и 
образовательного потенциала Тюменской области.  
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Аннотация. В данной статье анализируется про-

блема социальной безопасности России с пози-

ций таких индикаторов, как социальная политика 

и социальная безопасность. Предложенный ра-

курс исследования обусловлен тем, что социаль-

ная политика, как полагают авторы статьи, явля-

ется выраженным в практике государственного 

управления отношением со стороны государства 

к населению, его нуждам, правам и потребно-

стям. Социальная политика детерминирована 

социокультурной и ментальной спецификой об-

щества, а потому считать ее адекватной или не-

адекватной принципам справедливости можно 

только в соотношении с восприятием справедли-

вости в конкретном социуме. Российская соци-

альная реальность с ее социальной политикой, 

системой неравенства, социальной незащищен-

ностью нуждающихся в этом социальных групп 

оценивается авторами как социально несправед-

ливая и определяющая высоко небезопасный 

фон социального развития общества.  
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оциальное развитие общества и его без-
опасность определяются, во многом, тем, 

каким содержанием наполнено социальное про-
странство в его экономическом, политическом, 
духовном, культурном аспектах. В этом про-
странстве осуществляют свою деятельность 
отдельные индивиды, социальные группы, орга-
низации и государства. В этом пространстве 
транслируются и воспроизводятся базовые цен-
ности, формируются модели поведения и отно-
шение к реальности как социально справедли-
вой или несправедливой, как гарантирующей 
безопасную жизнедеятельность или несущую 
риски духовному и физическому развитию инди-
видов, социальных групп и общества в целом. В 
этой связи важное значение приобретает анализ 
тех социальных индикаторов, которые отражают 
уровень социальной безопасности общества, и 
таковыми в данной статье выступают социаль-
ная политика государства и социальная спра-
ведливость.  

Почему именно эти индикаторы? Дело в том, что 
социальная политика, с нашей точки зрения, 
есть выражение того, насколько социальным и 
справедливым является государство по отноше-
нию к своему народу. В свою очередь, сама со-
циальная справедливость – явление, детерми-
нированное социокультурными реалиями, мен-
тальными особенностями общества, исторически 
сложившимися установками и стереотипами в 
отношении социального поведения и восприятия 
справедливого и несправедливого [1]. Отсюда и 
социальная политика как выраженное в практике 
государственного управления отношение к насе-
лению, его нуждам, правам и потребностям при-
обретает детерминированный социокультурной 
и ментальной спецификой общества характер, а 
потому считать ее адекватной или неадекватной 
принципам справедливости можно только в со-
отношении с восприятием справедливости в кон-
кретном социуме.  

Таким образом, подчеркнем, что адекватность 
социальной политики означает ее соответствие 
жизненным потребностям общества понятию 
социальной справедливости, в котором отража-
ется понимание того, «что есть благо для обще-
ства, к чему надо стремиться, какова в этом роль 
государства, насколько соблюдены право, соот-
ношения его и гражданского общества» [2]. Спе-
цификой российской ситуации, как верно отме-
чают российские исследователи, выступает 
ощущение тотальной социальной несправедли-
вости среди россиян [3], и это утверждение ис-
следователей эмпирически верифицируется: 
согласно результатам уже обозначенного иссле-
дования Института социологии РАН, 46 % росси-
ян часто чувствовали несправедливость проис-
ходящего вокруг, 46 % – иногда испытывали это 
чувство и только 8 % россиян никогда его не 
ощущали [4]. Эти данные коррелируют с данны-
ми другого интересного исследования Института 
социологии РАН «О чем мечтают россияне», 
согласно которому мечта «жить в более спра-
ведливом и разумно устроенном обществе» за-
няла третью позицию в иерархии мечтаний рос-
сиян (33 %) [5]. 

Опираясь на опыт экономически развитых стран, 
можно констатировать, что без планомерного, 
направляемого государством развития социаль-
ной сферы, науки и образования, разработки и 
внедрения в производство новых технологий, 
поддержки креативной и талантливой молодежи, 
обеспечения эффективности системы социаль-
ной мобильности и равенства в реализации жиз-
ненных планов и гражданских прав социокуль-
турный и экономический прорыв с последующим 
ростом уровня жизни населения невозможен. 
Другими словами, речь идет о социальном госу-
дарстве, в котором в рамках эффективной соци-
альной политики обеспечивается возможность 
для различных категорий населения (дети, мо-
лодежь, пенсионеры, нетрудоспособные и т.д.) 
поддерживать нормальный уровень жизни и ре-
ализовывать жизненно важные потребности в 
материальной и духовной сфере.  

Таким образом, становление, развитие и укреп-
ление социального государства связано с такими 
направлениями в области социальной политики, 
как: обеспечение занятости населения, достой-
ной заработной платы, развитие социального 
страхования, поддержка семьи, материнства и 
детства, престарелых, молодежи и групп насе-
ления, нуждающихся в поддержке со стороны 
государства и общества, а также разработка 
комплексной программы мер и механизмов их 
реализации всеми ветвями и уровнями государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

В более подробном виде это сводится к реали-
зации мер, способствующих достижению следу-
ющих целей: 

●  поддержание занятости населения (проведе-
ние эффективной кадровой политики, обеспече-
ние гражданам возможности продуктивно тру-
диться путем стимулирования организации со-
временных производств и рабочих мест, защиты 
трудовых прав и интересов работников в рамках 
социального партнерства, а также содействия 
социально полезному, ответственному и эффек-
тивному предпринимательству и бизнесу); 

●  проведение политики доходов (формирова-
ние эффективной системы налогообложения; 
установление государственных гарантий в сфе-
ре оплаты труда, обеспечивающих воспроизвод-
ство рабочей силы; контроль за инфляцией и 
безработицей); 

●  улучшение жизнеобеспечения населения 
(поддержание и развитие коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи); 

●  совершенствование системы социальной 
защиты граждан как основы нормального соци-
ально-психического самочувствия населения 
страны (разработка и реализация государствен-
ных программ по борьбе с бедностью, в области 
комплексной защиты различных групп населе-
ния, прежде всего слабо защищенных, от соци-
альных рисков; реформирование системы соци-
ального страхования, в том числе пенсионного и 
медицинского); 

С 
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●  охрана окружающей среды (обеспечение 
экологической безопасности страны, достойного 
уровня и качества жизни, здоровья населения 
при условии сохранения природных систем, под-
держания их целостности и жизнеобеспечиваю-
щих функций); 

●  формирование, поддержание и сохранение 
социокультурной среды (повышение роли и ка-
чества общего и профессионального образова-
ния; сохранение национальной и культурной са-
мобытности различных народов, населяющих 
страну). 

Эти контурные очертания социальной политики 
государства определяют векторные направле-
ния, определяющие сущность социального госу-
дарства.  

На основании вышеизложенного можно дать 
следующее определение социальной политики 
как системы целей, принципов, мер и механиз-
мов их реализации, направленных на эффектив-
ное регулирование социальной сферы и разви-
тие социума в рамках обеспечения благоприят-
ных условий жизни всех слоев, групп, категорий 
и поколений населения страны.  

Таким образом, предметами социальной полити-
ки являются меры по обеспечению благоприят-
ных условий жизни населения страны, включая 
его различные слои, группы, категории и поколе-
ния, в области труда, занятости, охраны здоро-
вья и материнства, социальной поддержки, жи-
лищно-коммунальных условий, а также интел-
лектуального, духовного и нравственного разви-
тия человека.  

Длительное общественное реформирование и 
масса накопившихся и нерешенных за ряд деся-
тилетий проблем в сфере социального развития 
российского общества актуализировали пробле-
му формирования эффективной социальной по-
литики. Н.М. Римашевская, обосновывая необ-
ходимость целостного взгляда на сущность со-
циальной политики в современной России аль-
тернативного политике «латания дыр», предла-
гает основные принципы трансформации соци-
альной сферы на последовательно рыночных 
основах, которые могут дать возможность разо-
рвать «замкнутый круг», определяющий спираль 
«понижения» жизненного уровня населения [6]. 
Без такой стратегии, обеспечивающей общую 
направленность усилий страны по решению 
назревших социальных проблем, любые прини-
маемые шаги, по ее мнению, так и останутся 
«лоскутным одеялом» ведомственных меропри-
ятий и программ, которые при первой же попыт-
ке их практической реализации оказываются 
бесплодными, а зачастую и просто вредными из-
за различий в оценках, принципах и подходах. 

Отечественные ученые в числе проблем, фор-
мирующих острую потребность в преобразова-
нии социальной политики российского государ-
ства, называют следующие [7]:  

–  поляризацию жизненного уровня населения и 
рост слоя наименее обеспеченных граждан с 

широкого распространёнными явлениями духов-
но-нравственной и поведенческой деградации, 
связанной как с социальной незащищенностью 
широких слоев населения, так и с социальным 
пессимизмом, широко проявляющимся в агрес-
сивном и саморазрушительном бытовом поведе-
нии россиян (алкоголизм, наркомания, табакоку-
рение и т.д.);  

–  распространение социального слоя бездом-
ных граждан и беспризорных детей, формирую-
щее благоприятную среду для криминальных 
сообществ;  

–  региональную асимметрию в области дохо-
дов, усугубляющую асимметрию распределения 
рабочей силы и формирующую нерегулируемые 
потоки трудовой миграции, в результате которой 
происходит растрата профессионального потен-
циала и накапливается социальная напряжен-
ность в регионах наиболее активного прибытия 
трудовых мигрантов;  

–  высокую степень износа систем жизнеобес-
печения, в особенности в депрессивных и кри-
зисных регионах, что формирует потенциальную 
возможность крупных техногенных катастроф, 
представляющих угрозу национальной безопас-
ности;  

–  высокую криминализацию отношений рас-
пределения государственных доходов, неэф-
фективность фискальной (налоговой) политики; 

–  несостоятельность существующей системы 
социальной защиты населения. 

Фактором резкой поляризации российского 
населения и закрепления крайне несправедли-
вого социального порядка стал кризисный харак-
тер экономического развития России, в котором 
на протяжении более двадцати лет с момента 
распада СССР и перехода к демократическому 
реформированию, сопровождавшемуся разде-
лом советского наследия между приближенными 
к власти и коррумпированными структурами, 
существует критический разрыв между богатыми 
и бедными, оцениваемый социологами по вели-
чине среднедушевых доходов между верхними и 
нижними слоями населения в 40 раз [8], нераз-
витым и слабым средним классом, институцио-
нализацией такого явления, как «работающая 
бедность» [9].  

Выраженное в ограничении для значительной 
части российского населения перспектив в реа-
лизации своих образовательных, профессио-
нальных, семейных, материальных, духовных и 
иных потребностей социальное неравенство в 
России становится источником роста эскалации 
рисков и угроз безопасности, как отдельной лич-
ности, так и общества в целом путем роста со-
циальной напряженности, ожесточенности от 
жизни по типу «выживания» и, соответственно, - 
девиации как следствия деформации мотивации 
социального поведения. В таких условиях зако-
номерно происходит снижение социально-
психологического самочувствия общества и его 
«запаса прочности». По поводу последнего со-
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циологи высказывают серьезные опасения, отме-
чая, что «запас прочности» граждан России явля-
ется очень непрочным, чему способствует нере-
шенность проблемы дифференциации доходов и 
устойчивое воспроизводство бедности [10]. 

Итак, российское общество уже несколько деся-
тилетий находится в ситуации всеобщего выжи-
вания, когда нет стимулов и мотиваций для моби-
лизации усилий, как это происходит, к примеру, во 
время войны или иных трагичных социальных 
явлений, угрожающих жизни всего социума, а 
потому оно концентрируется на событиях и про-
блемах, не выходящих за пределы повседневной 
индивидуальной жизни, превращаясь в атомизи-
рованное, разобщенное, не способное к «здоро-
вой» социальной рефлексии социальное образо-
вание, весьма удобное для манипулятивных воз-
действий со стороны тех, кому выгоден устано-
вившийся социальный порядок, несправедливый 
по отношению к большей части населения.  

В таком обществе всеобщее недоверие распро-
страняется, словно раковая опухоль по всех 
уровням организации социальных отношений, 
что также значительно ослабляет «запас проч-
ности» и «иммунитет» такого социума, его спо-
собность сопротивляться деструктивным воз-
действиям внешней и внутренней среды. Спра-
ведливо, на наш взгляд, оценивает современное 
российское общество О.Н. Яницкий, называя его 
«обществом всеобщего риска» [11], которое со 
всей очевидностью можно назвать, в русле дан-
ной рискологической трактовки, обществом все-
общего недоверия, ибо массовое недоверие по-
рождает высокий уровень неопределенности, 
непредсказуемости социальных отношений и 
взаимодействий, небезопасных по своим по-
следствиям.  

Зададимся вопросом: может ли общество все-
общего недоверия быть социально справедли-
вым, с системой неравенства, устроенной на 
принципах справедливости? Безусловно нет, так 
как доверие – это часть механизма социальной 
организации, структурирующего социальные от-
ношения и определяющего их как солидарные / 
не солидарные, консолидированные / не консоли-
дированные, справедливые / несправедливые, 
формальные / неформальные, законные / проти-
возаконные и т.д. 

Таким образом, основные стратегические ориен-
тиры радикального изменения политики в соци-
альной сфере связаны с необходимостью: 

–  предотвращения угрозы социальной без-
опасности, связанной с ухудшением условий и 
качества жизни населения, ростом бедности и 
нищеты как источника девиантного и делин-
квентного поведения молодежи; 

–  поддержки базовых институтов социализации 
– семьи и образования, которые несут ответ-
ственность за формирование личности и граж-
данина своей страны; 

–  создания условий для расширения адаптаци-
онных возможностей населения, создания и 

укрепления позиций среднего класса в обществе 
как гаранта общественно-политической и эконо-
мической стабильности государства и общества; 

–  повышения социального доверия в обществе 
к основным государственным и общественным 
организациям, институтам и структурам, ответ-
ственным за формирование и реализацию соци-
альной политики государства: 

–  организации социального диалога между гос-
ударством и обществом на основе консенсуса по 
поводу жизненно важных проблем и сфер, адек-
ватного правового пространства, в котором ин-
тересы личности и общества будут реально учи-
тываться и защищаться, и взаимного интереса 
между обществом и властью в области создания 
безопасной, эффективной и благополучной со-
циальной среды для развития российского соци-
ума и государства.  

В свою очередь, эффективность социальной поли-
тики можно оценить по таким показателям, как: 

–  состояние реальных доходов населения и 
структура их расхода (на питание, одежду, от-
дых, оздоровление, туристические поездки, об-
разование и т.д.); 

–  характер социальной структуры населения, 
численность и состояние среднего класса, а так-
же степень социальной поляризации в обществе; 

–  уровень девиации и криминальности в обще-
стве; 

–  состояние здоровья (физического и духовно-
го) населения; 

–  состояние демографической сферы и харак-
тер развития демографических процессов (уро-
вень браков, разводов, рождаемости, смертно-
сти, в том числе младенческой, детской и моло-
дежной, а также миграционной активности и ее 
направленности); 

–  уровень социального доверия населения к 
государственным и общественным институтам и 
структурам (правительство, политические пар-
тии, СМИ, судебная система, органы правопо-
рядка и т.д.). 

По всем из обозначенных показателей россий-
ское государство не может рассматриваться как 
социально ответственное, т.е. проводящее та-
кую социальную политику, которая говорила бы 
о его высокой ответственности перед тем наро-
дом, который, в рамках демократического поли-
тического режима, вверил правительству свою 
судьбу и право принимать решения во имя рос-
сийского народа и на его благо.  

Российский народ, остро ощущающий социаль-
ную несправедливость утвердившегося соци-
ально-политического порядка, утрачивает потен-
циал духовности и значимость духовных ценно-
стей постепенно снижается на фоне жизни по 
типу выживания и антисоциальной политики 
российского правительства в области образова-
ния, семьи, материнства и детства, и неудиви-
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тельно, что для современных россиян мечты 
романтического характера типа «встретить 
настоящую любовь «(6 %), «стать знаменитым» 
(4 %) или «просто красивым человеком» (1 %) на 
данном этапе не входят в число популярных [12]. 
Это объясняется очень просто: наши сограждане 
вынуждены думать «о хлебе насущном» ровно 
столько, чтобы деградировать до уровня «рабо-
чей лошади», уже не в состоянии поддаться ро-
мантическим мечтаниям, а потому последние 
стали относиться к категории «элитарных» цен-
ностей, характерных, скорее, для высших слоев 
общества, которые не озабочены проблемами 
выживания [13], но разве можно такой народ 
назвать великим..? Разве в состоянии такой 
народ, лишенный возможности и желания меч-
тать, предаваться идеалам и попыткам их реа-
лизации, стать активным субъектом обществен-
ного строительства в русле реализации демо-
кратического проекта, который так активно под-
держали россияне в конце прошлого века, с лег-
костью отказавшись от советского социально-
политического порядка, отрекшись от всего того, 
что составляло его сущность, в том числе и от 
огромного позитивного опыта, накопленного в 
области социальной политики? 

Данные вопросы необходимо задавать, но очень 
важно также пытаться ответить на них и отве-
тить правильно, с тем, чтобы на индивидуаль-
ном, общественном государственном уровне 
пришло осознание грядущей катастрофы, перед 

которой стоит современное российское обще-
ство, прежде, чем она наступит. В противном 
случае Россию ждет цивилизационный и госу-
дарственный распад.  

В России фиксируется ситуация социального 
отчуждения, которое стало итогом как советско-
го, так и постсоветского периодов общественно-
го развития, однако, динамичность этому про-
цессу, безусловно, придали события перестрой-
ки и последовавших за ней постсоветских ре-
форм, способствовавших интенсивному соци-
альному расслоению и стремительному росту 
отчуждения в социально-экономической, полити-
ческой, этнической, духовной сферах жизнедея-
тельности общества [14]. Отталкиваясь от ис-
следования Н.И. Лапина [15] о социокультурных 
факторах российской стагнации и модернизации, 
в котором дается далеко не оптимистический 
прогноз развития российского общества исходя 
из сложившейся социокультурной реальности, 
можно вслед за ним сделать вывод о необходи-
мости построения справедливого общества как 
общества с равными возможностями для каждо-
го человека и нравственным авторитаризмом 
политической элиты. Только такая модернизация 
может спасти Россию от окончательного духов-
ного и государственного разложения. Только 
такое государство может считаться социально 
справедливым, обеспечивающим безопасный 
уровень жизнедеятельности общества и его ин-
ституциональной системы. 
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а сегодняшний день в России существует 
большая потребность и высокий спрос в 

молодых квалифицированных специалистах. 
Подготовка специалистов среднего и высшего 
профессионального звена, популяризация мно-
гих профессий – это одна из стратегий социаль-
но-экономического развития российского госу-
дарства. Исходя из этого, проблема профессио-
нального самоопределения и готовности к при-
нятию профессиональных рисков молодежи рас-
сматривается как один из важнейших факторов, 
оказывающих влияние на положительное обуче-
ние, будущее профессиональное становление и 
личностный рост молодых людей. 

Современное общество, построенное на слож-
ной, многоуровневой системе общественного 

разделения труда, участие в которой невозмож-
но без должной профессиональной подготовки 
[1], в каждом новом поколении решает проблему 
эффективного профессионального самоопреде-
ления тех, кто, собственно, и составляет само 
общество.  

С одной стороны, относительно стихийно, с дру-
гой, – целенаправленно, формируется профес-
сиональная структура, которая не только отра-
жает уровень социально-экономического и куль-
турного состояния общества, но и ведущие тен-
денции его перспективного развития. Активными 
сторонами процесса формирования профессио-
нальной структуры выступают: с одной стороны, 
общество через свои социальные институты, в 
частности, через систему профессионального 

Н 
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образования и профессиональной подготовки; с 
другой – сами молодые люди, стоящие перед 
необходимостью своего профессионального са-
моопределения и проявляющие активность в 
плане освоения определенной профессии. 

Специфические особенности профессии журна-
листа, профессиональные ориентация и аспекты 
журналистской деятельности рассматриваются в 
работах Д.С. Авраамова, Ю.В. Андреева,                  
Е.С. Дорощук, Е.П. Прохорова, В.В. Тулупова, 
Н.Н. Ускова и др. Профессиональным рискам и 
стрессогенным факторам журналистской профес-
сии посвящены работы А.Д., Борейко, И.В. Еро-
феевой, Л.Г. Свитича, Н.А. Федотовой и др. 

Для молодежи профессиональное самоопреде-
ление проявляется в развитии способности по 
конкретным видам трудовой деятельности, 
определение реальной возможности выбора той 
или иной сферы профессиональной деятельно-
сти, знание профессиональных рисков и готов-
ность к их принятию, понимание важности своей 
социальной функции и необходимости прило-
жить усилия с тем, чтобы стать высококвалифи-
цированным и конкурентоспособным специали-
стом. Поскольку требования к личностным каче-
ствам, профессиональным способностям, склон-
ностям в своей совокупности достаточно высоки, 
именно это и определяет сложность процесса 
профессионального выбора или профессио-
нального самоопределения.  

Профессиональное самоопределение можно 
представить не только как процесс, но и как слож-
ную систему динамического характера. Элемента-
ми этой системы выступают социальные институ-
ты, социальные группы и отдельные личности, 
причем каждый из элементов, в свою очередь, 
также является сложной системой. На наш взгляд, 
именно то, что происходит в рамках этих систем, 
непосредственно определяет ведущие тенденции 
процесса профессионального самоопределения. 
Такие системные показатели, как сбалансирован-
ность, стабильность, отсутствие профессиональ-
ных рисков и острых противоречий внутри систе-
мы, – все это позволяет определить и состояние 
профессиональной системы в целом, и те тенден-
ции, которые объективно сложились в ней на дан-
ном этапе развития общества [2].  

При характеристике современного процесса про-
фессионального самоопределения при выборе 
профессии «журналист» с позиций системности по 
всем указанным показателям мы сталкиваемся с 
преобладанием негативных проявлений, связан-
ных с профессиональными рисками, кроме того, 
имеет место несбалансированность системы, не-
стабильность, проявляются острые противоречия 
между объективными и субъективными потребно-
стями, как общества, так и личности. 

Прежде чем говорить о рисках, связанных с 
профессией журналиста, необходимо задаться 
вопросом: а что же представляют собой профес-
сиональные риски вообще? 

Безусловно, профессиональные риски – риски, 
сопряженные с трудовой деятельностью лично-

сти. Специалистами Международной организа-
ции труда и Всемирной организацией здраво-
охранения выделено более 150 классов профес-
сиональных рисков и порядка одной тысячи их 
разновидностей, представляющих опасность для 
двух тысяч различных профессий, в числе кото-
рых и профессия журналиста.  

Журналистика – это специфическая сфера ду-
ховно-практической деятельности личности, 
требующая немало знаний в различных обла-
стях. Журналисты по уровню стрессовости, по 
мнению Л.Г. Свитич, располагаются на одной 
шкале с такими профессиями, как брокер и дис-
петчер авиалиний. Результаты социологических 
исследований, которые регулярно проводят на 
факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, демонстрируют, что в числе сложностей и 
рискогенности профессии журналиста, как пра-
вило, указываются: «ненормированность рабо-
чего времени, большой объем дел, высокий темп 
и ритм труда, постоянная спешка, высокая сте-
пень социальной ответственности, большие мо-
рально-психологически перегрузки, нервное 
напряжение, невозможность глубоко вникнуть в 
проблемы из-за нехватки времени» и др [3].  

По мнению В.Д. Роика, последствиями профес-
сиональных рисков являются различные нару-
шения, деформации и профессиональные забо-
левания, которые оказывают отрицательное 
действие на здоровье и психическое состояние 
профессионалов [4].  

Согласно статистике ЮНЕСКО, журналистика 
отнесена к числу профессий с наиболее короткой 
продолжительностью жизни. По данным исследо-
вателей Манчестерского университета, оценив-
ших опасность всех профессий по 10-балльной 
шкале, на первом месте стоят минеры, на             
втором – полицейские, на третьем – журналисты, 
которым отдали 7,5 баллов [5]. В числе основных 
причин стоят три: во-первых, творческая специ-
фика профессии, требующая «вечно рабочего 
состояния», а по сути, – нерегламентированной 
трудовой недели; во-вторых, массовая коммуни-
кация как самая стрессогенная сфера жизнедея-
тельности любого человека, когда: с одной сторо-
ны, профессиональный успех журналиста зависит 
от скорости и адекватности вхождения в масс-
медиа; с другой стороны – профессиональная 
ответственность журналиста, его специфическая 
роль «парламентера» находится в зависимости от 
динамичной социальной реальности, когда на 
полноценную рефлексию жизненных ситуаций и 
фактов практически не достает времени и психо-
физических сил [5]; и, наконец, в-третьих, про-
фессия журналиста относится к типу профессии 
«человек – человек» (по современному реестру 
профессий, предложенных Е.А. Климовым), кото-
рому свойственен «синдром профессионального 
выгорания» [6]. Ю.М. Кузнецова подчеркивает, 
что журналисты более склонны к эмоциональному 
выгоранию, чем медики и продавцы. В отношени-
ях с людьми журналисты менее конфликтны, чем 
продавцы, но более агрессивны, чем медики [7]. 

Действительно, современная профессия журна-
листа относится к числу социально напряжен-
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ных, стресспродуцирующих, поскольку журнали-
сты в своей профессиональной деятельности 
сталкиваются с рисками такого рода: 

–  риск деятельности журналиста в ситуациях 
неопределенности; 

–  риски информационных и психоэмоциональ-
ных перегрузок [8]; 

–  риск ненормированного рабочего дня; 

–  риски, связанные со спецификой жизненных 
ситуаций респондентов; 

–  риски давления на журналиста со стороны 
«массовой культуры»; 

–  риск принятия решений в короткие сроки в 
ситуации дефицита времени и увеличение от-
ветственности за быстрое принятие решений;  

–  риски возникновения и развития посттравмати-
ческих стрессовых расстройств вследствие крити-
ческих и травматических жизненных событий; 

–  риски возникновения внутриличностных кон-
фликтов по причине конфликтогенного потенци-
ала журналистской профессии; 

–  риски, связанные с медицинским состоянием и 
психосоциальными деформациями респондентов;  

–  риски взаимодействия с респондентами в 
сложных критических и травматических жизнен-
ных ситуациях; 

–  риски размытости поля деятельности специ-
алистов журналистской сферы, связанные с мно-
гозадачностью и разноплановостью работы.  

Так, журналисты в силу своих профессиональ-
ных обязанностей и сопряженных с ними рисков 
становятся свидетелями или даже участниками 
экстремальных событий. Кроме того, в связи                
с тем, что такое событие нужно пережить, жур-
налист должен еще и в определенной степени 
«дистанцироваться» от него и суметь безоши-
бочно, безоценочно и профессионально пере-
дать информацию читателю или зрителю. Как 
подчеркивает А.В. Мезенцева, журналисты «вы-
нуждены «сражаться»: не только за свой статус 
и экономическое благополучие, но и за вечные 
ценности – за «правду» и «справедливость»              
[9, с. 45].  

Недостаточная информированность молодых 
людей на этапе профессионального самоопре-
деления о такого рода рисках при поступлении в 
высшее учебное заведение может значительно 
осложнить дальнейшее их становление как 
успешного специалиста. 

Готовность молодежи к определению професси-
ональных рисков является сложным личностным 
образованием, отражающим единство внутрен-
ней, мотивационно-ценностной готовности к 
профессиональной деятельности. В этой связи, 
на наш взгляд, необходимо и на стадии профес-
сионального самоопределения, и на стадии 
учебно-образовательного процесса по выбран-

ной специальности журналиста развивать у мо-
лодых людей необходимые знания и умения для 
преодоления профессиональных рисков и их 
последствий. Как показывает нам практический 
опыт, данное направление является слабо изу-
ченным в теоретическом аспекте и недостаточно 
апробированным в практической деятельности.  

С целью изучения готовности будущих журнали-
стов к профессиональным рискам было прове-
дено исследование субъективных оценок про-
фессиональных рисков у студентов первых кур-
сов, обучающихся журналистской профессии. В 
исследовании было опрошено 112 студентов.  

Анализ полученных данных позволил нам сде-
лать следующие выводы: 

–  порядка 50 % молодежи осознают наличие 
профессиональных рисков в сфере своей буду-
щей профессиональной деятельности, но при 
этом обнаруживается отсутствие конкретики и 
расплывчатость их знаний; 

–  определяя факторы, приводящие к профес-
сиональным рискам, молодые люди выделили 
следующие: информационные и психоэмоцио-
нальные перегрузки, большой объем разнопла-
новой работы, ненормированный рабочий день; 

–  большинство респондентов затруднились 
назвать последствия профессиональных рисков 
журналистов; 

–  порядка 74 % отмечают, что не владеют спосо-
бами и методами профилактики последствий про-
фессиональных рисков, а отсюда следует, что го-
товность к принятию и преодолению профессио-
нальных рисков в потенциальной трудовой дея-
тельности у них практически не сформирована.  

Индивидуальные беседы с будущими специали-
стами, как отмечает Л.Г. Свитич, показали, что 
для них своеобразным «открытием» является 
тот факт, что выбранная профессия сопряжена с 
внушительным количеством рисков и лишь го-
товность к ним гарантирует необходимую про-
фессиональную компетентность в освоении и 
успешной реализации в будущей профессии 
журналиста. Причем подавляющая часть опро-
шенной молодежи высказали некоторое сожале-
ние относительно того, что не владели инфор-
мацией такого рода на стадии профессионально-
го самоопределения [3].  

Проведенный анализ содержания образователь-
ных программ подготовки по специальности «Жур-
налистика», а также анализ учебно-программной 
документации позволяет резюмировать, что в 
учебном процессе формирование готовности бу-
дущих журналистов к профессиональным рискам 
практически не реализуется.  

С целью эффективной подготовки будущих спе-
циалистов в сфере журналистики к преодолению 
профессиональных рисков необходима, на наш 
взгляд, разработка специализированного курса, 
ориентированного на формирование готовности 
будущих журналистов к принятию и преодоле-
нию негативных последствий профессиональных 
рисков.  
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Мы полагаем, что курс такого рода должен содер-
жать, как минимум, четыре основополагающих 
модуля: когнитивный, ценностно-мотивационный, 
эмпирико-операциональный и рефлексивный.  

–  Когнитивный модуль программы курса пред-
полагает овладение будущим журналистом си-
стемой профессиональных знаний и представ-
лений по проблемам сущностных характеристик 
профессиональных рисков. 

–  Ценностно-мотивационный модуль направ-
лен на формирование ценностно-ориентацион-
ного единства личности и создание мотивацион-
ной готовности будущих журналистов к способам 
и методам преодоления отрицательных послед-
ствий рисков в журналистской профессии;  

–  Эмпирико-операциональный модуль предпо-
лагает формирование профессиональных уме-
ний и навыков по проектированию деятельности 

с учетом характера возможных профессиональ-
ных рисков;  

–  Рефлексивный модуль будет способствовать 
развитию саморегуляции профессионального и 
личностного роста будущих профессионалов в 
сфере журналистики. Важно, чтобы данный мо-
дуль способствовал формированию способности 
к саморефлексии, осмыслению молодежью свое-
го социального и профессионального опыта. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что журна-
листы по роду своей профессиональной дея-
тельности сталкиваются с многообразными рис-
ками. Отсюда возникает острая необходимость 
как на стадии профессионального самоопреде-
ления, так и в процессе обучения по специаль-
ности «Журналистика» развивать у молодежи 
необходимые знания, умения и навыки для пре-
одоления профессиональных рисков и их по-
следствий.  
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Аннотация. По мнению авторов, изучение 

факторов, способствующих формированию 

аддиктивного поведения среди российской 

молодежи представляется одним из актуальных 

и значимых аспектов исследования молодеж-

ной проблематики. В данной статье социальная 

апатия (как возможность ухода от решения 

насущных проблем) рассматривается в каче-

стве основополагающего фактора аддиктивно-

го поведения молодежи.  
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Annotation. The study of the factors contributing 

to the formation of addictive behavior among Rus-

sian youth seems to be one of the relevant and 

significant aspects of the study of youth issues. In 

this article, social apathy (as an opportunity to 

escape from the solution of pressing problems) is 

considered as a fundamental factor in the addic-

tive behavior of young people.  
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современном социуме, который подверга-
ется непрекращающейся череде социаль-

ного реформирования и испытывает постоянные 
трансформации как локального, так и глобально-
го характера, апатия выступает одним из преоб-
ладающих типов социального самочувствия раз-
личных социальных групп, сопряженного с нере-
ализованностью интересов, личностных устрем-
лений, надежд, замыслов. Состояние неста-
бильности, неопределенности и рискогенности 
современного общества порождает ощущение 
неясной опасности происходящего [1], порожда-
ет личностную тревожность, переходящую в ад-
диктивные формы поведения. Страх перед угро-
жающим и неопределенным будущим, нагнетае-

мый различными средствами массовой инфор-
мации, кризис доверия к государству, отсутствие 
веры в возможность что-либо изменить в луч-
шую сторону рождает у наиболее уязвимых сло-
ев населения апатичные настроения, в том чис-
ле и деструктивного генеза. 

Научным социально-философским разработкам 
по осмыслению феномена и причин апатии                   
в современном обществе посвящены работы 
Л.Г. Бабаховой, Ж. Бодрийяра, Ж. Липовецки, 
Л.О. Пазиной, С.Н. Яременко и др.  

Если обратиться к словарю, то очевидно, то апа-
тия – «это состояние, характеризующееся пси-

В 
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хоэмоциональной пассивностью, безразличием, 
упрощением чувств, равнодушием к событиям 
окружающей действительности и ослаблением 
побуждений и интересов» [2]. С одной стороны 
безразличие и равнодушие молодежи; с другой, – 
невозможность удовлетворить актуальные по-
требности в сочетании с отсутствием устойчивых 
позитивных увлечений и стремление уйти от ре-
альности, изменив свое психическое состояние, 
приводит к возникновению социально-психологи-
ческих проблем, формированию аддикций и 
подрыву духовно-нравственных оснований лич-
ности [3].  

Об апатии как новом способе деструктивной со-
циализации молодого индивида говорит Ж. Ли-
повецки, по мнению которого в эпоху массового 
потребления наблюдаются кардинальные изме-
нения в жизнедеятельности различных социаль-
ных групп и индивидов. Разрушение целостной 
картины мира, бесконечное разнообразие сме-
няющих друг друга потоков информации, акцент 
на индивидуалистические ценности, пропаганди-
рующие идеи личного благосостояния, все эти 
факторы во многом приводят к дестабилизации 
личности» и формируют аддикции [4].  

С.Н. Яременко, Л.О. Пазина, Л.Г. Бабахова в 
своей коллективной монографии, посвященной 
социально-философскому осмыслению социо-
культурного габитуса апатии в современном 
транзитивном обществе, указывают, что для со-
временного человека (и в особенности, молодо-
го) состояние апатии можно охарактеризовать 
как определенное свойство характера, причем 
апатия может выполнять различные функции.            
С одной стороны, апатию можно рассматривать 
в качестве необходимого элемента эмоциональ-
ной разрядки, приводящей к тем или иным зави-
симостям; с другой – это определенная форма 
защиты от рисков и угроз современного мира, от 
чувства внутреннего алармизма; с третьей – «это 
полное равнодушие как жизненная установка, 
полное моральное разложение, проявляющееся в 
холодности, отстраненности, в механическом об-
разе жизни личности». Все эти функции содержат 
в себе элемент деструктивности [5].  

Социальная апатия, впрочем, как и социальная 
пассивность принимает множество институцио-
нальных форм [6].  

Для социальной апатии характерны: 

–  безразличное отношение молодого человека 
к себе, другим людям, окружающей действи-
тельности, что выражается: в пренебрежитель-
ном отношении к состоянию своего здоровья и 
здоровья социального окружения; в стремлении 
скорейшего получения благ и удовольствий;  

–  в отказе от преодоления препятствий в до-
стижении цели, в том числе в процессе труда и 
обучения; к происходящим преобразованиям в 
мире и социально-политическим событиям.  

Стереотипные, кратковременные межличност-
ные отношения, проникшие сегодня практически 
во все сферы социальной жизнедеятельности, 

означают утрату интереса друг к другу, отчуж-
денность и безразличие к другим и себе. Всякая 
информация, не несущая непосредственной 
пользы, ведет к нивелированию гуманных 
стремлений [7].  

Современная молодежь, наблюдающая нелице-
приятную картину того, как другие незаконно 
действуют для достижения собственных матери-
альных целей и безнаказанность этих действий – 
все эти социальные факторы восприятия прово-
цируют определенные группы молодых людей к 
преступлениям и правонарушениям [8].  

Апатия может выбираться личностью сознатель-
но или бессознательно. Сознательно апатия 
может выбираться в качестве определенной де-
структивной модели поведения, когда молодой 
человек не стремится к проявлению своей субъ-
ектности, возможностям самоактуализации, а 
напротив, начинает отклоняться от социальных 
норм, приобщается к разного рода зависимо-
стям. Бессознательное проявление апатии счи-
тается тогда, когда молодому человеку неиз-
вестно и он не задумывается над тем, почему он 
безразличен ко всему окружающему и к себе как 
личности, по какой причине его поведение ста-
новится деструктивным и саморазрушительным.  

Поскольку развитие личности молодого человека 
в современном обществе происходит в неблаго-
приятной ситуации, в которой разрушена тради-
ционная семейная структура и во многом утра-
чена психоэмоциональная, социальная и эконо-
мическая поддержка [9], это неизбежно ведет к 
нарастанию процесса апатичного отчуждения и 
возникновению потребности в уходе от реально 
существующих проблем и социально-психологи-
ческого дискомфорта. Наиболее часто такой 
апатичный уход молодежи, как весьма социаль-
но уязвимой группы, реализуется посредством 
аддиктивных форм поведения, которые, как от-
мечают Н.В. Дмитриева и Л.В. Левина, личность 
«воспринимает как наиболее удобное средство 
для снятия напряжения и решения личных труд-
ностей» [10]. Действительно, аддиктивные фор-
мы поведения предоставляют молодому челове-
ку наиболее простую возможность ухода от ре-
шения насущных проблем, способ мнимого из-
бавления от кризисных переживаний, оно явля-
ется максимально заманчивым способом убе-
жать от себя, избежать сложного процесса лич-
ностного становления и развития. 

Адиктивное поведение молодежи находится в фо-
кусе внимания многих российских и зарубежных 
исследователей, в числе которых: Н.В. Дмитриева, 
Ю.В. Железнякова, Ц.П. Короленко, А.В. Худяков, 
К. Абрахам, Д. Альтман, Р. Дюпон, Д. Клерамбо,                              
Г. Шаффер и др.  

К аддиктивному, отклоняющемуся поведению мо-
лодежи относят не только т.н. субстанциональные 
аддикции, к коим относят преступность, табакоку-
рение, алкоголизм и наркоманию, но и аддикции 
процесса: гемблинг, накопление денег, транспорт-
ные девиации, работа, религия, сексуальные ад-
дикции. Основной детерминантой развития моло-
дежных аддикций, по мнению большинства авто-
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ров, является стойкая фиксация на отрицательных 
эмоциях, т.е. провоцируют формирование аддик-
тивного поведения отрицательные эмоциональные 
состояния молодого человека.  

Исходя из социологического подхода, аддиктив-
ное поведение российской молодежи является 
промежуточной формой между нормативным и 
ненормативным, девиантным поведением, и в 
целом трактуется как один из первичных типов 
девиантного поведения, как повторяющаяся 
привычка, превышающая риск заболевания и 
(или) связанная с личными и социальными про-
блемами молодых людей.  

Зарубежные исследователи S. Peele и А. Brodsky 
в своем большинстве считают аддикцию сино-
нимом зависимости, а собственно аддиктивные 
формы поведения – синонимом зависимого по-
ведения [11].  

В российской научной литературе этот вид деви-
ации чаще означает, что заболевание еще не 
сформировано, но имеет место только наруше-
ние поведения, при отсутствии физической и 
индивидуальной психологической зависимости. 
Это нарушение поведения характеризуется по-
стоянной фиксацией внимания на определенных 
видах деятельности, что сопровождается суже-
нием социальных связей, стремлением уйти от 
обыденности в мир различного рода увлечений. 
Кроме того, аддиктивное поведение предполага-
ет нарушение адаптации молодого человека к 
изменяющимся социальным условиям [12]. Оно 
включает в себя сочетание различных отклоне-

ний в поведении: учебную недисциплинирован-
ность, сквернословие, лживость, нарушение об-
щественного порядка, некоммуникабельность, 
социальное равнодушие, отчуждение, а также 
разрушение системы ценностей, что, собствен-
но, и свидетельствует об апатии как доминиру-
ющем настроении нашего времени. 

Подчеркнем, что апатия выступает своего рода 
защитной реакцией молодых людей на лавино-
образный нескончаемый поток информации о 
ежедневных драматических событиях, пропаган-
дируемых СМИ: глобальный экономический кри-
зис, растущая инфляция, неопределенность зав-
трашнего дня, санкции, экологическая катастро-
фа, насилие, экстремизм и терроризм [13] – все 
эти факторы порождают деструктивное приспо-
собление к кризисным условиям существования 
и выражаются в аддиктивных формах поведения 
в молодежной среде.  

В целом, аддикция в молодежной среде пред-
ставляет собой результат сложного плохо пред-
сказуемого взаимодействия наследственных, 
индивидуально-психологических и социально-
культурных факторов, которые становятся фак-
тором развития аддиктивного поведения при 
наличии определенных условий микро-[14] и 
макросоциального пространства. 

Таким образом, фактором формирования и раз-
вития аддикций в молодежной среде является 
стремление изменить свое психосоциальное 
состояние, которое вызвано дискомфортной со-
циальной апатией. 
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Аннотация. Одной из актуальных социальных 

проблем современности является возрастающее 

неравенство в отношении здоровья, под которым 

подразумевается социально обусловленное 

ограничение возможностей индивида по поддер-

жанию и сохранению своего здоровья, и в 

первую очередь, неравный доступ к системе 

здравоохранения. Как отмечают авторы, преодо-

ление социального неравенства в отношении 

здоровья сопряжено с объективными социально-

экономическими рисками, однако актуальность 

проблемы заставляет искать пути ее решения. 

Одним из таких, по мнению авторов, является 

использование цифровых технологий.  
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is caused by the social determinants of human 
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онятие «неравенство в отношении здоровья» 
имеет двоякий смысл: с одной стороны, оно 

означает отсутствие одинаковых показателей здо-
ровья у разных индивидов, что обусловлено биоло-
гическими факторами. С другой, оно подразумева-
ет наличие ограничений возможностей по поддер-
жанию и сохранению своего здоровья у одного 
индивида по сравнению с другим. В данном аспек-
те оно часто употребляется в исследованиях как 
синоним термина «справедливость». Такой подход 
к понятию неравенства в отношении здоровья 
предполагает, прежде всего, отсутствие справед-
ливого, равного распределения ресурсов среди 
населения для поддержания и укрепления здоро-
вья каждого. Учитывая нарастание этой тенденции 
в развитии современного социума, что обусловле-
но объективными социально-экономическими фак-
торами, создание условий для равного медицин-
ского обеспечения является одной из важнейших 
задач в преодолении проблемы неравенства в 
отношении здоровья.  

Согласно принятой в 2015 году 193 государства-
ми членами ООН программы устойчивого разви-
тия на период до 2030 года (The 2030 Agenda for 
Sustainable Development), одним из путей, 
направленных на решение проблемы неравен-
ства в отношении здоровья, является создание 
системы всеобщего здравоохранения (Universal 
Health Coverage) [1, 2]. Реализация данной задачи 
основана на принятии ключевых принципов, кото-
рые закреплены Уставом Всемирной Организации 
Здравоохранения и лежат в основе самой идеи 
равного доступа к системе здравоохранения [3]. 
Первый принцип связан с идеей признания здоро-
вья важнейшей человеческой ценностью. Второй 
принцип закрепляет возможность обладания 
наивысшим достижимым уровнем здоровья в каче-
стве основного права «… всякого человека без 
различия расы, религии, политических убежде-
ний, экономического или социального положе-
ния» [3, с. 1]. Реализация этих принципов подра-
зумевает, что каждый имеет равные возможно-

П 
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сти в поддержании своего здоровья, в его укреп-
лении и защите. 

Следует отметить, что несмотря на предприни-
маемые за последние годы мировым сообще-
ством усилия, проблема неравенства в отноше-
нии здоровья является одной из актуальных в 
современном социуме, причем не только в раз-
вивающихся странах Африки, Латинской Амери-
ки, но и в других государствах, где система со-
циальной поддержки со стороны государства 
имеет долгую традицию [4; 5]. Данная ситуация 
вызвана, прежде всего, социальной обусловлен-
ностью здоровья современного человека, что 
находит подтверждение в результатах много-
численных исследований по данной проблема-
тике [6; 7; 8]. По определению Всемирной Орга-
низации Здравоохранения, под социальными 
детерминантами здоровья подразумеваются                
«… условия, в которых люди рождаются, растут, 
живут, работают и стареют, включая системы 
здравоохранения» [9]. Согласно полученным 
данным к ключевым факторам, оказывающим 
определяющее влияние на здоровье человека в 
современном социуме, относятся: 

а) поведение, являющееся угрозой здоровью, в 
условиях ограниченности выбора жизненного 
стиля;  

б) воздействие вредных условий окружающей 
среды (рабочих, условий проживания) на здоровье;  

в) ограниченный доступ к основным медицин-
ским услугам;  

г)  структурообразующие факторы, такие, как: 
глобализация, неэффективные социальные ме-
роприятия и программы, ограниченные экономи-
ческие механизмы [6].  

По мнению экспертов, «социальные детерминанты 
здоровья являются основной причиной несправед-
ливости в отношении здоровья - несправедливых и 
предотвратимых различий в состоянии здоровья, 
наблюдаемых внутри стран и между ними» [8]. Для 
их преодоления и реализации права на обладание 
наивысшим достижимым уровнем здоровья, за-
крепленного в Уставе Всемирной Организации 
Здравоохранения и многочисленных международ-
ных соглашениях, Комиссией Всемирной Органи-
зации Здравоохранения по социальным детерми-
нантам здоровья еще в 2008 году было рекомен-
довано увеличить долю государственного финан-
сирования сектора здравоохранения с целью рас-
ширения спектра медицинских услуг, оказываемых 
бесплатно всему населению [8]. Однако разразив-
шийся в том же году мировой экономический кри-
зис поставил под угрозу выполнение этих реко-
мендаций. Кроме того, к концу первого десятиле-
тия XXI века стали отчетливо очевидны послед-
ствия глобального развития мирового социума: 
рост безработицы, расслоение на богатых и бед-
ных, как следствие, различия в уровне и качестве 
жизни, и в частности, доступности медицинских 
услуг разным слоям населения [10].  

Кроме того, под влиянием глобализации и ин-
формационных технологий произошли суще-

ственные изменения как в самой модели меди-
цинской практики, так и в медицине, в целом. как 
социальном институте. Следствием этих транс-
формаций стало, с одной стороны, повышение 
качества жизни, увеличение ее продолжительно-
сти, с другой, внедрение высоких технологий 
привело к созданию эффекта «чуда» и, как след-
ствие, росту необоснованных ожиданий пациен-
тов. Развитие высокотехнологичной медицины 
значительно увеличило расходы в секторе здра-
воохранения, что заставило ограничить спектр 
медицинских услуг, оказываемых в рамках си-
стемы обязательного (государственного) страхо-
вания, переведя их в рыночный сегмент. Кроме 
того, на фоне социально-демографических из-
менений трансформировалась и структура забо-
леваний, среди которых преобладающими стали 
хронические болезни, что стало следствием 
проявления новых моделей поведения в отно-
шении своего здоровья среди населения [11]. В 
результате существующие системы здравоохра-
нения оказались не готовы дать адекватные «от-
веты» на эти изменения, что поставило их перед 
необходимостью поиска новых путей по созда-
нию равных возможностей для реализации пра-
ва на охрану здоровья.  

Одним из таких способов стало внедрение в ме-
дицинскую практику и систему организации ока-
зания медицинских услуг информационно-
коммуникационных технологий и создание си-
стемы цифрового здравоохранения. Именно они 
стали движущей силой в преодолении социаль-
ного неравенства в отношении здоровья в                  
XXI веке [12; 13; 14].  

В соответствии с определением, введенным Все-
мирной Организацией Здравоохранения, элек-
тронное здравоохранение (e-health) означает «эко-
номически эффективное и безопасное использо-
вание информационно-коммуникационных техно-
логий в сфере здоровья, включая медицинские 
услуги, медицинское наблюдение, диагностику, а 
также образовательные и исследовательские тех-
нологии в области медицины и здоровья» [14].  

По данным отчета Глобальной Обсерватории 
ВОЗ по электронному здравоохранению (Global 
Observatory for eHealth), которая была создана с 
целью использования информационно-коммуни-
кационных технологий в поддержку проекта 
«здравоохранения для всех», очевидны положи-
тельные результаты, которые удалось достигнуть 
в этом направлении благодаря их внедрению в 
медицинскую практику. Так, применение элек-
тронной программы «Матери Сан-Пауло» позво-
лило увеличить в 8 раз число беременных жен-
щин в Бразилии, прошедших полный курс веде-
ния беременности, что привело к существенному 
сокращению материнской смертности, а также 
дородовых, родовых и послеродовых осложне-
ний, внутриутробных пороков и патологий, вы-
званных инфекционными заболеваниями [14].  

Использование цифровых технологий в меди-
цине позволило создать совершенно новые 
формы взаимодействия между поставщиками 
медицинских услуг и их потребителями, среди 
которых наиболее распространенными стали:  



46 

1) электронный документооборот; 

2) электронные рецепты;  

3) онлайн-консультации;  

4) проведение онлайн медицинских манипуляций;  

5) внедрение медицинских мобильных прило-
жений;  

6) медицинские электронные базы данных и т.п.  

В России электронное здравоохранение уже 
стала частью сферы охраны здоровья. С 2017 
года в соответствии с принятой программой 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
предусмотрено создание системы цифрового 
здравоохранения [15]. С 1 января 2018 года в 
силу вступил Федеральный закон № 242-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий в 
сфере охраны здоровья», принятый 29 июля 
2017 года, согласно которому вводится понятие 
«телемедицинские технологии», что означает 
«информационные технологии, обеспечивающие 
дистанционное взаимодействие медицинских 
работников между собой, с пациентами и (или) 
их законными представителями, идентификацию 
и аутентификацию указанных лиц, документиро-
вание совершаемых ими действий при проведе-
нии консилиумов, консультаций, дистанционного 
медицинского наблюдения за состоянием здоро-
вья» [16]. Согласно нового закона, эти техноло-
гии могут быть применены практически при ока-
зании всех видов медицинской помощи: первич-
ной, скорой, специализированной, высокотехно-
логичной, паллиативной.  

Следует отметить, что направления использования 
цифровых технологий в здравоохранении развитых 
и развивающихся стран имеет определенные от-
личия, что обусловлено дифференциацией этих 
государств в социально-экономических аспектах. 
Так, в странах Европы, Америки они широко при-
меняются для диагностики и клинического лечения, 
в то время, как в регионах с низким доходом на 
душу населения, их внедрение ограничено и ис-

пользуется пока для сбора данных, распростране-
ния информации и для связи поставщиков меди-
цинских услуг и их потребителей. Данная ситуация 
дает некоторым исследователям основание рас-
сматривать ограниченность использования цифро-
вых технологий в решении проблемы социального 
неравенства в сфере здоровья.  

Кроме того, необходимо обратить внимание, что, 
несмотря на очевидные успехи, развитие циф-
рового здравоохранения пока имеет определен-
ные ограничения в практическом аспекте, что 
обусловлено существующими этико-правовыми 
рисками использования электронных технологий 
в медицине. Прежде всего, речь идет о соблю-
дении принципа конфиденциальности данных 
пациента, соответственно, врачебной тайны, 
составляющей одно из базовых правил в деон-
тологии. В правовом аспекте риски развития 
цифровой медицины вызваны несоответствием 
международных юридических норм, регулирую-
щих деятельность лечебно-профилактических 
учреждений и их персонала, действующему 
национальному законодательству в сфере здра-
воохранения. Кроме того, нельзя исключать и 
технологические риски, обусловленные сложно-
стью используемого оборудования.  

В целом, несмотря на вышеуказанные ограниче-
ния, внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий в сферу здравоохранения в совре-
менных условиях ограничения государственного 
финансирования можно рассматривать как один из 
способов снижения социального неравенства в 
отношении здоровья, так как их использование 
позволяет сохранить качество и спектр оказывае-
мых медицинских услуг большей части населения, 
независимо от пола, расовой и социальной при-
надлежности, что, безусловно, можно рассматри-
вать как важнейший шаг на пути к обеспечению 
здорового образа жизни и содействия благополу-
чию всех как одной из приоритетных целей, 
направленных на достижение устойчивого разви-
тия мирового социума. (Исследование выполнено 
при финансовой поддержке РФФИ, «Новые формы 
социального неравенства и особенности их прояв-
ления в современной России», проект № 18-011-
01106). 
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условиях определения вектора посткризисно-
го развития современной России особый ис-

следовательский интерес вызывает процесс фор-
мирования информационного общества и развития 
информационных технологий, обеспечивающих 
социокультурную модернизацию нашей страны. 
Информационные и коммуникационные технологии 
оказывают существенное влияние на развитие 
традиционных отраслей экономики, социальную 
сферу, сферу образования и политики, другие 
сферы. В условиях становления информационного 
общества информация является предметом мас-
сового потребления, и важным экономическим ре-
сурсом. Развитие информационного сектора эко-
номики и информационно-коммуникационных тех-
нологий «влияет на подъём науки и техники, на 
эффективность государственного управления и 
даже на политическую систему, открывая доступ к 
политическим институтам и тем самым на расши-
рение демократии» [4]. 

В рамках представленной работы, мы попытаем-
ся рассмотреть особенности формирования ин-
формационного общества и развития информа-
ционно-коммуникационных технологий в совре-
менной России как факторов эффективности 
модернизации России. Для достижения исследо-
вательских задач необходимо определить сущ-
ность «информационного общества», выявить 
основные подходы к определению этого понятия, 
выявить показатели развития информационного 
общества, определить место России среди дру-
гих стран в процессе развития информационно-
коммуникационных технологий.  

Эмпирическую базу нашего исследования со-
ставляют результаты Международного рейтинга 
развития информационно-коммуникационных 
технологий ICT Development Index 2017, Отчеты 
Правительства РФ о реализации «Стратегии 
развития информационного общества в России», 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эф-
фективности государственной программы Рос-
сийской Федерации «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)».  

Сложность определения вектора посткризисного 
развития современной России заключается в том, 
что сам «социум» трактуется как целостная и са-
моорганизующаяся система, проходящая бифур-
кационные точки и в силу этого не имеющая опре-
деленной направленности в своем развитии. Пе-
риод ожидания «нового общества» сопровождает-
ся попытками со стороны научно-исследователь-
ских кругов представить его и те изменения, кото-
рые неминуемо должны произойти в социокуль-
турной системе общества будущего. Современный 
научный подход с его информационно-техни-
ческими возможностями, не гарантирует высокой 
степени вероятности развития социокультурных 
процессов в определенных исторических условиях. 
Одной из причин этому служит, по мнению                       
Э. Фромма, пренебрежение такой системой как 
Человек с его слабостями, чувствами, эмоциями, 
желаниями и волнениями. Поэтому, на наш взгляд, 
рассмотрение социальных систем, тенденций и 
особенностей их развития в условиях модерниза-
ции России должно происходит с определенной 
долей условности.  

В 
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Характеризуя современное общество американ-
ский социолог Иммануэль Валлерстайн говорил, 
что: «… [социум] первой половины XXI века по 
своей сложности, неустойчивости и вместе с тем 
открытости намного превзойдет все, виденное 
нами в веке XX-ом» [1]. Этой надвигающейся 
эпохе давали такие определения как постбуржу-
азное общество, посткапиталистический строй, 
постцивилизационное, постиндустриальное об-
щество, информационное общество. Последние 
два определения получили в научной литерату-
ре наибольшее распространение, поскольку да-
ют представление о тенденциях и приоритетах 
надвигающейся эпохи. В своей работе мы будем 
использовать термин «информационное обще-
ство», появление которого связано с именами                            
Ф. Махлупа и Т. Умесао и А. Турена. 

Разрабатывая концепцию информационного об-
щества, ученые определили в такой социальной 
системе примат научного знания и его высокий 
статус по отношению ко всем остальным видам 
человеческой деятельности. Уровень знаний и 
умение пользоваться поступающей по разным 
каналам информацией, в таком обществе стано-
вится определяющим фактором социальной 
дифференциации и модернизации. Знания, 
представляющие собой «упорядоченное множе-
ство утверждений, фактов и идей, представля-
ющих обоснованное суждение или результат 
эксперимента, которые передаются другим через 
средства коммуникации в определенной систе-
матической форме» [1]. 

В 60-70-ее гг. ХХ века, описывая нарождающее-
ся «кибернетическое», «технотронное» западно-
европейское общество Э. Фромм выявлял те 
изменения, которые происходят с сознанием 
индивидов и считал, что важной характеристикой 
информационного общества является активное 
использование симуляционных технологий – 
технологий виртуальной реальности, что влечет 
киберпротезирование институциональных форм. 
Высокая роль в информационном обществе зна-
ний, информации и каналов коммуникации, ста-
вит вопрос об изучении этих феноменов и спо-
собов управления ими в целях повышения эф-
фективности модернизации современного Рос-
сийского общества.  

«В информационных обществах информация 
является и предметом массового потребления, и 
мощным экономическим ресурсом. Причём сам 
информационный сектор экономики растёт зача-
стую значительно быстрее других отраслей, а 
иногда и выделяется из каких-то проектов в со-
вершенно самостоятельную часть. Развитие та-
ких технологий прямо влияет на подъём науки и 
техники, на эффективность государственного 
управления и даже на политическую систему, 
открывая доступ к политическим институтам и 
тем самым на расширение демократии» [4]. 

На сегодняшний день одной из ведущих органи-
заций, которые занимаются на международном 
уровне изучением и развитием информационно-
го общества является Global Knowledge 
Partnership (Глобальное партнерство во имя 
Знания) (GKP). Целью этой организации являет-

ся «реализация потенциала, заложенного в ин-
формационных и коммуникационных технологи-
ях (ИКТ) (ICTs – от information and communication 
technologies), во имя устойчивого и справедливо-
го развития» [2].  

На сайте GKP размещены различные публика-
ции на тему информационного общества и он 
служит платформой, где на равных встречаются 
государство, группы гражданского общества, 
донорские организации, компании частного сек-
тора, научное сообщество, СМИ и межправи-
тельственные организации, стремящиеся ис-
пользовать ИКТ на благо развития. Существует 
аналогичная отечественная сеть – Партнерство 
для развития информационного общества в Рос-
сии (http://prior.russia-gateway.ru) – «доброволь-
ная ассоциация организаций и частных лиц, объ-
единяющих свои усилия и ресурсы, осуществля-
ющих взаимную информационную, технологиче-
скую, консультационную, финансовую, организа-
ционную и иную поддержку для достижения об-
щих целей и решения общих задач» и Институт 
развития Информационного Общества (ИРИО). 

В конце ХХ века по инициативе Государственного 
комитета Российской Федерации по связи и ин-
форматизации и Комитета Государственной Думы 
по информационной политике и связи была со-
здана Концепция формирования информационно-
го общества в России и одобрена решением госу-
дарственной комиссии по информатизации при 
Государственном комитете Российской Федера-
ции по связи и информатизации от 28 мая 1999 г. 
В Концепции заявлены основные черты и призна-
ки информационного общества, которые, по мне-
нию авторов, будут сформированы в России при 
стабильных социально-политических условиях и 
глубоких экономических преобразованиях в пер-
вой четверти ХХI столетия.  

К таким чертам можно отнести формирование 
единого информационно-коммуникационного про-
странства России как части мирового информа-
ционного пространства, полноправное участие 
России в процессах информационной и экономи-
ческой интеграции регионов, стран и народов; 
становление и в последующем доминирование в 
экономике новых технологических укладов, бази-
рующихся на массовом использовании перспек-
тивных информационных технологий; создание 
эффективной системы обеспечения прав граждан 
и социальных институтов на свободное получе-
ние, распространение и использование информа-
ции как важнейшего условия демократического 
развития и модернизации России. 

Важным этапом на пути модернизации совре-
менного российского общества стала реализа-
ция «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации» от 7 февраля 
2008 г., в которой были определены контроль-
ные значения показателей развития информа-
ционного общества в Российской Федерации.  

В качестве показателей развития информацион-
ного общества в «Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации» от 
7 февраля 2008 г. были определены следующие: 
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место Российской Федерации в международных 
рейтингах в области развития информационного 
общества – в числе двадцати ведущих стран 
мира; место Российской Федерации в междуна-
родных рейтингах по уровню доступности нацио-
нальной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для субъектов информа-
ционной сферы – не ниже десятого; уровень до-
ступности для населения базовых услуг в сфере 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий – 100 % и т.д. [5]. 

Ежегодно, начиная с 2009 года, Международным 
союзом электросвязи публикуется индекс разви-
тия ИКТ, который строится на основе трех 
подындексов – доступ к ИКТ, использование ИКТ 
и ИКТ-навыки.  

Для расчета Индекса используется 11 показате-
лей, характеризующих проникновение фиксиро-
ванной телефонной связи, мобильной сотовой 
связи, широкополосного мобильного и фиксиро-
ванного интернета; доступ к компьютерам и ин-
тернету домохозяйств; пропускную способность 
международных каналов доступа к интернету; 
уровень грамотности взрослого населения и во-
влеченность в образование молодежи. Место 
России в рейтинге стран по этому Индексу вхо-
дит в число контрольных показателей Стратегии 
развития информационного общества в Россий-
ской Федерации и государственной программы 
«Информационное общество (2011–2020 годы)».  

Эффективность реализации Стратегии от                   
7 февраля 2008 г. оставляет желать лучшего, так 
как в соответствии с рейтингом развития ИКТ в 
2017 году Российская Федерация заняла 45 ме-
сто (43 место в 2016 году) [6]. 

В России ежегодно, публикуются научно-
исследовательские материалы, отчеты или так 
называемые Индексы готовности регионов России 
к информационному обществу, источниками кото-
рых являются официальные данные международ-
ной, государственной и отраслевой статистики: 
Евростата, Международного союза электросвязи, 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата), а также российских министерств и ве-
домств; данные опросов и обследований: резуль-
таты оценки официальных веб-сайтов органов ис-
полнительной власти субъектов РФ; данные опро-
сов населения субъектов РФ Фонда «Обществен-
ное мнение» и др. В которых фиксируется дина-
мичное развитие показателей информационного 
общества при условии оптимизации деловой жизни 
страны, стимулировании и активном внедрении во 
все сферы деятельности информационно-
коммуникативных технологий, технологий элек-
тронного правительства, электронного образова-
ния, электронного здравоохранения и т.д.  

Особое внимание в этих отчетах привлекает 
проблема цифрового раскола между регионами 
Российской Федерации, которые имеют доступ к 
новейшим ИКТ, и регионами, не имеющим к ним 
доступа. Проведенный анализ уровня проникно-
вения услуг ШПД (широкополосный доступ в Ин-
тернет) показывает наличие существенных раз-
личий данного показателя в городской и сель-
ской местности. В городах уровень проникнове-
ния ШПД достигает 95 %, а в сельской местности 
этот показатель составляет примерно 20 % [3]. В 
силу такого информационного неравенства ре-
гионов, России не удастся ликвидировать раз-
рыв со странами-лидерами информационного 
развития и обеспечить желаемые места в меж-
дународных рейтингах развития информацион-
ного общества и информационно-коммуника-
ционных технологий, что затрудняет процесс 
модернизации России.  

Таким образом, результаты анализа критериев 
развития информационного общества в России 
говорят о том, что мы переживаем момент, кото-
рый «характеризуется трансформацией нашей 
«материальной культуры» через работу новой 
технологической парадигмы, построенной вокруг 
информационно-коммуникационных технологий, 
под которыми подразумевается совокупность 
технологий в микроэлектронике, создании вы-
числительной техники (машин и программного 
обеспечения), телекоммуникации/вещании и 
оптико-электронной промышленности», которые 
позволяют преодолеть ряд барьеров: «время, 
финансовые издержки, географические грани-
цы». В ряду этих технологий особое место зани-
мает Интернет, который представляет собой 
глобальное пространство и является основой 
для «Всемирной паутины», произведшей пере-
ворот в развитии информационных технологий.  

Активное внедрение современных ИКТ является 
фактором модернизации современной России и 
если в этом направлении возникают проблемы и 
разрывы, то это сказывается на ее эффективно-
сти. Переход к «экономике знаний», который 
обозначен как один из приоритетных направле-
ний модернизации современной России невоз-
можен в условиях сохранения экстенсивной мо-
дели управления экономикой и сопровождается 
сложными социально-экономическими процес-
сами. В XXI веке главная ставка делается имен-
но на развитие информационно-коммуника-
ционных технологий и Россия не может позицио-
нировать себя как общество сверхпередового 
уровня развития ИКТ. 9 мая 2017 года Указом 
Президента Российской Федерации была утвер-
ждена новая «Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы» итоги реализации которой мы 
сможем подвести только в 2030 году.  
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изненная стратегия является интеграль-
ной личностной характеристикой. К струк-
турным компонентам жизненных страте-

гий относят различные составляющие, такие как 
потребности и притязания, ценностные ориента-
ции, целевые установки, формы проявления со-
циальной субъектности и особенности саморегу-
ляции, жизненные и профессиональные цели и 
пр. Взаимодействуя, эти элементы образуют 
механизм конструирования стратегий. Многие 
исследователи, в частности К.А. Абульханова-
Славская, Н.Ф. Наумова, Т.Е. Резник, Ю.М. Рез-
ник, Е.А. и другие, выделяют ценности в каче-
стве центрального компонента жизненной стра-
тегии. В рамках жизненной стратегии структура 
ценностных ориентаций «приобретает качество 
системности и сопоставима с «базовыми» цен-
ностями как наиболее обобщенными, устойчи-
выми жизненными ориентирами» [1]. Таким об-
разом, ценностные ориентации во многом опре-
деляют характер жизненной активности лично-
сти, тип стратегического поведения. 

Эмпирической базой изучения жизненных стра-
тегий молодых спортсменов в этой части иссле-
дования выступают материалы массового со-
циологического опроса, реализованного в четы-

рех субъектах Южного федерального округа. В 
2014 г. методом стандартизированного интервью 
было опрошено 1004 молодых спортсмена (из 
них 60,6 % юношей и 39,4 % девушек) в возрасте 
от 17 до 26 лет, обучающихся в различных выс-
ших учебных заведениях региона. 

В Ростовской области в исследовании приняло 
участие 343 человека, в Краснодарском крае – 
249 спортсменов, в Республике Адыгея –                
197 спортсменов, в Республике Калмыкия –                        
215 человек. В выборке опроса представлены 
молодые спортсмены, занимающиеся 36 видами 
спорта: футбол, волейбол, баскетбол, легкая 
спортсменика, дзюдо, борьба, плавание, ганд-
бол, бокс, теннис и другие направления. 

Критерием отнесения респондентов к категории 
молодых спортсменов выступили следующие 
параметры: систематические занятия опреде-
ленным видом спорта, наличие тренерского ру-
ководства в спортивных практиках, участие в 
спортивных соревнованиях разного уровня.  

В результате, в выборку исследования попали 
молодые спортсмены, которые, как правило, 
имеют различные спортивные разряды. Только 

Ж 
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29,8 % опрошенных разрядов и званий не имеют. 
Исходя из количества лет, в течение которых 
спортсмены занимаются определенным видом 
спорта, выборочная совокупность респондентов 
дифференцируется на группы: 1) до 5 лет –                        
32,8 %; 2) от 5 до 10 лет – 39,9 %; 3) от 10 до                            
15 лет – 24,2 %; 4) более 15 лет – 3,1 %. 

Первый блок вопросов исследования, направлен-
ных на изучение ценностных оснований жизненных 
стратегий молодых спортсменов, строился на 
трехуровневой модели ценностной системы лич-
ности предложенной М.С. Яницким. Автор предло-
жил социологическую шкалу, позволяющую вы-
явить ориентацию на ценности адаптации (выжи-
вание и безопасность), социализации (социальное 
одобрение) или индивидуализации (независимость 
и саморазвитие) [2]. Предложенная методика осно-
вана на выборе респондентами наиболее важных 
ценностей из предлагаемого списка, включающего 
индикаторы ориентации на данные группы ценно-
стей. Опрашиваемым спортсменам предлагалось 
указать, что из перечисленного в вопросе они счи-
тают для себя наиболее значимым. Пункты 1,4,7 в 
вопросе являются индикаторами ориентации на 
ценности адаптации; пункты 2,5,8 – на ценности 
социализации; пункты 3,6,9 – на ценности индиви-
дуализации. 

Количественные результаты социологического 
опроса показали, что независимо от региона 

проживания молодые спортсмены чаще всего 
демонстрируют направленность на ценности со-
циализации. Значимость семьи, карьеры и обще-
ственного признания в совокупности выбрали                             
49,1 % молодых спортсменов Ростовской обла-
сти, 45,2 % – Краснодарского края, 45,9 % – Ады-
геи и 55,5 % – Калмыкии. В этом ряду семейное 
благополучие оказывается наиболее важной цен-
ностью для опрашиваемых спортсменов (от                   
45,2 % до 55,5 % опрошенных) (табл. 1). 

На втором месте по совокупному числу ответов 
среди молодых спортсменов распространены 
ценностные ориентации, относящиеся к «адапти-
рующемуся» типу. А именно, порядок, здоровье и 
материальный достаток являются важными с точ-
ки зрения 37,1 % респондентов ростовского сег-
мента, 36,3 % – краснодарского, 39,9 % – адыгей-
ского и 34,9 % – калмыцкого. К этому типу ориен-
таций относится вторая по значимости в абсо-
лютном выражении ценность – сохранение сил и 
здоровья, которую выбирает около пятой доли 
опрошенных различных территориальных групп. 
Понятно, что для спортсменов подобная уста-
новки наиболее актуальна, т.к. многое в спор-
тивной деятельности зависит от их физических 
параметров. И, наконец, менее всего выражены 
в исследуемой совокупности молодых спортсме-
нов ценности индивидуализации. Самореализа-
цию, свободу и терпимость ценят от 9,5 % до 
18,4 % спортсменов Юга России (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Процентные показатели ответов спортсменов на вопрос: 
«Какие из перечисленных ценностей являются для вас наиболее важными?» 

Варианты ответов Ростов. область Краснод. край Адыгея Калмыкия 

1.  отсутствие нужды, материальный достаток 12,2 11,0 12,0 9,0 

2.  семейное благополучие 28,4 26,0 21,6 31,1 
3.  возможность интеллектуальной и творческой самореа-
лизации 10,2 12,2 7,6 5,5 

4.  сохранение сил и здоровья 20,0 19,3 21,6 23,9 

5.  хорошая, престижная работа  14,9 11,5 16,3 15,4 
6.  возможность пользоваться демократическими правами 
и свободами  1,5 3,4 4,0 2,0 

7.  сохранение порядка и стабильности в обществе 4,9 6,0 6,3 2,0 

8.  уважение окружающих, общественное признание  5,8 7,7 8,0 9,0 

9.  строительство более гуманного и терпимого общества 2,1 2,8 2,5 2,0 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Второй блок вопросов в исследовании предпола-
гал анализ характера ценностных ориентаций 
молодых спортсменов исходя из типологических 
особенностей жизненных стратегий, выделенных 
Т.Е. Резник и Ю.М. Резник [3]. Авторы предло-
жили три модели стратегий – жизненного благо-
получия, успеха и самореализации, различаю-
щиеся по ценностным основаниям и формам 
проявления субъектности индивида. Стратегия 
благополучия основана на материальных ценно-
стях (иметь). Стратегия жизненного успеха бази-
руется на желании обрести социальный капитал 
(иметь). Модель самореализации производна от 
творческих ценностей (быть).  

Исходя из содержательных характеристик дан-
ных моделей, мы сформулировали индикатив-

ные по отношению к ним ценностные ориентиры. 
Исследуемым молодым спортсменам предлага-
лось оценить по 5-тибалльной шкале насколько 
те или иные жизненные характеристики являют-
ся для них значимыми и желаемыми. В процессе 
обработки результатов исследования были рас-
считаны средние баллы по каждой ценности в 
каждом территориальном сегменте. 

Материалы проведенного исследования показали, 
что больше всего баллов во всех рассматривае-
мых территориальных сегментах собирают ценно-
сти, маркирующие модель «жизненной самореали-
зации», которые предполагают проявление иници-
ативы и новаторства, занятий интересной работой, 
достижения мастерства и профессионализма, а 
также формирование своего характера, волевых 
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качеств и организаторских способностей. На этом 
фоне, больше всего высоких баллов поданным 
позициям фиксируется среди калмыцких молодых 
спортсменов (табл. 2). 

На втором месте по совокупным показателям 
средних оценок располагается модель «жизнен-
ного успеха», которая собирает больше всего 

высоких баллов по ценностям связанным с карь-
ерными амбициями, признанием в спортивном 
сообществе и в целом активной и насыщенной 
жизнью. В меньшей степени молодым спортсме-
нам важны официальные награды и признание, 
достижение славы и известности, а также высо-
кооплачиваемая и престижная, но неинтересная 
работа (табл. 3). 

 

Таблица 2 

Средние баллы по вопросу: «Насколько данные пункты важны и желаемы лично для вас? 
Оцените по 5-ти балльной шкале, где 1 – не нужно и не важно, а 5 – в максимальной степени важно и нужно» 

Варианты ответов Ростов. область Краснод. край Адыгея Калмыкия 

Ценностные индикативы стратегии жизненной самореализации 

1.  возможность проявлять инициативу, новаторство, творчество 4,1 4,2 4,0 4,4 
2.  интересная работа, «дело по душе» 4,7 4,5 4,5 4,8 
3.  достижение мастерства, высокого профессионализма и компе-
тентности  4,4 4,4 4,4 4,5 

4.  сформировать в себе характер, быть организованным, воле-
вым и дисциплинированным  4,4 4,3 4,2 4,6 

5.  достижение высоких спортивных результатов на соревнованиях  3,9 3,8 4,3 3,9 
6.  возможность самому распоряжаться своим временем, быть 
«сам себе хозяином» 

4,2 4,1 4,2 4,5 
 

Модель жизненного благополучия более значима 
для южно-российских спортсменов в аспекте по-
требительских возможностей. А также можно за-

фиксировать, что адыгейские спортсмены несколь-
ко чаще, чем остальные молодые спортсмены 
ориентированы на материальные ценности. 

 

Таблица 3 

Средние баллы по вопросу: «Насколько данные пункты важны и желаемы лично для вас? 
Оцените по 5-ти балльной шкале, где 1 – не нужно и не важно, а 5 – в максимальной степени важно и нужно» 

Варианты ответов Ростов. область Краснод. край Адыгея Калмыкия 

Ценностные индикативы стратегии жизненного успеха 

1.  получение официальных наград, медалей, кубков на сорев-
нованиях 3,6 3,4 4,0 3,8 

2.  иметь престижную работу и высокий заработок, даже если 
сама по себе работа не интересна 

3,7 3,6 3,8 3,8 

3.  совершить карьеру, высоко продвинуться по служебной лест-
нице 4,4 4,3 4,3 4,6 

4.  признание, уважение в спортивном сообществе 3,9 3,7 4,2 4,0 

5.  стать известной личностью 3,3 3,1 4,1 3,6 

6.  активная, деятельная, насыщенная событиями жизнь 4,4 4,3 4,3 4,5 

Ценностные индикативы стратегии жизненного благополучия 

7.  преимущественно спокойная жизнь без перегрузок и стрессов 3,4 3,3 3,9 4,0 

8.  работать как можно меньше, а зарплату получать как можно 
выше 3,7 3,5 3,9 3,8 

9.  покупать все что хочется, а не то, что можешь себе позволить 4,0 3,9 4,0 4,0 

10.  обеспеченная, полная необходимых благ и комфорта жизнь 4,4 4,3 4,4 4,6 

11.  получить диплом, как можно меньше напрягаясь во время 
учебы 3,6 3,6 4,0 3,6 

 

Кроме того, результаты социологического опроса 
относительно ценностной шкалы еще раз высве-
чивают значимость в жизненных стратегиях мо-
лодых спортсменов сферы семьи и здоровья. 
Поддержание крепких семейных с родными и 
создание собственной семьи являются приори-
тетными для южно-российских спортсменов (от 
4,5 до 4,9 средних баллов). Здоровый образ 
жизни и отказ от вредных привычек также очень 
важны для респондентов, данные позиции соби-
рают от 3,9 до 4,6 средних баллов (табл. 4). 

Таким образом, эмпирические результаты со-
циологических опросов выявляют конкурирова-
ние моделей «жизненной самореализации» 
(ориентация на инициативность и новаторство, 
достижение мастерства и профессионализма, 
формирование волевых качеств и организатор-
ских способностей) и «жизненного успеха» (ка-
рьерные амбиции, установки на признание в 
спортивном сообществе, желание насыщенной 
жизни) на ценностном уровне жизненных страте-
гий молодых спортсменов Юга России. 
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Территориальная специфика проявляется в 
большей выраженности среди спортсменов из 
Калмыкии ценностных ориентаций на модель 
«жизненной самореализации», в то время как 

для спортсменов из Адыгеи более важными, чем 
для остальных респондентов, являются ценно-
сти, предполагающие стратегическое поведение 
по типу «жизненного благополучия». 

 

Таблица 4 

Средние баллы по вопросу: «Насколько данные пункты важны и желаемы лично для вас? 
Оцените по 5-ти балльной шкале, где 1 – не нужно и не важно, а 5 – в максимальной степени важно и нужно». 

Варианты ответов Ростов. область Краснод. край Адыгея Калмыкия 

1.  поддержание крепких семейных связей с родителями и род-
ственниками 

4,8 4,6 4,6 4,9 

2.  создание собственной семьи и воспитание детей 4,6 4,5 4,5 4,7 

3.  вести здоровый образ жизни 4,5 4,4 4,4 4,6 

4.  отказ от употребления алкоголя, табака и др. 4,2 3,9 4,2 4,2 
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оциальная трансформация – это изменение 
способа социальной представленности об-

щества для современников: обновление текстов, 
наиболее важных понятий, их значения, переоцен-
ка наиболее важных средств жизнеобеспечения и 
т.д. Таким образом, по своему внутреннему содер-
жанию, оптимизация деятельности механизма со-
временной трансформации государства, админи-
стративных органов при активном участии населе-
ния предусматривает ориентацию на достижение 
целей заявленных реформ.  

С интенсивным развитием диалога власти и об-
щества связаны институциональные преобразо-
вания практически во всех сферах современного 
социума – в экономике, в сфере финансов, куль-
туре, религии, в структурах национального стро-
ительства. Интегрированное развитие коммуни-
кационных технологий с технологиями управ-
ленческого администрирования также создаёт 
предпосылки для обоснования и формирования 
новых уровней результативности в сферах эко-
логии, демографии, миграции, жизнеобеспече-
ния и охраны здоровья населения.  

Актуальность социально ориентированных ком-
муникационных трансформаций в современных 
условиях обращена к построению диалога вла-

сти и общества посредством не только взаимных 
уступок, солидарности и иных с переменным 
успехом ранее практикуемых форматов. Пре-
дельно важным становится переосмысление 
целостности общества, его «перекодирование» 
через мировоззренческие, смысловые, ценност-
ные параметры. Тем не менее, в исследуемом 
пространстве развивается скорее отрицатель-
ный тренд. Это доказывает, что реализации су-
щественных перемен за короткий период исто-
рического времени достичь не удаётся.  

Критериально, в западном обществознании 
внешнеполитический имидж государства опре-
деляется как специфический предмет исследо-
вания сравнительно недавно – к середине XX в. 
Сформулированные в зарубежных исследовани-
ях подходы остаются достаточно расплывчаты, 
сводятся к идеализации позитивных ожиданий и 
направлены по вектору отдалённой пролонгации 
в социальном времени. Соответственно ком-
плексные программы созидательного диалога 
власти и общества теряют целевую конкретику, 
часто приобретая оттенок несбывшихся надежд 
и таких же прогнозов.  

В целом, достаточно общей в мировой практике 
остаётся тенденция к тому, что современное 

С 
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состояние диалога власти и общества осложня-
ется последствиями накопленных проблем, в 
составе которых приоритетное значение имеет 
собственно отсутствие такого диалога.  

Тем не менее, в рамках российских социологи-
ческих исследований достаточно успешно ана-
лизируются проблемы коммуникативного взаи-
модействия гражданского общества и структур 
публичной власти [1]. Также в российской социо-
логической науке отечественные авторы                  
О.В. Шиняева и Л.Х. Каюмова полагают необхо-
димым выделить посвящённые аналогичной те-
матике работы А.П. Бутенко, Л.М. Воронцовой, 
Ю.В. Колесниченко, В.В. Рябова, С.Б. Филатова, 
В.А. Ядова [2]. Всё чаще рассматриваются про-
блемы, обусловленные тем, что для понимания 
современных особенностей становления диало-
га власти и общества как объекта статистическо-
го наблюдения, эволюционирующего в направ-
лении прогрессивных изменений, необходим их 
целевой учёт в информационных статистических 
системах. Для российских условий в составе 
подлежащих решению научных задач определя-
ется и создание информационного, аналитиче-
ского обеспечения диалога в соответствии с за-
ложенными в Конституции Российской Федера-
ции стандартами.  

Общественные отношения, обращённые к эф-
фективному диалогу власти и общества в меха-
низме социальной трансформации, способны 
влиять на формирование правовых основ соци-
альной коммуникации, на ценности и интересы 
субъектов в сфере правопорядка. Как и на при-
знание индивидов ответственными при форми-
ровании правовых установлений социума по 
критериям неправомерного поведения.  

При этом одной из основных задач в результатив-
ной практике статистических наблюдений является 
оформление мотивированного круга организаций, 
социальных групп, лидеров способных сохранять и 
поддерживать целевые установки позитивного 
диалога власти и общества. По нашему мнению, 
интегрирующая роль здесь принадлежит социоло-
гии, так как методология науки позволяет выявить 
и описать проблемы диалога в принципиально кон-
курентной среде.  

Также как и распространённый в социальной 
философии ценностный подход может рассмат-
риваться в конституировании методологии при 
исследовании социологически выверенных при-
знаков рационального поиска и аргументации 
диалога власти и общества. «Русской политиче-
ской мыслью с самого начала её возникновения 
были усвоены положения о Божественном про-
исхождении власти в обществе, но при этом 
свойственная византийской политической теории 
сакрализация персоны носителя верховной вла-
сти, уподобление императора Богу, как правило, 
отсутствовала», – пишет Н.М. Золотухина [3].  

Исходя из исторического опыта взаимодействия 
власти и общества, сделаем предположение, что 
построение критериальной базы научных и ад-
министративных нововведений предполагает 
внедренческую динамику, прежде всего, по 

условиям систематизации и реализации досто-
верных статистических показателей. То есть, 
совокупность принимаемых законов является 
важнейшим элементом деятельности власти, 
оправдывающей существующие общественные 
отношения на востребованных уровнях публич-
ного управления и в макро социетальной сфере 
функционирования общества в целом. По мне-
нию ряда отечественных социологов, в совре-
менных условиях такие подходы позволяют так-
же анализировать отношения России с другими 
странами, особенности внешней и внутренней 
политики, классифицировать факторы, влияю-
щие на формирование имиджа государства и 
общества на международном уровне.  

По мере развития научных знаний о потенциале и 
перспективах диалога власти и общества ожидае-
мо будет происходить уточнение его целей, со-
вершенствоваться методология его социологиче-
ского изучения и статистического наблюдения.  

В современных условиях исследуемая коммуни-
кация предполагает не только внешний, но и 
внутренний формат развития. Специфические 
ценности диалога власти и общества имеют своё 
статистическое содержание и отражение, не-
смотря на очевидные затруднения при их вери-
фикации. Таким образом, по основному содер-
жанию, сущностное значение авторитета адми-
нистраций разного уровня возрастает в сфере 
актуального для современного общества диало-
га власти и общества. Новые значения такой 
динамично функционирующий механизм приоб-
ретает в переломные моменты, когда власть 
должна продемонстрировать свою способность, 
то есть обосновать свою адекватность культур-
ному, экономическому историческому контенту.  

В свою очередь, объект коммуникации власти и 
общества характеризуется высокой степенью 
понятийных обобщений, абстрактными предполо-
жениями и принципиальной отвлечённостью суж-
дений. То есть, статистические требования к убе-
дительности социологических фактов входят в 
противоречие с реальностью действующих алго-
ритмов исследуемой коммуникации. Как полагает 
Н.М. Золотухина, в византийской политической 
теории родословие императоров вообще не игра-
ло никакой роли, и византийские авторы к этой 
теме не обращались, так как для занятия престо-
ла требовались личные качества и определённые 
обстоятельства, а не происхождение [4].  

Такая установка сохраняет свою актуальность. В 
социологическом исследовании проблемы диа-
лога власти и общества по установкам социаль-
ной трансформации, необходимо последова-
тельно определить возможности решения во-
проса о соотношении систем ценностей власти и 
населения, а также о приоритетах и пределах 
возможностей по их удовлетворению. То есть,                                    
не нанося непреодолимого, разрушительного 
ущерба ни одной из сторон, мы полагаем,                   
что наиболее содержательно, предметно такая 
деятельность должна быть организована на 
уровнях ответственности органов местного са-
моуправления на территориях муниципальных 
образований.  
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Большинство инновационных решений в услови-
ях вертикально нисходящего организационного 
строения принимаются не на основе имеющейся 
информации и логики, а скорее – на основе по-
литики и специфической эмоциональной компо-
ненты, назовём её конкуренцией психологиче-
ских предпочтений. Соответственно, далее мы 
предполагаем специфические технологии управ-
ления, требующие применения дифференциро-
ванного подхода к определению слагаемых для 
наиболее рациональной воспроизводственной 
структуры в диалоге власти и общества. Здесь 
каждая из сторон коммуникации следует право-
вым и моральным нормативам в оценке потен-
циала эффективности институционального раз-
вития.  

Однако диалог власти и общества в практике 
социальной трансформации развивается по 
условиям известных своей нерациональностью 
построений, когда предпочтения общества и 
власти оказываются рассредоточены по несов-
падающим оценочным векторам. Это отражает 
структуру построений, когда большинство инно-
вационных решений в условиях вертикально 
нисходящего организационного строения прини-
мается не на основе имеющейся информации и 
логики, а скорее на основе ситуативного воспри-
ятия политики и эмоций. В таких условиях со-
храняется требование к умению создавать сою-
зы, привлекать к себе внимание, заручаться 
поддержкой высшего руководства, а также 
направлять процесс принятия решения в нужное 
для себя русло. И такой рациональный элемент 
в деле принятия решения, как информация, ста-
новится решающим средством поддержки поли-
тического решения. Очень часто высшее руко-
водство видит свою задачу только в том, чтобы 
выявлять недостатки под вывеской проверки 
достоверности информации или рассмотрения 
предложения.  

Таким образом, механизм социальной транс-
формации выступает как такая форма самовы-
явления, самоопределения социальных субъек-
тов, в которой самоорганизация становится фак-
тором детерминации при изменении других об-
щественных отношений, перемещении статуса 
субъектов и т.д. Поскольку общество беспре-
рывно меняет среду собственного бытия, ставит 
под сомнение традиционно значимые связи, то и 
субъекты радикально меняют свои черты, вме-
сте с этим открывая для себя новые пути и сред-
ства социальной трансформации. Это следует 
учитывать в практике управления обществом, в 
анализе возникающих тенденций его изменений.  

Как отмечает Е.А. Исаева: «Формирование как 
общественных советов, так и органов с возмож-
ностью привлечения активных граждан, членов 
общественных объединений требует создания 
обширной базы общественных экспертов. Это 
даст возможность создавать разнообразные по 
тематике общественные и консультативные со-
веты, вовлекая в их работу самостоятельно объ-
явившихся лично мотивированных профессио-
налов в конкретной сфере. Наличие базы экс-
пертов позволит уйти от существующей во мно-
гих регионах ситуации, когда независимо от те-

матического профиля диалоговой площадки её 
членами являются одни и те же люди» [5].  

Уместно предположить, что изменение формата 
социальных коммуникаций вбирает в себя по-
следовательность вероятностных, возможных 
форм социальных трансформаций. Как отмеча-
ют современные авторы, одной из тенденций 
трансформации современного общества являет-
ся движение к интенсивному информационному 
развитию. Рост сектора информации усложняет 
процедуру принятия эффективных решений, по-
этому в управлении процессом принятия реше-
ний делегирование полномочий приобретает всё 
более важный характер. Кроме того, ориентация 
на эффективное использование научно-техни-
ческих, инвестиционных и финансовых ресурсов 
заставляет сегодня сфокусировать внимание 
компаний на структурах, для которых характерно 
сокращение уровней управления, общее сокра-
щение числа управляющих высшего и среднего 
звена, повышение статуса персонала.  

Как отмечает И.А. Бронников: «Инновационный 
прорыв в социально-политическом развитии об-
щества проявляется в тесной зависимости от 
желания и способности политической элиты 
включать гражданский потенциал в те сферы, 
которые раньше являлись заповедной зоной 
государства – в процесс принятия и реализации 
важнейших политических решений. Сегодня это 
невозможно без использования политических 
интернет – технологий» [6].  

А именно – добавим мы, – это невозможно без 
масштабного присутствия в указанных сферах 
общественности, факторов гражданского обще-
ства и сопутствующих институциональных обра-
зований. Кстати об этом также пишет И.А. Брон-
ников: «… сейчас граждане помимо практического 
опыта владеют колоссальными теоретическими 
знаниями. Представители гражданского обще-
ства, включая множество профессионалов с их 
научной, управленческой, технической, экологи-
ческой и другими компетенциями, сегодня начина-
ют превосходить информационную мощь государ-
ства. Виртуальные сообщества способны оптими-
зировать свои усилия по превращению огромной 
«информационной свалки» в Сети в полезные 
данные для государства с целью принятия эффек-
тивных управленческих решений [7]».  

По мнению ряда отечественных авторов, про-
цессы архитектурной перестройки организаций 
от высоких к плоским, происходящие в инду-
стриально развитых странах, затронули и рос-
сийский менеджмент. Высокотехнологичные, 
направленные на создание инновационных про-
дуктов отечественные компании на практике 
убеждаются, что динамичная турбулентная биз-
нес-среда требует высокой скорости обработки 
обширной информации и оперативного реагиро-
вания на внешние воздействия. В этих условиях 
уместным становится стиль руководства с во-
влечением подчиненных в процесс принятия 
решений.  

Как установила Д.В. Просянюк, образ страны в 
массовом сознании является результатом наме-
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ренной деятельности множества институтов. В 
современных условиях важнейшую трансформи-
рующую роль в процессе трансляции информа-
ции о другой стране играют средства массовой 
информации [8]. 

Также нам представляется актуальной ссылка на 
немецкого социолога и философа Н. Лумана, о 
том, что индивид воспринимает мир так, как ему 
подает его образная коммуникация. То есть по 
мнению Н. Лумана, всё, что мы знаем об обще-
стве и о мире, в котором мы живем, мы знаем 
благодаря массмедиа. Как отмечает Д.В. Прося-
нюк, для рассматриваемой тематики актуален 
вывод классика социологии о том, что обще-
ственная функция массмедиа состоит в порож-
дении памяти системы общества. «Память си-
стемы общества состоит в том, что при каждой 
коммуникации можно исходить из наличия неко-
торых заведомо известных предположений о 
реальности, которые не нужно специально вво-
дить в коммуникацию и обосновывать в ней [9]».  

Развивая вышеприведённые тезисы, мы полага-
ем необходимым согласиться с подходом, что 
делегирование полномочий не является спосо-
бом ухода от ответственности. Вариативное раз-
витие диалоговой композиции обращено к поиску 
соответствия между полномочиями и ответ-
ственностью.  

Отметим, что возможности новых технологий в 
информационном и статистическом обеспечении 
органов власти и общественных объединений 
постоянно расширяются. В ходе многочисленных 
дискуссий обществоведов по предмету диалога 
власти и общества высказываются различные 
точки зрения на проблему. Однако, тем не ме-
нее, новые подходы к рассматриваемой теме не 
позволяют сопоставить качественные результа-
ты в научных оценках общественного мнения с 
количественными параметрами по составу групп 
респондентов в исследуемых структурах и, 
прежде всего, по условиям необходимой точно-
сти для обоснования достоверности результа-
тов. По нашему мнению, в социологии, как и в 
других общественных науках, всё ещё нет кон-
кретики при выявлении состава и характеристик 
наиболее актуальных для систематизации групп, 
слоёв, институциональных формирований, от 
которых прямо зависит успешность исследуемо-
го диалога. На практике это ведёт к тому, что всё 
чаще в научных и публицистических трудах ав-
торы обращаются к таким некорректно оформ-
ленным, псевдо научным категориям, как «моло-
дёжные группы», «студенты вызов», «представи-
тели силовых структур», «управленцы», «жители 
региона» и тому подобным. С этим недостатком 
связана и вариативность, вплоть до искажения 
исследуемой трансформации приоритетов в 
ценностных ориентациях населения относитель-
но авторитета действующей власти. Соответ-
ственно, мы полагаем необходимым проведение 
квалификационных научных экспертиз, подтвер-
ждающих или опровергающих количественные 

характеристики по критериям достоверности при 
выборе респондентов конкретного тематического 
исследования.  

С теоретической точки зрения, можно предполо-
жить несколько альтернатив перспективного 
развития диалога власти и общества, в совре-
менных условиях. По нашему мнению, указан-
ные альтернативы могут формулироваться сле-
дующим образом:  

–  прямое копирование практического опыта 
управления в структурах диалога власти и обще-
ства по советскому образцу;  

–  усиление правовой составляющей как гарантии 
в справедливом разграничении полномочий власти 
и общества с учётом накопленного опыта россий-
ских реформ и международных тенденций;  

–  существенная корректировка российского 
опыта последних десятилетий с учётом послед-
ствий ожидаемого развития гражданского обще-
ства и сопутствующих инициатив в координации 
властных полномочий.  

То есть, с одной стороны, в контексте обновляе-
мого содержания диалога власти и общества, 
решение традиционных и новых задач постепен-
но переходит в текущие вопросы социальной 
коммуникации. Соответственно, развитие иско-
мой статистики в любом случае должно суще-
ственно обогатить возможности социологическо-
го анализа в рассматриваемой динамике.  

С другой стороны, в перспективах социологиче-
ского исследования проблем коммуникации вла-
сти и общества в механизме социальной транс-
формации, могут обсуждаться новые вызовы, 
которые становятся очевидны в свете недостат-
ка актуальной информации и статистики по дан-
ной тематике. В том числе это прямо затрагива-
ет вопросы совершенствования вузовских обра-
зовательных программ по блокам таких учебных 
дисциплин, как социология управления, социоло-
гия политики, социология права. Здесь сразу 
следует оговорить условия подготовки специа-
листов управления по выявлению и преодоле-
нию всех форм социальной напряжённости.  

В качестве вывода отметим, что научный подход 
к исследованию диалога власти и общества в 
механизме социальной трансформации призван 
обеспечить соответствие такого рода коммуни-
каций потребностям трансформирующегося рос-
сийского общества. Прежде всего, это вызвано 
потребностями в преодолении кризисных явле-
ний и процессов в экономике, в культуре, в сфе-
ре правоотношений и в целом – в институцио-
нальном пространстве отечественной реально-
сти. В перспективах развития диалога власти и 
общества определяется успешность развития 
социума, власти, государственности. То есть 
здесь затрагиваются все без исключения сферы 
жизнедеятельности современного российского 
общества. 
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Аннотация. Целью данной статьи является 

обоснование важности пропаганды физиче-

ской культуры и спорта в молодежной среде. 

Авторы статьи убеждены, что популяризация 

занятий физической культурой и спортом спо-

собствуют укреплению физических, психиче-

ских и социальных качеств личности. Физиче-

ская культура и спорт как важнейшие социаль-

ные феномены обладают социализирующим 

потенциалом, способствующим формированию 

ценностно-нормативной системы личности.  

 

Ключевые слова: физическая культура, 

спорт, молодежь, ценностные ориентации, со-

циализация.  

 

   

Annotation. The purpose of this article is to con-

sider the importance of promoting physical culture 

and sports in the youth environment. The authors of 

the article are convinced that the popularization of 

physical education and sports helps to strengthen 

the physical, mental and social qualities of the 

individual. Physical culture and sport as the most 

important social phenomena have a socializing 

potential that contributes to the formation of the 

value-normative system of the individual.  

 

 

Keywords: physical culture, sport, youth, value 
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роблема формирования ценностных ори-
ентаций молодежи в современных услови-

ях развития общества является одной из прио-
ритетных в сфере социально-гуманитарного зна-
ния. Ценности рассматриваются как позитивная 
или негативная значимость объектов окружаю-
щего мира для личности, группы и общества в 
целом, определяемая не свойствами самими по 
себе, а их вовлеченностью в сферу человече-
ской деятельности и социальных отношений. 
Физическая культура и спорт формируют социо-
культурные ценности, которые очень органично 
входят в содержание культуры [1]. Важным ком-
понентом системы ценностей личности молодого 

человека составляет здоровый образ жизни, фи-
зическая культура и спорт как базовые ресурсы 
здоровья нации [2]. В условиях недолжного вни-
мания общества и его социальных институтов к 
нормативно-ценностным установкам молодежи 
как субъекта физической и спортивной субкуль-
туры, возрастают риски развития деструктивных 
ценностей личности и риски формирования со-
циальных конфликтов вследствие переноса сте-
реотипов поведения ее субъектов в иные сферы 
жизнедеятельности [3]. 

Целью физической культуры и спорта, а также 
главной стратегической задачей всей системы 

П 
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физического воспитания молодых поколений 
является формирование личной физической 
культуры, здорового образа жизни и укрепление 
здоровья человека [4]. 

Проблемам изучения физической культуры и спор-
та в контексте формирования системы ценностных 
ориентаций молодежи посвящены работы                  
О.С. Васильевой, Т.Ю. Дельцовой, М.А. Конкиной, 
Л.И. Лубышевой, Ю.М. Николева, В.С. Попова, 
С.Ю. Щетининой и многих других авторов.  

По мнению С.Ю. Щетининой, физическая куль-
тура и спорт, будучи важнейшими социальными 
феноменами, наделены мощной социализирую-
щей силой, способствующей формированию 
ценностно-нормативной системы личности. При-
чем ценностные ориентации субъектов спортив-
ной субкультуры и их личностных особенностей 
разительно отличаются от ценностных ориента-
ций и личностных особенностей молодежи, не 
вовлеченной в систему физической культуры и 
спорта [5].  

Так, согласно данным исследователей ценност-
ных ориентаций молодежи, вовлеченной в физ-
культурно-спортивную деятельность, обнаруже-
но, что уровень организованности, дисциплини-
рованности, социальной активности, коммуника-
бельности, толерантности, трудолюбия, интел-
лектуального развития, самоконтроля, честности 
в повседневной жизни, позитивного жизненного 
самочувствия, нравственности и низкий уровень 
личностной агрессивности присутствуют у 
спортсменов. Иными словами, занятия физиче-
ской культурой и спортом в целом оказывают 
благоприятное воздействие на развитие лично-
сти и формирование у нее адекватной системы 
ценностных ориентаций [6].  

Как утверждает Т.Ю. Дельцова, в социокультур-
ном контексте социализации личности физиче-
ская культура и спорт выступают в нескольких 
ипостасях:  

–  во-первых, как социальная технология с чет-
ко организованной системой ценностей, заранее 
известных правил и моделей поведения, обу-
славливающих отношение к миру и лежащих в 
основе ценностных ориентаций;  

–  во-вторых, физическая культура и спорт как 
социальный институт формирует ценностно-
профессиональный статус личности, поскольку 
физкультурно-спортивная деятельность позво-
ляет занять в социуме определенное место; в-
третьих, спорт, воспроизводя определенные ба-
зовые механизмы формирования личности, 
включает эту личность в социум в качестве пол-
ноправного его члена и формирует вполне опре-
деленные социальные отношения [7]. 

Спорт и физическая культура как часть культуры 
общества наделены общекультурными социаль-
ными функциями: воспитательной, образова-
тельной, коммуникативной, патриотической, ре-
гулятивной, духовно-нравственной и главное, – 
ценностно-ориентационной, поскольку «занятия 
физическими упражнениями и спортом способ-

ствуют усвоению общечеловеческих ценностей, 
социальных норм и требований общества; раз-
вивают гуманистические убеждения» [8]. 

Физическая культура и спорт – это один из видов 
человеческой деятельности, организованной по 
определенным правилам и нормам, направлен-
ной не только на физическое, но и психосоци-
альное совершенствование личности и моло-
дежного сообщества в целом, и оказывающей 
оздоровительное, воспитательное, образова-
тельное, социализирующее, социокультурное 
воздействие на развитие личности.  

Как показывают результаты социологических 
исследований, трансформация системы цен-
ностных ориентаций молодежи в условиях ре-
формирования российского общества происхо-
дит под влиянием сложных институциональных, 
организационных и групповых факторов. Досуг в 
молодежной среде воспринимается как основная 
сфера жизнедеятельности, но на уровне досуга 
молодежная субкультура приобретает заметные 
деструктивные элементы. Здоровый образ жиз-
ни, занятия физической культурой и спортом не 
являются базовыми потребностями современной 
молодежи. Это связано с тем, что в результате 
масштабных изменений в ходе реформ произо-
шли ценностные сдвиги в сознании российской 
молодежи: современная молодежь ориентиро-
вана на потребительские ценности [9].  

Для того, чтобы общество осознало исключи-
тельную важность превентивных мер, позволя-
ющих укрепить и сохранить физическое, психи-
ческое, духовное и социальное здоровье моло-
дежи, необходимо повысить социокультурную 
значимость спорта и физической культуры, важ-
ную роль физической активности для формиро-
вания конструктивной системы ценностных ори-
ентаций молодежи; сформировать взгляд на 
физическую культуру и спорт, как на факторы 
здорового образа жизни [10]. 

Согласно результатам социологического опроса, 
около 75 % молодых респондентов полагают, что 
популяризация здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта является насущно необ-
ходимой в современном молодежном сообще-
стве [11].  

Безусловно, популяризация занятий физической 
культурой и спортом способствуют укреплению 
физических, психических и социальных качеств 
личности, воспитанию веры в собственные силы 
и возможности, стремлению к достижению ре-
зультата, успешность которого зависит от силы 
воли, целеустремленности и трудолюбия моло-
дого человека. Таким образом, выстраивается 
система установок и ценностей, которая опреде-
ляет любого молодого индивида как личность.  

Пропаганда должна быть адресно направленной 
на молодежь и с целью популяризации среди 
нее спорта и физической культуры как важных 
агентов социализации, должна убедительно де-
монстрировать приоритетную значимость физи-
ческой культуры и спорта в воспитании и социа-
лизации молодежи, профилактике различных 
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заболеваний, в борьбе с табакокурением, 
наркоманией, употреблением алкоголя и прочи-
ми явлениями негативного характера.  

На государственном уровне необходима под-
держка целевого обеспечения физкультурно-
спортивными изданиями по физической культуре 
и спорту и литературой массовых, школьных и 
вузовских библиотек, которые из-за недостатка 
финансово-экономических средств практически 
лишены возможности приобретать эти издания.  

С целью повышения роли физической культуры 
и спорта среди молодежи важен целый комплекс 
научно-методических, организационных, право-
вых, финансово-экономических мер, направлен-
ных на:  

–  организацию при образовательных заведе-
ниях комплексных спортивных центров как фор-
мы популяризации и приобщения молодежи к 
активным досуговым занятиям физической куль-
турой и спортом; 

–  массовое издание научно-популярной литера-
туры, компьютерных программ и видео, увеличе-
ние количества спортивных программ в системе 
телерадиовещания спортивного канала, имеющих 

инофрмационно-образовательный характер и ори-
ентированных на популяризацию в молодежной 
среде физической культуры и спорта;  

–  создание индустрии недорогостоящих и прак-
тичных товаров для занятий молодежи физиче-
ской культурой и спортом;  

–  обеспечение подготовки, обобщение и рас-
пространение практического опыта работы руко-
водителей спортивных секций, заместителей 
деканов по спорту, физоргов студенческих об-
щежитий по здоровому образу жизни; 

–  разработку социально-культурных программ 
и проектов, направленных на вовлечение моло-
дежи в занятия физкультурой и спортом; 

–  совершенствование программно-методичес-
кого и организационного обеспечения физиче-
ского воспитания молодежи в учебных учрежде-
ниях, которые будут способствовать возрожде-
нию интереса к физической культуре и спорту и 
его массовым формам организации, что особен-
но актуально для молодежи в соотношении с 
социальной нормой, как неотъемлемой части 
социализации и культуры (в смысле формирова-
ния системы ценностей). 
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Аннотация. Статья посвящена одной из важ-

ных проблем социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Авторы показы-

вают, необходимость перехода в концепции 

социализации этих детей от адаптации их к 

социальным условиям к концепции конструиро-

вания их жизненной стратегии важным компо-

нентом которой является подготовка к самосто-

ятельной и полноценной жизни. Установка ро-

дителей на такой вариант воспитания сталки-

вается с дефицитом ресурсов семьи. В статье 

типологизируются необходимые ресурсы, по-

казывается их социокультурное содержание. 

 

Ключевые слова: ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, семья, жизненная 

стратегия, социокультурные ресурсы семьи, 

самореализация.  

 

   

Annotation. Article is devoted to one of important 

problems of socialization of children with limited 

opportunities of health. Authors show, need of tran-

sition to concepts of socialization of these children 

from their adaptation to social conditions to the 

concept of designing of their vital strategy by an 

important component of which is preparation for 

independent and full-fledged life. Installation of 

parents on such option of education faces defi-

ciency of resources of family. In article necessary 

resources tipologizirutsya, their sociocultural con-

tents is shown. 
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настоящее время в российском обществе 
созданы правовые и культурные условия 

для изменения отношения к проблеме социали-
зации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). В частности, в 2012 г. Россия 
ратифицировала Конвенцию ООН «О правах 
инвалидов», что стало основой для обеспечение 
равенства прав и свобод здоровых людей и лю-
дей с ограниченными возможностями, и преодо-
ление социально-групповой замкнутости людей с 
ограниченными функциональными возможно-
стями. Для семей с детьми с ограниченными 
возможностями задача воспитания представле-
ний о равенстве прав имеет практическую 
направленность: требуется формировать у ре-
бенка установку на самостоятельную жизнь во 

«взрослом» обществе. Именно родительская 
семья задает конструкт самовосприятия ребенку, 
задает ему те или иные ожидания, создает ре-
сурсы для становления его личности. С этой по-
зиции, именно семья играет главную роль в 
определении жизненной стратегии детей этой 
группы. Конструирование такой стратегии с 
необходимостью предполагает наличие опреде-
ленных ресурсов. Изучение электронных источ-
ников – в первую очередь, специализированных 
сайтов и отдельных Интернет-страниц родите-
лей, – позволяют проникнуть в их жизненный 
мир и выявить потребности в формировании 
разных видов ресурсов, необходимых для кон-
струирования жизненных стратегий детей. Для 
контент-анализа Интернет-источников был ис-

В 
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пользован метод конденсации смыслов [1,                 
с. 186], который позволяет представить в уплот-
ненном виде высказывания участников, выявляя 
наиболее типичные смыслы, характерные для 
ситуации родителей.  

Личностные ресурсы родителей  
для формирования установки ребенка  

на самореализацию 

К числу наиболее актуальных ресурсов, необхо-
димых семье для построения жизненной страте-
гии ребенку с ОВЗ относится психологический 
ресурс. Практически все родители указывают на 
необходимость огромной психологической энер-
гии, терпения, навыков коммуникации в сложных 
условиях. Но их суждения указывают также на 
уязвимость в области переживании рисков соци-
ального взаимодействия своих детей со здоро-
выми. Приведем типичное переживание: «Я ста-
ла бояться, что над ним будут смеяться все и 
будут издеваться в этой школе. Если раньше я 
хотела, чтоб он выступал вместе с сестрой и 
братом на сцене на новый год, раскрепостился, 
делал то, что может – пирамидки, упражнения с 
мячом или кувыркался, то теперь до меня до-
шло, что все будут тыкать пальцами и обзывать 
его уродом, даже просто когда он упадет в кори-
доре. Мне плохо. Я не хочу его пускать на сцену. 
Не хочу, чтобы на нем учились быть добрыми, 
отрабатывали навыки общения с инвалидами 
учителя, у меня как будто что-то сломалось 
внутри …» [2]. Представленная позиция свиде-
тельствует о том, что реальность инклюзивного 
образования таит в себе большие риски для ро-
дителей, к которым они не всегда бывают готовы. 
В практической жизни в ходе инклюзивного обра-
зовательного процесса ребенок и его родители 
сталкиваются со множеством спонтанных нере-
флексируемых реакций здоровых людей, и эти 
реакции далеко не всегда проникнуты толерант-
ностью. Толерантность принадлежит поверхност-
ному слою психики и не всегда, особенно у детей, 
доминирует над биологически укорененным ощу-
щением превосходства здорового над больным и 
немощным. Родителям, решившимся на инклю-
зивное обучение своих детей, необходима готов-
ность к психологическим усилиям, определенные 
знания в области детской психологии, и психоло-
гии детского коллектива. Но наряду с этим – нуж-
но обладать также и физическими ресурсами – 
крепким физическим здоровьем, устойчивой пси-
хикой, выносливостью.  

Актуальность этих проблем побуждает многих 
родителей сформулировать запрос – необходи-
ма разработка специальных программ для пси-
хологической реабилитации самих родителей 
ввиду того, что им приходится жить в условиях 
перманентной эмоциональной травмы. Чем осо-
знаннее поведение родителя, тем острее он сам 
ощущает необходимость принятия психологиче-
ской помощи. Одна из участниц форума подчер-
кивает: «Кстати, таких программ особо нет и на 
Западе, или есть, но не во многих странах и не 
системно, может, разве, в Швеции ... А они про-
сятся, потому как реабилитация родителям нуж-
на. И книги есть, написанные родителями о том, 
что им нужна помощь. Хотя бы базовые психоло-

гические знания об эмоциональной травме, свя-
занной с инвалидностью ребенка, родителям 
давать надо» [2]. Из этого высказывания видно, 
что родители «особенных» детей обладают вы-
соким уровнем общеобразовательной компе-
тентности, следят за научной литературой по 
теме, затрагивающей судьбу их детей, способны 
работать с информацией, представленной на 
иностранном языке, готовы обмениваться цен-
ным опытом и литературой с другими родителя-
ми» [2]. 

По свидетельству родителей, спокойная осо-
знанность и конструктивное отношение к ситуа-
ции приходят не сразу. Родители проходят пси-
хологические фазы процесса перестройки обы-
денного сознания в сторону принятия инвалид-
ности вместе с детьми, для которых эмоцио-
нальное состояние родителей имеет принципи-
альное значение. Родители воспринимаются 
«особенным» ребенком как гаранты того, что 
«все будет хорошо» или, наоборот, «все плохо и 
будет еще хуже». Ориентировать его на улучше-
ние состояния, позитивные сдвиги и конструк-
тивную жизненную стратегию может только ро-
дитель, который сам прошел внутренний про-
цесс принятия ситуации инвалидности своего 
ребенка, смирился с ней и начал искать реали-
стичные пути овладения ситуацией. 

Итак, психологическая, эмоциональная ресурс-
ность родителей «особенного» ребенка является 
одним из базовых факторов, определяющих их 
готовность к принятию на себя осознанной субъ-
ектности в решении проблемы адаптации своего 
ребенка к социуму, частью которой выступает 
конструирование жизненной стратегии. 

Не менее важен также такой ресурс, как доста-
точное количество незанятого личного времени в 
распоряжении. Оно необходимо для того, чтобы 
максимально обеспечить постоянное присут-
ствие родителя в классе во время учебных заня-
тий. Присутствие родителя на всех без исключе-
ния занятиях в классе является во многих таких 
случаях вынужденным, но может вызывать раз-
дражение у учителя, не готового к постоянному 
нахождению в фокусе внимания взрослого оце-
нивающего человека. Такой подход может быть 
реализован в полной семье, с достаточно высо-
ким уровнем материальной обеспеченности.  

Материальные ресурсы семьи 

Принципиальное значение имеет материальная, 
финансовая ресурсность семьи, в которой рас-
тет ребенок с ограниченными возможностями. 
Несмотря на наличие законодательно закреп-
ленных льгот, финансовая помощь государства 
детям, имеющим инвалидность, недостаточна 
для того, чтобы можно было всерьез разрабаты-
вать какие-либо стратегические планы относи-
тельно учебы и дальнейшей профессиональной 
реализации. Согласно экспертному мнению пра-
вославного педагога-общественника С.А. Со-
шинского, «… семья ребенка-инвалида не за-
щищена материально. По утверждению Уполно-
моченного по правам человека, доля прожиточ-
ного минимума ребенка-инвалида, покрываемая 
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ежемесячным пособием, составляет не более                   
3 % необходимых затрат». Вместе с тем, на со-
держание ребенка в интернате государство вы-
деляет почти в 7 раз больше денежных средств 
[3]. Расходы, необходимые на реализацию кор-
рекционных программ, и, следовательно, без 
которых невозможно никакое формирование 
активной жизненной стратегии «особенного» 
ребенка, значительно превышают те суммы, ко-
торые нужны на полноценное воспитание и обу-
чение здорового, тогда как доходы родителей 
детей с ограниченными возможностями, как пра-
вило, значительно ниже или достаются ценой 
несоизмеримых усилий. 

В качестве отдельного ресурса социокультурно-
го и материального содержания можно выделить 
жилищный ресурс. Несмотря на наличие законо-
дательно закрепленных льгот, как явствует из 
высказываний на форуме родителей «особен-
ных» детей, жилищная проблема, по крайней 
мере проблема оптимизации жилищных условий 
и облегчения ситуации, в которой находятся ре-
бенок и его родители, остро стоит даже для этой 
категории населения. Наличие жилой площади у 
ребенка с ОВЗ – это не только возможность 
обеспечить комфортные условия для домашнего 
обучения или необходимых реабилитационных 
процедур, но, что не менее важно, – это созда-
ние условий для формирования у ребенка пред-
ставлений о личностном достоинстве, уважении 
себя. Понимание этой ситуации родителями и 
острота обсуждений ими этой проблемы на фо-
румах свидетельствуют о широком распростра-
нении практик административных отказов в ре-
шении жилищной проблемы для семей с детьми 
с ОВЗ. Механизм внесудебного решения жилищ-
ного вопроса для семей с «особенными» детьми 
работают далеко не всегда, и это в первую оче-
редь говорит о недостаточной заинтересованно-
сти власти и общества на местах в поддержке 
реализации такими детьми их прав на равные 
возможности развития. 

Социокультурные ресурсы семьи 
для конструирования 

жизненной стратегии ребенка 

В настоящее время во многих регионах страны 
разработаны и реализуются специальные про-
граммы, направленные на помощь родителям в 
реабилитации, воспитании и обучении детей с 
ограниченными возможностями. Однако для ро-
дительской семьи возможность конструктивно и 
осмысленно пользоваться указанными льготами 
связана не только с их наличием в обществе, но 
и с потенциалом самой семьи, который позволил 
бы правильно выбрать стратегическую цель и 
распределить ресурсы для ее достижения. По-
этому одним из важнейших ресурсов родитель-
ской семьи, вовлеченных в процесс конструиро-
вания жизненной стратегии ребенка, является 
ресурс интеллектуальный и образовательный. 
Для того, чтобы стать личным гидом своего ре-
бенка по лабиринтам современной социальной 
реальности, в частности системы образования, 
родитель должен по возможности и сам обла-
дать опытом и познаниями в этой сфере, как 
минимум, иметь опыт получения среднего или 

высшего профессионального образования, а как 
максимум – быть профессионалом в области 
педагогики и преподавательской деятельности. 
Анализируя содержание родительских форумов, 
где обсуждаются проблемы детей с ограничен-
ными возможностями, мы отметили, что многие 
родители, активно высказывающиеся на фору-
мах и имеющие, судя по содержанию их реплик, 
четкую концепцию или, по крайней мере, свое 
видение решения обсуждаемых проблем, сами 
являются профессионалами – педагогами, учи-
телями коррекционных или общих школ, воспи-
тателями детских садов. 

В ситуациях, когда кто-то из родителей имеет 
высшее или среднее профессиональное образо-
вание и опыт в сфере педагогики, дефектологии, 
психологии, этот дополнительный образова-
тельный ресурс оказывается чрезвычайно зна-
чимым подспорьем в решении возникающих 
проблем за счет привлечения уже освоенных 
знаний, готовых психологических настроек, за-
действования механизмов профессиональной 
солидарности в процессе коммуникации с воспи-
тателями и учителями своего ребенка. Но и 
наличие хорошего специального образования 
других профилей, уровень общей культуры и 
образованности, нравственного и духовного раз-
вития тоже имеют очень большое значение как 
факторы, наращивающие потенциал родитель-
ской семьи как коллективного субъекта форми-
рования жизненной стратегии ребенка. Роди-
тель, сам проходивший когда-то этапы личност-
ного и профессионального становления, являет-
ся неоценимым помощником и советчиком для 
своего ребенка, поскольку знает и границы его 
возможностей, и специфику процесса обучения. 
И более того, он может передать ребенку свой 
опыт преодоления трудностей. 

Одним из проявлений низкой ресурсности роди-
телей «особенных» детей является дефицит 
правовой подготовленности, выливающийся в 
прямое незнание ими своих законных прав и, 
следовательно, в неспособность их квалифици-
рованно отстаивать. Одна из матерей пишет на 
форуме: «Я бы даже сказала, что мы совсем 
ничего не знаем. Ведь даже на комиссии МСЭ 
нам не дают посмотреть перечень реабилитаци-
онных мероприятий … Хорошо, что есть такие 
форумы, где мамочки делятся достижениями, 
знаниями». – «Мы часто не знаем, что положено 
нашим детям!!!» – вторит ей другая родительни-
ца. Третья пишет: «В самую точку! Информации 
они не дают!.. Есть права и льготы, но мы не 
очень-то осведомлены» [2]. Отсутствие у многих 
матерей детей, которым поставлены тяжелые 
диагнозы, элементарных правовых знаний, а тем 
более знания своих прав и способности их от-
стаивать, связано не только с предельной быто-
вой загруженностью и психо-эмоциональной 
травмированностью, депрессивным состоянием. 
Во многих случаях речь идет о простом дефици-
те правового сознания, специфической боязни 
юридических учреждений, что можно охаракте-
ризовать как следствие общего культурного де-
фицита. Поэтому нам показалось целесообраз-
ным в качестве отдельного очень необходимого 
родителям «особенных» детей ресурса выде-
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лить правовую культуру и общую правовую ком-
петентность. Стоит отметить, что исследователи 
многократно указывали на правовой нигилизм и 
этикоцентризм как общую ментальную характе-
ристику россиян [4]. Эта черта и сейчас, медлен-
но отступая, остается в значительной мере им 
свойственной. И каким бы теоретическим ни был 
характер рассуждений авторов, пишущих о спе-
цифике российской правовой ментальности и 
культуры, практика социальных взаимодействий 
отражает эти специфические черты. 

Правовая компетентность – один из главных ре-
сурсов, которыми должны обладать родители де-
тей с ОВЗ. Обладание этим ресурсом позволяет 
грамотно вписаться в пространство, очерченное 
российском законодательством применительно к 
«особенным» детям. Современное российское 
общество, хоть и медленно, но верно разворачи-
вается в сторону принятия социальной парадигмы 
восприятия детей с ограниченными возможностя-
ми, и, несмотря на общую ригидность управленче-
ских практик на местах, закон уже содержит ряд 
допусков и возможностей, которыми обязательно 
нужно квалифицированно пользоваться в условиях 
повсеместной неподготовленности инфраструкту-
ры, сохраняющихся стереотипов отношения к 
«особенным» детям, недостаточной готовности 
системы школьного образования к принятию таких 
детей вместе с их особыми образовательными 
потребностями. В этом смысле правовая компе-
тентность отчасти способна компенсировать де-
фицитарность в отношении других ресурсов, поз-
воляя гибко и оперативно пользоваться имеющи-
мися льготами, а в случае отказа – грамотно за-
щищать права своего ребенка. 

Заключение. Проведенный анализ позволяет 
сгруппировать необходимые для семьи ресурсы, 
позволяющие разрабатывать и реализовывать 
жизненную стратегию ребенка с ограниченными 
возможностями.  

Группа личностных ресурсов родителей включает: 

●  психологические ресурсы, обеспечивающие 
сопротивляемость негативным переживаниям, 
несущим депрессию, эмоциональную травму, 
снижающим способность ставить и решать кон-
кретные жизненные задачи; 

●  физические ресурсы, позволяющие физически 
выдерживать изнурительный темп жизни, тяжелые 
бытовые нагрузки в сочетании с поиском и обеспе-
чением основных и дополнительных доходов;  

●  ресурсы личного времени, позволяющие 
нести более тяжелую нагрузку в сравнении с 
родителями обычных детей, уделять много вни-
мания удовлетворению «особенных» потребно-
стей своих детей, поддержанию более тесного 
контакта с ними, выполнения «за них» ряда не-
обходимых человеку функций. 

Группа материальных ресурсов включает: 

●  финансовые ресурсы, необходимые для 
обеспечения решаемости бытовых и стратегиче-
ских задач, постоянных дополнительных расхо-
дов по лечению и реабилитации ребенка; 

●  инфраструктурные ресурсы – наличие лично-
го транспорта, жилищных условий, близкое рас-
положение жилья к образовательным и меди-
цинским учреждениям. 

К группе социокультурных ресурсов относятся:  

●  жилищные ресурсы, позволяющие обеспе-
чить ребенку пространственные условия для 
формирования его внутреннего мира, познава-
тельных интересов, преодоления психологиче-
ского слияния с обслуживающим и ухаживаю-
щим родителем; 

●  интеллектуальные и образовательные ресур-
сы, дающие возможность грамотно решать воз-
никающие проблемы, в особенности связанные 
со стратегическим планированием жизни и обу-
чения ребенка, способностью выстраивать кон-
структивные отношения с педагогическим и ме-
дицинским персоналом, обеспечивающим реа-
билитацию и обучение ребенка, понимать возни-
кающие у персонала трудности и способствовать 
своим подходом поиску оптимального решения, 
а не усугублению проблемы; 

●  правовая компетентность родителей, обеспе-
чивающая возможность грамотно пользоваться 
имеющимся набором льгот, знать и защищать 
законные права ребенка, использовать предло-
женные законом способы компенсации дефицита 
других ресурсов или повышения общей ресурс-
ности семьи. 

Опора на эти ресурсы позволяет планировать и 
выстраивать жизнь ребенка в соответствии со 
спецификой его личных качеств, способностей, 
планки жизненных амбиций, компенсировать 
нехватку одних ресурсов грамотным перерас-
пределением и использованием других. Прове-
денный анализ показывает высокий уровень го-
товности значительного числа родителей реаби-
литировать и обучать своего ребенка, строить 
его жизненную стратегию. Однако даже при этом 
и достаточно высоком образовательном уровне 
родители сталкиваются с дефицитом не только 
материальных, но и социокультурных ресурсов. 
В этих условиях большинство участников фору-
ма не столько планирует будущее своего «осо-
бенного» ребенка, сколько стремятся выжить 
вместе с ребенком и всей семьей в настоящем. 
Но при этом в их размышлениях четко проявля-
ется установка на стратегическое планирование 
жизни ребенка, обеспечить ему перспективу са-
мостоятельной жизни в обществе, создать соци-
окультурную базу для самореализации. 
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DEFINITION OF REGIONALISM 

 
                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам 

определения понятия регионализма. В совре-

менном мире нет единого определения данного 

явления, в связи с чем, оно трактуется в зави-

симости от контекста использования. Прове-

денный анализ нормативно-правовой базы как 

зарубежных государств, так и отечественного 

законодательства, доктринальных источников 

по использованию понятий «региона» и «реги-

онализма», а также исторического опыта про-

ведения региональной политики государств, 

помогает дать точное определение вышеупомя-

нутого явления. 
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региональная политика, регионализм, регио-
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Annotation. The article is devoted to the prob-

lems of defining the concept of regionalism. In 

today's world there is no single definition of this 

phenomenon, in connection with which, it is inter-

preted depending on the context of use. The 

analysis of the regulatory framework of both for-

eign states and domestic legislation, doctrinal 

sources on the use of the concepts of «region»

and «regionalism», as well as historical experience 

in conducting regional policies of states, helps to 

give an accurate definition of the above phenom-

enon. 
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нализируя международные процессы в со-
временном мире, можно отметить сочета-

ние глобального и регионального взаимодей-
ствия, причем не только государств, но и раз-
личных структур, бизнеса, организаций. С одной 
стороны, может показаться, что это разнопоряд-
ковые и разнонаправленные явления, которые 
не могут гармонично соединяться друг с другом, 
но, как показывает мировая практика, развитие и 
взаимодействие глобального и регионального – 
есть суть современного миропорядка [1, с. 9]. В 
связи с этим, в развитии международных отно-
шений в настоящее время можно заметить одну 
весьма примечательную тенденцию, которая 
состоит в том, что, несмотря на глобализацию 
международной экономики и повышение значе-
ния универсальных методов международно-
правового регулирования, региональные меха-
низмы международно-правового регулирования 
не отмирают, как этого может быть стоило ожи-
дать, а наоборот, развиваются [2, с. 185]. 

В политико-правовой сфере термин «регион» 
представлен в Хартии о регионализации, кото-
рая принята Европейским парламентом. В ней 
регион определен как единица, обладающая 
родством в сфере культуры, истории, географии 
и иным видом; в этих регионах у населения 
предусмотрено право на образование террито-
риальных единиц в различных формах, напри-
мер в форме национального объединения или 
субъекта федерации [3, с. 808]. 

Ассамблея Европейских регионов дала опреде-
ление понятию «регион» как общности, пред-
ставляющей определенный уровень власти, ко-
торый следует непосредственно после уровня 
центральной власти государства, с определен-
ным уровнем политической ответственности, 
которая возложена на региональные органы в 
виде совета или ассоциации либо организации, 
которые создаются на региональном уровне со-
обществами, имеющими более низкий, чем госу-
дарственный (субнациональный) уровень вла-
сти. Примером может послужить регион в Евро-
пейском Союзе. Региональные властные полно-
мочия более ограничены, нежели государствен-
ные, и выражаются в деятельности органов, 
представляющих население региона.  

Таким образом, под регионом понимается как 
нижестоящий уровень власти, по отношению к 
центральной, так и совокупность государств 
имеющих функциональные связи и создающих 
общую систему.  

Примером может служить Лангедок – Руссильон 
во Франции. Данный регион входит в состав 
французского государства, однако в данном слу-
чае также можно говорить о Средиземноморском 
регионе, как о группе государств с функциональ-
ной связью, которая основывается на их доступе 
к Средиземному морю.  

В сфере права категории «регион», «региона-
лизм» претерпевают изменения с течением вре-

А 
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мени, хотя период их активного использования в 
науке и законодательстве не столь длителен. В 
связи с этим представляется необходимым дать 
определения данным терминам. В отечествен-
ной науке, наряду и с зарубежной, «регионали-
зацию» воспринимают в трёх разных смыслах:  

1. Процессы с требованием автономии в уни-
тарных государствах. 

2. Организация централизованной власти госу-
дарства на региональном уровне, в том числе в 
проведении единой политики. 

3. Политическая децентрализация и региональ-
ная автономия. 

При обращении к энциклопедическому словарю 
«Конституционное право», можно обнаружить 
трактовку «регионализма» как «различных форм 
социального, культурного, и политического са-
моопределения территориального сообщества, 
которое проявляет себя в форме идей, настрое-
ний, действий направленных на сохранность 
региональной самобытности или повышения его 
статуса в системе государств-наций [4, с. 105]». 

В том же словаре можно обнаружить описание 
возможных причин развития регионализма:  

1. Наличие многонационального характера гос-
ударства и компактное сосуществование и про-
живание разных этнических групп. 

2. Определенные особенности в географиче-
ском устройстве государства. 

К последней причине можно отнести особен-
ность экономического развития региона или его 
островной характер. В большинстве случаев эта 
классификация является базисной при изучении 
мотивационной основы развития регионализма, 
однако в порядке исключений могут выступать и 
государства при однородном этническом соста-
ве, с наличием простого географического 
устройства. Данные государства в осуществле-
нии децентрализации власти видят более эф-
фективное управление. 

На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что: 

Регион – это обособленная по национальным и 
территориальным признакам социальная общ-
ность в динамике. 

Регионализм – взаимосвязанная политико-
экономическая система, которая обеспечивает 
особый статус региональных образований в поли-
тической системе государства, реализует участие 
регионов в осуществлении государственной вла-
сти, их экономическую и фискальную самостоя-
тельность в условиях унитарного государства. 

Регионализация – процесс, направленный на со-
здание взаимосвязанной политико-экономической 
системы, который будет обеспечивать особый ста-
тус региональных образований в политической 
системе государства, реализующий деятельность 
регионов в осуществлении государственной вла-
сти. То есть перераспределение властных полно-
мочий между центром и регионами.  

Анализируя устройство зарубежных государств 
можно сделать вывод о том, что регионалисти-
ческими государствами являются Италия, поло-
жившая начало процессу регионализации с при-
нятием Конституции 1947 г., Португалия соглас-
но ее Конституции 1976 г., Испания в соответ-
ствии с ее Конституцией 1978 г., Соединенное 
Королевство – после признания законодатель-
ной автономии за Шотландией, Северной Ир-
ландией и в меньшей степени – Уэльсом – в 
1998 г. (в настоящее время на регионы поделена 
Англия) [5, с. 272]. 

В Российской Федерации в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
03.06.1996 N 803 «Об Основных положениях 
региональной политики в Российской Федера-
ции» под регионом понимается часть террито-
рии, обладающая общностью природных, соци-
ально-экономических, национально-культурных и 
иных условий, совпадающая с границами терри-
тории субъекта Российской Федерации, либо 
объединяющая территории нескольких субъек-
тов Российской Федерации. 

Соответственно, региональная политика в                 
России – это система целей и задач органов госу-
дарственной власти по управлению политическим, 
экономическим и социальным развитием регионов 
страны, а также механизм их реализации. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена 

анализу обстановки совершения преступления 

в сфере уклонения от уплаты налогов как 

структурного элемента криминалистической 

характеристики налоговых преступлений. Ос-

новываясь на уже изученных в криминалистике 

аспектах обстановки совершения преступле-

ний, автор пришел к выводу, что обстановка как 

элемент криминалистической характеристики 

уклонения от уплаты налогов, имеет свои осо-

бые специфические черты. С учетом специфи-

ки преступлений данной направленности ана-

лиз обстановки осуществляется в двух аспек-

тах, путем разграничения в понимании обста-

новки в узком смысле и в широком смысле. 
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криминалистике уже сложилось устойчивое 
понимание того, что криминалистический 

анализ преступлений обязательно включает в 
себя и исследование обстановки, в которой со-
вершаются эти преступления. 

Проведенные нами исследования показывают, 
что по разным категориям и видам преступлений 
обстановка их совершения может быть различ-
ной. Не вдаваясь в подробности обсуждения 
этого вопроса, остановимся на специфичных 
чертах обстановки преступного уклонения от 
уплаты налогов, характеризующей эти деяния в 
условиях сегодняшней действительности.  

Обстановка совершения исследуемой группы 
преступлений следует понимать в двух аспектах – 
в широком и узком смысле. 

В широком смысле под обстановкой совершения 
преступного уклонения от уплаты налогов сле-
дует понимать систему различного рода взаимо-
действующих между собой до и в момент пре-
ступления явлений и процессов, а также другие 

факторы объективной реальности, определяю-
щие возможность, условия и иные обстоятель-
ства совершения данного рода преступлений.  

В данном контексте обстановка совершения 
уклонения от уплаты налогов охватывает широ-
кий круг явлений, включающий в себя социаль-
но-политическую обстановку в государстве,                     
состояние правового регулирования соответ-
ствующей области, а также систему отношений, 
которая складывается в сфере налогообложе-
ния.  

Так, обстановка совершения преступления в 
сфере уклонения от уплаты налогов характери-
зуется популяризацией в мировоззрении наших 
сограждан правового нигилизма, вследствие 
чего оценка поступкам дается исключительно 
через призму финансов, а право стоит особня-
ком и играет дополняющую роль. Это благопри-
ятствует уклонению от уплаты налогов, а также 
препятствует применению целого ряда опера-
тивно-розыскных мер по выявлению преступле-
ний данной направленности.  

В 
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Основываясь на результатах наших исследова-
ний, мы приходим также к следующему выводу: 
в 90 % случаев отсутствуют свидетели соверше-
ния преступления данной направленности, а 
система доносительства о преступлении не ра-
ботает и вовсе. В следствие этого объем доказа-
тельственной информации ограничивается лишь 
материалами налоговых проверок и исследова-
нием бухгалтерских документов.  

Немаловажное значение имеет также относитель-
но упрощенный порядок учреждения, реорганиза-
ции и ликвидации юридических лиц, замены фор-
мальных руководителей, что в совокупности при-
водит, с учетом неурегулированности и запутанно-
сти этих вопросов, к массовому уклонению от нало-
гообложения и безнаказанности преступников [3]. 

В рамках обстановки совершения уклонения от 
уплаты налогов в широком смысле важную роль 
также играет и система отношений, складываю-
щаяся в сфере налогообложения. Причем, в 
данном случае следует рассматривать не просто 
налоговые отношения, регулируемые законода-
тельством о налогах и сборах, но и систему 
налоговых отношений, которая сложилась на 
практике. Так, нашими исследованиями установ-
лено, что в 76 % случаях сложившийся порядок 
исчисления и выплаты налогов не соответствует 
законодательно установленному, поскольку 
субъектами налоговых преступлений данные 
отношения в некоторых областях экономической 
деятельности, в отдельных организациях, учре-
ждениях регламентированный порядок налого-
обложения намеренно изменяется в целях со-
здания благоприятных условий для совершения 
налоговых преступлений, что в свою очередь 
обусловлено энтропичностью и постоянными 
изменениями налогового законодательства.  

В узком смысле обстановка уклонения от уплаты 
налогов включает в себя обстановку, в которой 
оно протекало в конкретном случае и в отноше-
нии конкретного физического или юридического 
лица. Здесь важными элементами обстановки 
являются правовой правовой режим этого лица, 
система планирования, учета и отчетности, рас-
пределение должностных обязанностей, общая 
структура предприятия. 

Важное значение в понимании обстановки в уз-
ком смысле имеют определение места и време-
ни преступного уклонения от уплаты налогов. 
Для данного вида преступлений они являются 
специфическими.  

Так, классически применяемые единицы изме-
рения времени (например, конкретные даты, 
часы, минуты), для преступлений в сфере укло-
нения от уплаты налогов неприменимы ввиду 
специфики самого предмета преступления – 
налогов, а также процедуры и сроков их уплаты, 
регулируемые Налоговым Кодексом Российской 
Федерации. Для данного вида преступлений су-
ществует иная, специальная категория измере-
ния времени совершения преступлений – «нало-
говый период», под которым понимается кален-
дарный год, квартал или иной период времени, 
по окончании которого должно быть произведено 

налоговое действие. Причем, применительно к 
разным видам налогов установлены и разные 
налоговые периоды, а значит и время соверше-
ния преступления будет различаться в зависи-
мости от конкретного вида налога. 

В связи с этим, время совершения преступлений 
в сфере уклонения от уплаты налогов, как эле-
мент обстановки, рассматривается в следующих 
аспектах: 

–  конкретный период подачи налоговой декла-
рации,  

–  время внесения исправлений в документы 
или совершения каких-то действий, связанных с 
налоговым преступлением,  

–  время создания дохода, с которого осу-
ществляется подлежащий уплате налог [3]. 

Таким образом, преступления рассматриваемой 
направленности совершаются на протяжении 
определенных периодов времени, ограничивае-
мых установленными в законе сроками, по исте-
чение при наличии достаточных оснований мо-
жет последовать уголовная ответственность [5]. 

Место совершения преступления по уклонению 
от уплаты налогов как элемент обстановки со-
вершения соответствующего деяния следует 
рассматривать в широком и узком смысле [3]: 

А. В широком смысле – территория или регион, а 
также сфера или отрасль деятельности, в которой 
совершаются уклонения от уплаты налогов, в част-
ности, в областях торговли, страхования, банков-
ской, кредитно-финансовой деятельности и др. 

Б. В узком смысле – непосредственное место 
совершения преступления и обнаружения его 
следов. Им может являться помещение, где со-
ставлялась налоговая отчетность, вносились 
искаженные данные в документы, хранятся эти 
документы и где надо искать следы преступле-
ния. В основном, непосредственным местом со-
вершения преступления выступают юридический 
и фактический адрес налогоплательщика либо 
адрес осуществления коммерческой деятельно-
сти и получения дохода. Однако стоит отметить 
и то, что в практике известны и случаи, когда 
некоторые незаконные операции, к примеру 
фальсификации документов производятся и в 
местах, никак не связанных с фактическим или 
юридическим адресом налогоплательщика либо 
адресом осуществления коммерческой деятель-
ности и получения дохода. 

В соответствии со ст. 83 НК РФ, «В целях проведе-
ния налогового контроля организации и физиче-
ские лица подлежат постановке на учет в налого-
вых органах соответственно по месту нахождения 
организации, месту нахождения ее обособленных 
подразделений, месту жительства физического 
лица, а также по месту нахождения принадлежа-
щих им недвижимого имущества и транспортных 
средств и по иным основаниям, предусмотренным 
НК РФ». Поэтому, в рамках доследственной про-
верки первостепенным источником сведений о 
месте и времени совершения преступления по 
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уклонению от уплаты налогов может выступать 
налоговый орган, где поставлен на учет субъект 
налогового преступления в качестве налогопла-
тельщика. Так, данные, предоставляемые налого-
плательщиком в налоговый орган в соответствии с 
п.1 ст. 84 НК РФ, могут быть полезны для выявле-
ния иных сведений и обстоятельств относительно 
соответствующего случая. 

Все изложенные обстоятельства в полной мере 
отражает современную обстановку, которая 
сложилась в сфере налогообложения, а также 
свидетельствуют о своеобразии обстановки со-
вершения преступного уклонения от уплаты 
налогов, как элемента криминалистической ха-
рактеристики и могут быть предметом более 
глубокого исследования. 
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авершение организационно–правовой ин-
ституционализации адвокатуры состоялось с 

принятием Постановления ВЦИК от 11.11.1922 г. 
«О введении в действие Положения о судо-
устройстве РСФСР». В этом документе подчер-
кивалось, что территориальные объединения 
защитников создаются, в первую очередь, с це-
лью предоставления юридических услуг трудя-
щимся элементам города и деревни. Положение 
подтвердило, что сам факт создания и деятель-
ности коллегии при губсудах не означает, что 
функция надзора за их деятельностью возлага-
ется исключительно на суды: эти полномочия 
были одновременно возложены и на исполкомы 
Советов, призванные не только контролировать 
работу защитников, но и создавать для ее опти-
мальной организации необходимые условия.  

Изначально в годы НЭПа адвокатская деятель-
ность реализовывалась в двух основных органи-
зационных формах – участии в работе адвокат-
ских объединений и частной практике.  

В соответствии со ст. 10 Положения о коллегии 
защитников предусматривалась возможность 
создания адвокатских объединений – уездных 
бюро [1, с. 13]. Впрочем, их организационно-
правовой статус, механизм функционирования и 
основные направления практической деятельно-
сти не были четко определены. Вероятно, имен-
но по этой причине большее распространение 
получила частная адвокатская практика. 

Адвокатуре в этот период была свойственна 
тенденция количественного роста. Изначально 

З 
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советская адвокатура была значительно мало-
численнее дореволюционной корпорации. По 
Москве и Петрограду в 1923 г. число адвокатов 
составляло всего 15–20 % от численности доре-
волюционных поверенных [2, с.43]. По РСФСР 
корпус профессиональных защитников по уго-
ловным и гражданским делам составлял 2,8 тыс. 
чел., что соответствовало примерно четвертой 
части количественного состава поверенных в 
дореволюционной России [3, с. 147]. В 1923–
1926 гг. в коллегии защитников было вновь при-
нято около двух тыс. чел. и эти количественные 
различия стали менее заметны [4, с. 8]. 

Кроме того, в годы НЭПа состояние адвокатской 
корпорации обнаруживает тенденцию усиления 
самостоятельности от партийно-советского и су-
дебного аппарата. Данное обстоятельство не 
вполне удовлетворяло власть, инициировавшую 
корректировку законодательства об адвокатуре. 
Результатом этого стали разработка и принятие 
нового нормативного правового акта, регламенти-
ровавшего деятельность коллегий защитников – 
«Положения о судоустройстве РСФСР», утвер-
жденного постановлением ВЦИК от 19.11.1926 г. 
Содержание ст. 11 Положения не оставляло ника-
ких сомнений в сохранении зависимости адвокат-
ских объединений: «… действуют под непосред-
ственным надзором и руководством областных, 
губернских и окружных судов» [5, с. 244].  

Повышенное внимание к адвокатуре своеобраз-
но отразилось на структуре Положения 1926 г. – 
ее институциональным основам была посвящена 
целая глава, детально регламентировавшая как 
внутреннюю организацию коллегий (ст.ст. 80, 81, 
87), так и ее практическую деятельность (ст. 84). 
Существенной новеллой стало снятие ограниче-
ний в количественном составе коллегий [5,                  
с. 244]. С нашей точки зрения, законодатель рас-
считывал этим не только и не столько увеличить 
количество адвокатов, но обеспечить новый, 
лояльный к власти и послушный ей социальный 
состав коллегий. 

С той же целью исполкомам Советов было 
предоставлено ранее отсутствовавшее у них 
право отзыва отдельных защитников, причем 
основания для принятия подобных решений 
установлены не были, что создавало формаль-
ные основания для произвола.  

Положение 1926 г. внесло некоторые коррективы 
и в практическую деятельность адвокатов. По-
следним было разрешено совмещать должности 
юрисконсульта с адвокатской практикой, что со-
здавало дополнительные возможности с точки 
зрения доходов. В то же время, в Положении 
1926 г. прослеживается стремление ограничить 
частную адвокатскую практику. Ст. 84 определя-
ет в качестве главной обязанности члена колле-
гии оказание бесплатной юридической помощи 
(консультации населения, бесплатная защита по 
уголовным и гражданским делам по предложе-
нию суда, либо по назначению президиума); 
уклонявшиеся от подобных поручений защитни-
ки могли быть подвергнуты исключению из кол-
легий [5, с. 245].  

Тенденция свертывания частной адвокатской 
практики становится особенно заметна начиная 
с 1928 г.: изменение экономической парадигмы, 
отказ от НЭПа, предопределили стремление 
Наркомюста свести всю работу защитников к 
коллективным консультационным формам. 

Подобная тенденция способствовала организа-
ционной формализации адвокатских объедине-
ний. В постановлении Наркомата юстиции «О 
реорганизации коллегии защитников», принятом 
в сентябре 1928 г., указывалось на необходи-
мость создания адвокатских коллективов при 
Окружных судах. Формирование кадрового со-
става новых объединений защитников планиро-
валось осуществлять одновременно с проверкой 
компетентности и идеологической подкованности 
будущих защитников. 

Новый этап реорганизации адвокатуры последовал 
спустя полтора года. На заседании коллегии 
Наркомата юстиции в январе 1930 г. было принято 
решение признать накопленный, начиная с 1928 г., 
опыт создания коллективов защитников положи-
тельным, и приступить к повсеместной организа-
ции подобных адвокатских объединений [6, с. 13]. 

27.02.1932 г. новая модель организации отече-
ственной адвокатуры обретает завершенные 
институциональные основания: Коллегия НКЮ 
утверждает «Положение о коллективах членов 
коллегии защитников». 

Данный нормативный правовой акт предусмат-
ривал создание адвокатских коллективов на 
уровне одного – нескольких районов, предпола-
гая, что защитники, входящие в данные объеди-
нения, будут работать не только на территории 
районного центра – часть из них будет практико-
вать непосредственно в сельской местности. 
Действовать коллективы ЧКЗ будут под непо-
средственным контролем руководящих органов 
территориальных коллегий, функции же краевых 
(областных) судов будут ограничены «общим 
политическим руководством» [7, с. 18]. 

Новое Положение на примере коллективов ЧКЗ 
более четко сформулировало одну из важней-
ших институциональных основ адвокатуры – ее 
функциональное назначение, под которым автор 
понимает регламентированные законодатель-
ством основные направления адвокатской дея-
тельности – к их числу были отнесены оказание 
юридических услуг населению, правовая под-
держка государственных, кооперативных и обще-
ственных учреждений, предприятий государствен-
ного сектора, популяризация советского права 
(«проведение докладов, бесед и консультаций на 
предприятиях, в колхозах, совхозах и т.д.»), и под-
готовка кадрового резерва («систематическая ра-
бота по поднятию политических и профессиональ-
ных знаний практикантов») [7, с. 18]. 

Часть III Положения регламентировала порядок 
приема и выхода из коллектива ЧКЗ. Утверждая, 
что данные процедуры являются результатом доб-
ровольного решения специалиста, Положение, тем 
не менее, сохраняло за президиумом коллегии 
возможность внешнего вмешательства: он, по сво-
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ей инициативе, мог отвести любого кандидата в 
коллектив ЧКЗ, отменить решение бюро коллекти-
ва об отказе в приеме, исключение из коллегии 
постановлением президиума означало автомати-
ческое прекращение членства в коллективе). 

Гораздо большее внимание Положение 1932 г. 
уделило проблеме адвокатских доходов. 

Во-первых, адвокатский гонорар впервые был 
подвергнут жесткой регламентации. Оплата 
услуг защитника определялась в соответствии с 
тарифной сеткой (таксой), разработанной прези-
диумом коллегии и утвержденной Краевым (об-
ластным) судом. Тарифы рассчитывались таким 
образом, чтобы сохранить за малоимущими ли-
цами возможность получения услуг безвозмезд-
но [7, с. 21]. Что же касается, т.н., «лиц непроле-
тарского происхождения» то данная тарифная 
сетка их не учитывала: размер таксы, как и 
прежде, определялся по договору.  

Во-вторых, все выплаты клиентов отныне вноси-
лись в кассу коллектива, за счет которой впо-
следствии защитникам выплачивались возна-
граждения [7, с. 21]. 

В-третьих, озаботившись чересчур высокими 
доходами адвокатов, составители Положения 
стремились восстановить «социальную справед-
ливость», воспретив защитникам любую иную 
юридическую практику, сделав исключение лишь 
для научно-педагогической деятельности и 
юрисконсульства на госпредприятиях в порядке 
совместительства [7, с. 19]. 

Для оказания юридической помощи населению 
Положение предусматривало организацию юри-
дических консультаций (ЮК), при этом особое 
внимание обращалось на необходимость откры-
тия консультаций в рабочих районах и сельской 
местности. Открытие новых консультаций произ-
водилось с разрешения президиума коллегии.  

В Положении 1932 г. прослеживается и тенден-
ция идеологизации, характерная для деятельно-
сти всех самоуправляющихся общественных 
организаций рассматриваемого периода. Доку-
мент обязывал всех членов адвокатского кол-
лектива иметь нагрузку по общественно-
правовой работе и вводил дисциплинарную от-
ветственность в случае неисполнения данного 
требования [7, с. 22]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особен-

ности миграционных процессов в XVII–XX вв., ко-

торые в обозначенный период стали одним из 

факторов расширения и укрепления границ Рос-

сийской империи. Двойственная политика госу-

дарства, проявляющаяся в преследовании бе-

женцев и поощрении переселенцев-доброволь-

цев, позволила создать могущественную импе-

рию, способную противостоять Западным госу-

дарствам в экономической, политической и воен-

ных сферах. Показаны причины миграции насе-

ления, а также политика государства, направлен-

ная на регулирование миграции. Выявлено, что 

заселение территорий проходило в несколько 

этапов: военно-хозяйственное освоение терри-

тории, постройка основных укрепительных со-

оружений и поселений; закрепление прав и со-

здании центров власти; интенсивное заселение 

территории и создание промышленных центров 

для развития региона. 
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Annotation. The article deals with the peculiarities 

of migration processes in the XVII–XX centuries, 
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играционные процессы в России играли и 
играют огромную политическую и соци-

ально-экономическую роль. Особенно велико их 
значение было в XVII–XX веках, в период инду-
стриально-классической миграции. В русле об-
щемировых тенденций происходило заселение 
огромной части Евразийского континента, а                     
в XIX веке завершилось созданием великой Рос-
сийской империи. 

Миграционные процессы стали одним из факто-
ров расширения и укрепления границ Российско-

го государства, только с 1646 по 1917 год терри-
тория страны увеличилась с 14,1 до 21,8 млн кв. 
км., или на 155 %, а население возросло с 7 до 
180 млн (в 26 раз) [1], что сделало Российскую 
империю самой многочисленной страной в Ев-
ропе, а территориальное соперничество в борь-
бе за первенство только усилилось (Британская 
империя обладала в сумме более 31 млн кв. км. 
земель) [5].  

Основной причиной такого расширения стало 
движение населения из-за перенаселения в 

М 
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Центральной Европе, где при создании новых 
хозяйств земли попросту не хватало. Этому так-
же способствовала внутренняя ситуация в госу-
дарстве – множественные миграции на восток 
осуществлялись беженцами из-за крепостниче-
ских тяжб, что вынуждало их «бежать» в поисках 
новой жизни. Была и принудительная миграция, 
многих крестьян направляли на земли Северного 
Кавказа, Северного Казахстана, Сибири, Дальне-
го Востока (более 13,4 миллиона человек с се-
редины 18 века по 1916 год) для поддержания 
казачьих войск, которые удерживали новые ру-
бежи государства путём создания хозяйств. Рос-
сийская власть была нацелена на расширение 
границ государства не только для решения со-
циальной напряжённости, но и для стратегиче-
ской и экономической выгоды страны. Были при-
думаны льготные программы крестьянам, кото-
рые на добровольной основе шли заселять но-
вые земли. Такая двойственная политика госу-
дарства: преследования беженцев и поощрения 
добровольцев, привела к быстрым демографи-
ческим и территориальным изменениям, след-
ствием чего стало укрепление России на своих 
южных, дальневосточных и западных позициях 
страны.  

В.М. Кабузан указывает, что миграционные про-
цессы в дореволюционной России всегда оказы-
вали значительное влияние на все стороны жиз-
ни страны, независимо от желания и возможно-
стей правящей элиты [3]. А опираясь на работу 
Т.В Шатковской, можно отметить, что заселение 
новых территорий позволило стране не только 
расширить и укрепить границы своей террито-
рии, но и решить ряд социальных и экономиче-
ских проблем [6]. 

Согласно оценке П. Байроха в 1913 г. Россий-
ская империя занимала 5 место в мире по эко-
номическому развитию – ее процент производи-
тельности увеличился, помимо прочего, благо-
даря заселению территорий и освоения на ней 
новых залежей ресурсов [1]. 

Заселение новых территорий происходило в два 
этапа: нелегальная миграция, принудительный 
характер (до 1861 года); добровольная миграция 
(после отмены крепостного права) [6]. 

На разных исторических этапах различался со-
став, мотивация и устремления крестьян. В 15–
18 вв. формировались казачьи вольницы, кото-
рые в последствии получили статус «казаков» в 
обмен на верность и службу государства. Казаки, 
в свою очередь, формировали новые южные 
рубежи Российской империи, продвигаясь по 
территории татар вплоть до конца 18 в. Однако 
должная заслуга в освоении и закреплении зе-
мель оставалась за крестьянским населением, 
чей приток увеличивался за счёт роста числа 
казачьих посёлков. Благодаря упорному труду 
прибывающих мигрантов удалось создать эко-
номическую и политическую инфраструктуру 
Юга Российской Империи.  

В.М. Кабузан в своей работе отмечает, что 
именно 18 в. стал периодом интенсивного дви-
жения населения в государстве. Помимо внут-

ренней миграции, в Россию шёл приток ино-
странных переселенцев (немцы, литовцы, вен-
гры), которые стремились на её территории по 
экономическим причинам. Это давало государ-
ству новые людские ресурсы и силы для разви-
тия центральных земель. Только в период с 1719 
по 1744 гг. из Московской губернии (почти весь 
Центрально-промышленный регион и часть Цен-
трально-земледельческого) нелегально и легаль-
но мигрировали более 350 тысяч человек. Рус-
ские крестьяне в основном стремились на новые 
земли Среднего Поволжья и Южного Приуралья. 
Материалы II–IV ревизий, охватившие территории 
Южного Приуралья, позволяют установить чис-
ленность и этнический состав мигрантов (с 1745 
по 1782 год). В эти годы наблюдался весьма зна-
чительный приток в регион – около 160 тысяч че-
ловек обоего пола, которые были преимуще-
ственно государственными крестьянами [3]. 

Российская власть была вынуждена считаться с 
народной миграций и «узаконить её результа-
ты», но возникала необходимость и быстрого 
заселения окраины регионов, поэтому власти 
действовали решительно. Так, наместник Ново-
россии Г.А. Потёмкин, считая своей целью за-
крепить за Россией захваченные земли, рассе-
лял пойманных беглых, крепостных крестьян на 
границах, что позволило лишить Турцию надежд 
на пересмотр границ Северного Причерноморья.  

Укрепление границ осуществлялось не только за 
счёт принудительной миграции, но и за счёт при-
влечения внешних мигрантов (немцы, сербы, 
молдаване, венгры). Так, в 60-е гг. 18 вв. немец-
кие выходцы преимущественно заселялись в 
Саратовской губернии Нижнего Поволжья, что 
позволило развить новую инфраструктуру посе-
лений и укрепить стратегические позиции на 
Волге [2, с. 56]. 

Особенность внутренней миграции в России за-
ключалась в том, что русские мигранты при дви-
жении на восток приходили на земли уже засе-
лённые, где проживали народы исключительно 
других вер и национальностей (чуваши, мордва, 
удмурты, марийцы). Подобные условия зачастую 
оставляли перечисленные народы в меньшин-
стве, а духовные разногласия (не желание при-
нимать христианство) заставляли уходить ко-
ренное население со своих мест глубже в страну 
на новые земли.  

Зачастую заселение территорий проходило в 
несколько этапов. Первый заключался в военно-
хозяйственном освоении территории, постройке 
основных укрепительных сооружений и поселе-
ний; второй – в закреплении прав и создании 
центров власти; третий – в интенсивном заселе-
нии территории и создании промышленных цен-
тров для развития региона. Так, например, в 
1887 г. удалось присоединение Таганрогского 
градоначальства и Ростовского-на-Дону уезда. 
Благодаря этому были образованы девять новых 
уездов, и в результате Российская империя по-
лучила выход к Азовскому морю через Таганрог-
ский порт и развитую промышленно-торговую 
инфраструктуру Ростова-на-Дону, что дало им-
перии новые торговые пути [6]. 
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В конце 18 – первой четверти 19 вв. в дальние 
уголки империи уже удалось мигрировать около 
5,2 миллионов человек. Основными местами 
заселения стала Сибирь и Дальний Восток               
(2,5 миллиона или 49 процентов от общего числа 
мигрантов). Казахстан и Средняя Азия приняла 
(около 1,5 миллионов человек, 27 процентов от 
общего числа мигрантов), причём Казахстан был 
более привлекательным регионом для пересе-
ленцев. Учитывая обширность территорий, мно-

гих мигрантов привлекала безграничность зе-
мель и возможность создания хозяйств на лю-
бом месте.  

Миграционные процессы позволили добиться рас-
селения населения по всей территории Российской 
империи за 300 лет (рис. 1) [4]. Несмотря на при-
родные условия, крепостнические тяжбы, государ-
ственные преследования, человек стремился к 
новому и искал лучшую жизнь в разных уголках. 

 

 

Рисунок 1 – Расширение территории России с 1613 по 1914 гг. 

 

Миграционные процессы не только расширили 
границы, но и создали могущественную импе-
рию, которая могла противостоять Западным 
государствам в экономической, политической и 
военных сферах. 

Российской империи удалось превратиться в со-
перника для западных стран. В 1870-х гг., благода-
ря плодородности и обширности земель, Россия 
стала мировым лидером в экспорте зерна, ячменя, 
овса и пшеницы (12 млн тонн в год), что привело к 
зависимости Запада от зерновой культуры импе-
рии. Прибыль от экспорта продовольственных то-
варов была основной статьей дохода российской 
казны. Промышленная революция в стране выну-
дила многих крестьян, ремесленников мигрировать 
в города на заводы, рудники и шахты, что стало 
первыми шагам для создания рабочего класса, 
который привёл страну к лидирующим позициям по 
промышленному производству, добычи сырья: 
угля, золота, железной руды. Миграция в Сибирь и 
Юг (Кавказ, Бакинский район) страны позволила 
создать нефтедобывающую отрасль, которая по-
сле начала эксплуатации вывела Россию в 1900 
году на первое место по её добычи. Таким обра-
зом, если бы экономический кризис и возникнове-
ние многих социальных проблем в 1900 году не 
прервал рост России, то, несомненно, её развитие 
сделало бы империю самым могущественным гос-
ударством в мире.  

Подводя итог, можно сделать следующие клю-
чевые выводы: 

1. Российская империя, благодаря миграцион-
ным процессам, с 1613 по 1914 гг., стала самой 
многочисленной страной в Европе (180 млн. че-
ловек); 

2. Российские границы расширились на 155 % 
(с 14,1 до 21,8 млн) в период 1646–1914 годов, 
что сделало государство одним из мировых ли-
деров по территории. 

3. Принудительная миграция на Российские 
границы позволяла государству укреплять свои 
стратегические позиции на Западе и Юге страны 
(Кавказ, Новороссия, Украина, Крым).  

4. Миграция населения в Сибирь и Дальний Во-
сток позволила империи отодвинуть границы стра-
ны и укрепить своё влияние в Азиатском регионе. 

5. Внутренние миграции населения позволяли 
городам «превращаться» в промышленные цен-
тры, выводя Россию в лидеры по промышленно-
му производству. 

6. Прирост русского населения на новых террито-
риях придавал легитимность имперскому режиму в 
регионах и государственному строительству.  
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8. Массовое переселение русских крестьян на 
восточные земли, из-за религиозных (духовных) 
различий вынуждало коренные народы пересе-
ляться глубже в страну и признавать Российскую 
власть.  

Таким образом, миграционным процессам можно 
отдать одну из важных ролей в формировании 
Российской империи. Миграция крестьян, кото-

рые бежали или легитимно заселялись на новые 
земли, уходя из своих домов «навстречу ново-
му» – строили города, заставы, укрепления, пор-
ты, создавали инфраструктуру в разных регио-
нах империи – является неотъемлемой частью 
государственного образования. Благодаря этому 
Россия на международной арене была одним                       
из важных и ценных игроков в период XVII–                              
XIX веков.  
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онтрагенты, заинтересованные в заключе-
ние договора, предпринимают действия, 

направленные на установление между ними 
юридической связи. Именно на этапе преддого-
ворного периода стороны формулируют стоящие 
перед ними экономические задачи, которые 
предстоит реализовывать посредством юриди-
ческих инструментов [1]. 

Обязанность действовать добросовестно в ходе 
ведения переговоров закреплена в международ-
ных актах: Принципах международных коммер-
ческих договоров УНИДРУА и Принципах евро-
пейского договорного права (далее – ПЕДП). В 
частности, ст. 2:301(1) ПЕДП устанавливает 
принцип свободы в проведении и прекращении 
переговоров: «Сторона вправе вести переговоры 
и не несет ответственности за недостижение 
соглашения». Вместе с тем, в ст. 2:301(2) сдела-
но уточнение: «Тем не менее, сторона, которая 
недобросовестно вела или прекратила перего-
воры, несет ответственность за убытки, поне-
сенные другой стороной».  

Ст. 2:301(3) ПЕДП предусматривает, что: «нача-
ло или продолжение ведения переговоров сто-
роной без какого-либо фактического намерения 

достичь соглашения с другой стороной противо-
речит, в частности, принципам добросовестности 
и честного ведения дел». 

В ст. 4:107 ПЕДП, посвященной обману, допус-
кается возмещение ущерба в пользу стороны, 
которая «была склонена другой стороной к за-
ключению [договора] путем преднамеренного 
введения в заблуждение ... или преднамеренно-
го сокрытия какой-либо информации, которая в 
соответствии с принципами добросовестности и 
честности должна была быть раскрыта». Тем не 
менее, договор считается заключенным. 

В качестве добросовестности ведения перегово-
ров о заключении договора рассматривается 
соблюдение конфиденциальности. Так, ст. 2:302 
ПЕДП предусматривает: «Если в ходе ведения 
переговоров одна из сторон представляет кон-
фиденциальную информацию, другая сторона 
обязуется не разглашать данную информацию и 
не использовать ее для собственных целей 
независимо от того, будет ли в последующем 
заключен договор». 

В ситуациях, когда недобросовестно прекращен-
ные переговоры проводились без договора о 

К 
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переговорах, потерпевшая сторона имеет право 
только на компенсацию убытков. Такое решение 
вытекает из очевидных практических соображе-
ний, а также из принципа договорной свободы и 
необходимости свободного согласия как предва-
рительного условия заключения договора. В не-
которых правовых системах санкцией за пре-
кращение переговоров выступает принудитель-
ное исполнение в натуре, однако это, скорее, 
исключение. Самым известным примером явля-
ется голландская судебная практика: она знаме-
нита своим подходом, согласно которому в слу-
чае, когда переговоры достигли весьма продви-
нутой стадии, договаривающаяся сторона, яв-
ляющаяся потерпевшей от недобросовестного 
прекращения переговоров, может требовать их 
продолжения и даже принудительного заключе-
ния договора [2]. 

Обратимся к изменениям норм ГК РФ, связанных 
с недобросовестным ведением переговоров о 
заключении договора. Законодателем сформули-
рована новая статья 434.1 «Переговоры о заклю-
чении договора». В ней сказано, что граждане и 
юридические лица свободны в ведении перегово-
ров о заключении договора и не несут ответ-
ственности за то, что соглашение не достигнуто, 
если иное не предусмотрено законом или догово-
ром. Положения п. 2 ст. 434.1 предписывают сто-
ронам обязанность действовать добросовестно 
на стадии ведения таких переговоров.  

Закрепляя нормы о преддоговорной ответствен-
ности, законодателем приводится перечень при-
меров недобросовестного поведения участников 
на этапе заключения сделки:  

1) предоставление стороне неполной или недо-
стоверной информации, в том числе умолчание 
об обстоятельствах, которые в силу характера 
договора должны быть доведены до сведения 
другой стороны; 

2) внезапное и неоправданное прекращение 
переговоров о заключении договора при таких 
обстоятельствах, при которых другая сторона 
переговоров не могла разумно этого ожидать. 

В связи с этим, достаточно убедительными вы-
глядят предложения О.В. Мазур о необходимо-
сти конкретизации соответствующего запрета на 
совершение названных недобросовестных дей-
ствий в зависимости от того, на какой стадии 
прерываются переговоры. На ранней стадии 
переговоров возможно внезапное их прекраще-
ние с указанием любого основания. На поздней 
стадии, когда стороны обсудили и достигли не-
формализованного соглашение по всем или 
большей части существенных условий или одна 
из сторон, полагаясь на поведение и заверения 
потенциального контрагента, понесла расходы с 
расчетом на предоставление заключение, не 
любое основание для прекращения переговоров 
должно считаться надлежащим. В этом случае 
сторона, прерывающая переговоры, обязана 
конкретизировать основания, по которым она 
прекращает переговорный процесс. При этом 
она должна указать на действия, совершив кото-
рые противоположная сторона вправе рассчиты-

вать на продолжение переговоров, а также срок 
для их совершения (например, достижение ком-
промисса по спорным условиям; предложение 
условий сделки, не менее выгодных, чем пред-
лагает определенное третье лицо и т.д.).В своем 
диссертационном исследовании автор называет 
признаки поведения субъекта, отвечающего тре-
бованию объективной добросовестности (разум-
ности) на различных этапах развития правоот-
ношений: а) при установлении гражданских прав 
(на примере действий, связанных с ведением 
переговоров о заключении договора); б) при 
осуществлении гражданских прав в рамках дого-
ворного обязательства; в) при защите граждан-
ских прав; г) при исполнении обязанностей (на 
примере исполнения обязанностей в рамках до-
говорного обязательства) [3]. 

Подобная градация, на наш взгляд, представля-
ется не совсем точной.  

Во-первых, в качестве самостоятельных групп 
названы действия участников гражданских пра-
воотношений при осуществлении прав по дого-
вору и действия по исполнению обязанностей. 
Заметим, что в договорных отношениях, зача-
стую, правам одной стороны корреспондируют 
обязанности другой, при этом они охватываются 
одним этапом. Стоит заметить, что сам автор в 
обеих группах выделяет одинаковые критерии 
(последовательность и сотрудничество) и ведет 
речь о формулировании «объективного стандар-
та оценки добросовестного поведения в рамках 
исполнения договорного обязательства».  

Во-вторых, в структуре своего исследования 
О.В. Мазур, в первую очередь, дает характери-
стику поведения субъекта, отвечающего требо-
ванию объективной добросовестности при осу-
ществлении гражданских прав в рамках договор-
ного обязательства, затем рассматривает дей-
ствия участников гражданских отношений при 
защите прав, а, далее – при исполнении обяза-
тельства. 

Полагаем, что добросовестное поведение контр-
агентов в договоре проявляется на трех этапах 
развития данных отношений:  

1) заключение договора;  

2) исполнение обязательства;  

3) прекращение договорных отношений;  

4) защита прав участников договорных отноше-
ний от недобросовестного поведения.  

Следует отметить, что правила о добросовест-
ном ведении переговоров включены и в                   
ст. 1222.1 раздела VI «Международное частное 
право». Данная коллизионная норма регулирует 
вопрос о праве, которое подлежит применению к 
обязательствам, возникающим вследствие не-
добросовестного ведения переговоров о заклю-
чении договора. Им является право, подлежа-
щее применению к договору, а если он не был 
заключен – право, которое применялось бы к 
договору, если бы он был заключен.  
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Законодателем предпринята попытка создания 
комплексного правового механизма, стимулиру-
ющего добросовестное поведение участников 
договорных отношений, включая исполнение 
договорных обязательств.  

Отдельно для коммерческих договорных отноше-
ний установлены правила о заверениях в договор-
ном процессе. Предусмотрено, что ряд послед-
ствий нарушения правил о заверениях применяют-
ся к стороне, давшей недостоверные заверения 
при осуществлении предпринимательской дея-
тельности, независимо от того, было ли ей извест-
но о недостоверности таких заверений (ст. 431.2 ГК 
РФ). Это означает, что сторона, которая при за-
ключении договора или после его заключения дала 

другой стороне недостоверные заверения об об-
стоятельствах, имеющих значение для заключения 
договора или для его исполнения, обязана возме-
стить другой стороне, разумно полагавшейся на 
соответствующие заверения, причиненные этим 
убытки и в случае, когда сторона, полагавшаяся на 
недостоверные заверения контрагента, отказыва-
ется от договора. 

Принцип добросовестности и честной деловой 
практики при своей реализации выступает свое-
образной преградой и для неограниченной реа-
лизации принципа свободы договора с участием 
предпринимателей и тем самым способствует 
обеспечению достижения еще одной цели – по-
вышения стабильности гражданского оборота.  
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аконодательство Российской Федерации, 
регламентирующее несостоятельность (банк-

ротство), находится в постоянном развитии и 
совершенствовании. Законом, регулирующим в 
настоящее время вопросы несостоятельности 
(банкротства) является Федеральный закон РФ 
от 26 октября 2002 г. (в ред. от 07.03.2018 г) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее по 
тексту – Закон о банкротстве). Данный норматив-
но-правовой акт устанавливает основания, поря-
док и последствия признания арбитражным судом 
гражданина несостоятельным (банкротом), оче-
редность удовлетворения требований кредито-
ров, порядок применения процедур в деле о 
несостоятельности (банкротстве) гражданина. 

В статье 2 Закона о банкротстве указывается, 
что несостоятельность (банкротство) – это при-
знанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязатель-
ствам, о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей [1, ст. 2]. 

Если имеются достаточные основания полагать, 
что с учетом планируемых поступлений денеж-
ных средств, в том числе доходов от деятельно-
сти гражданина и погашения задолженности пе-
ред ним, гражданин в течение непродолжитель-

З 
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ного времени сможет исполнить в полном объе-
ме денежные обязательства и (или) обязанность 
по уплате обязательных платежей, срок испол-
нения которых наступил, гражданин не может 
быть признан неплатежеспособным. 

Федеральный закон «Об урегулировании осо-
бенностей несостоятельности (банкротства) на 
территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» закрепил обязанность 
гражданина в случае невозможности удовлетво-
рения требований одного или нескольких креди-
торов обратиться в арбитражный суд с заявле-
нием о признании его банкротом [2, ст. 2]. 

Принятый вышеназванный закон помог в боль-
шей степени реализовать уже существующий 
механизм банкротства граждан. 

Ч. 1 ст. 213.3 Закона о банкротстве устанавлива-
ет, что правом на обращение в арбитражный суд 
с заявлением о признании гражданина банкро-
том обладают гражданин, конкурсный кредитор, 
уполномоченный орган. 

Согласно ст. 213.2 Закона о банкротстве, чтобы 
быть признанным банкротом, физическое лицо 
должно соответствовать следующим критериям: 

–  иметь долг в размере не менее пятисот тысяч 
рублей; 

–  обладать доказательствами невозможности 
выплачивать долг в течение последних 90 дней; 

–  предпринять попытки расплатиться по долго-
вым обязательствам, провести реструктуриза-
цию долгов, заключить соглашения с кредитора-
ми о рассрочке платежей. 

Таким образом, не каждый должник, временно 
не способный исполнять свои денежные обяза-
тельства перед кредиторами, может быть при-
знан банкротом. Признание гражданина банкро-
том выгодно в случаях: 

–  если размер сумм долговых обязательств 
больше, чем стоимость всего имеющегося у 
должника имущества. В таком случае после реа-
лизации имущества должника, не покрытые дол-
ги подлежат аннулированию; 

–  при наличии у должника квартиры или дома, то 
есть единственного места проживания, такое иму-
щество продаже не подлежит. В соответствии со 
ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ на 
единственное жилое помещение, принадлежащее 
должнику, не может быть обращено взыскание, за 
исключением случаев, когда такое имущество яв-
ляется предметом ипотеки [3, ст. 446]. 

На официальном сайте Арбитражного суда 
Краснодарского края можно ознакомиться со 
списком имущества гражданина должника, кото-
рое не может быть передано на реализацию: 

–  жилое помещение (его части), если для граж-
данина-должника и членов его семьи, совместно 
проживающих в принадлежащем помещении, 

оно является единственным пригодным для по-
стоянного проживания помещением, 

–  земельные участки, на которых расположены 
жилые помещения, являющиеся единственно 
пригодными для постоянного проживания; 

–  предметы обычной домашней обстановки и 
обихода, вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и другие), за исключением драго-
ценностей и других предметов роскоши; 

–  имущество, необходимое для профессио-
нальных занятий гражданина-должника, за ис-
ключением предметов, стоимость которых пре-
вышает сто установленных федеральным зако-
ном минимальных размеров оплаты труда[4]. 

В соответствии со ст.213.2 Закона о банкротстве 
при рассмотрении дела о банкротстве граждани-
на применяются реструктуризация долгов граж-
данина, реализация имущества гражданина, ми-
ровое соглашение. Остановимся более подроб-
но на каждой из этих процедур. 

Реструктуризацией долгов является процедура, 
направленная на восстановление платежеспо-
собности должника. В основе реструктуризации 
должен быть план, который утверждается со-
бранием кредиторов, должником и судом, рас-
сматривающим дело. 

Срок реализации плана не может превышать 
трех лет. По итогам рассмотрения результатов 
исполнения плана реструктуризации долгов 
гражданина, жалоб кредиторов арбитражный суд 
принимает один из следующих судебных актов: 

–  определение о завершении реструктуризации 
долгов гражданина в случае, если задолжен-
ность, предусмотренная указанным планом, по-
гашена, и жалобы кредиторов признаны необос-
нованными; 

–  определение об отмене указанного плана и 
решение о признании гражданина банкротом в 
случае, если имеются основания для отмены 
указанного плана. 

С момента введения реструктуризации долгов 
гражданина, он не вправе вносить свое имуще-
ство в качестве вклада или паевого взноса в 
уставный капитал или паевой фонд юридическо-
го лица, приобретать доли (акции, паи) в устав-
ных (складочных) капиталах или паевых фондах 
юридических лиц, а также совершать безвоз-
мездные для гражданина сделки. 

Процедура реструктуризации долгов направлена 
на максимальное удовлетворение всех требова-
ний кредиторов при соблюдении баланса инте-
ресов сторон с обязательным доказыванием 
фактов злоупотребления правом. 

Закона о банкротстве устанавливает [1, П.8 ст. 
213.6], что в результате рассмотрения обосно-
ванности заявления о признании гражданина 
банкротом, если гражданин не соответствует 
требованиям для утверждения плана реструкту-
ризации долгов, установленным п. 1 ст. 213.13 
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Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе 
по основаниям ходатайства гражданина принять 
решение о признании его банкротом и введении 
процедуры реализации его имущества. 

Реализация имущества гражданина вводится на 
срок не более чем 6 месяцев. При принятии ре-
шения о признании гражданина банкротом ар-
битражный суд утверждает в качестве финансо-
вого управляющего для участия в процедуре 
реализации имущества гражданина лицо, испол-
нявшее обязанности финансового управляющего 
и участвовавшее в процедуре реструктуризации 
долгов гражданина, если иная кандидатура к 
моменту признания гражданина банкротом не 
будет предложена собранием кредиторов.  

Законом о банкротстве закреплено, что восемь-
десят процентов суммы, вырученной от реали-
зации предмета залога, направляется на пога-
шение требований кредитора по обязатель-
ствам, обеспеченным залогом имущества долж-
ника. Все остальные денежные средства аккуму-
лируются на специальном банковском счете 
должника с целью дальнейшего удовлетворения 
требования кредиторов. 

Финансовый управляющий обязан по результа-
там реализации имущества должника и удовле-
творения требований кредиторов, представить в 
арбитражный суд отчет, по итогам рассмотрения 
которого суд выносит определение о заверше-
нии реализации имущества. 

В настоящее время изменились правовые по-
следствия признания гражданина банкротом [5, 
ст. 7]. А именно, гражданин, в отношении которо-
го завершена процедура реализации имущества 
или прекращено дело о банкротстве: 

–  в течение трех лет с момента завершения в 
отношении него таких процедур или производства, 
он не вправе занимать должности в органах управ-
ления юридическими лицами, иным образом 
участвовать в управлении юридическим лицом, 
если иное не установлено Законом о банкротстве; 

–  в течение десяти лет с момента завершения 
в отношении него таких процедур или производ-
ства, он не вправе занимать должности в орга-
нах управления кредитной организации, иным 
образом участвовать в управлении кредитной 
организацией. 

Инициаторами процедуры банкротства в отно-
шении физического лица могут стать либо кон-
курсный кредитор, либо уполномоченный орган. 
Сведения о том, что должник умер или признан 
умершим, должны быть обязательно отражены в 
заявлении о признании гражданина банкротом. 

Подводя итог выше сказанному, считаем необ-
ходимым отметить, что признание гражданина 
несостоятельным (банкротом) влечет для по-
следнего множество негативных последствий, 
ограничивая его права в рамках установленных 
Законом о банкротстве сроках:  

1) право занимать определенные должности 
  (ограничение свободы труда);  
2) прав управления юридическим лицом;  
3) право заключения кредитного договора или 
  договора займа.  

Нельзя исключать возможность появления не-
добросовестных участников рассматриваемой в 
данной статье процедуры, в данном случае су-
дам необходимо, соблюдая баланс интересов 
сторон, не допустить таких лиц к получению кон-
троля над процедурой банкротства. 
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преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 г. был внесён ряд изменений в рос-

сийское законодательство в части обеспечения 
безопасности зрителей во время проведения 
официальных спортивных мероприятий. Так, в 
июле 2013 г. в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) появился новый вид административно-
го наказания – административный запрет на по-
сещение мест проведения официальных спор-
тивных соревнований в дни их проведения (да-
лее – административный запрет) [1]. Кроме того, 
для определения круга общественных отноше-
ний, которые защищает данное наказание, было 
издано Постановление Правительства РФ от 
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил 
поведения зрителей при проведении официаль-
ных спортивных соревнований» (далее – Прави-
ла поведения зрителей) [2]. Санкции за их нару-
шение установлены в ст. 20.31 КоАП РФ – нару-
шение правил поведения зрителей при проведе-
нии официальных спортивных соревнований [1]. 

Изначально на практике неоднократно вставал 
вопрос о возможности применения норм ст. 20.31 
КоАП РФ в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства. В интервью газете «Спорт Экс-
пресс» Виталий Мутко, президент Российского 
футбольного союза, пояснил, что законодательные 
новеллы в спортивной среде не имеют распро-
странения на предстоящие международные сорев-
нования: Кубок конфедераций 2017 г. и чемпионат 
мира по футболу 2018 г. [3, https://www.sport-
express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/ news/ 
1018523/]. Следовательно, принятые Правила бы-
ли обязательны для исполнения российскими 
гражданами при проведении прежде всего нацио-
нальных первенств. 

Однако 17 апреля 2017 г. был принят Федераль-
ный закон № 78-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регули-
рования отдельных вопросов обеспечения пра-
вопорядка при проведении официальных спор-

В 
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тивных соревнований» (далее – Федеральный 
закон № 78-ФЗ), в котором регламентируются 
особенности привлечения к административной 
ответственности иностранных граждан и лиц без 
гражданства за нарушение общественного по-
рядка на спортивных мероприятиях. Данным 
нормативным актом были внесены поправки в 
КоАП РФ, Федеральный закон от 15.08.1996              
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
(далее – Федеральный закон № 114-ФЗ), а также 
в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон               
№ 329-ФЗ) [4]. Положительным моментом ап-
рельский изменений является расширение круга 
субъектов административных правонарушений 
за счёт зарубежных болельщиков, что позволило 
отразить положения ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ, со-
гласно которой иностранные граждане и лица 
без гражданства на территории Российской Фе-
дерации (далее – РФ) подлежат административ-
ной ответственности на общих основаниях [1]. 
Тем не менее, предусмотренные санкции в Фе-
деральном законе № 78-ФЗ требуют более де-
тального анализа. 

Прежде всего обратим внимание на ст. 20.31 
КоАП РФ, которая была дополнена ч. 4 и ч. 5. 
Если рассматривать субъекта административно-
го правонарушения в данных нормах в более 
узком смысле, то иностранных лиц и лиц без 
гражданства можно поделить на две группы: по-
стоянно и временно проживающие в РФ, а также 
временно пребывающие на территории РФ (ино-
странные спортивные туристы). Именно на по-
следних в большей степени распространяют 
своё действие указанные нормы, поскольку они 
приезжают с целью посещения спортивных со-
ревнований.  

Главная особенность норм в ч. 4 и ч. 5 ст. 20.31 
КоАП РФ – отсутствие в санкциях наказания в 
виде административного запрета. Для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в отличии от 
ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, где административный 
запрет распространяется на указанных лиц                 
на общих основаниях, предусмотрена альтерна-
тива – административное выдворение за преде-
лы РФ (далее – административное выдворение) 
[1]. Предыдущая редакция ст. 20.31 КоАП РФ не 
предусматривала данного наказания для ино-
странных болельщиков, на что в своей работе 
обратил внимание В.А. Селезнёв. По его мне-
нию, поскольку нарушение отдельных запретов, 
установленных Правилами поведения зрителей, 
представляет повышенную общественную опас-
ность, целесообразно ввести для зарубежных 
болельщиков наказание в виде административ-
ного выдворения [5, с. 241]. 

Административное выдворение иностранных 
спортивных туристов за нарушение Правил по-
ведения зрителей будет более логичным, неже-
ли применять подобную меру к постоянно или 
временно проживающим на территории РФ ино-
странным граждан и лицам без гражданства во 
избежание ущемления их правового статуса. 
Данное обстоятельство и получило своё отраже-

ние в ч. 3.6 ст. 4.1 КоАП РФ, где признаки про-
должительности проживания, наличие дохода и 
жилья на территории РФ при назначении наказа-
ния имеют ключевое значение [1].  

Правоприменительная практика по назначению 
наказания в виде административного выдворе-
ния за нарушение ч. 4 или ч. 5 ст. 20.31 КоАП РФ 
пока отсутствует. Поэтому какие требующие 
устранения пробелы действующего законода-
тельства об административной ответственности 
иностранных зрителей будут обнаружены данной 
практикой ещё не известно. Однако недостаток 
юридической техники в административно-право-
вых нормах, а также искусственное деление за-
конодателем иностранных граждан и лиц без 
гражданства на две категории при применении 
судом наказания в виде административного вы-
дворения за совершение правонарушения по ст. 
20.31 КоАП РФ порождает следующие правовые 
коллизии. 

Так, замена административного выдворения по 
ч. 3.6 ст. 4.1 КоАП РФ для иностранных граждан 
и лиц без гражданства наказанием в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 40 тыс. до 
50 тыс. рублей или административного запрета 
на срок от 1 года до 7 лет не согласуется с прин-
ципом равенства перед законом. Поскольку в 
соответствии с ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ физические 
лица подлежат административной ответственно-
сти независимо от национальности и происхож-
дения, то и размер санкций как для граждан РФ, 
так и для иностранных граждан и лиц без граж-
данства должен быть одинаковым. Возникает 
неопределённость относительно тех критериев, 
которыми руководствовался законодатель при 
установлении верхней и нижней границ админи-
стративного штрафа и административного за-
прета. Если за правонарушение по ст. 20.31 Ко-
АП РФ российский болельщик может получить 
административный штраф не более 20 тыс. руб-
лей, то на каком основании иностранному зрите-
лю потенциально может быть назначен админи-
стративный штраф, максимальный размер кото-
рого в 2,5 раза больше? Тождественная ситуа-
ция и с административным запретом: согласно                  
ч. 2 ст. 20. 31 КоАП РФ повторное нарушение 
Правил поведения зрителем гражданином РФ 
влечёт наложение административного запрета 
от 6 мес. до 7 лет, однако при привлечении к 
ответственности за аналогичное нарушение ли-
ца иного гражданства согласно ч. 4 ст. 20.31 Ко-
АП РФ и последующей замены административ-
ного выдворения административным запретом 
мы видим, что нижняя граница данного наказа-
ния увеличивается вдвое – от 1 года до 7 лет [1]. 
На наш взгляд, замена судом административно-
го выдворения иным наказанием иностранному 
зрителю согласно ч. 3.6 ст. 4.1 КоАП РФ не 
должна влечь применение более строгих санк-
ций, нежели для российских болельщиков при 
одинаковых составах правонарушения. 

Однако даже сохранение административного 
выдворения при назначении наказания не будет 
иметь должного профилактического воздействия 
на иностранного нарушителя. Во-первых, при 
анализе норм ч. 4 и ч. 5 ст. 20.31 КоАП РФ за-
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метна небольшая разница в размере санкций 
при повторном нарушении Правил поведения 
зрителей (ч. 4 ст. 20.31 КоАП РФ) и грубом их 
нарушении иностранными лицами и лицами без 
гражданства (ч. 5 ст. 20.31 КоАП РФ), которая 
составляет 5 тыс. рублей. Во-вторых, за нару-
шение общественного порядка на спортивном 
соревновании в отношении данных лиц может 
быть применено административное выдворение 
с административный штрафом. Проблема будет 
заключаться не только в низкой превенции «гру-
бых нарушений» нормой в ч. 5 ст. 20.31 КоАП 
РФ, но и сложности одновременного исполнения 
этих двух наказаний. Ведь согласно ч. 1.1                 
ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 
должен быть уплачен фактически сразу после 
дня вступления в законную силу соответствую-
щего постановления по делу об административ-
ном правонарушении [1]. Откуда у иностранного 
туриста найдутся за короткий промежуток вре-
мени денежные средства для выплаты админи-
стративного штрафа? Неизбежно затягивание 
процесса исполнения наказания. Также нельзя 
забывать о том, что существует административ-
ное выдворение двух видов: принудительное и 
самостоятельное, под контролем. В первом слу-
чае государство несёт убытки дважды: невыпла-
ченный штраф в бюджет РФ и несение расходов 
на содержание субъекта в специальном учре-
ждении с последующим выдворением. Во вто-
ром случае нарушителю придётся платить адми-
нистративный штраф и нести расходы по выезду 
за пределы РФ, что представляется достаточно 
сложным. Также не исключено, что иностранный 
гражданин или лицо без гражданства попытается 
уклониться от исполнения наказания в виде ад-
министративного выдворения при самостоятель-
ном выезде и повторно нарушит общественный 
порядок. При этом неважно как: умышленно или 
нарочно. Поэтому при любой форме админи-
стративного выдворения публичные интересы не 
защищаются надлежащим образом. Следова-
тельно, появляются сомнения в карательных воз-
можностях административного выдворения при 
его сравнении с другими наказаниями, перечис-
ленными в ст. 20.31 КоАП РФ: административный 
штраф, обязательные работы, административный 
арест и административный запрет [1]. 

Исключительное преимущество административ-
ного выдворения при нарушении Правил пове-
дения зрителей состоит в ограничении срока 
пребывания зарубежного болельщика на терри-
тории РФ, что предотвращает возможность со-
вершения других противоправных действий до 
официального окончания спортивного мероприя-
тия. Предусмотренные санкции в ч. 4 и ч. 5               
ст. 20.31 КоАП РФ в виде одновременного 
назначения административного выдворения и 
штрафа будут иметь эффективную реализацию 
только при условии, если Министерство внут-
ренних дел РФ и Федеральная служба судебных 
приставов смогут выработать общий порядок 
взаимодействия при осуществлении своих пол-
номочий. Поэтому, соглашаясь с точкой зрения 
В.А. Селезнёва о необходимости администра-
тивного выдворения зарубежных зрителей для 
обеспечения безопасности при проведении со-
ревнований, полагаем, что наличие данного 

наказания в ст. 20.31 КоАП РФ верно преследует 
эту цель [5, с. 241]. Однако меры ответственно-
сти должны быть соразмерны степени обще-
ственной опасности противоправных деяний, 
чего нет при конструировании составов правона-
рушений, закреплённых в ч. 4 и ч. 5 ст. 20.31 
КоАП РФ. В целях дифференциации админи-
стративной ответственности за нарушение Пра-
вил поведения зрителей иностранными лицами и 
лицами без гражданства предлагаем внести из-
менения в ст. 20.31 КоАП РФ, предусматриваю-
щие назначение наказания в виде администра-
тивного выдворения только за грубые наруше-
ния установленных Правил. Что же касается по-
вторного нарушения Правил поведения зрителей 
иностранными болельщиками, то ответствен-
ность для них будет наступать так же, как и для 
граждан РФ по ч. 3 ст. 20. 31 КоАП РФ с приме-
нением административного запрета. 

Далее проанализируем изменения, внесённые в 
Федеральный закон № 114-ФЗ и Федеральный 
закон № 329-ФЗ, касающиеся процедуры 
оформления разрешения на въезд в РФ. Со-
гласно ч. 14.1 ст. 20 Федерального закона                  
№ 329-ФЗ в период проведения международных 
спортивных соревнований в РФ запрещается 
въезд на территорию РФ иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, если имеются 
данные о нарушении ими общественного поряд-
ка при проведении спортивных мероприятий за 
пределами РФ или Правил поведения зрителей 
[6]. Данная норма является абсолютной новел-
лой российского административного законода-
тельства, поскольку порождает неизвестные до 
этого времени общественные отношения как в 
сфере миграционного учёта и надзора, так и 
сфере обеспечения общественного порядка на 
спортивных соревнованиях. 

Во-первых, ст. 20.31 КоАП РФ стала первым со-
ставом административного правонарушения, за 
совершение которого запрещается повторный 
въезд на территорию РФ. Ранее в Федеральном 
законе № 114-ФЗ отсутствовало указание на 
конкретное административное правонарушение 
для принятия органами МВД РФ такого решения, 
поскольку принималось во внимание установле-
ние факта административного выдворения ино-
странного гражданина и лица без гражданства 
или повторное совершение ими противоправных 
деяний, перечисленных в 18 и 20 главах КоАП 
РФ (пп. 2 ч. 1 ст. 27 и пп. 11 ч. 1 ст. 27 соответ-
ственно) [7].  

Во-вторых, такой запрет теперь предусмотрен за 
нарушение ранее не только российского, но и 
иностранного законодательства [6]. 

Установление запрета на посещение междуна-
родных спортивных соревнований в РФ не учи-
тывает степени тяжести совершённого правона-
рушения за границей, что не совсем верно. Для 
устранения данного пробела необходимо зани-
маться изучением и систематизацией зарубеж-
ного спортивного законодательства. Причём ес-
ли нормативно-правовые акты иностранных гос-
ударств о соблюдении зрителями общественного 
порядка при проведении спортивных соревнова-
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ний по своей сфере действия имеют юридиче-
скую силу в отношении территории РФ, то при-
нятые Правила поведения зрителей должны но-
сить аналогичный характер. Такого же мнения и 
Л.А. Копенкина с А.А. Смирновым, которые от-
метили не решённую законодателем проблему 
привлечения к ответственности российских 
граждан за противоправное поведение на стади-
онах зарубежных стран [8, с. 94]. Достаточно 
вспомнить прошедший чемпионат Европы по 
футболу во Франции, где российские фанаты 
навсегда запомнились мировому сообществу 
болельщиков в образе агрессивных хулиганов            
[9, http://tass.ru/sport/3364784]. Поэтому целесо-
образно запретить гражданам РФ, как и ино-
странным любителям спорта, в случае наруше-
ния Правил поведения зрителей, в том числе и 
за рубежом, выезжать на определённый срок             
за пределы территории РФ с целью посещения 
международных соревнований. Однако мы             
предлагаем в отличии от Л.А. Копенкиной и                   
А.А. Смирнова, которые рекомендуют внести 
изменения в Федеральный закон № 329-ФЗ, 

установить такой запрет в ст. 15 Федерального 
закона № 114-ФЗ, где право гражданина РФ на 
выезд из РФ будет временно ограничено [8, с. 94]. 
Таким образом, будет соблюден паритет в отно-
шениях между российским государством с ино-
странными и отечественными болельщиками при 
защите публичных интересов в спортивной среде. 

Следующей особенностью ч. 14.1 ст. 20 Федераль-
ного закона № 329-ФЗ является то, что запрет ино-
странному лицу и лицу без гражданства заезжать 
на территорию РФ имеет сходные черты с наказа-
нием, закреплённым в ст. 3.14 КоАП РФ – админи-
стративный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения. Поэтому отказ в выдаче разрешения 
зарубежному зрителю на въезд в РФ можно расце-
нить как административный запрет на посещение 
международных спортивных соревнований в пери-
од их проведения.  

Сравним данные санкции по следующим показа-
телям в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

итерии 

Наименование санкции 
Административный запрет  
на посещение мест проведения  

официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения 

Запрет на въезд в РФ 

Правовое регулирование 

КоАП РФ (ст. 3.14, ст. 20.31, ч. 5 ст. 20.25, 
ст. 32.14); Правила поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных сорев-
нований 

ч. 14.1 ст. 20 Федерального закона № 329-
ФЗ; Правила принятия решения о нераз-
решении въезда в Российскую Федера-
цию в отношении иностранного граждани-
на или лица без гражданства 

Субъект привлечения Граждане РФ, иностранные граждане и лица 
без гражданства 

Иностранные граждане и лица без граж-
данства 

Цель санкции 
Временный запрет на посещение таких мест в 
дни проведения официальных спортивных 
соревнований 

Временный запрет на посещение мест 
проведения официальных международ-
ных спортивных соревнований в период 
их проведения 

За что назначается? 
Нарушение Правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных сорев-
нований 

Нарушение Правил поведения зрителей 
при проведении официальных спортив-
ных соревнований или общественного 
порядка при проведении спортивных ме-
роприятий за пределами территории Рос-
сийской Федерации 

Кем назначается? Судья Органы пограничного контроля или орга-
ны МВД РФ 

Срок действия От 6 месяцев до 7 лет Бессрочно 
 

Схожесть в приведённых запретительных мерах 
проявляется и в порядке учёта лиц, ранее при-
влечённых к ответственности за нарушение пра-
вопорядка на спортивных мероприятиях. На ос-
новании ст. 32.14 КоАП РФ федеральные органы 
исполнительной власти в сфере внутренних дел 
на собственном официальном сайте для всеоб-
щего ознакомления размещают список лиц, ко-
торым согласно постановлению суда временно 
запрещено посещать места проведения офици-
альных спортивных мероприятий [1]. Новая ре-
дакция ч. 3 ст. 25.10 Федерального закона № 
114-ФЗ предусматривает аналогичную процеду-
ру: оформление единого документа с указанием 
персональных данных (ФИО, граждан-
ство/подданство и реквизиты документов, удо-
стоверяющие личность) иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в отношении которых при-
нятое решение о запрете на въезд в РФ [7]. 

Таким образом, отсутствие в проанализирован-
ных ранее нормах ч. 4 и ч. 5 ст. 20.31 КоАП РФ 
санкции в виде административного запрета не 
освобождает иностранных спортивных туристов 
в дальнейшем от мер ограничительного харак-
тера, которые свойственны данному наказанию. 

Однако необходимо отметить, что установление 
запрета на въезд в РФ в период проведения 
международных соревнований для иностранных 
граждан и лиц без гражданства приводит к из-
лишнему правовому регулированию отношений 
по обеспечению национальной безопасности. В 
Федеральном законе № 114-ФЗ изначально за-
креплены основания, при наличии которых ино-
странному зрителю будет отказано во въезде на 
территорию РФ. Одно из них – наличие решения 
суда об административном выдворении за пре-
делы Российской Федерации данного лица (пп. 2 
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ч. 1 ст. 27) [7]. Поскольку за совершение админи-
стративного правонарушения по ч. 4 или ч. 5                
ст. 20.31 КоАП РФ административное выдворе-
ние зарубежного болельщика установлено в ка-
честве основного наказания, то автоматически 
ему будет запрещено находиться на территории 
российского государства. Другим основанием 
для применения запрета является неуплата ад-
министративного штрафа иностранным лицом 
или лицом без гражданства во время своего 
предыдущего пребывания в РФ (пп. 10 ч. 1               
ст. 27). Обозначенная выше проблема одновре-
менного назначения судом административного 
штрафа и административного выдворения, кото-
рая при недостаточной слаженности в действиях 
ФССП и МВД РФ приводит к неуплате штрафа, 
фактически решается в Федеральном законе             
№ 114-ФЗ путём отказа в даче разрешения на 
въезд в РФ до момента исполнения своей обя-
занности нарушителем [7]. Наконец, органы по-
граничного контроля могут отказать во въезде 
иностранному спортивному туристу даже в том 
случае, если этого требует обеспечение обще-
ственного порядка либо безопасности государ-
ства (пп. 1 ч. 1 ст. 27) [7]. Поэтому наличие ин-
формации о нарушении иностранным лицом или 
лицом без гражданства Правил поведения зрите-
лем, что образует состав административного пра-
вонарушения, посягающего на общественный 
порядок и общественную безопасность, может 
свидетельствовать о нежелательности повторно-
го пребывания данного лица на территории РФ. 

Кроме того, отсутствие определённого срока 
действия своеобразного «административного» 
запрета не даёт иностранному зрителю возмож-
ности реабилитироваться за совершённое про-
тивоправное деяние. Наказание же в виде адми-
нистративного запрета ограничено максималь-
ным сроком в 7 лет, что достаточно для исправ-
ления нарушителя. Отказ в даче разрешения на 
въезд в РФ иностранному спортивному туристу 
на основании ч. 14.1 ст. 20 Федерального закона 
№ 329-ФЗ приравнивается к пожизненному ли-
шению права на посещение международных со-
ревнований, проводимых в РФ, что представля-

ется чрезмерно строгим последствием привле-
чения к административной ответственности. При 
этом не принимается во внимание характер со-
вершённого административного правонарушения 
по ст. 20.31 КоАП РФ, будь то обычное, повтор-
ное или грубое нарушение Правил поведения 
зрителей (ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ соот-
ветственно) [1]. Обратная ситуация наблюдается 
в Федеральном законе № 114-ФЗ, где запрет на 
въезд в РФ, в том числе за нарушение Правил 
поведения зрителей, ограничивается опреде-
лённым сроком: 5 лет со дня принятия решения 
об административного выдворении (пп. 2 ч. 1            
ст. 27) или до осуществления выплаты админи-
стративного штрафа (пп. 10 ч. 1 ст. 27) [7].  

Отсюда следует, что положения ч. 14.1 ст. 20 
Федерального закона № 329-ФЗ и ст. 27 Феде-
рального закона № 114-ФЗ во многом противо-
речат друг другу, поскольку регулируют тожде-
ственные общественные отношения. Полагаем, 
что решение о запрете на въезд в РФ иностран-
ному лицу или лицу без гражданства, который 
имеет неограниченный срок действия, будет 
обоснованным с юридической точки зрения 
только при установлении должностным лицом 
факта привлечения к ответственности за грубое 
нарушение Правил поведения зрителей в пери-
од предыдущего нахождения на территории РФ. 
Для это необходимо в Правилах поведения зри-
телей или в ст. 20.31 КоАП РФ более подробно 
установить перечень тех нарушений, которые 
будут считаться «грубыми». 

Таким образом, внесение соответствующих из-
менений в отечественное спортивное законода-
тельство будет своевременным, а также повысит 
эффективность применения норм об админи-
стративной ответственности иностранных зрите-
лей за нарушение общественного порядка в пе-
риод проведения спортивных соревнований в 
РФ. Насколько эффективны текущие поправки в 
КоАП РФ, Федеральный закон № 114-ФЗ, Феде-
ральный закон № 329-ФЗ мы узнаем в скором 
времени – после окончания чемпионата мира по 
футболу 2018 г.. 
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роблема определения начала жизни в уго-
ловном праве всегда вызывала споры. Не 

смотря на множество научных публикаций, науч-
ных исследований в виде диссертаций, вопрос 
остаётся открытым. Разночтимость понятия 
начала жизни человека в уголовном праве при-
водят к ошибкам в квалификации убийства, 
убийства матерью новорожденного ребенка, 
причинение смерти по неосторожности.  

Э.Ф. Побегайло определяет начало жизни чело-
века с начала родового процесса [1, с. 96–98]. 
Н.К. Семернева определяет начало жизни чело-
века с момента начала процесса рождения. Дан-
ный процесс она определяет с момента проре-
зывания головки ребенка, выходящего из утробы 
матери [2, с. 156]. А.Н. Красиков указывает на 
медицинские критерии определения начала жиз-
ни новорожденного ребенка [3, с. 103]. Мнения 
ученых расходятся. По всей видимости, более 
точной является следующая формулировка: 
жизнь – это физиологическое состояние орга-
низма, при котором все его системы, части и 
органы функционируют при органной целостно-
сти организма. Исходя из данного определения, 
можно предположить, что началом жизни чело-
века является такое состояние организма ново-

рождённого человека, когда начинают функцио-
нировать все системы, части и органы при функ-
циональной целостности организма. Функцио-
нальная целостность организма – это возмож-
ность организма функционировать (действовать, 
жить) автономно (самостоятельно).  

В отечественном уголовном праве почти едино-
душное решение вопроса о начале уголовно-
правовой охраны человеческой жизни выглядит 
так: жизнь человека начинает охраняется с мо-
мента появления в процессе родов какой-либо 
части тела ребенка вне утробы матери. Какой? 
Ноги, руки, таза, ягодиц? Эти части тела принад-
лежат живому человеку или мертвому? В данный 
период родов:  

–  во-первых, невозможно определить родится 
ребенок живым или мертвым; 

–  во-вторых, в данный период родов рождае-
мый женщиной плод нельзя рассматривать, как 
живой, ввиду отсутствия признаков живого орга-
низма.  

Несомненно, в общепринятом понимании плод 
жив в утробе матери. Но, этот плод связан с ор-

П 
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ганизмом матери плацентой, через которое про-
исходит полностью обеспечение развитие плода. 
Плод внутриутробно является единым целым с 
организмом женщины. Подтверждением этому 
являются высокотехнологические операции на 
теле плода, который находится в матке женщи-
ны, плод остаётся в матке и после вмешатель-
ства, – всё питание и существование осуществ-
ляется за счёт плацентарного кровообращения. 

На основании выше изложенного, можно заклю-
чить, что определение жизни человека с позиции 
медицины не совпадает с определением начала 
жизни с позиции уголовного права. 

Решая вопрос о начале жизни человека, необхо-
димо его рассмотреть с позиции физиологиче-
ских родов, патологических родов, кесарева се-
чения, проведения аборта по социальным пока-
заниям (когда плод рождается живым). Именно 
такое рассмотрение поможет решить проблемы 
определения жизни и в установление истины при 
квалификации таких преступлений как убийство, 
убийство матерью новорожденного ребенка, 
причинение смерти по неосторожности. 

В медицине самостоятельная жизнь человече-
ского организма связывается с сердцебиением и 
внешним легочным дыханием как внешней 
функцией обмена веществ. Живорожденность – 
это рождение плода с признаками жизни, важ-
нейшим из которых являются признаки легочного 
дыхания. Следовательно, этим обусловливается 
то, что в медицине начало жизни ребенка дати-
руется началом автономного существования, 
проявляющегося началом обмена веществ, 
свойственного самостоятельному человеческому 
организму. Таким образом правовая охрана жиз-
ни человека возможна только живого (автономно 
существующего) организма. Автономное суще-
ствование ребенка возможно только после появ-
ления на свет после физиологических родов, 
патологических родов, кесарева сечения, прове-
дения аборта по социальным показаниям. 

Физиологические роды – это рождение ребёнка 
без каких-либо отклонений в родовом процессе, 
как со стороны матери, так и со стороны плода. 
Такие роды заканчиваются рождением ребенка, 
без каких-либо физиологических, биологических и 
анатомических повреждений. Родившийся ребе-
нок обладает всеми присущими в данный период 
рефлексами, осуществляет активные движения 
конечностями, кричит, хорошо дышит и т.д.  

Физиологические роды могут иметь различные 
отклонения в родовом процессе, как со стороны 
матери, так и со стороны ребенка: вялая родо-
вая деятельность, гипоксия плода, дискоордина-
ция родовой деятельности, стремительные роды 
и т.д.  

В таких родах ребенок рождается травмирован-
ным, т.е. имеются отклонения в его физиологи-
ческом, анатомическом состоянии. Ребенок по-
сле рождения чаще всего не осуществляет са-
мостоятельного вдоха. В лечебных учреждениях 
в данных случаях осуществляют реанимацион-
ные мероприятия. Однако, в любом случае ре-

бенок осуществляет насильственный вдох при 
применении дыхательной аппаратуры.  

Если рассматривать убийство матерью ново-
рожденного ребенка, то необходимо отметить, 
что мать, имея умысел на убийство новорожден-
ного, будет рожать самостоятельно, а не в ле-
чебном учреждении. Исходя из статистических 
данных, за период с 1980 по 2016 годы физиоло-
гических родов, закончившихся рождением ре-
бенка с 9-ю баллами по шкале Апгар (норма) 
составило около 17 %. [4]. Таким образом, можно 
предположить, что родоразрешение не в меди-
цинском учреждении приведет к развитию пато-
логических родов. Ребенок может родиться 
травмированным, в состоянии апноэ (отсутствие 
самостоятельного вдоха). Не сделав самостоя-
тельного вдоха, ребенок не начинает жить. Про-
тивопоставить данной ситуации можно рождение 
ребенка вне медицинского учреждения по сооб-
ражениям чисто личным (нет полиса, нет денег, 
«плохой уход в роддоме» и т.д.). При патологи-
ческих родах, рождение травмированного ребен-
ка в состоянии апноэ, без помощи реаниматоло-
га или неквалифицированной помощи неонато-
лога так же могут привести к тому, что ребенок 
не сделает самостоятельный вдох и погибнет. 
Но, женщина не имела умысла на убийство пло-
да, находившегося в её теле. 

Во всех перечисленных случаях судебно-
медицинский эксперт на основании отсутствия 
воздуха в легких новорожденного (проба живо-
рождённости) поставит заключение – мертво-
рожденный. 

Таким образом, критерием начала жизни являет-
ся не начало родовой деятельности, она была во 
всех случаях, а момент самостоятельного или 
насильственного вдоха, который включает все 
системы организма новорожденного ребенка, 
переводя его на самостоятельное биологиче-
ское, физиологическое существование, на осно-
вании включения биохимический процессов жиз-
необеспечения новорождённого (цикл Кребса). 

Не возможно не указать на то, что мать, зная 
признаки мертворожденности и желая убить 
своего ребенка, не даст ему сделать первый 
вдох и избежит уголовной ответственности . 

Извлечение ребенка при кесарево сечении не 
влечет за собой самостоятельный вдох до мо-
мента пережатия пуповины из-за отсутствия по-
ступления плацентарной крови обогащённой 
кислородом. В отдельных случаях требуется 
вмешательство реаниматолога, который прово-
дит насильственный первый вдох, тем самым 
включая все физиологические системы ново-
рожденного, который начинает дышать самосто-
ятельно.  

В данной ситуации так же началом жизни считает-
ся первый вдох. В случае если врачу реаниматоло-
гу не удается осуществить насильственный вдох, 
например, при врождённых уродствах и врождён-
ных патологиях, то речь надо вести о мертворож-
денном. Но почему в таких случаях врач не несет 
уголовной ответственности за причинение смерти 
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новорожденному, ведь весь период родоразреше-
ния, подпадает под признаки появления отдельных 
частей тела новорожденного из утробы матери? 
Почему не ставится следствие под сомнение дей-
ствие врача? Причинить смерть можно только жи-
вому! Убить неживое, не существующее самостоя-
тельно, – невозможно. 

При прерывании беременности по социальным 
показаниям в поздние сроки, при осложнении 
или не правильном ведении прерывания бере-
менности, через внутриутробное умерщвление 
плода, плод (ребенок) может родиться живым. 
Это парадокс, но такие плоды не признаются 
новорожденными, хотя медицинская практика 
знает много примеров выхаживания детей, ро-
дившихся в сроки 23–25 недель, с весом менее 
1000 гр. Плодом (ребенком), родившимся после 
данного прерывания беременности по так назы-
ваемым социальным показаниям не оказывается 
медицинская помощь и они умирают.  

Данное деяние врачей при тщательном уголовно- 
правовом анализе можно рассматривать и как 
убийство при бездействии и как неоказание по-
мощи больному в зависимости от конкретной 

ситуации. Но данные преступления можно со-
вершить только в отношении новорожденного 
ребенка. Плод – ребенок появившийся на свет 
при некачественном проведении прерывания 
беременности по социальным показаниям ново-
рожденным не признается [5]. 

Живой плод, по сути – новорождённый, считает-
ся осложнением прерывания беременности в 
поздние сроки беременности. В истории ведения 
прерывания беременности не делают запись о 
появлении на свет живого абортируемого мате-
риала. Автономно существующий человеческий 
организм оставленный без надлежащей меди-
цинской помощи погибает, а уголовно-правовая 
охрана жизни не реализуется. Данный вопрос 
по-прежнему остается открытым.  

Таким образом, на основании выше изложенного 
можно заключить следующее: началом уголовно-
правовой охраны жизни новорожденного ребенка 
надо считать начало жизни, начало автономного 
существования организма вне утробы матери, 
которое включает самостоятельное функциони-
рование всех органов и систем, а не начало или 
определенные этапы родовой деятельности. 
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настоящее время доследственная проверка 
проводится правоохранительными органа-

ми практически по каждому сообщению о совер-
шении преступления. Для принятия правильного 
процессуального решения первичной информа-
ции в большинстве случаев недостаточно и, как 
правило, требуется проведение комплекса про-
цессуальных действий для решения вопроса о 
возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

Так, по данным МВД РФ, в 2017 г. органами 
внутренних дел рассмотрено 2058476 заявле-
ний, сообщений и иной информации о происше-
ствиях, из них 1117801 сообщений носили кри-
минальный характер, то есть по ним были воз-
буждены уголовные дела [1]. 

Российское уголовное судопроизводство вклю-
чает в себя в рамках досудебного производства 
стадию возбуждения уголовного дела. Выделе-
ние этой стадии обусловлено присущими ей за-
дачами: прием, регистрация и проверка сообще-
ния о преступлении.  

В научной литературе рассматриваемая стадия 
уголовного судопроизводства именуется по-
разному. Например, Е.А. Зайцева, С.А. Колосо-
вич, И.Л. Петрухин называют ее стадией возбуж-
дения уголовного дела [2], А.М. Наумов – стади-

ей доследственной проверки [3], Д.А. Зипунников 
и А.С. Каретников – стадией предварительной 
проверки по сообщениям о преступлениях [4].  

При этом в юридической литературе наряду с 
термином «проверка сообщения о преступле-
нии» используются термины «рассмотрение со-
общения о преступлении» [5], «проверка сооб-
щения о преступлении» [6], «предварительная 
проверка сообщений о преступления [7].  

Стадия возбуждения уголовного дела имеет 
свою структуру.  

Так, В.В. Кожокарь выделяет четыре этапа дан-
ной стадии:  

–  регистрацию сообщения о преступлении;  

–  установление, а в ряде случаев и непосред-
ственное формирование (например, рапорт об 
обнаружении признаков преступления) повода 
для возбуждения уголовного дела, включающее 
в себя получение сообщения о преступлении и 
его оформление в соответствии с требованиями 
ст. ст. 141–143 УПК РФ;  

–  предварительную проверку сообщения о пре-
ступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 
УПК РФ;  

В 
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–  принятие итогового решения на данной ста-
дии уголовного процесса в форме возбуждения 
уголовного дела, об отказе в возбуждении уго-
ловного дела или направлении сообщения о 
преступлении в суд (ч. 1 ст. 145 УПК РФ) [8].  

И.Н. Зиновкина ведет речь о таких этапах, как 
принятие, рассмотрение и разрешение сообще-
ния о преступлении. При этом под рассмотрени-
ем она понимает проверку заявления или сооб-
щения о преступлении, проводимую при наличии 
повода к возбуждению уголовного дела [9]. 

В.М. Тарзиманов выделяет три этапа в алгорит-
ме действий в стадии возбуждения уголовного 
дела: получение сведений из различных источ-
ников о наличии вероятно совершенного либо 
готовящегося преступления; проверку этих све-
дений; вынесение итогового для стадии процес-
суального решения [10]. 

Учитывая выше приведенные мнения ученых, 
можно сделать вывод, что проверка сообщения 
о преступлении – это один из этапов стадии воз-
буждения уголовного дела. И он, по нашему 
мнению, является ключевым, потому что именно 
по результатам проверки у должностного лица, 
ее проводившего, формируется внутреннее 
убеждение о том, каким будет итоговое решение 
в стадии возбуждения уголовного дела.  

Инструкция МВД России исключает проверку как 
элемент порядка рассмотрения сообщения, 
определяя этот вид уголовно-процессуальной 
деятельности как «разрешение» [11]. В словаре 
русского языка слово «проверка» рассматрива-

ется как удостоверение в правильности чего-
нибудь, обследование с целью надзора, кон-
троля [12].  

Авторские интерпритации проверки, имеющиеся 
в научной уголовно-процессуальной литературе, 
весьма разнообразны. В.Н. Яшин рассматривает 
ее как уголовно-процессуальную деятельность 
по сбору и изучению дополнительных сведений, 
необходимых для принятия решения по первич-
ному материалу о преступлении [13]. 

М.Г. Ковалева считает проверку деятельностью по 
оценке информации, осуществляемой посред-
ством различного рода проверочных мероприятий 
и отдельных следственных действий [14]. 

Л.В. Березина подчеркивает ее направленность 
на собирание и оценку доказательств [15]. 

По мнению И.В. Овсянникова, «проверка – это 
две следующие друг за другом логические опе-
рации: оценка сообщения о преступлении в рам-
ках уголовно- процессуального доказывания и 
установление обстоятельств (обычно на уровне 
вероятности); определение уголовно-правового 
значения этих обстоятельств путем квалифика-
ции деяния» [16]. 

Несмотря на такое терминологическое многообра-
зие, суть их остается неизменной и заключается в 
том, что первая стадия уголовного судопроизвод-
ства – возбуждения уголовного дела – является 
первоначальным этапом, в рамках которого осу-
ществляются процессуальные действия с целью 
проверки сообщения о преступлении. 
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мократическим правопорядком, политические 
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оптимальных решений для достижения полити-

ческих целей. Именно поиском такого опти-

мального решения в организации и функцио-

нировании избирательной системы, начиная с 

1993 года, был занят сложноустроенный, круп-

нейший регион России – Тюменская область. В 

ее состав входят еще два независимых субъек-

та Федерации – автономные округа Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий, которые на 

протяжении 10 лет игнорировали областное 

законодательство и шли по собственному пути 

формирования законодательной базы полити-

ческих технологий выборов. В настоящее время 

отношения Тюменской области и автономных 

округов фундаментально изменились: на тер-

ритории области применяется Избирательный 

кодекс (Закон) Тюменской области. 
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егодня является очевидным то, что полити-
ческое участие граждан, уровень их со-

причастности к решению государственных задач 
выступает одним из принципов, основополагаю-
щих черт демократического, правового государ-
ства с высокой политической и правовой культу-
рой, признаком налаженных двусторонних отно-
шений между государственной властью и насе-
лением, а также одним из главных показателей 
уровня развития страны. 

Факт участия населения в политической жизни 
неоднозначно воспринимается представителями 
различных школ. Одни выступают за расшире-
ние участия. Другие считают, что нужно ограни-
чивать или даже отменять возможность участия 
граждан в политической жизни государства. По-
литическая демократия – это историческая кате-
гория, основой которой выступает «социальная 
демократия» как способ организации совместной 
жизни людей в гражданском обществе. Можно 

С 
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говорить о том, что политическое участие де-
терминировано социальной природой человека, 
проявляющейся в различного рода взаимоотно-
шениях, самооценке и самореализации лично-
сти, идентификации с определенными социаль-
ными группами. Все это позволяет считать поли-
тическое участие фундаментальным признаком 
демократической системы [9]. Российские поли-
тологи рассматривают политическое участие как 
воздействие граждан на функционирование поли-
тической системы, становление политических 
институтов и принятие политических решений [1]. 

Сложно отрицать факт того, что внедрение де-
мократических способов «завоевания» власти 
происходит весьма проблематично. Само поня-
тие «завоевание» имеет оттенок репрессивного, 
враждебного характера действий, примером ко-
торых может являться то, что на протяжении 
всей истории российского государства в каче-
стве используемых средств получения и сохра-
нения власти в большинстве случаев становятся 
политические технологии экстремизма, устраше-
ния. Поэтому синтезирование, классифицирова-
ние материалов по освоению и приведению в 
действие цивилизованных способов конструиро-
вания и построения политической системы вы-
ступает весьма актуальной темой [8].  

В политической сфере общества значительная 
часть процессов отличается консерватизмом и 
цикличностью, и выборы не являются исключе-
нием. В научной литературе существует множе-
ство понятий, характеризующих данный процесс: 
«технологии избирательных кампаний», «изби-
рательные технологии», «выборные техноло-
гии», «политические технологии выборов», «тех-
нологии избирательных процессов». 

В общем смысле слова, выборы – это способ 
формирования системы представительной (за-
конодательной) власти посредством всеобщего 
голосования, причем, понятие «представитель-
ная власть» употребляется в наиболее широком 
смысле, включающем все органы государствен-
ной власти.  

В определениях, отражающих сущность избира-
тельной системы в узком понимании, делается 
акцент на структурные элементы системы и их 
связи. С точки зрения взаимосвязанных элемен-
тов системы – это совокупность юридических 
норм, закрепляющих принципы проведения вы-
боров, а с точки зрения связей, отношений и 
процессов - это совокупность правил и процедур 
осуществления выборов, то есть все то, что со-
ставляет технологию выборов [4].  

Общеисторическая периодизация становления и 
развития Российского государства в качестве 
первого опыта урегулирования избирательного 
процесса рассматривает Указ Екатерины II «Об 
учреждении в Москве комиссии для сочинения 
проекта нового Уложения и о выборе в оную де-
путатов» 1767 года[3], однако, избирательная 
комиссия в современном ее понимании, как спе-
циальный, государственный орган в системе 
органов власти была учреждена в «Положении о 
выборах в Государственную Думу» 1907 года. 

Отправной точкой в становлении собственной 
нормативной базы выборов в Тюменской обла-
сти можно считать подписание ее представите-
лями и представителями Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого округов 31 марта 1992 года 
Федеративного Договора.  

Недостаток практики в законодательной деятель-
ности заставил представительный орган Тюмен-
ской области использовать ранее применяемые 
формы нормотворчества. В ноябре 1993 года 
малый Совет Тюменского областного Совета 
народных депутатов своим решением принял 
«Положение о выборах в представительный ор-
ган государственной власти Тюменской обла-
сти», а в декабре того же года было утверждено 
Положение, касающееся избирательных комис-
сий данных выборов. Главное достоинство при-
нятых Положений заключалось в сохранении 
единства и неделимости Тюменской области. 
Выборы следовало проводить по всему региону, 
включая каждый из автономных округов области. 
Иными важными, с позиций сегодняшнего дня, 
преобразованиями стали: 

–  выделение двадцати пяти одномандатных 
округов с сохранением границ указанных субъек-
тов Федерации. Но данная мера вводилась 
весьма проблематично. Тюменская область – 
достаточно крупный регион и более 300 муници-
пальных образований разбросаны по территории 
1,4 млрд км2. Кроме того, сами муниципальные 
образования существенно отличаются друг от 
друг по численности населения. Отсутствие опы-
та (прежний состав представительного органа 
Тюменской области насчитывал 300 депутатов) и 
установленный десятипроцентный допуск откло-
нения от нормы по количеству избирателей в 
каждом округе означали неизбежность согласо-
вания с Центральной избирательной комиссией 
диспропорциональности отдельных (семи) изби-
рательных округов; 

–  иерархия избирательных комиссий региона 
приобрела трехуровневый вид: центральная из-
бирательная комиссия, затем окружные комис-
сии и низовое звено – участковые комиссии. 
Ликвидация территориальных избирательных 
комиссий (городских, районных и поселковых) 
была связана со стремлением властей не допу-
стить возможной фальсификации выборов со 
стороны муниципальных органов при выведении 
результатов; 

–  выдвижение кандидатов по принципу пети-
ции, ходатайства. Несовершенство механизма 
получения не менее 3 % подписей избирателей 
соответствующего избирательного округа и не-
возможность полной и доскональной диагности-
ки их подлинности не только уполномоченной 
избирательной комиссией, но и самим кандида-
том, вносили дополнительную напряженность в 
избирательный процесс; 

–  гарантированного минимального доступа к 
государственным СМИ для осуществления кан-
дидатами необходимой агитации (право на не 
менее одного бесплатного выступления по кана-
лам регионального телевидения и радио) [6].  
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Вместе с тем, в процессе реализации избира-
тельных кампаний на протяжении 10 лет стало 
очевидно, что некоторые положения являются 
непроработанными и даже ошибочными: 

–  ликвидация территориальных избирательных 
комиссий (районных, городских и поселковых) 
привела к тому, что доступ к избирательным 
участкам стал достаточно ограниченным, вслед-
ствие чего уменьшилась доля избирателей (осо-
бенно в труднодоступных районах); 

–  целенаправленное завышение минимального 
числа подписей (в процентах от общего числа 
избирателей округа) для включения кандидата в 
списки, что давало возможность преодолеть та-
кой «барьер» только тем, кто уже находится у 
власти и способны в силу своего положения, в 
буквальном смысле, «выбивать» необходимое 
количество подписей, либо фальсифицировать 
итоги сборов. В настоящее время этот «порог» 
снижен с 3 % до 1 %; 

–  предполагаемое обеспечение доступности 
для каждого избирателя информации о кандида-
тах и партиях фактически не означало получе-
ние полной и достоверной информации: тща-
тельно скрывались факты биографии, ограничи-
вающие возможность борьбы за депутатское 
кресло. Разрешение же споров по этому поводу 
осуществлялось после получения избранным 
депутатом «депутатской неприкосновенности»; 

–  утверждение избирательной комиссии выше-
стоящей инстанцией, зависимость нижестоящих 
органов от вышестоящих приводит к навязыва-
нию определенного состава комиссии, принуж-
дению отказаться от назначения членом избира-
тельной комиссии, неправомерному вмешатель-
ству в работу автоматизированной информаци-
онной системы, нарушению тайны голосования, 
и это далеко не все.  

В отношении субъекта Федерации последнее поз-
воляет поставить под сомнение независимость 
районных, городских и др. избирательных комис-
сий, так как вышестоящие органы имеют авторитет 
для навязывания политических и иных интересов, 
что противоречит принципам федерализма и сви-
детельствует о нарушении ч. 1. ст. 77 Конституции 
РФ. Недостаточная проработанность ряда статей 
Положений касалась, во-первых, субъектов орга-
низации процесса выборов, то есть органов госу-
дарственной власти, обеспечивающих информа-
ционное и иное обеспечение деятельности комис-
сий, законность выборных мероприятий; значи-
тельно меньше проблем во второй группе субъек-
тов выборов – кандидатов и в третьей – избирате-
лей. Это подтверждается статистическими данны-
ми о рассмотрении избирательными комиссиями 
жалоб по поводу региональных выборов в органы 
государственной в 2004 году. На деятельность 
избирательной комиссии было подано 22 жалобы 
(по 16-ти вынесены решения о незаконных дей-
ствиях избирательной комиссии), на действия кан-
дидатов подано 15 жалоб.  

Существенной недоработкой анализируемых 
нормативных правовых актов является уровень 

их нормативный фиксации. Из-за того, что Поло-
жениям 1993 года не был придана юридическая 
сила закона, органы государственной власти 
автономных округов в составе области усомни-
лись в их законности. И, не смотря, на расшире-
ние экономических связей между автономными 
округами в составе Тюменской области, в поли-
тической сфере наблюдалась процессы разъ-
единения и дезинтеграции: начиная с молчали-
вого ухода от попыток решить данные проблемы 
областными властями, попыток налаживания 
внутрирегиональных диалогов до политических 
конфликтов.  

Дума Тюменской области выступила с инициати-
вой введения дополнений в проект Федерально-
го закона «О выборах в представительные (за-
конодательные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации», учреждаю-
щего, что выборы в органы государственной 
власти области (края) проводятся на всей терри-
тории края или области, включая автономные 
округа, входящие в их состав. Также, Областная 
Дума высказала просьбу по поводу скорейшего 
рассмотрения Федеральным Собранием проекта 
Федерального закона «Об основах отношений 
края или области и входящих в их состав авто-
номных округов». Из-за несогласованности мне-
ний по данному вопросу между Государственной 
Думой и Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации принятие Феде-
рального закона перенесено на неопределенный 
срок [2]. Следовательно, проблема реализации 
конституционных прав населения округов, вхо-
дящих в состав области, на участие в выборах 
органов государственной власти области к марту 
1996 года не была урегулирована ни законода-
тельно, ни на уровне взаимоотношений трех 
субъектов Федерации. 

В подобном состоянии взаимоотношений субъ-
ектов Тюменская областная Дума принимает в 
марте 1996 года временное постановление «О 
выборах депутатов Тюменской областной Ду-
мы», утверждая выборы депутатов областной 
Думы второго созыва на декабрь 1997 года. В 
сентябре 1996 года был принят действующий 
только на период проведения выборов (времен-
ный) Губернатора области Закон Тюменской об-
ласти «О выборах Губернатора Тюменской обла-
сти», в котором было указано о сокращении сро-
ков осуществления отдельных избирательных 
действий. В нововведениях указывалось, что 
представление кандидатов на должность Губер-
натора области планировалось завершить не 
позднее 30 дней до дня мероприятия, то есть срок 
выдвижения кандидатов был сокращен до                                   
10 дней. Это противоречило ч. 2 ст. 19 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации», в со-
ответствии с положениями которого период вы-
движения кандидатов при выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации не может быть менее 30 дней. 

Однако, не менее значимым было и то, что на мо-
мент вступления Областного Закона в силу, между 
органами государственной власти Тюменской об-
ласти, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского ав-
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тономных округов не было достигнуто компромисса 
по поводу проведения выборов на всей территории 
Тюменской области, что частично не соответство-
вало мнению Конституционного Суда Российской 
Федерации, указанному в его определении (от 
июля 1996 года) в части скорейшего устранения 
имеющихся разногласий в конституционно-
правовой сфере. 

В октябре 1996 года главами двух ветвей госу-
дарственной власти каждого из указанных пол-
ноправных субъектов Федерации было подписа-
но Соглашение «О механизме реализации Указа 
Президента Российской Федерации «О выборах 
Главы исполнительной власти Тюменской обла-
сти». Главным и важнейшим итогом подписанно-
го Соглашения «О совместном проведении вы-
боров Губернатора Тюменской области» можно 
считать урегулирование конфликта, возникшего 
между Главами органов законодательной и ис-
полнительной власти Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Тем не менее, недоработанность ряда 
положений Соглашения, а также отсутствие в его 
тексте четкого утверждения правовой базы вы-
боров (выдвинутые предложения уполномочен-
ными Тюменской области о проведении выборов 
Губернатора области на основе областного За-
кона «О выборах Губернатора Тюменской обла-
сти» и о возможности использования окружными 
избирательными комиссиями делегированных 
избирательной комиссией Тюменской области 
полномочий для проведения выборов Губерна-
тора области на территории автономных окру-
гов), сказались в дальнейшем на полноте и пра-
вильности его исполнения [7]. 

Наиболее последовательными оказались дей-
ствия руководства Тюменской области и Ханты-
Мансийского автономного округа. Благодаря со-
гласованности их действий, выборы Губернатора 
Тюменской области состоялись в утвержденные 
Соглашением сроки. В ходе выборов Областной 
Думе приходилось исправлять пробелы в изби-
рательном праве области. Всего в период про-
ведения избирательной кампании, было принято 
пять областных законов, которые урегулировали 
данные общественные отношения. 

Иному пути реализации заключенного Соглаше-
ния следовала Государственная Дума Ямало-
Ненецкого автономного округа, приняв ряд соб-
ственных законодательных актов «О соглашении 
между органами государственной власти Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа о 
порядке и условиях проведения выборов депута-
тов Тюменской областной Думы». Данный доку-
мент не учитывал ряд отдельных пунктов ранее 
подписанного Соглашения. Так, например, в ст. 2 
Закона при обозначении нормативного фунда-
мента организации и проведения выборов ука-
зан не полный список регионального законода-
тельства по выборам депутатов законодательно-
го (представительного) органа государственной 
власти Тюменской области, а среди документов, 
координирующих проведение выборов, не указа-
ны ни Соглашение, ни Закон Тюменской области 
«О выборах депутатов Тюменской областной 

Думы», хотя именно согласно данным норматив-
ным актам, согласно ч. 1 ст. 1 Соглашения, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ участвует в вы-
борах депутатов Тюменской областной Думы.  

На данный момент взаимоотношения Тюменской 
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов структурно поменялись: до-
стигнуто политическое согласие, реализован 
фактор доверия автономных округов к област-
ному избирательному законодательству. На 
данный момент на территории региона применя-
ется Избирательный Кодекс (Закон) Тюменской 
области, на основе которого действует Межреги-
ональный избирательный координационный со-
вет (МИКС).  

Данный документ имеет важное политическое и 
организационное значение, так как, 

 во-первых, приведены в единую систему ранее 
разрозненные нормы и положения о выборах по 
всей области, включая автономные округа и му-
ниципальные образования;  

во-вторых, сформулированы стандартные для 
разноуровневых избирательных комиссий нормы 
и указания. 

Межрегиональный Совет состоит из членов Тю-
менской Областной Думы, законодательных ор-
ганов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. На основе демократических 
принципов и установок избирается руководитель 
и секретарь Совета. К основным направлениям 
деятельности данного органа можно отнести 
следующее:  

–  координацию деятельности органов законо-
дательной и исполнительной власти в предвы-
борных мероприятиях;  

–  контроль за соблюдением законодательства 
как федерального, так и законодательства субъ-
екта РФ; 

–  контроль за соблюдением финансовой дис-
циплины; проведение экспертиз и исследований 
политической ситуации в трех субъектах Феде-
рации; 

–  оказание консультационных услуг кандида-
там и гражданам по поводу проведения и орга-
низации процесса выборов;  

–  активную работу со СМИ; 

–  агитацию;  

–  встречи избирателями, а также проведение 
массовых мероприятий, касающихся данного 
вопроса; организация контрпропаганды. 

По состоянию на текущий период, «матрешеч-
ный» тип региона создает некоторые проблемы 
для политических организаций – несмотря на то, 
что разрозненность в отношениях субъектов 
улажена, организациям все же трудно объеди-
нить представителей включенных в состав обла-
сти субъектов. Самостоятельность избиратель-
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ной системы региона, его сложно устроенность 
делает проблематичным и влияние федераль-
ных органов на ход процесса, что исключает 
возможность их давления на выборы. Систему 
выборов депутатов шестого созыва, проведен-
ных в 2016 году, не коснулись никакие измене-
ния. Половина депутатов избиралась по одно-
мандатным округам, половина по единому округу 
от партий.  

Таким образом, Избирательный Кодекс стал ре-
зультатом длительного поиска взаимопонимания 
и сотрудничества в сложноустроенном субъекте 

Федерации. Однако такие усилия не могут обес-
печить достойный результат в полной мере, ведь 
без решения на федеральном уровне таких во-
просов, как: стабильность, системность, полнота 
федерального избирательного права; отказ от 
модели «матрёшечного» федерализма, которая 
реализуется в Законе «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных и исполнительных 
органов власти субъектов РФ» в новой редакции, 
невозможно обеспечить возможность каждого 
субъекта Российской Федерации реализовывать 
конституционный принцип федерализма в своих 
избирательных системах. 
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оскольку государство объективно не спо-
собно в полной мере гарантировать без-

опасность человека от преступных посяга-
тельств, оно перекладывает часть своих функ-
ций по защите на своих граждан. Так, каждому в 
соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации гарантировано право на защиту своих 
прав и свобод всеми способами, не запрещен-
ными законом (ч. 2 ст. 45). Данное право находит 
свое непосредственное отражение в уголовно-
правовом институте необходимой обороны. 

 Большинство современных исследователей, 
занимающихся проблемами необходимой обо-
роны, отмечают, что данный правовой институт 
характеризуется содержанием большого количе-
ства оценочных признаков, высокой степенью 
абстрактности, наличием бланкетных и отсылоч-
ных норм, спецификой терминов и понятий; все 
вышеперечисленное зачастую приводит к слож-
ности единого толкования и применения [1]. 
Кроме того, существуют мнения, что правовые 
нормы, регламентирующие реализацию права на 
необходимую оборону, содержат излишне субъ-
ективные формулировки, которые ставят во гла-
ву угла мотивы нападающего, которые могут 
быть оценены по-разному различными людьми. 
Более того, существует мнение, что конкретиза-
ция признаков необходимой обороны делает 
громоздкой процедуру применения данной пра-
вовой нормы. В связи с этим институт необходи-
мой обороны нуждается в модернизации. 

Вместе с тем, существует мнение, что не явля-
ется целесообразным пристальное внимание к 
характеру посягательства. К примеру, П.Д. Си-

машенков отмечает, что в момент посягатель-
ства обороняющееся лицо будет озабочено гра-
мотной квалификацией действий противника, 
поэтому правовая оценка деяния (с какой целью 
лицо проникло в жилище), возможна только по 
последствиям. Субъективный подход к оценке 
опасности посягательства – это причина того, 
что посягательство определено достаточно раз-
мыто. Отсутствие четкого законодательного обо-
значения норм материального права возможно 
при высоком уровне юридической техники про-
цессуальных норм. Однако, как показывает прак-
тика правоприменения, представляется более 
простым доказать преступление, нежели устано-
вить квалифицирующие признаки необходимой 
обороны. 

В настоящее время регистрируется значитель-
ное количество случаев привлечения к уголов-
ной ответственности вследствие превышения 
пределов необходимой обороны. Так, по данным 
Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации в прошлом году за пре-
вышение пределов необходимой обороны было 
осуждено 854 человека [2]. В данной статистике 
наибольший резонанс имеют случаи нанесения 
вреда правонарушителю, совершившему неза-
конное проникновение в жилище: такие преце-
денты широко освещаются в средствах массовой 
информации и, в основном, при их изложении 
правоохранительные органы предстают в нега-
тивном свете. 

Положения, регламентирующие применение не-
обходимой обороны, закреплены в ст. 37 УК РФ. 
Указанная статья содержит условия, при выпол-

П 
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нении которых действия лица квалифицируются 
как необходимая оборона. Согласно классиче-
ской позиции выделяют условия правомерности 
относящиеся к посягательству и условия право-
мерности, относящиеся к защите [3]. Среди усло-
вий, относящихся к защите, важное место зани-
мает объект преступного посягательства при не-
обходимой обороне. В.В. Орехов называет этим 
объектом определенный «круг общества» [4]. 

Пути совершенствования института необходи-
мой обороны, предлагаемые исследователями, в 
большей степени касаются расширения преде-
лов необходимой обороны. Одним из последних 
проектов изменений, внесенных в статью 37 УК 
РФ является расширение объекта посягатель-
ства и включение в него жилища как объекта 
защиты при необходимой обороне. 

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 37 Уголовного кодекса РФ» был 
внесен в Государственную думу15 мая 2017. 
Данный законопроект предполагает дополнение 
статьи 37 УК РФ положением, согласно которому 
не будет является преступлением причинение 
вреда посягающему лицу в случае, его незакон-
ного вторжения в жилище обороняющегося либо 
в иное помещение, используемое обороняю-
щимся на законных основаниях, при угрозе при-
менения насилия к обороняющемуся или друго-
му лицу».  

Нужно отметить, что правовой институт необхо-
димой обороны в том виде, в котором он суще-
ствует сейчас – это результат долгого историче-
ского развития, это обусловлено вполне объек-
тивными причинами.  

 В начале своего формирования правовые нор-
мы, входящие в институт необходимой обороны 
существовали в рамках естественного права 
человека на защиту себя и своих интересов от 
внешних посягательств. Естественное право 
человека на такую защиту характерно для всех 
государств, на всех этапах развития их полити-
ческих и правовых институтов.  

Сохранились письменные свидетельства, что еще 
в 10 веке – в эпоху формирования государственно-
сти и первых правовых норм - существовало право 
на защиту себя и своего жилища. Согласно статье 
6 договора 911 года, заключенного князем Олегом 
с греками [5], «если русский украдет что-либо у 
христианина или же христианин у русского и схва-
чен будет вор потерпевшим, в то самое время, 
когда совершает кражу, при этом он окажет сопро-
тивление и будет убит, то не взыщется его смерть 
ни христианам, ни Русью [6]. 

Соборное Уложение 1697 года допускает необ-
ходимую оборону в защиту личности, имущества 
и чести. Соборное Уложение допускает не толь-
ко косвенную, но и прямую защиту имущества. 
Оно допускает оборону даже тогда, когда вор 
бежал с украденной вещью. Его определения об 
этом следующие: «А будет кто татя с поличным 
убьет в дому своем, и того убитого тот час объ-
явить окольным людем, и объявя вести к записке 
в приказ. A будет кто за татем погонится с сто-

ронними людьми, и на дороге, или на поле, или в 
лесу тот тать изымати себя не даст, и учнет дра-
тися, и того татя на погоне кто убьет до смерти, 
или ранит, и того убитого, или раненого татя с 
поличным что он покрал по тому же привесть в 
приказ с погонщики вместе. A будет кто татя 
изымав и не водя в приказ учнет пытать у себя в 
дому, и на нем татю доправить бесчестье и уве-
чье, a в чем его пытал, и ему татьбы своей на 
том тате искати судом, a из приказу того татя 
пытать не велеть». Кроме того в особую катего-
рию выделялась оборона против насильственно-
го наезда на дом скопом и заговором с преступ-
ною целью и против насильственного вторжения 
в чужое жилище–убийство таких лиц не влечет 
за собою, по Уложению, никакого наказания:              
«A будет тот к кому они таким умышлением при-
едут бороняся от себя, и дом свой обороняя кого 
из них убьет до смерти, и привезет тех побитых к 
судьям, и сыщется про то допряма, что он то 
убийство учинил по неволе, от себя бороняся и 
ему того в вину не ставить. A кого он убьет, и 
ему то убойство учинится от себя [7]. 

В Артикулах 1715 правовые нормы, касающиеся 
пределов необходимой обороны были рассмот-
рены более детально, а объект защиты напротив 
был сужен: самооборона, при соблюдении ее 
пределов, допускалась только в случае посяга-
тельства на личность или имущество вопросы 
чести опущены. Более того, А.Ф. Бернер замеча-
ет, что защита собственности осуществлялась 
довольно косвенно. Закон допускал причинение 
вреда при защите собственности только в случае, 
если посягательство на имущество было сопря-
жено с насилием: «вор не для единой кражи, но 
чтоб и умертвить, в дом ночью врывается» [8]. 

В Уголовном уложении 1903 года правовые нор-
мы о необходимой обороне содержат следую-
щие положения: «Не почитается преступным 
деяние, учиненное при необходимости обороны 
против незаконного посягательства на личные 
или имущественные блага самого защищавше-
гося или другого лица. Превышение пределов 
обороны чрезмерностью или несвоевременно-
стью защиты наказывается только в случаях, 
особо законом указанных». Таким образом, из 
перечня объектов, подлежащих защите, было 
исключена защита чести, но сохранилась защита 
собственности. 

В «Руководящих началах по уголовному праву 
РСФСР» 1919 было указано, что «не применя-
лось наказание к совершившему насилие над 
личностью нападающего, если это насилие яви-
лось в данных условиях необходимым сред-
ством отражения нападения или средством за-
щиты от насилия над его или другой личностью, 
если совершенное насилие не превышает мер 
необходимой обороны» [9]. Можно заключить, 
что в этой норме закона речь идет только лишь о 
насилии, жилище не включается в объект защи-
ты при необходимой обороне. 

Статья 49 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. 
допускала оборону лишь при посягательстве на 
«личность и права обороняющегося или других 
лиц». 
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Из этого краткого исторического обзора можно 
заключить, что объект посягательства при необ-
ходимой обороне претерпевал изменения на 
протяжении всего становления правового инсти-
тута необходимой обороны. В те периоды, когда 
государственная власть была особенно сильно 
централизована данный перечень объектов за-
щиты сужался и государство гарантировало 
лишь защиту личной неприкосновенности. (Пет-
ровская эпоха, Советское время).  

Защита собственности как объекта преступного 
посягательства декларируется в правовых нор-
мах, регулирующих данный правовой институт 
на некоторых этапах его развития, однако исче-
зает в 20 веке. По мнению Шищенко Е.А., Назу-
рова А.Г., главной причиной, по которой право на 
необходимую оборону было существенно огра-
ничено в 18-19 веке, являлось то, что государ-
ство усматривало в необходимой обороне по-
пытку ограничения государственной власти и 
считало невозможным передачу части таких 
важных полномочий народу. 

Сегодня одной из целей российского государ-
ства является формирование гражданского об-
щества и правового государства. Одной из черт 
гражданского общества является переложение 
части полномочий государства на общественные 
институты. В этой связи следует отметить, что 
институты гражданского общества в России, по 
мнению большинства социологов, на настоящий 
момент не развиты так, чтобы можно было гово-
рить о них в позитивном ключе. 

Безусловно необходимая оборона собственно-
сти входит в понятие защиты личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества или государства. 
Однако, для использования данной нормы, 
необходимо чтобы лицо совершало действия по 
смыслу являющиеся насилием, сопряженным с 
угрозой для жизни и здоровья.  

Представляется, что разрешение защиты жилища 
как отдельного объекта, то есть разрешение при-
менять насилие в ответ на посягательство на 
имущество ставит на один уровень жизнь и здо-
ровье человека и собственность. С точки зрения 
общечеловеческих ценностей эти понятия не эк-
вивалентны. Предполагается, что тот, кто защи-
щает свое жилище изначально расценивает пося-
гательство на свою собственность как возможное 
насилие, однако, умысел лица может быть 
направлен на собственность, а не на жизнь и здо-
ровье проживающих в жилище граждан. Из этого 
можно заключить, что нарушается важнейшее 
условие правомерности необходимой обороны – 
соответствие характера вреда степени посяга-
тельства, то есть условие соразмерности.  

Для того, чтобы расширить объект необходимой 
обороны, то есть предоставить гражданам право 
самим заботиться о своей защите, необходимо, 
чтобы правовая культура и правосознание граж-
дан находились на соответствующем уровне 
развития, требуются сильные институты граж-
данского общества. Институт необходимой обо-
роны призван стимулировать активную жизнен-

ную позицию граждан по предупреждению и пре-
сечению противоправных деяний [10]. 

По мнению социологов, российское общество 
отличает невысокий уровень социальной актив-
ности граждан, высокая степень неудовлетво-
ренности и актуальности большого количества 
социальных проблем жителей; распространен-
ность нарушения прав и свобод граждан; низкий 
уровень доверия населения к власти, то есть 
одни из главных показателей развитого граждан-
ского общества и правового государства нахо-
дятся на достаточно низком уровне.  

Для изучения института необходимой обороны в 
РФ следует проводить не только диахронный 
сравнительно-правовой анализ, но и синхронный 
(сравнение действующих правовых систем). 

Данное исследование необходимо как для выяв-
ления схожих аспектов института необходимой 
обороны в разных правовых системах, так и для 
определения общего уровня развития данного 
института в Российской Федерации. 

Так уголовное законодательство США регламен-
тирует институт необходимой обороны еще бо-
лее дифференцированно и детально, степень 
использования силы здесь зависит от характера 
охраняемых благ, в отношении которых направ-
лено посягательство, причем законодатель 
определяет и оценивает правомерность исполь-
зования силы путем исключения конкретных 
случаев ее неправомерного использования. В 
частности, УК штата Нью-Йорк допускает «бес-
предельную» оборону в случаях, когда лицо:                
1) находится в своем жилище; 2) является слу-
жащим полиции или лицом, оказывающим по-
мощь служащему полиции или должностному 
лицу, наблюдающему за соблюдением обще-
ственного порядка, по их указаниям; 3) если со-
вершается или идет попытка совершения похи-
щения человека, насильственного полового 
сношения, ограбления или разбоя. 

В частности, УК Франции в ряде случаев уста-
навливает абсолютно «беспредельную» оборо-
ну. Статья 122-5 ныне действующего УК Фран-
ции гласит: «Не подлежит уголовной ответствен-
ности лицо, которое при наличии необоснован-
ного посягательства в отношении него самого 
или другого лица совершает какие либо дей-
ствия, вызванные необходимостью правомерной 
защиты самого себя или другого лица», ст. 122-
6, уточняя данную норму, гласит: «Считается 
действующим в состоянии правомерной обороны 
тот, кто совершает действие: 1) с целью отра-
зить проникновение, осуществляемое путем 
взлома, насилия или обмана, ночью в жилище; 
2) с целью защитить себя от совершаемых кражи 
или грабежа, осуществляемые с насилием». 

В настоящее время частью политики в нашей 
стране является обеспечение участия, как от-
дельных граждан, так и общества в целом в 
борьбе с преступностью, а также воспитание в 
духе неукоснительного соблюдения положений 
закона. Только в этом случае уголовно-правовая 
политика государства будет более результатив-
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на и эффективна. При этом, нормы главы 8 УК 
РФ просто необходимы, поскольку они являются 
некой гарантией граждан в том, что их права, 
свободы и законные интересы охраняются госу-
дарством, обеспечивается защита личность и 
имущества, а также уважение их чести и досто-
инства. Вместе с тем, данные нормы являются 

управомачивающими, т.е. направлены на актив-
ную их реализацию, однако, с точки зрения пра-
воприменительной техники оформлены не без-
упречно, что без дополнительных разъяснений и 
комментариев затрудняет их применение для 
правоохранительных органов, а что еще хуже 
для самих граждан, которым они адресованы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются право-

вые ценности граждан на фоне ускоряющейся 

глобализации и всепоглощающейся информати-

зации российского общества. Авторами пред-

принята попытка определить ценностно-

смысловую ориентированность российских 

граждан в условиях кризисной информирован-

ности социально-культурной среды. В системной 

модели правовых ценностей, авторы выделяют 

те, которые развиваются и формируют ядро 

устойчивых ценностей в правовом сознании 

россиян. Авторы пришли к выводу, что на сего-

дняшний день в системе национальных правовых 

ценностей россиян преобладают такие катего-

рии как жизнь, здоровье, семья, имеющие тер-

минальный характер; а также безопасность, 

законность, равенство, справедливость, имею-

щие инструментальный характер. Устойчивое 

ядро национальных ценностей складывается 

сегодня из представлений о правопорядке, без-

опасности, равенстве перед законом, правовой 

ответственности, имеющих свое развитие под 

воздействием системоцентризма и патернализ-

ма правового сознания граждан.  

 

Ключевые слова: правовые ценности, нацио-

нальные правовые ценности, правовое созна-

ние, глобализация, информатизация. 

 

   

Annotation. The article discusses the legal values 

of citizens against the backdrop of accelerating 

globalization and comprehensive informatization 

of the Russian society. The authors attempted to 

determine the value-semantic orientation of Rus-

sian citizens in the conditions of crisis awareness of 

the socio-cultural environment. In a systemic mod-

el of legal values, the authors identify the ones, 

that can develop a sustainable core values in the 

legal consciousness of the Russians. The authors 

came to the conclusion, that novadays in the sys-

tem of national values of Russians are dominated 

such categories as life, health, family, which have 

a terminal character; and the safety, legality, 

equality, justice, which have an instrumental char-

acter. A stable core of national values is emerging 

today from the notions of law and order, security, 

equality before the law, legal liability, having its 

development under the pressure of system cen-

trism and paternalism legal mentality of citizens. 
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раво, представляя собой социальное благо 
и располагая ценностно-значимым содер-

жанием, занимает особое место в системе цен-
ностей человека. На фоне современной кризис-
ной реформированости социально-культурной 
среды российского общества происходит изме-
нение статуса правовых ценностей. Тенденции, 
сопровождаемые развитием нового информаци-

онного миропорядка, порождают новые нормы и 
современные ценности, что непосредственно 
отражается на правовом сознании; происходит 
вымещение или замещение правовых ценностей 
политическими, религиозными; а также изменя-
ется характер их функционирования в социаль-
но-правовом пространстве. Правовые ценности, 
заложенные в основном законе государства (РФ) 

П 
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за более чем пятнадцатилетний срок до сих пор 
не укрепились в правовом сознании общества.  

Ускоряющиеся глобальные процессы и всепо-
глощающая информатизация общества вызвали 
ряд угроз, среди которых особое значение при-
обрела вероятность разрушения цивилизации 
права, как таковой. Этому способствуют следу-
ющие деструктивные процессы: обесценивания 
роли права и девальвация его инструментальной 
ценности, как одного из важных способов, а по-
рой единственного, для закрепления безуслов-
ного масштаба свободы, и «суверенитета» лич-
ности. Это также образовавшийся вакуум между 
нормативно-закреплённой правовой свободой, 
равенством и справедливостью, имеющих циви-
лизационное оправдание в российской конститу-
ции, с одной стороны; и, с другой стороны, той 
фактической свободой и справедливостью, кото-
рая сложилась в современном российском об-
ществе, оказывая непосредственное влияние на 
правовые ценности. Заявленные ценности в 
праве не выступают сегодня мотивом к поведе-
нию индивида, а значит, правовые ценности 
формируются либо стихийно, либо необходимо 
определить, кто является инициирующим субъ-
ектом: государство, общество, СМИ и т.д. Значи-
тельное воздействие интернета на процессы 
развития правовых ценностей, а именно вытес-
нение официальных институтов правовой соци-
ализации и популяризация внеправовых практик 
взаимодействия, как обычных граждан, так и 
государственно-властных субъектов. «Человек 
смотрит на мир глазами крупнейших информа-
ционных агентств, а информация подаётся таким 
образом, чтобы человек воспринимал мир, как 
источник проблем» [4, с. 31]. 

Актуальность статьи обуславливает необходи-
мость определить, какова же сегодня ценностно-
смысловая ориентированность российских граждан 
в системе правосознания и что составляет устой-
чивое ядро национальных правовых ценностей. 
Правовые ценности, следуя системным принци-
пам, включают существенные основания: право-
вые цели, средства и правовые нормы. Цели, 
средства, интересы, потребности составляют 
субъективную сторону бытия ценностей и без лич-
ности невозможны. Знание права, осознание, по-
нимание и оценка не только права, но и множества 
правовых феноменов являются содержательными 
основами формирования правовых ценностей. 
Такое разложение на системные дескрипторы [6], 
позволяет нам обоснованно представить процесс 
развития правовых ценностей исходя из субъек-
тивных (личность и индивидуально-познаватель-
ный акт) и объективных сторон (социально-
правовая действительность, государство, законо-
творческий процесс, Конституция и т.п.).  

Следовательно, в числе составляющих элемен-
тов категории «правовые ценности» условно 
можно назвать:  

1) индивида, как носителя знаний о праве и 
правовой реальности;  

2) субъективную сторону, включающую отноше-
ние и выявление ценностно-значимого в струк-

туре собственных правовых знаний и представ-
лений;  

3) объективную сторону, включающую социаль-
ные практики, обусловленные нормами права.  

В этой системной модели правовых ценностей 
непосредственно формируются и развиваются 
те, которые составляют ядро устойчивых ценно-
стей в правосознании. В этой статье, авторы 
попытаются выявить, что сегодня в системе пра-
вового сознания российских граждан следует 
рассматривать как национальные правовые цен-
ности терминального и инструментального ха-
рактера. 

Целью нашей статьи не является анализ дефини-
ций, но некоторые определения «правовых ценно-
стей» позволяют определить их особый статус в 
системе социально-правовых явлений. Так, в числе 
современных определений правовых ценностей 
можно отметить определения, даваемые                    
С.С. Алексеевым, А.Н. Бабенко, М.С. Балаянц,                             
С.В. Михайловым и др. С.С. Алексеев под право-
выми ценностями понимает «конкретные социаль-
но-правовые явления, правовые средства и меха-
низмы» [1, с. 167]. А.Н. Бабенко определяет право-
вые ценности как продукт естественно-
исторического процесса и обязательная предпо-
сылка вхождения личности в сферу права [2, с. 14].  

Учитывая уровень правового сознания и право-
вой культуры населения правовые ценности 
можно определить как существующие в обще-
ственном правосознании факты и явления, 
определяемые уровнем развития правосознания 
данного общества, направленные на регулиро-
вание сложившихся в обществе правоотноше-
ний, и служащие критерием правомерного или 
неправомерного поведения.  

Говоря о характере национальных правовых 
ценностей, следует сказать, что они во многом 
определяются культурно-историческими особен-
ностями общественного развития, и получают 
закрепление в правосознании и правовой систе-
ме государства. В настоящее время россияне 
больше всего ценят здоровье (95 %), отношение 
в семье (98 %) и безопасность (96 %) [5]. Следо-
вательно, правовые возможности и законода-
тельное закрепление реализации обозначенных 
ценностей становятся приоритетными в системе 
правовых ценностей. Так, ценностно-смысловую 
ориентированность российских граждан в праве 
составляют такие категории, как безопасность, 
законность, справедливость, правовое равен-
ство, право частной собственности. Для 62 % 
россиян важнее является правопорядок, чем 
соблюдение прав человека! Что также подтвер-
ждает исторически закрепившуюся системоцен-
тричность национального правового сознания. 

Трудности воспроизводства идеи законности в 
российском обществе во многом связаны с яв-
лением правового нигилизма и неправовым ха-
рактером социального взаимодействия в обще-
стве. «Создание правового поля лишает соци-
альные сети власти, социальные сети обмена, 
социальные институты и отдельных индивидов 



116 

возможности адаптации к меняющейся динамике 
внешней среды, а также традиционного для рос-
сиян ощущения «вкуса вольной жизни» (напри-
мер, с ростом налогообложения увеличивается 
доля оплаты труда по «серым схемам» и т.п.)» 
[3]. Даже среди наиболее просвещенных слоев 
российского общества присутствует либо отри-
цательное, либо пренебрежительное отношение 
к закону. Даже среди наиболее просвещенных 
слоев российского общества присутствует либо 
отрицательное, либо пренебрежительное отно-
шение к закону. Более того, современная рос-
сийская государственная власть, располагая 
мощными ресурсами воздействия на СМИ, (а 
точнее на телевидение) пропагандирует жёсткое 
противопоставление европейского «псевдомо-
кратического», российскому «истинно правовому 
порядку». Тем самым, отводя от правовых демо-
кратических принципов построения общества, 
властеуправления и приводя, по сути, к автори-
тарным ценностям «приказного права». Сегодня 
особо следует обратить внимание на то что, 
традиционные механизмы, способствующие раз-
витию правовых ценностей молодёжи (передача 
знаний, опыта от старшего поколения к младше-
му в системе семейного и государственного вос-
питания), вытесняются и замещаются современ-
ными информационными технологиями, среди 
которых наиболее значимую роль играет интер-
нет. Обширная система виртуальных взаимо-
действий, оказывает сегодня значительное вли-
яние на сознание индивида, способствуя фор-
мированию желаемых «привлекательных» пове-
денческих установок, зачастую несовместимых с 
реальными условиями не только социально-
правовой действительности, но и законности. 

Процесс воздействия современного интернета 
на правовое сознание молодого поколения про-
исходит преимущественно через призму адап-
тивно-изменчивой социокультурной среды, «ха-
мелеонообразной» (этот термин как нельзя луч-
ше сегодня подходит для характеристики совре-
менной правоприменительной практики).  

Подводя итог сказанному можно сделать вывод, 
что в настоящее время российское общество нуж-
дается в радикальном преобразовании и перспек-
тивы такой модернизации во многом зависят от 
того, какие ценности победят в будущем. Но на 
сегодняшний день в системе национальных право-
вых ценностей россиян преобладают такие катего-
рии как жизнь, здоровье, семья, имеющие терми-
нальный характер; а также безопасность, закон-
ность, равенство, справедливость, имеющие ин-
струментальный характер. Устойчивое ядро наци-
ональных ценностей складывается сегодня из по-
нятий правопорядок, безопасность, равенство пе-
ред законом, правовая ответственность, имеющих 
свое развитие под воздействием системоцентрич-
ности и патернализма правового сознания граж-
дан. Разработка системы национальных правовых 
ценностей для России жизненно необходима, хотя 
и вызывает большие трудности. Формирование 
отечественной системы правовых ценностей на 
основе российского образа жизни, традиций, исто-
рии должно стать важнейшей задачей социально-
правовой мысли, и всего гражданского общества. 
Консолидация российского общества на основе 
национальных правовых ценностей позволит вос-
создать в обществе уважение к личности, ее пра-
вам и свободам, возрастанию доверия, как между 
членами общества, так и к политико-правовым 
институтам российского общества.  
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Аннотация. В статье даётся краткая характе-

ристика возможных направлений по реоргани-

зации современной уголовно-исполнительной 

системы, которая видится в дальнейшей гума-

низации исполнения наказаний. В связи с этим, 

по мнению авторов, необходимо дифференци-

ровать условия отбывания наказаний, обеспе-

чить безусловное соблюдению прав и законных 

интересов спецконтингента. Реорганизация 

исправительных учреждений в современных 

социально-экономических условиях требует 

решение ряда вопросов связанных с воспита-

нием и трудоустройством осужденных, чему 

будет способствовать переход на тюремные 

начала в исправительной системе.  

 

Ключевые слова: Исправительная система, 

реорганизация, права осужденных, тюрьма. 

 

   

Annotation. The article presents short characteris-
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system reorganization, that is seen in the further 

humanization of execution of sentence. In this re-

gard, it is necessary to differentiate the conditions 

for serving sentences, to ensure unconditional ob-

servance of the rights and legitimate interests of 

the special contingent. Reorganization of correc-

tional institutions in the current socio-economic 
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овременное развитие уголовно-исполни-
тельной системы видится в дальнейшей 

гуманизации исполнения наказаний. Мировой 
опыт обращения с заключенными показывает: 
если мы хотим добиться исправления преступ-
ников и их последующей реадаптации в обще-
стве, то должны гуманно относиться к людям, 
преступившим законом. В связи с этим важно 
стремиться к максимально возможной диффе-
ренциации условий отбывания наказаний, обес-
печению индивидуального подхода к каждому 
осужденному, согласованному исправительному 
воздействию на осужденных со стороны всех 
подразделений УИС, безусловному соблюдению 
прав и законных интересов спецконтингента.  

Вместе с тем, гуманизация не означает вседоз-
воленности. Гуманизацию исполнения наказаний 
надо рассматривать как совокупность мер, 

направленных на изменение внутренней сути и 
идеологии мест лишения свободы, смягчение 
условий отбывания наказаний, укрепление ре-
жима и правопорядка, снижение числа преступ-
лений и грубых нарушений, а не как простое 
снижение сроков лишения свободы, сужение 
понятия «рецидив преступлений», необоснован-
ную либерализацию назначения наказания по 
совокупности преступлений. Пенитенциарная 
практика свидетельствует о необходимости по-
вседневного поддержания правопорядка в ме-
стах лишения свободы, что предполагает повы-
шение надежности и эффективности охраны 
исправительных учреждений, обеспечения без-
опасности персонала и осужденных, укрепления 
оперативных позиций в их среде [1, c. 183]. 

К системе предъявляются новые требования и в 
связи с ухудшением социальной характеристики 

С 
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спецконтингента. Современные осужденные 
дезадаптированы в социальном плане. Растет их 
число не просто с низким образовательным 
уровнем, а не обученных элементарной грамоте, 
не имеющих трудовых навыков, страдающих 
различными болезнями (туберкулез, ВИЧ-
инфекция, наркомания, алкоголизм). Немало 
лиц, отбывающих наказания, имеют психические 
расстройства. В стратегическом плане актуаль-
ны проблемы социальной ориентации осужден-
ных, поддержки и укрепления их здоровья, по-
вышения интеллектуального уровня, обеспече-
ния общего и профессионального образования, 
трудовой занятости [2, c. 206]. 

Важнейшей составляющей дальнейшего разви-
тия УИС должен стать новый подход к трудоис-
пользованию осужденных, обусловленный отка-
зом от индустриализации системы. Преследуе-
мая при этом стратегическая цель – переориен-
тация производственного потенциала на перво-
очередное решение социальных задач: форми-
рование, восстановление и закрепление у осуж-
денных профессиональных и трудовых навыков, 
необходимых для их последующей социальной 
адаптации в обществе. Средством реализации 
этой цели, как следует из установок руководства 
ФСИН, должно стать создание в УИС центров 
трудовой адаптации и производственных мастер-
ских, основное предназначение которых – трудо-
вое воспитание осужденных. При этом важно 
обеспечить комплексный, всесторонний подход к 
решению проблем производственного сектора 
УИС. Целесообразно создать условия для мас-
штабного привлечения осужденных к труду и 
овладения ими социально востребованными 
профессиями после освобождения [2, c. 208]. 

Преобразование УИС определило развитие со-
циальной работы и формирование в исправи-
тельных учреждениях полноценной социальной 
службы. В данном контексте, видимо, нуждается 
в дальнейшем развитии и совершенствовании 
отрядный принцип управления воспитательным 
процессом. Причем, как показывает практика 
исправительных колоний, основной упор должен 
быть сделан на социальную работу.  

Одним из основных критериев оценки эффек-
тивности воспитательной работы является                  
состояние дисциплины среди осужденных.                     
В 2017 г. количество нарушений установленного 
порядка отбывания наказания в расчете на ты-
сячу человек составило 726 случаев, превысив 
показатели прошлого года [1]. При общем сни-
жении уровня злостных нарушений среди них 
весьма значителен рост таких нарушений, как 
отказ от работы и организация группировок от-
рицательной направленности.  

Особую тревогу вызывает состояние дисципли-
нарной практики в колониях-поселениях. Страте-
гия развития данного направления деятельности 
УИС диктует необходимость принятия комплекса 
упреждающих мер, направленных на стабилиза-
цию и исправление ситуации, и первоочередны-
ми представляются меры, связанные с ужесто-
чением практики направления лиц для отбыва-
ния наказания в ИК-поселениях, более строгим и 

дифференцированным предоставлением права 
передвижения без конвоя, усилением профилак-
тической работы среди злостных нарушителей 
установленного порядка отбывания наказания. 

Фундаментом, на котором сегодня строится но-
вое здание отечественной пенитенциарной си-
стемы, является соблюдение прав и свобод 
осужденных к лишению свободы. В связи с этим 
не снижается актуальность проблем обеспече-
ния законности, включая соблюдение прав чело-
века в УИС. Важным шагом в этом направлении 
стало создание специальной службы по контро-
лю за соблюдением прав осужденных к лишению 
свободы. За относительно короткий срок эта 
служба стала действенным элементом в системе 
надзора за соблюдением законности в исправи-
тельных учреждениях. Проводимые ею провер-
ки, оказание практической помощи на местах 
позволили значительно повысить уровень со-
блюдения законности в УИС. 

Новым в реформировании УИС является органи-
зация исполнения новых видов наказания, не 
применявшихся ранее в России. Немало вопро-
сов возникает в связи с очевидной необходимо-
стью расширения практики применения и испол-
нения уголовных наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, или так называемых альтерна-
тивных ему видов. Здесь имеется ряд серьезных 
правовых, организационных, экономических, кад-
ровых и иных вопросов, которые не могут быть 
решены с наскока, а требуют глубокой и основа-
тельной проработки, соответствующей оценки. 

Чрезвычайно острой остается проблема штатной 
численности персонала уголовно-исполнитель-
ных инспекций и их оптимального количества. 
Несмотря на то, что количество инспекций уве-
личилось, трудности, связанные с надлежащей 
организацией их работы (особенно контролем за 
поведением осужденных) в силу территориаль-
ных особенностей и транспортных возможностей 
России, сохраняются в полном объеме. Что ка-
сается наказания в виде ограничения свободы, 
то здесь многое придется решать за счет налич-
ных материальных ресурсов и интеллектуально-
го потенциала УИС, всестороннего учета зару-
бежного опыта и собственной инициативы. 

Одним из самых важных направлений стратегии 
развития УИС и укрепления ее потенциала яв-
ляется реальное обеспечение защищенности 
персонала. Сотрудников обоснованно беспокоит 
отсутствие законодательного обеспечения про-
хождения службы в органах и учреждениях УИС. 

В частности, речь идет о более высокой заработ-
ной плате, что позволит закреплять на службе со-
трудников соответствующей квалификации; предо-
ставлять им реальные льготы, в том числе льгот-
ное исчисление выслуги лет для назначения пен-
сии за работу во вредных и в особых условиях; 
обеспечивать благоприятные условия службы с 
предоставлением жилья в непосредственной бли-
зости от исправительных учреждений и т.д. 

Реорганизация исправительных учреждений в 
современных социально-экономических услови-
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ях требует решение ряда вопросов связанных с 
воспитанием и трудоустройством осужденных. 

Ныне реалии таковы, что из всех основных 
средств исправления осужденных, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 9 УИК РФ, осталось одно: уста-
новленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим). Воспитательной работе с 
осужденными, получению ими общего образова-
ния, организации профессиональной подготовки 
и общественному воздействию нанесен непо-
правимый ущерб. 

В рыночной экономике в демократическом госу-
дарстве труд осужденных объективно не может 
быть востребован в масштабах и организацион-
ных формах, присущих планово-директивной 
системе хозяйства и тоталитарному (авторитар-
ному) политическому режиму. 

Ныне реалии таковы, что из всех основных 
средств исправления осужденных, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 9 УИК РФ, осталось одно: уста-
новленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим). Воспитательной работе с 
осужденными, получению ими общего образова-
ния, организации профессиональной подготовки 
и общественному воздействию нанесен непо-
правимый ущерб. 

В рыночной экономике в демократическом госу-
дарстве труд осужденных объективно не может 
быть востребован в масштабах и организацион-
ных формах, присущих планово-директивной 
системе хозяйства и тоталитарному (авторитар-
ному) политическому режиму. 

Конституция РФ провозглашает: труд свободен. 
Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями, выбирать род деятель-
ности и профессию (ч. 1. ст. 37). Принудитель-
ный труд запрещен (ч. 2 ст. 37). Есть все право-
вые основания – как российские, так и междуна-
родные – для запрещения в учреждениях УИС 
России принудительного труда, однако на прак-
тике этого до сих пор не удается достигнуть. 

Не лишены оснований предложения профессора 
Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. Фе-
фелова, внесенные руководству МВД ещё                     
в 1990 г., о преобразовании «колонийской» уго-
ловно-исполнительной системы в тюремную как 
направление ее «цивилизации» в новых соци-
ально-экономических условиях [4, c. 78]. 

На наш взгляд назрела острая необходимость про-
вести реорганизацию ИУ за счет прибылей от про-
изводственной деятельности предприятий колоний 
и средств, выделяемых на содержание управлен-
ческого и воспитательного аппаратов. Развитие 
тюремных начал в российской уголовно-исполни-
тельной системе – процесс объективный, ибо объ-

ективны факторы, которые определяют обстановку 
в учреждениях, исполняющих наказание. 

Карательный аспект в организации исполнения 
наказания пронизывает все законодательство, 
предоставляя администрации колоний широкий 
маневр в применении жестких мер воздействия 
на осужденных. 

Стремление к усилению надзора, изоляции, охра-
ны осужденных, к большей их дифференциации в 
итоге побуждает создавать в каждой колонии свое-
го рода «тюрьму». То, что в каждом конкретном 
случае подобные подразделения или учреждения 
именуются по-разному, сути не меняет. 

В УИК РФ тенденция дальнейшего развития тю-
ремных начал нашла последовательное выра-
жение прежде всего в многоступенчатой системе 
отбывания лишения свободы (обычные, облег-
ченные, льготные, строгие условия содержания). 

Низкий уровень охраны объектов ИК и надзора 
за поведением осужденных вынуждает админи-
страцию обеспечивать надежную изоляцию 
осужденных в локальных участках отрядов, рас-
ширять сеть запираемых помещений. В условиях 
покамерного содержания осужденных воспита-
тельная работа теряет свою эффективность и 
целесообразность. 

История развитых государств подтверждает, что 
наиболее цивилизованным учреждением по ис-
полнению уголовного наказания в отношении 
осужденных к лишению свободы, отвечающим 
Минимальным стандартным правилам обраще-
ния с заключенными, является тюрьма. 

Многовековая практика существования российских 
тюрем подтверждает вывод о том, что в тюрьме 
как основном виде исправительных учреждений 
можно организовать раздельное содержание раз-
личных категорий осужденных, в полной мере ис-
полнить закон об уголовных наказаниях и оказать 
осужденному помощь в его исправлении. 

Ориентируясь на цивилизованные страны, нужно: 

–  добиваться нормального государственного 
обеспечения и содержания за счет государства 
учреждений УИС;  

–  рассматривать привлечение осужденных к 
трудовой деятельности в строгом соответствии с 
идеями, изложенными в Конвенции 1957 г. об 
упразднении принудительного труда;  

–  профессиональное обучение осужденных 
должно стать одним из основных условий пози-
тивного воздействия на них, а также важнейшим 
фактором социальной адаптации, подготовки к 
жизни на свободе. 
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осударственная социальная политика Рос-
сийской Федерации направленна на защиту 

прав и интересов несовершеннолетних и осо-
бенно малолетних.  

Статья Конституции Российской Федерации за-
крепляет обязанность государства защищать 
материнство и детство [1]. На протяжении веков 
дети охранялись от половых посягательств. Все-
гда нравственное начало в воспитании подрас-
тающего поколения было основным. В настоя-
щее время эти приоритеты сохранены. Несо-
мненно, физическое, психическое, нравственное 
развитие несовершеннолетнего обеспечивает 
формирование полноценного члена общества.  

Государство не только гарантирует несовершенно-
летним соблюдение прав и законных интересов, но 
и обеспечивает защиту от сексуальных посяга-
тельств. Но не смотря на усилия государства, ис-

ходя из статистики, количество преступлений про-
тив половой неприкосновенности увеличивается. К 
сожалению, достоверность статистики по преступ-
лениям против половой неприкосновенности слож-
но назвать достоверной и приемлемой для серьёз-
ного статистического анализа. К такому выводу 
можно прийти по следующим основаниям:  

1. Высокая латентность. Преступления против 
половой неприкосновенности посягают на инте-
ресы ребёнка, семьи и близкого окружения. Де-
ти, подростки, а зачастую и их родители не об-
ращаются в правоохранительные органы за за-
щитой, так как не желают огласки. Не редки слу-
чаи, когда потерпевшие от сексуального насилия 
находятся в зависимости от виновных. 

2. Отсутствие статистических форм, учитываю-
щих преступления против половой неприкосно-
венности.  

Г 
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Однако, исходя из статистических данных, опуб-
ликованных и используемые для выборки и рас-
чётов, можно однозначно отметить, что количе-
ство преступлений против половой неприкосно-
венности, как насильственных, так и не насиль-
ственных, увеличивается. Согласно данным ста-
тистики Министерства внутренних дел России на 
территории РФ с 2010 по 2016 годы сложилась 
следующая ситуация п «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ: 
3612-8274; п «а» ч. 3 ст. 132 1627-6242; ч. 2            
ст. 134 УК РФ 3617-4491; ст. 135 УК РФ 2306-11943. 
По ч. 2 ст. 133 УК РФ данные не получены [2]. 

В сложившейся социальной ситуации на терри-
тории Российской Федерации далеко не послед-
ним элементом, способствующим защищенности 
несовершеннолетних от преступных посяга-
тельств на половую неприкосновенность являет-
ся предупреждение ситуаций, способствующих 
совершению рассматриваемых преступлений. 
Актуальность разработки и внедрения предупре-
дительных мер направленных на искоренение 
преступлений против половой неприкосновенно-
сти в данной социальной ситуации общества 
только увеличилась. 

Рассматривая предупреждение преступлений 
против половой неприкосновенности, исходя из 
целей полагания, видится следующая система 
общесоциальных мер предупреждения преступ-
лений против половой неприкосновенности, 
включающая мероприятия по ликвидации де-
терминаций, способствующих совершению ис-
следуемых преступлений; совершенствование  

эффективности работы всех структур право-
охранительных органов в рамках разработки 
предупредительных мероприятий, направленных 
на защиту половой неприкосновенности детей. 
Иными словами, требуется разработка и внед-
рение Комплексной целевой программы. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 
утверждена Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы, главной 
целью, которой является определение основных 
направлений и задач государственной политики 
в интересах детей и ключевых механизмов ее 
реализации, базирующихся на общепризнанных 
принципах и нормах международного права [3]. 
Многое сделано по реализации этой программы, 
но недостаток внимания детям в плане форми-
рования их нравственности привело к увеличе-
нию таких преступлений, как детская проститу-
ция. Выше упомянутая комплексная программа 
могла бы нейтрализовать детской проституции в 
Российской Федерации. Это необходимо вопло-
тить в жизнь в связи с тем, что на данном этапе 
по разным социально-экономическим, социаль-
ным, психологическим факторам, именно несо-
вершеннолетних лиц привлекают к занятию про-
ституцией, что, несомненно является преступле-
нием. 

Есть необходимость в разработке и дальнейшем 
усовершенствовании комплекса социальной про-
граммы мероприятий, направленных на нейтра-
лизацию безработицы, возрождение промыш-
ленного и развитие агропромышленного ком-

плекса, что в свою очередь предоставит рабочие 
места. Это будет поспособствовать не только 
занятости населения и решения проблемы тру-
доустройства в целом, но и предупреждению 
совершения половых преступлений против несо-
вершеннолетних – в частности, как это не стран-
но звучит. Именно занятость родителей, матери-
альное благосостояние семьи, душевное спо-
койствие и уверенность в завтрашнем дне даёт 
семье устойчивость, детям защищённость. Се-
мья – первопричина моральной устойчивости 
ребёнка, физического, психического здоровья, 
нравственности. Дети остаются под надзором 
родителей с постоянной занятостью в течение 
дня, т.к. есть финансовая возможность обеспе-
чивать развитие ребёнка в кружках, секциях, 
студиях. 

В результате негативных обстоятельств, кото-
рые изучены при исследовании личности пре-
ступника, совершившего преступления против 
половой неприкосновенности, можно сделать 
вывод о том, что большая часть данных пре-
ступлений против несовершеннолетних совер-
шаются лицами, страдающими теми или иными 
психическими расстройствами [4 с. 101]. В част-
ности, МКБ-10 кодифицирует педофилию как 
расстройство сексуального предпочтения под 
кодом F 65.4 [5]. 

 Общесоциальные предупредительные меры в 
рамках профилактики преступлений исследуе-
мой категории должна осуществляться в рамках 
лечебно-профилактических учреждений врача-
ми-сексопатологами, а их консультация и по-
мощь, непосредственно, должны быть доступны 
для населения. Указанные специалисты должны 
привлекаться для осуществления консультаций 
не только в медицинских учреждениях, но и в тех 
организациях, основополагающей целью кото-
рых является своевременное обнаружение сре-
ди общего количества лиц именно тех, у которых 
наблюдается соответствующее отклонение пе-
дофильной направленности [6, с. 186].  

В связи с этим, можно сделать вывод, что для 
осуществления специально-криминологического 
предупреждения преступного поведения лиц, 
страдающих психическими расстройствами пе-
дофильной направленности необходимо исполь-
зовать специальные познания в области судеб-
ной сексологии. Поэтому специалистов и экспер-
тов в данной области можно рассматривать как 
лиц, которые должны быть признаны специаль-
ными субъектами профилактики. 

Одной из основополагающих задач, стоящих 
перед правоохранительными органами является 
установление лиц, которые ведут аморальный 
образ жизни и вовлекают других в развратный и 
преступный образ жизни. Проведение мероприя-
тий направленных на профилактику преступной 
деятельности с позиции социально-правовых 
мер воздействия, а при необходимости и мер 
воздействия уголовно-правового характера, 
несомненно способствовало бы  

Применение к таким лицам профилактических 
мер социально-правового характера, а при нали-
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чии на то оснований – мер уголовно-правового и 
административно-правового характера, способ-
ствовало бы уменьшению социальных условий, в 
которых совершаются преступления против по-
ловой неприкосновенности. 

В рамках специально-криминологических мер 
предупреждения половых преступлений против 
несовершеннолетних мы считаем возможным 
выделить оперативно-розыскную профилактику 
исследуемых преступлений. 

Как справедливо отмечает Масленников К.И. в 
своем диссертационном исследовании, «в пре-
дупреждении преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, в том числе насильственных действий сек-
суального характера, главную роль играют пра-
воохранительные органы, на которые возложено 
выполнение профилактических функций. Среди 
них ведущее место занимают органы внутренних 
дел. Они осуществляют специальную кримино-
логическую профилактику наряду с другими 
субъектами этой деятельности, но в определен-
ном направлении, связанном с их компетенцией 
и правом на оперативно-розыскную деятель-
ность. Эта составляющая предупредительной 
деятельности и есть оперативно-розыскная 
профилактика» [7, с. 87]. 

Применительно к исследованию преступлений 
против половой неприкосновенности, меры опе-
ративно-розыскного предупреждения могут быть 
определены как деятельность оперативных, 
имеющая определенную цель, а именно – ис-
пользование наиболее эффективных возможно-
стей в осуществлении своих функций по розыску 
и установлению лиц, которые имеют своей це-
лью совершить половые преступления против 

несовершеннолетних, а также обеспечения без-
опасности наиболее возможных виктимных 
жертв по данной категории преступности и опре-
делению тех обстоятельств, при которых пре-
ступнику крайне затруднительно будет совер-
шать преступления против половой неприкосно-
венности. 

Список лиц, которые были определены, как спо-
собные к совершению половых преступлений 
против несовершеннолетних в связи с соответ-
ствующими их криминально-поведенческими 
проявлениями, должен быть зафиксирован в 
материалах открытого доступа для граждан РФ, 
а также иметь четкую фиксацию с определением 
данных лица в материалах оперативного харак-
тера. Кроме того, в обязательном случае лица, 
склонные к совершению половых преступлений 
против несовершеннолетних должны ставиться 
на специальный профилактический учет.  

Немалое значение в осуществлении специаль-
но-криминологических мер профилактики при-
надлежит педагогическим учреждениям, в кото-
рых несовершеннолетних проводит большее 
количество своего времени. Здесь подросток 
получает первоначальные навыки общения в 
коллективе, в данных учреждениях в большей 
мере проходит процесс его социализации. Несо-
мненно, мероприятия в отношении детей и под-
ростков должны строиться с учетом особенно-
стей психики ребенка и его возраста. 

Приведенный ряд мер обще-социального и спе-
циально-криминологического характера преду-
преждения преступлений против половой непри-
косновенности, должен способствовать сниже-
нию количества преступлений против половой 
неприкосновенности.  
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оворя о любой системе (например, полити-
ческой, социальной, правовой, судебной, 

финансовой, банковской, бюджетной, валютной, 
денежной и т.д.), мы, прежде всего, имеем ввиду 
совокупность взаимодействующих и взаимозави-
симых между собой элементов (частей, компо-
нентов), которые составляют единое целое.  

Так, например, система права представляет со-
бой внутреннюю организацию, которая объеди-
няет совокупность определенных элементов, их 
иерархию и связи между собой. Таковыми эле-
ментами являются: правовые нормы; правовые 
институты; подотрасли; отрасли права [1, с. 917]. 

Анализ ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации [2] (далее – БК РФ) от 31.07.1998                           
№ 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) позволяет сде-

лать вывод о том, что под бюджетной системой 
Российской Федерации необходимо понимать 
общность государственных бюджетов (феде-
рального и региональных бюджетов) и местных 
бюджетов (бюджетов муниципальных образова-
ний), а также бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов. 

Исходя из положений ст. 2 Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017)                 
«О банках и банковской деятельности» [3] эле-
ментами банковской системы Российской Феде-
рации выступают: Банк России, кредитные орга-
низации, а также представительства иностран-
ных банков. 

Что же представляет собой система финансово-
правового регулирования и из каких основных 

Г 
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элементов она состоит? Это нам и предстоит 
выяснить в рамках данной научной статьи.  

Исследуя вопрос, касающийся системы финансо-
во-правового регулирования, следует сделать ак-
цент на том, что именно финансовая деятельность 
как государства, так и муниципальных образований 
в лице уполномоченных органов, де-факто создает 
основу для возникновения данной системы. 

Напомним, что основное назначение финансо-
вой деятельности государства – выполнение им 
функций по планомерному образованию, рас-
пределению и использованию денежных фондов 
(финансовых ресурсов). Основная цель – реали-
зация задач социально-экономического разви-
тия, обеспечение обороноспособности и без-
опасности страны, поддержание деятельности 
государственных органов.  

В свою очередь, основным назначением финан-
совой деятельности муниципальных образова-
ний является осуществление функций по плано-
мерному образованию, распределению и ис-
пользованию муниципальных денежных фондов. 
Основной целью – реализация социально-
экономических задач на местном уровне, а также 
обеспечение финансовыми ресурсами деятель-
ности органов власти на местах. Когда мы ведем 
речь о финансовой деятельности муниципаль-
ных образований, то соответственно имеем вви-
ду, что она осуществляется через органы мест-
ного самоуправления, их должностными лицами.  

Необходимо отметить, что сущность системы 
финансово-правового регулирования проявляет-
ся в том, что она:  

–  позволяет в комплексе увидеть содержание 
финансового права как самостоятельной, пуб-
личной отрасли российского права;  

–  предоставляет возможность понять обоснован-
ность (закономерность) финансово-правового воз-
действия на общественные отношения, складыва-
ющиеся в процессе финансовой деятельности;  

–  помогает выделить главные элементы органи-
зационно-правового воздействия и регулирования 
отношений в сфере финансовой деятельности 
государства (муниципальных образований). 

На наш взгляд, к основным элементам системы 
финансово-правового регулирования, целесооб-
разно относить: 

1) финансово-правовые нормы [4]; 

2) финансово-правовые отношения [5, с. 91–94];  

3) применение финансово-правовых норм субъ-
ектами права.  

Это обусловлено рядом факторов. 

Во-первых, нормы финансового права можно с 
полной уверенностью назвать центральным зве-
ном всей системы финансово-правового регули-
рования, а также исходными элементами регу-
лирующего воздействия на общественные отно-

шения, которые складываются в процессе фи-
нансовой деятельности. Действительно, их от-
сутствие (речь идет о финансово-правовых нор-
мах) приведет к застою (безжизненности) всей 
системы функционирования финансового права. 

Как справедливо отмечает Л.П. Рассказов, норма 
права представляет собой первичный элемент 
права, представляющий собой отдельное обще-
обязательное правило поведения, определяемое 
и обеспечиваемое компетентными государствен-
ными органами и регулирующее конкретный ас-
пект общественных отношений [6, с. 278]. 

Таким образом, финансово-правовая норма 
(норма финансового права) – это исходный (пер-
воначальный) элемент отрасли финансового 
права, который представляет собой общеобяза-
тельное, строго определенное правило поведе-
ния участников финансовых правоотношений, 
возникающих в процессе финансовой деятель-
ности государства (муниципальных образова-
ний), принятое компетентными государственны-
ми органами (органами местного самоуправле-
ния) или их должностными лицами, обеспечен-
ное мерами государственного принуждения. 

Нормы финансового права:  

–  устанавливают правовой статус и компетенцию 
субъектов финансовых правоотношений; опреде-
ляют способы взаимоотношений между собой 
субъектов финансово-правовых отношений;  

–  регламентируют формы и методы осуществ-
ления финансовой деятельности государства 
(муниципальных образований). 

Самой главной, но далеко не единственной осо-
бенностью норм финансового права, отличаю-
щей их от норм иных отраслей права, является 
непостоянство (нестабильность). Данное обстоя-
тельство связано, прежде всего, с различными 
переменами в экономике страны и многими дру-
гими факторами, что приводит к отмене уста-
ревших финансово-правовых норм и соответ-
ственно появлению новых.  

Кроме того, нельзя не сказать и о бюджетно-
правовых нормах (а они являются частью финан-
сово-правовых норм), которые изменчивы (неста-
бильны) изначально, так как существуют в рамках 
правовых актов о бюджете и действуют, соответ-
ственно, только в течение финансового года. Так, 
из п. 1 ст. 5 БК РФ следует, что закон (решение) о 
бюджете вступает в силу с 1 января и действует 
по 31 декабря финансового года, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ. 

Во-вторых, такой элемент, как применение фи-
нансово-правовых норм субъектами права, яв-
ляется не менее важным и значимым. Справед-
ливости ради отметим, что от объективно верно-
го, законного правоприменения зависит заклю-
чительный результат финансово-правового воз-
действия. В данном случае мы говорим о приня-
тии правоприменительных актов компетентными 
государственными органами (органами местного 
самоуправления) или их должностными лицами, 
осуществляющими финансовую деятельность.  
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Так, например, согласно положениям Налогового 
кодекса Российской Федерации (Ч. 1) [7] от 
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) нало-
говый орган или таможенный орган направляют 
требование об уплате налога налогоплательщи-
ку, который не исполнил (либо исполнил ненад-
лежащим образом) установленную законода-
тельством РФ обязанность по уплате налога. 
При этом, данное требование будет носить ин-
дивидуальный характер, то есть будет обращено 
к конкретным лицам (случаям). Необходимо от-
метить, что индивидуальный (персональный) 
характер является одним из отличительных при-
знаков правоприменительных актов от норма-
тивно-правовых актов, которые распространяют 
свое действие на неопределенный круг лиц. 

Наконец, в-третьих, финансовые правоотношения 
как элемент финансово-правового регулирования: 
а) создаются в результате действия и применения 
финансово-правовых норм; б) являются, по сути, 
конечным результатом (целью) всего процесса 
финансово-правового регулирования.  

Таким образом, финансовые правоотношения 
можно определить, как общественные отношения, 
урегулированные нормами финансового права. 
Однако, на наш взгляд, данное определение не 
дает полного представления о финансово-
правовом отношении. Потому, считаем целесооб-
разным дополнить его и отметить, что участники 
данных правоотношений выступают носителями 
юридических прав и обязанностей, а также реали-
зуют предписания финансово-правовых норм, ко-
торые касаются образования, распределения и 
использования публичных денежных фондов и 
доходов.  

Учитывая тот факт, что финансовые правоотноше-
ния возникают в процессе финансовой деятельно-
сти государства (муниципальных образований), 
они соответственно носят как властный, так и пуб-
личный характер. Кроме того, данные правоотно-
шения являются разновидностью имущественных 
правоотношений. Полагаем, что перечисленные 
выше особенности финансово-правовых отноше-
ний позволят без особого труда отличить их от 
любых других правоотношений. 

Значимость (сущность) финансового правоотно-
шения, безусловно, проявляется в его структуре, 
которая состоит из следующих элементов:  

1) субъектов (государственно-территориальные, 
муниципальные и административно-территориаль-
ные образования; государственные, муниципаль-
ные и общественные организации; физические 
лица);  
2) содержания (права и обязанности сторон);  
3) объектов (деньги, денежные обязательства).  

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы еще 
раз подчеркнуть, что перечисленные элементы 
системы финансово-правового регулирования 
находятся в тесной, неразрывной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Потому, отсутствие одного из 
них, как следствие, приведет к неблагоприятным 
результатам действия других. Так, например, не-
грамотное, неверное применение финансово-
правовой нормы (или неприменение нормы вовсе), 
не приведет к воплощению цели законодателя. 
Считаем необходимым отметить, что к аналогич-
ному отрицательному результату может привести и 
неточное (неправильное, ошибочное) толкование 
нормы финансового права. Нормы иных отраслей 
российской права в этом плане не исключение. 
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жегодно из мест лишения свободы осво-
бождается примерно 14 тысяч осужденных, 

из них 787 женщин. Эти цифры не оставляют 
сомнения в необходимости подготовки осужден-
ных к самостоятельной жизни на свободе с рас-
смотрением всех проблем, препятствующих ее 
усиленной реализации [1]. Если лицо, отбывшие 
наказание в местах лишения свободы, длитель-
ное время находилось в изоляции от общества и 
при этом в пенитенциарном периоде не прово-
дились мероприятия, направленные на подго-
товку к освобождению, то на свободе оно стано-
вится заложником обстоятельств, которые при-
водят к совершению повторных преступлений. 
Об этом свидетельствует тот факт, что в насто-
ящее время высоким остается процент лиц, по-
вторно совершивших преступлений, более 50 % 
как среди мужчин, так и среди женщин.  

Чтобы выяснить основные проблемы, способ-
ствующие росту рецидивной преступности, с 
которыми сталкиваются осужденные на свободе, 
было проведено криминологическое исследова-
ние лиц, отбывших наказание в местах лишения 
свободы. 

Рассматривая проблемы осужденных, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, важно вы-
делить основные проблемы, которые возникают 
в первые месяцы на свободе. При анализе анкет 
у мужчин-респондентов было установлено, что 

(22,3 %) испытывают трудности в решении жи-
лищного вопроса, (14,1 %) не могут получить 
регистрацию, (5,8 %) восстановить документы, 
удостоверяющие личность, (37,7 %) трудоустро-
иться, (11,8 %) восстановить социально-
полезные связи. При анализе анкет женщин 
(30,7 %) указали, что нуждаются в решении жи-
лищного вопроса, (17,8 %) испытывает сложно-
сти в вопросе регистрации, (61,5 %) женщин не 
могут трудоустроиться.  

Проанализировав полученные данные, можно вы-
делить 3 направления трудностей, с которыми 
сталкиваются осужденные лица в первые месяцы 
после освобождения: трудоустройство, решение 
жилищного вопроса, оформление документов и 
регистрация. Эти проблемы чаще всего возникают 
на пути бывших осужденных, они являются основ-
ными и неразрывно связаны друг с другом. 

Сравнивая в процентном соотношении получен-
ные данные не оставляет сомнения, что для 
мужчин и женщин, освободившихся из мест ли-
шения свободы проблема, связанная с решени-
ем жилищного вопроса, является основной.  

Потребность иметь жилье для человека остается 
одной из главных и основных, это связано с фи-
зиологическими и биологическими особенностя-
ми человека, а для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы это место, где можно прийти в 

Е 
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себя, восстановиться, начать свой жизненный 
путь заново. Однако годы, проведенные в местах 
лишения свободы, часто меняют положение 
осужденных лиц, в том числе и в вопросах, свя-
занных с местом жительства. Из анализа анкет 
22,3 % мужчин указали, что проблема жилья 
стоит на первом месте, носит первостепенный 
характер, среди женщин, не имеющих жилья, 
было выявлено 53,8 %, т.к. у многих были утеря-
ны отношения с родственниками, произошли 
изменения в семейных отношениях, возможно, 
распался брак; по этой причине возвращаться 
им некуда. Часть осужденных имела временные 
отношения с лицами противоположного пола 
(сожительство), данные отношения после осво-
бождения утеряли свою актуальность. Нужно 
отметить, что у части осужденных возникает 
проблема, связанная с сохранением прав на 
жилую площадь.  

 Ранее ст. 60 Жилищного Кодекса РСФРС 1983 г. 
содержала норму, в соответствии с которой 
«Жилое помещение сохраняется за временно 
отсутствующими гражданами на более длитель-
ный срок в случае осуждения к лишению свобо-
ды на срок свыше шести месяцев, ссылке или 
высылке – до приведения приговора в исполне-
ние» [2]. Затем данная норма была отменена 
Постановлением Конституционного суда РФ от 
23.06.1995 N 8-П, который указал в частности, 
что «Временное отсутствие гражданина (нани-
мателя жилого помещения или членов его се-
мьи), в том числе в связи с осуждением к лише-
нию свободы, само по себе не может служить 
основанием лишения права пользования жилым 
помещением». 

В настоящее время в статье 71 Жилищного Кодек-
са РФ указано: «Временное отсутствие нанимателя 
жилого помещения по договору социального най-
ма, кого-либо из проживающих совместно с ним 
членов его семьи или всех этих граждан не влечет 
за собой изменение их прав и обязанностей по 
договору социального найма», следует обратить 
внимание на то, что в случае временного отсут-
ствия сохраняют свое действие не только все пра-
ва, но и все обязанности соответствующих лиц, в 
частности, обязанность своевременно вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
[3]. На практике известны случаи принудительной 
выписки с принадлежащей ранее осужденному 
жилплощади при участии родственников, супругов, 
детей. По этой причине многие заключенные после 
освобождения переходят в категорию лиц, не име-
ющих жилой площади.  

Однако необходимо разделить лиц, отбывших 
наказание на 2 категории:  

1) лица способные справиться с трудностями 
(трудиться, снять при необходимости жилье);  

2) лица неспособные справиться с трудностями, 
как правило, это те, кто не имеет близких род-
ных, образования, семьи, тех, кто бродяжничал 
до момента осуждения.  

При анализе анкет 46,1 % женщин указали, что 
не справились самостоятельно с проблемами, 

возникшими при освобождении, среди мужчин                                                
23 % указали, что не смогли самостоятельно 
разобраться. Важно отметить, что среди респон-
дентов, сохраняется высокий процент лиц, кто не 
имеет собственного жилья у женщин 53,8 %, у 
мужчин 34,1 %. Особую сложность в решении 
жилищного вопроса вызывает категория осуж-
денных являющихся бродягами инвалидами, 
одинокими. В этом случае, в подготовительном 
периоде за 6 месяцев до освобождения сотруд-
никами исправительных учреждений должна 
проводиться работа, направленная на решение 
жилищного вопроса. Если лицо, освобождающе-
еся из колонии, не имеет близких, родственни-
ков, жилья, то оно должно выбывать в населен-
ный пункт, где функционируют социальные цен-
тры временного проживания лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Еще одна пробле-
ма не может оставаться без внимания, когда 
одинокие лица, после освобождения проживают 
у бывших заключенных или лиц, имеющих кри-
минальное прошлое, либо кочуют из города в 
город. Такое проживание можно оценивать, как 
одно из самых опасных, способствующих совер-
шению повторного преступления. С точки зрения 
психологов, если освобожденные из мест лише-
ния свободы не имеют постоянного места жи-
тельства или систематически меняют его, нару-
шают общественный порядок, это свидетель-
ствует о том, что процесс социальной адаптации 
протекает неудовлетворительно и есть реальная 
почва для рецидива. Наличие жилья у осужден-
ного является важным моментом. Сама по себе 
возможность после освобождения вернуться к 
месту своего проживания до осуждения в крими-
нологическом отношении служит достаточно 
веской предпосылкой снижения опасности реци-
дива таких лиц. Не должны оставаться без вни-
мания лица, не имеющие жилплощади и являю-
щиеся инвалидами. Администрация исправи-
тельного учреждения должна заранее опреде-
лить место дальнейшего проживания данной 
категории граждан. Подводя итоги, важно под-
черкнуть, что актуальность вопроса о принятии 
действенных мер, направленных на нейтрализа-
цию такого криминального фактора, как отсут-
ствие у осужденного постоянного места житель-
ства, ежегодно возрастает, нужно понимать, что 
такого вида помощь должна рассматриваться на 
федеральном уровне и быть закреплена законо-
дательно в виде предоставления общежития 
всем нуждающимся. 

Еще одна не менее важная проблема – это трудо-
устройство лиц, отбывших наказание в местах ли-
шения свободы. Среди участвующих в анкетиро-
вании мужчин 37,7 % указали, что трудоустройство 
представляло для них сложность, среди женщин 
61,5 % не смогли трудоустроиться. 

У респондентов наблюдается низкая мотивация 
к трудоустройству, отсутствуют навыки самосто-
ятельного поиска работы [4]. Многие осужденные 
не предпринимают попыток трудоустроиться, 
надеясь получить рабочее место в Центре заня-
тости населения или вообще не работать. На это 
есть тоже ряд причин: низкий уровень профес-
сиональной подготовки или отсутствие образо-
вания в целом, конкуренция на рынке труда.  
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Желание работать после освобождения больше 
присуще освобожденным женщинам, чем муж-
чинам, они готовы выполнять разную работу, 
для того чтобы иметь средства к существова-
нию, зато для мужчин в трудовой сфере предо-
ставляется больше возможностей, им проще 
подобрать профессию. 

Проблема трудоустройства осужденных суще-
ствует длительное время, почему в пенитенци-
арном периоде необходимо создавать условия 
для обучения осужденных, в том числе и обучать 
профессии. Экономический кризис в стране, со-
кращение рабочих мест, также негативно повли-
яли на вопросы трудоустройства. Работодатель, 
выступая частным лицом, чаще всего склоняется 
к отрицательному решению, ссылаясь на то, что 
бывший осужденный, судим, не работал дли-
тельное время, не имеет опыта работы. Однако 
в ст. 16 Кодекс законов о труде Российской Фе-
дерации сказано: «Запрещается необоснован-
ный отказ в приеме на работу. Какое бы то ни 
было прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных пре-
имуществ при приеме на работу в зависимости 
от пола, расы, национальности, языка, социаль-
ного происхождения, имущественного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, 
не допускается» [5]. Другими слова наличие су-
димости у лица, отбывшего наказание в местах 
лишения свободы, не является основанием для 
отказа в принятии на работу, но полученные 
данные свидетельствуют о том, что такие случаи 
имеют место быть, в связи с чем, на Федераль-
ном уровне должен рассматриваться вопрос о 
выделении рабочих мест и распределении их 
среди осужденных заранее, именно тогда, когда 
лицо готовится к освобождению из колонии.  

Согласно статьи 2 Приказа Минюста РФ от 13 
января 2006 № 2, в обязанности Администрация 
исправительного учреждения входит решении 
вопросов трудового и бытового устройства лиц, 

освобождаемых от отбывания наказания, при 
участие органов местного самоуправления, 
внутренних дел, опеки и попечительства, управ-
ления здравоохранения, образования, социаль-
ной защиты населения, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, образо-
ванной органом местного самоуправления и фе-
деральной службы занятости населения по из-
бранному ими месту жительства [6]. В пенитен-
циарном периоде обязанности в организации и 
осуществлении мероприятий по оказанию трудо-
вого и бытового устройства возлагаются на со-
трудников группы социальной защиты осужден-
ных с участием начальников отрядов, психоло-
гов, сотрудников отделов специального учета и 
других заинтересованных служб. Несмотря на 
это, принимаемые меры, не всегда способствуют 
успешному решению проблем трудоустройства 
осужденных, вопрос трудоустройства остается 
болезненным для большинства из осужденных.  

Подводя итоги, стоит отметить, что на сего-
дняшний день на территории Российской Феде-
рации отсутствуют специальные службы, кото-
рые несли бы ответственность за бытовое и тру-
довое устройство граждан, отбывших наказание 
в местах лишения свободы. Необходимо пони-
мать, что без решения основных проблем, таких 
как решение жилищного вопроса, трудоустрой-
ство невозможна положительная социальная 
адаптация осужденных, в связи с чем, по наше-
му мнению, следует: 

1. Рассмотреть вопрос о создании государ-
ственной службы, которая несла бы ответствен-
ность за бытовое и трудовое устройство лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы, 
выполняющая функцию по квотированию и рас-
пределению рабочих мест для лиц, освобожда-
ющихся из колонии. 

2. Создать на базе муниципальных образований 
необходимое количество центров социальной 
адаптации, способных принимать лиц, не имею-
щих жилья, для оказания юридической, меди-
цинской помощи, а также содействия в трудовом 
и бытовом устройстве, оформлению документов. 
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Аннотация. После длительного реформирова-

ния экономики страны, включая её АПК, уро-

вень бедности сельских жителей стал суще-

ственно выше, чем в городе: 75 % селян имеют 

среднедушевые денежные доходы ниже прожи-

точного минимума, а у 61 % сельских семей и 

среднедушевые располагаемые ресурсы ниже 

черты бедности. Результат исследования дан-

ной проблемы должен обеспечить возможность 

всестороннего анализа процессов в социаль-

но-трудовой сфере села с учетом местных 

условий. Обусловлено это тем, что в последние

годы резко сократилась государственная от-

четность по социально-трудовым проблемам 

села. Данная ситуация не позволяет комплекс-

но и достоверно анализировать процессы, 

протекающие в социально-трудовой сфере 

села, отслеживать различия в условиях труда и 

жизни в деревне. 

 

Ключевые слова: демография, демографи-
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Annotation. Following more than fifteen year period 

of reforming the Russian economy including its agri-

cultural and industrial complex, the poverty level of 

villagers has become much higher than one of peo-

ple living in a city: 75 % of villagers have money 

income per capita below the standard of living and 

61 % of villagers have disposable income per capita 

below the poverty level. The research of the given 

problem is aimed at providing an opportunity for a 

comprehensive analysis of the processes in the social 

and labour sphere of settlements white their local 

conditions being taken into account. It results from 

the dramatic reduction of state reports and state-

ments on the social and labour problems of settle-

ments. The current status doesn't allow to analyse the 

processes taking place in the social and labour 

sphere of settlements in a comprehensive and au-

thentic way. It makes impossible to find out differen-

cies in the countryside.  
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современной аграрной экономике сельское 
домохозяйство – это не просто единица про-

изводства. Оно не только и не столько выполняет 
жизненно необходимую для общества функцию 
производителя продуктов питания, но также и дру-
гие функции: демографическую, социально-
культурную, природоохранную, социального кон-
троля над территорией, рекреационную. 

Весомая часть российских жителей города, если не 
большая их часть, имеет аграрный менталитет. 
Эти горожане поддерживают семейные связи с 
деревней. Массовыми являются сезонные мигра-

ции населения из города в деревню – к родствен-
никам, в доставшиеся по наследству деревенские 
дома. Эти связи служат как для отдыха, так явля-
ются и немаловажным дополнением к материаль-
ному положению городских семей.  

Все вышесказанное определяет значимость изу-
чения жизни села: процессов, происходящих в 
данной сфере, и факторов, их вызывающих. 
Большую роль играет понимание психологии 
жителей сельских территорий, мотивации их 
труда и ценностных ориентиров, социального 
климата в сельских поселениях. 

В 
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По проблемам сельских жителей Псковской об-
ласти было проведено два социологических ис-
следования с интервалом в 5 лет: в декабре 
2012 г., и в декабре 2017 г. Было опрошено 130 и 
137 сельских жителей соответственно в 13 селах 
преимущественно южных районов Псковской 
области. 

В процессе исследования уделялось внимание 
изучению материального положения жителей, 
включая их не натуральные доходы, вопросам 
заработной платы и трудовой мотивации жите-
лей села. 

По статистическим данным Псковской области, 
уровень среднемесячной заработной платы в 
таких отраслях, как сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, составила (табл. 1):  

Таблица 1 

Номинальная заработная плата  
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 

Год 2000 2005 2007 2008 2009 2012 2016 
Оплата 
труда, 
руб. 

683 3151 5148 6629 8195 8864 9874 

 

Данные свидетельствуют о том, что наблюдает-
ся тенденция улучшения материального поло-
жения сельских жителей. Однако уровень их за-
работка все же существенно ниже уровня зара-
ботной платы в среднем по области, а также по 
сравнению с другими отраслями народного хо-
зяйства. Так, в 2016 г. он составлял 62,8 % от 
областного уровня заработной платы.  

В 2012 году, по данным нашего опроса, величина 
дохода в среднем на 1 члена семьи составляла 
8864 руб. то есть у большей части сельского 
населения (86 %) доход был ниже прожиточного 
минимума. Часть дохода семьи жители воспол-
няли продуктами личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ), а также реализацией леса, дополнитель-
ными заработками (около 28 % совокупного се-
мейного дохода).  

В 2017 году, по данным опроса, среднедушевой 
доход на одного члена семьи увеличился – он 
составил уже 9286 руб., однако, несмотря на это, 
27,6 % из числа опрошенных все же имели доход 
ниже прожиточного минимума. 

Сельские жители следующим образом опреде-
лили материальное положение своих семей: 

Таблица 2 

Оценка материального положения семьи 

Вариант ответа 2012 г. 2017 г. 

Средств не хватает даже на питание 10,4 4,3 
На питание средств хватает, но недостаточно на покупку одежды и обуви 24 6,6 
На покупку одежды и обуви средств хватает, но не хватает на приобретение бытовой техники 35 43,6 
Средств вполне хватает на приобретение крупной бытовой техники, но невозможно купить автомобиль 14,3 21,2 
Средств хватает на все, кроме жилья 15,4 21,2 
Материальных затруднений не испытываем, при необходимости могли бы приобрести квартиру, дом 1 1,5 
 

Как свидетельствуют данные таблицы, суще-
ственно сократилось число сельских жителей с 
чрезмерно низким уровнем жизни. Представля-
ется возможным проследить, ощущает ли само 
население это изменение уровня жизни в поло-
жительную сторону? 

На вопрос «Ваше материальное положение за 
последний год улучшилось, ухудшилось или 
практически не изменилось?» ответы сельских 
жителей распределились следующим образом:  

Таблица 3 

Оценка изменения материального положения 
сельских жителей за последний год (в %) 

Варианты ответа 2012 г. 2017 г. 

Однозначно улучшилось 7 5,6 
Скорее улучшилось 24 22,3 
Почти не изменилось 50,1 54 
Скорее ухудшилось 9,1 10,2 
Ухудшилось 6 5,6 
 

Таким образом, улучшение своего материально-
го положения в той или иной степени ощутили                        
31 % опрошенных жителей в 2012 году и                   
28,4 % – в 2017 году. Половина из них (50,1 % и 
54 % соответственно) считает, что ничего не 
изменилось, а 15 % – скорее ухудшилось.  

В жизни села, населенного пункта изменений к 
лучшему не видят более 90 % населения, как в 
2012, так и в 2017 гг., а оставшиеся 10 % счита-
ют, что ситуация даже ухудшается. На просьбу 
указать конкретно, что изменилось к лучшему в 
жизни села, были получены ответы об улучше-
нии качества дорог, открытии магазинов. 

Немаловажную проблему представляет собой и 
вопрос достойной оплаты за труд сельчан. 
8Исследователи, на протяжении длительного 
времени изучавшие трудовую мотивацию кре-
стьян Белгородской области, пришли к выводу, 
что фундаментом, на котором может строиться 
система мотивации труда, могут быть социаль-
ное взаимодействие и мнение окружающих. 

В российском селе до настоящего времени не 
сложилась эффективная индивидуальная моти-
вация, в то время как в городах она постепенно, 
хотя и с трудом, приживается. 

В пожеланиях и предложениях участников со-
циологического опроса отразились все много-
численные проблемы сельской жизни. 

Множество претензий в адрес руководителей 
разных уровней – от центральных до областных, 
районных и местных, которые не знают или не 
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хотят знать жизнь и быт деревни. «Надо менять 
некомпетентное руководство, восстанавливать 
местное самоуправление». 

71, % (в 2012 г.) и 76,5 % (в 2017 г.) опрошенных 
сельских жителей уверены, что власти не понима-
ют и не учитывают интересы таких людей, как они.  

Звучали также предложения восстановить кол-
хозы, разрушенные сельскохозяйственные пред-
приятия. При этом следует вывод о том, что при 
всех трудностях, недостатках жизни на селе, в 
новое время люди не видят достойной альтер-
нативы, тревожатся о будущем российского се-
ла, а, следовательно, о будущем всей страны. 

В условиях низкого уровня жизни и высокого 
уровня безработицы кажутся необычными (или 
даже удивительными) ответы сельских жителей 
на следующий вопрос: «Удовлетворены ли Вы 
своей жизнью?»: 

Таблица 4 

Удовлетворенность жизнью 

Варианты ответа Доля, в % 
Очень удовлетворен 11,7 
Удовлетворен 66,4 
Не удовлетворен 20,5 
Совершенно не удовлетворен 1,4 
 

Такие личностные представления людей об удо-
влетворенности своей жизнью, стали предметом 
исследования ученых ряда наук: экономистов, 
социологов, психологов. Изучаются как экономи-
ческие, так и неэкономические факторы, опреде-
ляющие субъективную оценку удовлетворенно-
стью жизнью.  

Исследователи не считают, что люди в лучших 
материальных условиях жизни всегда более 

удовлетворены ею, чем находящиеся в относи-
тельно худших условиях. Обращается внимание 
на то, что менее обеспеченные слои населения 
ощущают удовлетворенность по мере того, как 
их уровень жизни возрастает. Одна из гипотез 
утверждает, что, если индивидуальный доход 
растет, а доход других нет, то уровень счастья 
человека повышается; если же индивидуальный 
доход растет наряду с доходами других, то этот 
уровень не изменяется [2, с. 12]. 

Отечественными исследователями справедливо 
отмечается сложный характер взаимосвязи объ-
ективных условий жизни и субъективных ощуще-
ний от нее. Человек может чувствовать себя 
счастливым независимо от того, как складывает-
ся жизнь на окружающей территории или у дру-
гих людей. Возможно, что самоощущение чело-
века большей частью определяется такими фак-
торами, как отношения с окружающими, наличие 
крепкой семьи и образом жизни. В этих условиях 
человек может быть доволен жизнью, даже если 
в сельской жизни остается мнoжество проблем. 
Отсюда и контраст оценок личного самоощуще-
ния и состояния села. Чтобы лучше разобраться 
в этих процессах, необходимо продолжить мони-
торинг социально-трудовой сферы села.  

Российское село является уникальным с точки 
зрения собственной ментальности, устойчиво-
сти; это определенный культурный и социальный 
феномен со своей особой историей. Как показы-
вает время, сельские территории пережили 
множество реформ. Необходимо продолжать 
создавать условия для эффективной трудовой 
деятельности на селе, а также очень важно 
обеспечить населению трудовую мотивация. 
Только в этом случае можно говорить о развитии 
сельского хозяйства в целом как важнейшей от-
расли экономики России. 
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Аннотация. В статье рассматривается пробле-

ма формирования финансовой грамотности 

населения России в более широком контексте –

как основного направления гражданского про-

свещения. Автор рассматривает важный ин-

струмент распространения финансовой гра-

мотности в сельских районах России – обучения 

базовым основам финансовой грамотности 

сельских учителей, выступающих в сельских 

поселениях признанными лидерами мнений не 

только для учащейся молодежи, но и для поко-

ления родителей. На основе анализа реализо-

ванной в регионах Юга России программы по-

вышения квалификации сельских учителей по 

основам финансовой грамотности, показано 

участие учителей в корректировке образова-

тельной программы.  

 

Ключевые слова: финансовая грамотность, 

финансовое поведение, кредитование, сель-

ские учителя, образование, фермеры.  

 

   

Annotation. In article the problem of formation of 

financial literacy of the population of Russia in 

wider context – as main direction of civil education 
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реобразования

1
российской политической и 

экономической систем, которые реализу-
ются с 90-х годов привели к заметным измене-
ниям качественных характеристик в различных 
общественных слоях. Эти изменения были при-
знаны В.В. Путиным после протестных выступ-

                                                           

1 Статья подготовлена в рамках реализации совмест-
ного Проекта Российской Федерации и Международно-
го банка реконструкции и развития «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской 
Федерации». Контракт № FEFLP/QCBS-3.37 

лений в Москве (2011 г.), вызванных декабрь-
скими парламентскими выборами: «Наше граж-
данское общество стало несравненно более 
зрелым, активным и ответственным. Надо обно-
вить механизмы нашей демократии. Они должны 
«вместить» возросшую общественную актив-
ность» [1].  

Активизация и постоянный рост гражданских 
инициатив и ответственности – необходимый 
компонент основы демократического развития 
общества. Однако драйвером гражданских ини-
циатив выступает не только продвижение ценно-
стей гражданских прав и свобод, но и формиро-

П 
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вание установок личности на реализацию соб-
ственных экономических интересов, освоение 
пространства свободы в сфере экономической 
деятельности. Именно это направление саморе-
ализации человека обеспечивает формирование 
его интересов и запускает механизм институци-
ализации гражданских ассоциаций, союзов, раз-
витие партнерства, в совокупности, – институтов 
гражданского общества.  

Изучение финансового поведения – не новый 
предмет в современной науке. Известны класси-
ки исследования этой предметной области –                 
Дж. Кейнс, Ф. Хайек, Й. Шумпетер. В отечествен-
ной науке изучаются различные аспекты финан-
сового поведения. Так, значительное число пуб-
ликаций посвящено изучению финансового по-
ведения различных социальных слоев россий-
ского общества [2; 3; 4]. В фокусе внимания ряда 
отечественных исследователей находятся во-
просы финансовые практики массовых слоев 
населения, включая участие в финансовых пи-
рамидах, сберегательное и кредитное поведение 
и др. [5; 6; 7; 8; 9; 10].  

Платформой формирования установки на актив-
ность в сфере производственной деятельности и 
потребления является финансовая грамотность. 
Вместе с тем, анализ динамики открытия и 
функционирования малых предприятий, также 
как и анализ потребительского поведения обна-
ружил ряд проблем, связанных с отсутствием 
базисных знаний в сфере операции с денежны-
ми средствами, навыками планирования бюдже-
тов, использования страховых, накопительных и 
кредитных инструментов [11; 12: 13; 14]. По 
оценке аналитиков Сбербанка обнаружились 
проблемы, которые требуют организации широ-
кой просветительской и образовательной дея-
тельности со стороны государства: 

1) слабое знание гражданами принципов и ин-
струментов финансового рынка; 

2) отсутствие у значительного слоя граждан 
навыков к принятию обоснованных решений, 
направленных на повышение собственной (се-
мейной) устойчивости;  

3) сохранившиеся патерналистские установки, 
которые проявляются в завышенных ожиданиях 
по отношению к государству, на которые возла-
гаются надежды на поддержку в случае финан-
совых потерь. 

Параллельно с этим, в обществе выделился 
слой граждан, которые стремятся стать актив-
ными участниками финансового рынка; а также – 
группа лиц, которая использует мошеннические 
схемы в операциях с денежными средствами. 
Выявленные модели финансового поведения 
объясняют актуальность проблемы формирова-
ния финансовой грамотности. Она включает не-
обходимые знания в сфере финансов, понима-
ние основных понятий, возможностей использо-
вания финансовых институтов и понимание фи-
нансовых рисков.  

Такого рода знания на базовом уровне форми-
руются в раннем возрасте, и ключевую роль при 

этом играет школьное образование. Согласно 
Международной «Конвенции о правах ребенка», 
которая вступила в силу для СССР в 1990 г.,                 
с 14 лет ребенок имеет право работать в сво-
бодное от учебы время (например, во время ка-
никул) с согласия одного из родителей (не более 
4 часов в день с легкими условиями труда), са-
мостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами, вносить вкла-
ды в банки и распоряжаться ими. Реализация 
учащимися экономическими правами и свобода-
ми предполагает освоение ими базовых знаний в 
сфере экономической и финансовой деятельно-
сти. Роль школы в сфере обучения финансовой 
грамотности обусловлена также тем, что значи-
тельная часть взрослого населения (родителей) 
не обладает должной компетенцией в этой сфе-
ре. Об этом свидетельствуют статистические 
данные, например, широкое распространение 
практик участия в финансовых пирамидах, рост 
кредитной нагрузки у работников бюджетной 
сферы, распространенность практик участия в 
мошеннических схемах кредитования («Быстро-
деньги»), небрежность в работе с финансовыми 
договорами и т.д. Переход сферы банковских 
услуг на цифровые технологии создали допол-
нительные трудности для старших поколений. В 
этом контексте формирование финансовой гра-
мотности молодежи в школах можно рассматри-
вать также в качестве инструмента повышения 
финансовой грамотности их родителей и род-
ственников старшего пенсионного возраста.  

Сложившаяся ситуация: учрежденные в России 
финансовые институты, широкие правовые ос-
новы для предпринимательской деятельности 
граждан, правовые основы для самостоятельной 
экономической и финансовой деятельности под-
ростков с 14 лет, при одновременном достаточно 
низком уровне финансовой грамотности населе-
ния средних и старших возрастных групп – обу-
словили реализацию масштабного проекта Ми-
нистерства финансов РФ совместно со Всемир-
ным банком «Содействие повышению уровня 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в РФ». Его составной частью стал 
проект «Обучение сельских учителей финансо-
вой грамотности и методике проведения просве-
тительской работы с сельским населением», 
который был реализован ЮФУ в регионах Юга 
России в 2017 г. Выбор сельских учителей как 
целевой группы образовательной деятельности 
в сфере финансов объясняется тем, что школа в 
сельских населенных пунктах по-прежнему со-
храняет статус культурного центра. Сельские 
учителя выполняют не только свои профессио-
нальные функции, но выступают носителями 
повседневных представлений, определяющих 
общие ментальные установки в локальном со-
обществе. Поэтому формирование у сельского 
учительского состава установок на рациональ-
ное финансовое поведение, управление своими 
ресурсами, планирование семейных бюджетов, 
взвешенное использование современных бан-
ковских продуктов – рассматривается как залог 
распространения этих установок не только среди 
учащихся, но и среди взрослого населения.  
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Образовательная программа в системе ДПО для 
целевой группы сельских учителей включала две 
чести: общие темы, которые актуальны для 
населения в целом, и дополнительные темы, 
отражающие специфику взаимодействия сель-
ских жителей с финансовыми институтами.  

В комплексе общих тем, включая методические 
рекомендации по разработке методики их пре-
подавания, представлены: 

–  банки и взаимодействие с ними; 

–  уплата налогов и оформление налоговых 
льгот и вычетов; 

–  ведение личного и семейного бюджета, осу-
ществление финансового планирования; 

–  взаимодействие со страховыми компаниями, 
специфика страхования имущества в сельскохо-
зяйственных регионах; 

–  оформление социальных пособий и обраще-
ние за помощью к государству в трудных жиз-
ненных ситуациях; 

–  создание собственного бизнеса; 

–  участие в деятельности фондового рынка и 
осуществление операций с валютами; 

–  создание пенсионных накоплений и взаимо-
действие с пенсионными фондами; 

–  защита прав потребителей финансовых 
услуг, защита от финансовых рисков.  

В разделе дополнительных тем представлены: 

–  личное финансовое планирование и финан-
совое планирование в сельском хозяйстве; 

–  ориентирование по вопросам финансовой 
поддержки коллективных фермерских хозяйств 
(далее – КФХ), индивидуальных предпринимате-
лей (далее – ИП) и других сельхозпроизводите-
лей со стороны государства, регионов, муници-
палитетов, государственных и негосударствен-
ных корпораций, фондов, в том числе в виде 
займов, кредитов, субсидий, грантов; 

–  целевое банковское «фермерское» кредито-
вание; 

–  кредитование и заимствования со стороны 
небанковских профессиональных кредиторов, в 
том числе микрофинансовых организаций и 
сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов; 

–  налогообложение, налоговые льготы, выче-
ты, налоговые каникулы, налоговые кредиты, 
предоставляемых сельхозпроизводителям; 

–  элементарный учет и финансовая отчетность 
в целях осуществления финансового планиро-
вания и контроля сельхозпроизводителем; 

–  элементарные основы бухгалтерского учета, 
финансовой, статистической отчетности КФХ, ИП; 

–  лизинг и лизинговые операции, связанные с 
приобретением дорогостоящих машин, оборудо-
вания; 

–  страхование рисков, связанных с деятельно-
стью сельхозпроизводителя; 

–  финансовые риски.  

Обучение сельских учителей (по Программе, 
рассчитанной на 72 часа) проводилось в форме 
стандартных занятий (лекций, семинаров), веби-
наров, а также – в интерактивной форме – раз-
работке просветительских проектов, проведения 
мастер-классов, практикумов и др. Специфика 
проекта состояла в том, что дополнительную 
образовательную программу было предложено 
освоить учителям различного профиля: не толь-
ко предметникам по обществознанию, в курс 
которого включаются те или иные аспекты фи-
нансовой грамотности; но и учителям, которые 
преподают предметы, не связанные с финансо-
вой грамотностью. Обычно, учителя повышают 
свою квалификацию и осваивают программы 
ДПО, которые соответствуют либо тесно связа-
ны с профилем их преподавательской деятель-
ности. В данном случае эта связь была созна-
тельно нарушена, т.к. финансовая грамотность 
рассматривается как универсальная общекуль-
турная компетенция.  

Пилотная группа включала 116 учителей сель-
ских школ Краснодарского, Ставропольского 
краев и Ростовской области. Реализация обра-
зовательной программы показала высокую заин-
тересованность учителей сельских школ в изу-
чении и последующем преподавании основ фи-
нансовой грамотности в разных формах – от 
включения в курс «Обществознание» до прове-
дения просветительских занятий в рамках класс-
ных часов.  

Необходимым компонентом пилотного образова-
тельного проекта среди сельских учителей явля-
лось диагностическое анкетирование участников 
перед началом и по завершению программы. 
Большой интерес представляет оценка сельски-
ми учителями образовательной программы по 
финансовой грамотности. 

Результаты анкетирования показали: 

–  понимание учителями финансовой грамотно-
сти как важной общекультурной компетенции и 
умения ее преподавать – как необходимой ком-
петенции педагога (с учетом его профиля); 

–  поддержкой учителями государственной по-
литики по развитию финансовой грамотности и 
соответствующего образования, реализуемой в 
нашей стране; 

–  готовность сельских учителей к освоению 
новых компетенций, позволяющих преподавать и 
осуществлять внеурочную работу в рамках име-
ющегося профиля (в первую очередь, по профи-
лю «обществознание»); 

–  наличие мотиваций к освоению и последую-
щей реализации новых компетенций (использова-
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ние актуальной проблематики, интересующей 
учеников и взрослое население, для проведения 
учебных и просветительских занятий; получение 
учителем дополнительных возможностей на путях 
успешного прохождения аттестации педагогиче-
ских кадров и, как следствие, повышения квали-
фикационной категории; усиление необходимого 
взаимодействия между учениками, учителями и 
их родителями на базе изучения финансовой 
грамотности, предполагающей вовлечение роди-
телей в учебно-воспитательный процесс). 

Оценивая образовательную программу повыше-
ния финансовой грамотности, включая методику 
преподавания базовых тем для школьников, 
сельские учителя отметили сложность ее языка 
для тех учителей, которые не преподают курс 
«Обществоведения». Приведем распространен-
ное в анкетах высказывание: «Учитывая общий 
уровень подготовки аудитории, в ряде случаев 
необходима адаптация языка и сокращение чис-
ла сложных наукоемких объяснительных моде-
лей». Несмотря на очевидную сложность про-
граммы для большинства учителей, стремление 
овладеть новой актуальной тематической обла-
стью преобладало над трудностями в освоении 
материала. Более того, сельские учителя вы-
явили лакуны в программе обучения: вопросы 
информационной безопасности, хранения бан-
ковских карт, счетов, правила пользования мо-
бильными сервисами, а также – вопросы инди-
видуального планирования финансов, стерео-
типные ошибки в сфере потребления.  

Учителя высказали два существенных замеча-
ния в адрес апробированной Программы. Они 
предложили: 

1. Систематизировать учебный материал не по 
темам финансовой грамотности, как он был 
предложен учителям, а по ступеням обучения в 
школе. Такой подход позволяет наилучшим об-
разом доносить материал до учителей, концен-
трируясь в необходимой степени на особенно-
стях обучения каждого из трех уровней учащих-
ся. В этом случае, также буду максимально 
учтены особенности психофизического и интел-
лектуального развития каждой из возрастных 
групп учеников. 

2. Повысить практическую ориентацию специа-
лизированных (сельскохозяйственных) элемен-
тов финансовой грамотности на конкретные по-
требности сельских предпринимателей, в 
первую очередь, фермеров. Включить в про-
грамму финансовые знания, необходимые для 
повышения эффективности ведения личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ). В настоящее время 
этот сегмент деятельности не рассматривается 
как предпринимательство, тем не менее ЛПХ 
широко распространены в сельской местности и 
относится рядом нормативных правовых актов к 
малым формам хозяйствования на селе, а также 
к сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Все замечания, предложенные сельскими учите-
лями, были учтены при доработке образова-
тельной программы ДПО по финансовой грамот-
ности, и рукописи соответствующего методиче-
ского пособия. В него включены следующие раз-
делы: 

●  Механизмы финансовой поддержки сель-
хозпроизводителей; 

●  Агробизнес и основные формы его финансо-
вого обеспечения. Лизинговые операции; 

●  Элементарные основы финансового плани-
рования, бухгалтерского учета, финансовой, ста-
тистической отчетности субъектов малого пред-
принимательства, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

●  Содержание образования (финансовой гра-
мотности) в школах; 

●  Начальная школа: содержание образования 
(финансовой грамотности), личностные характе-
ристики и установки, формы учебной деятельно-
сти, УМК, другие рекомендации; 

●  Основная школа (5–7 классы): содержание об-
разования (финансовой грамотности), личностные 
характеристики и установки, формы учебной дея-
тельности, УМК, другие рекомендации; 

●  Основная школа (8–9 классы): содержание об-
разования (финансовой грамотности), личностные 
характеристики и установки, формы учебной дея-
тельности, УМК, другие рекомендации; 

●  Средняя школа (10–11 классы): содержание 
образования (финансовой грамотности), личност-
ные характеристики и установки, формы учебной 
деятельности, УМК, другие рекомендации. 

Таким образом, проведение пилотного проекта, 
направленного на обучение сельских учителей 
основам финансовой грамотности, показало их 
понимание более широкого смысла этого 
направления образования – его непосредствен-
ную связь с формированием экономической ав-
тономности и гражданской активности сельского 
населения.  
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прошлом1 денежные средства использова-
лись для большинства ежедневных поку-

пок; сегодня произошли изменения в том, как мы 
делаем покупки. Интернет-шоппинг стал самым 
распространенным выбором для многих, созда-
вая широкие возможности, как для использова-
ния денежных средств, так и для чрезмерного 
увлечения кредитами – слишком простого и 
быстрого способ накопления задолженностей. 

Между тем, многие граждане очень плохо пони-
мают, как работает кредит, и потенциальное 
влияние на их финансовое благополучие. Факти-
чески, отсутствие понимания, как функциониру-
ют финансы, недостаточная финансовая гра-
мотность была названа одной из основных при-
чин проблем в экономике в целом и проблем с 
инвестициями, с которыми сталкиваются многие 
национальные государства сегодня. 

Финансовая грамотность – это слияние финан-
сового, кредитного и долгового управления и 
знания, необходимые для принятия финансово 
ответственных решений – решений, которые 
являются неотъемлемой частью нашей повсе-
дневной жизни. Финансовая грамотность вклю-
чает понимание того, как работает расчетный 
                                                           

1 Данная статья выполнена в рамках реализации кон-
тракта № FEFLP/QCBS-3.22 «Обучение студентов пе-
дагогических специальностей методике преподавания 
курсов финансовой грамотности в учреждениях обще-
го, среднего профессионального и дополнительного 
образования в Российской Федерации» 

счет, что на самом деле использует кредитная 
карта, и как избежать долгов. В целом, финансо-
вая грамотность влияет на ежедневные показа-
тели, которые средняя семья демонстрирует при 
попытке сбалансировать бюджет, купить дом, 
финансировать образование детей и обеспечить 
доход при выходе на пенсию. 

Отсутствие финансовой грамотности не являет-
ся проблемой только в недостаточно развитых 
или развивающихся странах. Потребители в 
развитых странах, однако, не могут продемон-
стрировать глубокое понимание финансовых 
принципов, чтобы понять и обсудить финансо-
вую среду, эффективно управлять финансовыми 
рисками и избежать финансовых проблем. Стра-
ны мира, от Кореи до Австралии до Германии, 
сталкиваются с группами населения, которые не 
понимают основы финансов. Например, США 
занимает лишь 14-е место по уровню финансо-
вой грамотности [1]. 

Уровень финансовой грамотности варьируется в 
зависимости от уровня образования и доходов, 
но данные свидетельствуют о том, что высоко-
образованные потребители с высокими дохода-
ми могут быть столь же не осведомлены о фи-
нансовых проблемах, как и менее образованные 
потребители с низким доходом [2]. И кажется, 
что население не решается учиться. Педагоги 
работают над широким спектром исследований в 
рамках необходимой учебной программы для 
молодых людей, однако, есть ключевой компо-
нент, в котором учащиеся всех возрастов не 

В 
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набирают достаточных знаний. Этот компонент – 
финансовая грамотность. 

Цель данной статьи – осветить мировой опыт в 
развитии компетенций финансовой грамотности 
и оценить предварительные результаты про-
граммы Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) по поддержке нацио-
нальных стратегий и образовательных проектов 
внедрения финансовой грамотности и финансо-
вого образования. 

С 1990х годов было проведено большое количе-
ство исследований по вопросу о финансовом 
образовании либо с точки зрения политики [3] 
или прагматической перспективы [4]. Данные 
исследования показали необходимость разра-
ботки программ по развитию специфических 
компетенций финансовой грамотности. 

В 2003 году ОЭСР учредила Проект финансово-
го образования в ответ на растущий интерес 
своих стран-членов к повышению финансовой 
грамотности своих потребителей. Работа по 
национальным стратегиям финансового образо-
вания была начата в 2009 году как неотъемле-
мая часть проекта ОЭСР по финансовому обра-
зованию в качестве дополнения к мерам по за-
щите прав потребителей и мер по их включению 
в целях укрепления финансовой стабильности и 
развития. Это было особенно важно рассматри-
вать как новый инструмент политики для проти-
водействия некоторым последствиям глобально-
го финансового кризиса 2008 года. Т.е. Проект 
предлагал одно из возможных решений прави-
тельствам, разрабатывающим и осуществляю-
щим политику финансового образования. Значи-
тельное увеличение числа государств, которые 
приняли такие согласованные на национальном 
уровне подходы к финансовому образованию, 
свидетельствует о его значимости: сегодня по-
чти 60 стран (в том числе и Российская Федера-
ция) по всему миру осуществляют национальные 
стратегии в области финансового образования, 
что существенно превышает количество стран-
участниц в 2009 году [5]. 

Актуальность национальных стратегий финансо-
вого образования еще раз подтверждается вни-
манием глобальных форумов. На своем Самми-
те в Лос-Кабосе в 2012 году лидеры G20 одоб-
рили принципы высокого уровня национальных 
стратегий финансового образования, разрабо-
танные Международной сетью финансового об-
разования ОЭСР (ОЭСР / INFE), тем самым так-
же признав важность этих согласованных поли-
тических подходов к финансовому образованию. 
Они подтвердили свою поддержку этим полити-
ческим усилиям на своем совещании в Санкт-
Петербурге в 2013 году и призвали ОЭСР / INFE 
для разработки Руководства по политике в обла-
сти реализации национальных стратегий финан-
сового образования. 

За последние несколько лет проблема финансо-
вой грамотности и финансового образования 
возросла в повестке дня для педагогов, обще-
ственных групп, предприятий, правительствен-
ных учреждений, организаций и политиков. За 

последние несколько лет все чаще наблюдается 
поток статей и сообщений, в которых подчерки-
ваются недавние усилия по предоставлению 
финансового образования для различных групп 
населения. Быстрый обзор пресс-релизов пока-
зывает более 420 выпусков по финансово-
экономическому образованию за 12 месяцев 
только в 2015 году [6]. Большинство из них сосре-
доточено на финансовом образовании для моло-
дежи, подростков и людей среднего возраста. 

Хотя потребность в финансовой грамотности 
всегда была важна, глобальные политические 
процессы повысили значимость и актуальность 
финансового образования. Два примеры могут 
помочь проиллюстрировать этот момент. Во-
первых, сложные глобальные финансовые рынки 
делают двадцать первый век отличным от 
предыдущих эпох. Т.е. появилось больше фи-
нансовых продуктов, из которых можно выби-
рать, и это требует иных компетенций, чем про-
сто ответ на вопрос «какой цвет вы хотите?». Во-
вторых, бремя финансовой безопасности пере-
шло от работодателей к работникам вместе с 
уменьшением пенсий с установленными выпла-
тами, повышением уровня личной ответственно-
сти за пенсионные сбережения. Между тем, от-
чет ОЭСР 2017 года показал, что многие люди 
не имеют базовых финансовых знаний. В сред-
нем по странам G20 менее половины взрослых 
(48 %) могли правильно ответить на 70 % вопро-
сов финансовой информации (минимальный 
целевой показатель). В частности, погашение по 
кредитным картам и управление их растущей 
ответственностью за личную финансовую без-
опасность при выходе на пенсию. Четыре из де-
сяти человек не понимали диверсификацию, и 
только 27 % респондентов смогли рассчитать 
простой интерес и признать дополнительную 
выгоду в течение пяти лет [7].  

ОЭСР выделяет в качестве приоритетных со-
ставляющих финансовой грамотности финансо-
вые знания, финансовое поведение и отношение 
к долгосрочному финансовому планированию. В 
2017 году к данным приоритетам был добавлен 
приоритет финансовой включенности в деятель-
ность сообщества. Программы обучения финан-
совой грамотности, прошедшие апробацию в 
странах Европы, Южной и Северной Америки, 
предлагают пять слагаемых, соответствующих 
пяти базовым компетенциям:  

1. Основы бюджетирования. 

Создание и поддержание бюджета – один из 
самых основных аспектов пребывания на вер-
шине финансов. Не следя за бюджетом, трудно 
нести ответственность за то, куда деньги посту-
пают, и что с ними происходит, поэтому освое-
ние основ бюджетирования – это начало любого 
финансового действия. 

2. Понимание банковских операций и процентов. 

Понимание того, как осуществляется банковская 
деятельность в части займов или кредитования, 
поможет понять разницу между заимствованием 
небольшой суммы и выплатой. Понимание инте-
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реса банка и процентов может повлиять на фи-
нансы больше, чем человек обычно осознает.  

3. Сбережения. 

Очевидно, что сохранение является важным 
аспектом поддержания здоровой финансовой 
ситуации. Но большинство не уделяет приори-
тетное внимание этому аспекту настолько, 
насколько необходимо. Легко игнорировать та-
кие вещи, как уход на пенсию, поскольку в буду-
щем это кажется далеким. Научиться экономить 
на раннем этапе жизни может помочь получить 
знания, практику и набор навыков, которые мож-
но будет использовать на протяжении всей сво-
ей жизни.  

4. Кредитно-долговые отношения. 

Возможно, американские горки – это не вполне 
правильный термин, однако смысл кредитно-
долговых отношений можно выразить следую-
щим образом: гораздо легче потерять кредит, 
чем получить его, и многие не понимают, 
насколько легко нарушить их кредитные обяза-
тельства и как трудно вернуть кредит, пока не 
стало слишком поздно. Вот почему важно предо-
ставлять знания по долгам заранее. Кредит мо-
жет быть чрезвычайно полезным инструментом - 
если он управляется правильно, поэтому важно 
как можно раньше понять концепции и инстру-
менты, лежащие в основе ответственных кре-
дитных практик. 

5. Проблема кражи личных данных и безопас-
ность. 

В современном мире возросло число краж лич-
ных данных. Поскольку все является цифровым, 
и почти все покупают онлайн в той или иной ме-
ре, личная финансовая информация более уяз-
вима для мошенничества. Понимание этой идеи 
наряду с превентивными мерами, такими как 
защита с помощью пароля и ограничение объе-
ма информации, доступной в Интернете, может 
стать ключом к поддержанию безопасных учет-
ных записей или, наоборот, может привести к 
финансовому краху. Хотя это не безупречные 
меры, важно как можно лучше защитить свои 
финансы, чтобы избежать существующих угроз. 

Таким образом, существует пять (5) основных 
компетенций финансовой грамотности: получе-
ние, сохранение и инвестирование, расходы, 
заимствования и защита. Принимая финансовые 
решения каждый день, каждый должен исполь-
зовать эти пять компетенций как строительные 
блоки для управления и роста финансового со-
стояния и благополучия. 

Финансовая грамотность достигается за счет 
финансового образования; следовательно, по-
нимая эти компетенции, студенты получают воз-
можность использовать знания и навыки для 
эффективного управления финансовыми ресур-
сами на протяжении всей жизни финансового 
благополучия. Образовательная программа фи-
нансовой грамотности, созданная в Центре фи-
нансовой грамотности Университета штата Пен-
сильвания (США), призвана помочь в достиже-

нии финансовых целей, объяснив основные ком-
петенции. 

1. Начисление. 

«Заработок» означает возврат денег домой с 
работы, самостоятельной занятости или возвра-
та на различные инвестиции. Большинство лю-
дей зарабатывают деньги через работу в форме 
зарплаты. Средний служащий оплачивает от 28 
до 30 % своего валового дохода в виде налогов 
и других вычетов до получения чистого дохода 
или дохода на дому. Крайне важно понимать 
валовую и чистую зарплату в дополнение к по-
ниманию федерального, государственного и 
местного индивидуального подоходного налога, 
налагаемого на граждан и жителей США. Сту-
дентам предлагается полностью понять и разра-
ботать концепцию заработка, чтобы определить 
их будущие потенциальные доходы, прежде чем 
перейти к дальнейшей специализации. 

2. Сбережения и инвестиции. 

Понятия «Экономия» и «Инвестирование» каса-
ются понимания финансовых учреждений и 
услуг, доступных каждому человеку. Прежде все-
го, для управления собственными финансовыми 
транзакциями необходимо иметь сберегатель-
ную и контрольную учетную запись. Чем раньше 
приходит понимание концепции сбережения, тем 
раньше это приведет к поиску долгосрочных ин-
вестиций для планирования выхода на пенсию. 

3. Расходование. 

«Расходы» – это, пожалуй, самая важная компе-
тенция, потому что это отражение личных цен-
ностей, образа жизни и индивидуального финан-
сового поведения. Дифференциация между 
«надо» и «хочу» является базовой концепцией 
контроля расходов. Бюджетирование – это са-
мый мощный и эффективный инструмент, кото-
рый можно использовать для контроля расходов, 
чтобы экономить и инвестировать. 

4. Кредитование и займ. 

«Заимствование», по сути, это приобретение 
долга для создания активов. Многие студенты в 
США, и не только, должны брать студенческие 
ссуды для финансирования своих образова-
тельных целей и с помощью финансового плана 
для погашения, они могут превратить эти инве-
стиции в образование в свою пользу. Ипотечные 
кредиты или займы для покупки жилья являются 
еще одной формой заимствования или приобре-
тения долга для создания активов. Бизнес-
кредиты для создания возможностей для само-
стоятельной работы или создания бизнеса и 
инвестиций в недвижимость также являются хо-
рошими примерами того, как заемные деньги 
могут быть превращены в активы и накопление 
богатства. 

5. Защита. 

«Защита» касается страхования, кражи идентифи-
кационных данных и планирования выхода на пен-
сию. Идея состоит в том, чтобы оставаться защи-
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щенным на всех уровнях в жизни – на личном, ме-
дицинском и социальном уровнях. Обучающемуся 
нужно будет понять управление рисками, страхо-
вое покрытие, защиту от кражи личных данных, 
мошенничества, чтобы справиться с собственной и 
семейной финансовой защитой в жизни. 

Согласованные темы, проходящие через раз-
личные определения финансового образования, 
включают: 

(1) быть осведомленным, образованным и ин-
формированным по вопросам управления день-
гами и активами, банковскими услугами, инве-
стициями, кредитами, страхованием и налогами;  

(2) понимание основных концептов, лежащих в 
основе управления деньгами и активами (напри-
мер, временная стоимость денег в инвестициях и 
объединение рисков в страховании); и  

(3) использование этих знаний и понимания для 
планирования, реализации и оценки финансовых 
решений.  

Таким образом, формирование финансовой гра-
мотности в настоящий момент приводит к появ-
лению «финансово образованного» человека, 
который включает в себя такие виды поведения, 
как своевременная оплата счетов, наличие при-
емлемых уровней кредитования, определение 
финансовых целей и способ достижения этих 
целей путем сбережения и инвестирования, ра-
зумного расходования средств и т.д. Однако кон-
кретная реализация этого поведения может ва-
рьироваться в зависимости от дохода, семейных 
обстоятельств и уровня активов. 

Хотя ясно, что финансовое образование выгодно 
и оказывает положительное влияние на жизни 
потребителей, какое влияние и в какой степени – 
часто трудно измерить. Исследователи и практи-
ки продолжают обсуждать строгость различных 
методов оценки и способов их использования [8]. 
В то время как знания, отношения, поведение и 
результаты (сокращение или сокращение задол-
женности, например) часто являются критерия-
ми, исследователи и рецензенты программ 
начинают объединяться вокруг критической 
оценки результатов. Повышенные знания не 
обязательно меняют поведение. Кроме того, 
большое разнообразие целей финансового об-
разования затрудняет измерение изменений в 
поведении. В частности, исследование, оцени-
вающее влияние на ипотеку консультаций с по-
купателями, должно проводиться совсем по-
другому, чем измерение изменения финансовых 
знаний старшеклассника в результате внедрения 
финансового образования в учебную программу. 

Структуры оценки должны быть адаптированы 
для соответствия программе и отдельным це-

лям. «Любая стратегия оценки должна начинать-
ся с определения специфического набора во-
просов, соответствующих уровней анализа и 
измеримых показателей. Выбор будет зависеть 
от цели оценки, аудитории и доступных ресур-
сов. Это также будет зависеть от того, что ра-
зумно можно ожидать в качестве изменений по 
итогам программы в течение периода исследо-
вания» [9]. 

В заключение важно иметь в виду, что знание и 
выполнение могут быть разными. Финансовое 
образование, часто связанное с увеличением 
объема знаний, может потребовать комбинации 
информации, умения и мотивации для внесения 
желаемых изменений в поведение. Различие 
между информацией и образованием является 
особенно важным моментом для разработчиков 
политики и руководителей программ финансовой 
грамотности, принимающих решения о распре-
делении ресурсов. Кампании в области финан-
сового просвещения и повышения осведомлен-
ности и инструменты обучения (например, веб-
сайты или брошюры), возможно, должны соче-
таться с мотивационными стратегиями, ориенти-
рованными на национальную аудиторию, для 
выявления желаемых поведенческих изменений 
в практике финансового управления. 

Важно также иметь в виду, что финансовое об-
разование является лишь частью экономической 
стратегии развития. Финансовое образование 
может служить дополнением к другим сферам 
политики, которые обеспечивают финансовый 
доступ, существенную защиту на финансовом 
рынке и предлагают механизмы для возмещения 
потерь. Кроме того, необходимо отметить, что 
образование, возможно, должно сопровождаться 
консультированием, поскольку личные финансы 
есть личные. 

Установление связи между финансовым образо-
ванием и экономическим развитием сообщества 
позволит сделать результаты более видимыми. 
Так, потребители, получающие финансовую по-
мощь, должны принимать правильные решения 
для своих семей, повышая свою экономическую 
безопасность и благополучие. Семьи с высоким 
уровнем безопасности могут вносить больший 
вклад в жизненно важные, процветающие сферы 
экономики и социальной жизни, что еще больше 
способствует развитию экономики в рамках гос-
ударства. Но определить и документировать эти 
связи сложно. Данные ОЭСР указывают на по-
тенциальные отношения между финансовым 
образованием и участием сообщества и дают 
некоторую надежду на то, что программы фи-
нансового образования действительно влияют 
на сообщества, и что когда-нибудь мы сможем 
более четко представлять специфику нацио-
нальных стратегий и программ финансовой гра-
мотности. 
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радиционно

1 специфика управления сель-
скими муниципальными образованиями 

определяется тем, что их локализация нераз-
рывно связана с сельскохозяйственным произ-
водством, а значительная часть сельского насе-
ления занята именно в этой отрасли. Однако 
такое положение дел было актуально для совет-
ского периода истории нашей страны, когда ос-
новной формой производства сельхозпродукции 
были колхозы и совхозы, а личные подсобные 

                                                           

1 Статья выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-
78-20062 «Жизненные стратегии молодёжи нового 
рабочего класса современной России».) 

хозяйства имелись в большинстве сельских до-
мохозяйств. Сегодня ситуация кардинально ме-
няется, что связанно с двумя ключевыми про-
цессами. Первый – поляризация сельского про-
странства, обусловлен переходом страны от 
административно-плановой к рыночной системе 
экономики. Снижение роли государства как ос-
новного регулятора привело к усилению эконо-
мических и социально-демографических разли-
чий в структуре сельского пространства. Концен-
трация населения и производительных сил осу-
ществляется на территориях с благоприятными 
агроклиматическими условиями, развитой ин-
фраструктурой, а также вокруг крупных предпри-
ятий. Второй процесс связан с достижениями в 

Т 
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области селекции, совершенствованием сель-
скохозяйственной химии, внедрением информа-
ционных технологий в АПК, заменой ручного 
труда современной техникой. 

Указанные процессы способствовали тому, что 
за последние полтора десятилетия в нашей 
стране наблюдалось массовое вторжение в аг-
рарный сектор крупных и сверхкрупных соб-
ственников, в том числе несельскохозяйственно-
го происхождения, и формирование компаний, 
которые называют «агрохолдингами». Сегодня 
такие предприятия признаются ведущей формой 
сельскохозяйственного производства, а государ-
ство оказывает им всяческую поддержку, по-
скольку они легче контролируются, «прозрачны» 
с точки зрения отчисления налогов, а также со-
здают синергетический эффект для развития 
других сфер экономики. Обладая значительными 
ресурсами, а также пользуясь государственными 
дотациями, крупные сельхозпроизводители мо-
гут позволить себе использование передового 
оборудования, внедрение инновационных тех-
нологий. Это позволяет им более эффективно 
функционировать на рынке, выдавливая не-
большие фермерские предприятия.  

Говоря о несомненных преимуществах агрохол-
дингов, специалисты часто забывают социаль-
ный аспект, касающийся развития сельских тер-
риторий в целом. Если в советский период соци-
альная инфраструктура сельских поселений 
практически полностью обеспечивалась благо-
даря колхозам и совхозам [0], то агрохолдинги, 
будучи в первую очередь коммерческими пред-
приятиями, не заинтересованы в социальной 
политике.  

Для обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий в существующих условиях возникает 
необходимость перестройки управленческих 
механизмов. Сегодня на селе во многом оста-
лись элементы советской системы управления, 
которая характеризовалась жёсткой иерархией. 
С понижением управленческого уровня в этой 
системе соответственно понижались и полномо-
чия. Это, в конечном итоге способствовало утра-
те инициативы муниципальных властей в вопро-
сах развития своей территории. Переадресация 
в вышестоящие инстанции касалась даже тех 
проблем, которые могли решаться вполне само-
стоятельно. В итоге, участие сельских жителей и 
сельсоветов, непосредственно осуществлявших 
управление и развитие своих территорий, были 
сведены к минимуму. Фактическую же реализа-
цию властных полномочий, в силу отсутствия 
местного самоуправления, осуществляли руко-
водители главных хозяйствующих субъектов – 
колхозов и совхозов [0]. С целью определения 
вектора необходимых трансформаций суще-
ствующей системы управления важно рассмот-
реть особенности современной социально-
экономической ситуации на селе в контексте 
взаимоотношений малого и крупного бизнеса. 

Основной проблемой доминирования агрохол-
дингов является высвобождение рабочей силы. 
В российском АПК с 2005 года количество заня-
тых в отрасли снизилось на 1 млн. человек. Бла-

годаря своей технологичности агрохолдинги вы-
тесняют с рынка небольшие фермерские пред-
приятия. В существующих условиях под сомне-
нием оказывается целесообразность даже такой 
формы хозяйствования, как личные подсобные 
хозяйства. Единственным преимуществом про-
дукции ЛПХ остаётся экологичность, однако, в 
силу отсутствия в России развитого рынка орга-
нической продукции этот фактор не играет суще-
ственной роли для поддержки индивидуальных 
производителей. Это свидетельствует о посте-
пенной редукции традиционных форм хозяй-
ствования. Высвобождение людей из АПК сти-
мулирует миграционные процессы, в результате 
чего происходит стремительная убыль сельского 
населения. 

Сегодня можно отметить отдельные попытки со 
стороны государства социально ориентировать 
агрохолдинги. В качестве примера можно приве-
сти Белгородскую область, где благодаря усили-
ям главы региона – губернатора Е.С. Савченко в 
этом направлении делается многое, однако та-
кие практики единичны и не носят системного 
характера. И если раньше небольшие сель-
хозпроизводители были способны обеспечить 
население необходимым социальным миниму-
мом, то с появлением крупных игроков един-
ственная надежда остаётся на региональные и 
муниципальные власти, которые зачастую сами 
обладают ограниченными ресурсами и полномо-
чиями.  

Сказанное актуализирует проблему поиска оп-
тимального соотношения малого и крупного аг-
робизнеса на сельских территориях. Данный 
вопрос является одним из ключевых в аграрной 
экономике и на разных этапах социально-
политического дискурса о роли села поднимался 
неоднократно. В истории разных стран крупные 
производители представлены различными фор-
мами аграрных предприятий – помещичьими 
хозяйствами, латифундиями, бонанзами, колхо-
зами и совхозами. К мелким можно отнести лич-
ные подсобные, семейные, крестьянские, и 
фермерские хозяйства. 

Для современной России важно решить ряд зна-
чимых вопросов: на что делать ставку в аграрной 
политике – на крупные холдинги, семейные 
фермы или средние по размеру устойчивые аг-
ропредприятия. Здесь может быть полезен меж-
дународный опыт интеграции крупного и малого 
бизнеса, понимание роли холдингов в мировой 
экономической структуре сельского хозяйства.  

В целом, интеграция и укрупнение сельского 
хозяйства являются международной тенденцией. 
Однако её масштабы и характер имеют опреде-
лённую специфику. Главным различием крупных 
комплексов в развивающихся и развитых стра-
нах является характер интеграции агентов, про-
изводящих продукцию. Для развитых стран ха-
рактерна так называемая «неполная» интегра-
ция, когда первичный этап сельскохозяйственного 
производства является самостоятельным бизнес-
процессом, реализуемым семейными фермами. 
Эта модель позволяет семейным фермам инте-
грироваться в крупный бизнес посредством сер-
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висной кооперации либо за счёт системы долго-
срочных контрактов на реализацию продукции с 
переработчиками или закупочными компаниями. 
Такие контракты создают фермерам выгодные 
условия, мотивируя их осуществлять постоянное 
или расширенное воспроизводство. В то же вре-
мя, интегратор – компания верхнего уровня, обес-
печивает себя бесперебойным источником сель-
скохозяйственного сырья, обеспечивая требуемое 
качество за счёт консультаций, поставки ферме-
рам техники, агрохимии, сортовых семян и пле-
менных животных [0]. 

Другая модель, наиболее ярко представленная в 
развивающихся странах, в том числе России, 
заключается в полной интеграции, когда все 
производственные циклы осуществляются в 
рамках одного предприятия. Экстенсивный рост 
агрохолдингов осуществляется за счёт скупки 
или долгосрочной аренды ключевого средства 
производства – сельскохозяйственных угодий. 
Этот процесс явление получил название land 
grabbing, что фактически можно перевести с ан-
глийского языка как «земельное ограбление», 
хотя формально его называют аккумуляцией 
земли эффективными собственниками. 

Следует отметить, что такая ситуация сложи-
лась, в том числе и по объективным причинам. В 
условиях неразвитости рыночной экономики 
масштабы деятельности и интеграции компаний 
имеют большое значение. Крупная структура 
может позволить себе содержать квалифициро-
ванных юристов, аудиторов и профессиональ-
ных сотрудников служб безопасности, что сводит 
риски несанкционированных воздействий на 
компанию к нулю. Здесь может быть показатель-
ным пример французской компании Bonduelle, 
деятельность которой в развитых странах со-
средоточена на производстве консервированных 
овощей, но не на их выращивании. Развивая 
свой бизнес в России компания столкнулась с 
проблемой отсутствия достаточного количества 
надёжных и удовлетворяющих необходимым 
стандартам качества поставщиков сырья. В ре-
зультате компания сама стала одним из крупных 
аграрных операторов [0]. 

На этапе становления рыночной системы в 
сельскохозяйственной отрасли существующая 
модель оправдана, поскольку она стимулирова-
ла привлечения огромного потока инвестиций. 
Это позволило в 2016 году вывести страну в ли-
деры по экспорту пшеницы, а в 2017 году со-
брать рекордный за всю истории урожай зерно-
вых – более 130 млн тонн. В ряде отраслей и 
регионах за короткий срок произошёл качествен-
ный прорыв, на который, при других обстоятель-
ствах потребовались бы десятки лет. Также 
укрупнение российского агробизнеса резко по-
высило лоббистский потенциал отрасли в целом, 
что сделало возможным повышение таможенно-
тарифной защиты рынка и увеличение прямой 
бюджетной поддержки аграрного сектора. Таким 
образом, возникновение агрохолдингов стало 
доступным и понятным способом ускоренной 
«перезагрузки» и реиндустриализации отече-
ственного сельского хозяйства [0]. В то же вре-
мя, дальнейшее развитие сельскохозяйственной 

отрасли должно учитывать и социальный аспект 
развития сельских территорий. 

Здесь основной проблемой являются сложности, 
связанные с кооперацией. Известный отече-
ственный исследователь и основатель междис-
циплинарного крестьяноведения А.В. Чаянов 
ещё в 1925 году обосновал, что при прочих рав-
ных условиях крупное хозяйство поставлено в 
лучшие условия, чем мелкое [0]. В современных 
условиях кооперативы могут быть не менее эф-
фективны, чем агрохолдинги. В большинстве 
стран Западной Европы фермеры состоят в раз-
личных ассоциациях, объединениях и союзах, 
которые охватывают сельское хозяйство систе-
мой различных кооперативных форм. Это обес-
печивает сферу аграрного производства мате-
риально-техническими ресурсами, переработкой, 
рынком сбыта продукции, кредитами [0]. 

Проблема отечественной кооперации остаётся 
не разрешённой до сих пор. Значительная часть 
кооперативов существует формально, во многих 
из них деятельность ведётся в интересах от-
дельных лиц, а рядовые члены зачастую не 
участвуют в управлении. Исследователи сходят-
ся во мнении, что эти негативные явления обу-
словлены комплексом факторов, главный из ко-
торых социально-психологический. Недоверие, 
низкий уровень научно-методического обоснова-
ния и пропаганды, недостаточная информиро-
ванность фермеров относительно принципов и 
идеологии кооперации препятствуют их реали-
зации [0]. Основная причина сложившейся ситу-
ации видится в историческом опыте принуди-
тельной коллективизации, проводимой в СССР в 
период с 1928 по 1937 годы. Логично предполо-
жить, что смена поколений позволит эту пробле-
му в значительной степени решить. 

Возвращаясь к вопросу взаимоотношений мало-
го и крупного агробизнеса, представляется, что 
сельское хозяйство в нашей стране должно быть 
представлено различными с точки зрения орга-
низационных форм и масштабов деятельности 
предприятиями. Диверсифицированная модель 
аграрной экономики позволит, с одной стороны, 
решить многие социальные проблемы села, с 
другой – оставаться нашей стране одним из 
крупнейших экспортёров сельскохозяйственной 
продукции. Формирование необходимого балан-
са должно осуществляться при непосредствен-
ном государственном участии. Регулирование 
взаимоотношений между фермерами и агрохол-
дингами, создание системы справедливого рас-
пределения сельскохозяйственных угодий не-
возможны при помощи только рыночных меха-
низмов. 

Выстраивание системы управления сельскими 
территориями для их сбалансированного разви-
тия должно осуществляться на всех уровнях 
власти. На федеральном уровне должна за-
кладываться концептуальная основа аграрной 
политики страны. Сегодня, по мнению практиков, 
Министерство сельского хозяйства эту функцию 
в полной мере не реализует [0]. За последние 
десятилетия сложился лишь региональный под-
ход к формированию аграрной политики, что 
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является следствием сельскохозяйственной 
специфики регионов, обусловленных множе-
ственностью природно-климатических условий 
страны. Вышеприведённый пример с Белгород-
ской областью является тому подтверждением. 
Выходом из сложившейся ситуации может быть 
создание отдельной государственной структуры, 
ответственной за развитие различных форм 
бизнеса в АПК. 

Принципиальной задачей регионального уров-
ня власти является обеспечение контроля над 
распределением ресурсов, с учётом принципа 
социальной справедливости. Только при условии 
равного доступа к сельскохозяйственным угодь-
ям малый бизнес сможет конкурировать с агро-
холдингами. Сегодня формально многие сель-
ские жители имеют право на земельные паи, 
которые выделялись с учётом переустройства 
колхозов и совхозов на коммерческие рельсы. 
Однако фактически люди не могут ими восполь-
зоваться по причине юридических и бюрократи-
ческих сложностей при оформлении наделов, а 
также отсутствия опыта самостоятельной рабо-

ты на земле. Зачастую представители крупного 
бизнеса пользуются такой ситуацией и оформ-
ляют землю для собственного использования, 
обходясь при этом минимальной компенсацией 
пайщикам. 

Если полномочия властей федерального и реги-
онального уровней по развитию села носят, в 
основном рамочный характер, то основная ис-
полнительская работа должна осуществляться на 
уровне муниципалитетов. Здесь большая роль 
отводится органам местного самоуправления, 
которые в условиях развитого гражданского об-
щества являются инициаторами позитивных пре-
образований в своей социально-территориаль-
ной общности. В России существует опыт реше-
ния многих проблем силами местного само-
управления и жителей сёл, поэтому можно с 
уверенностью утверждать, что инициативы «сни-
зу» могут оказать значительное влияние на раз-
витие сельских территорий. В частности, на ло-
кальном уровне, при правильном подходе, может 
быть решена одна из ключевых проблем – по-
требительская и производственная кооперация. 
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Аннотация. Статья посвящена методическому 

обоснованию и разработке аналитического ап-

парата и прогнозного инструментария динами-

ческого индикативного моделирования парамет-

ров и границ «коридоров» устойчивого социаль-

но-экономического развития региона на основе 

критериев экономической безопасности и капи-

тализации. На основе выдвинутой гипотезы о век-

торном динамическом характере развития реги-

онов в пространстве (скалярном поле) устойчиво-

го развития автором предложены показатели и 

формулы расчета модельных векторных характе-

ристик развития, проведен цикл эксперименталь-

ных расчетов в разрезе регионов ЦФО. Предло-

женные индикаторы могут быть использованы для 

выявления угроз экономической безопасности и 

резервов роста капитализации региональной 

экономики, определения альтернативных сцена-

риев и оптимальных стратегий устойчивого разви-

тия региональных экономических систем в усло-

виях глобальной геополитической и экономиче-

ской нестабильности. 
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basis of the hypothesized of the vector and dy-

namic nature of the development of regions in 

space (scalar field) of sustainable development 
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ктуальность

1 исследования условий и фак-
торов устойчивого развития регионов Рос-

сии в настоящее время возрастает под влияни-
ем нарастающих проявлений геополитической и 
экономической нестабильности мировой эконо-
мики. Для обеспечения устойчивого развития 
региональных систем необходимо глубокое по-
нимание социально-экономических процессов, 

                                                           

1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-00304 
мол_а. 

явлений и их взаимосвязей, исследование акту-
альной ситуации и тенденций изменения индика-
торов развития и последствий принимаемых 
управленческих решений. В связи с этим стано-
вятся все более значимыми проблемы разработ-
ки эффективных подходов к планированию и 
прогнозированию устойчивого развития регио-
нов. Их разрешение сопряжено со сложностями 
методического и практического характера, обу-
словленными несогласованностью целей (по 
уровням, горизонтам и субъектам управления), 
отсутствием методологии анализа и эффектив-
ного использования управленческой информа-

А 
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ции, недостаточной системностью и методиче-
ской разработанностью направлений стратеги-
ческого планирования на региональном уровне. 
В результате имеют место некачественные про-
гнозные оценки основных индикаторов устойчи-
вого развития регионов со стороны органов вла-
сти, что требует их перманентной корректировки 
непосредственно в ходе реализации стратегий. 

Выше перечисленные проблемы объективно 
обуславливают необходимость качественного 
переосмысления и дальнейшего развития мето-
дов стратегического планирования и прогнози-
рования устойчивого социально-экономического 
развития регионов на основе учета постоянных 
изменений индикаторов, внутренних и внешних 
условий национальной и глобальной конкурент-
ной среды. Среднесрочное и долгосрочное пла-
нирование и прогнозирование в этом случае 
требует разработки и использования механиз-
мов согласования интересов и стратегий субъек-
тов различного уровня, процедур мониторинга и 
своевременной корректировки индикаторов 
устойчивого развития регионов. Перспективным 
направлением оптимизации стратегического 
планирования и прогнозирования устойчивого 
социально-экономического развития территорий 
является использование методов экономико-
математического моделирования [7]. 

Проведенный нами ранее анализ взаимосвязи 
капитализации, экономической безопасности и 
устойчивого развития региональной экономики 
показал наличие определенных зависимостей 
между развитием процесса капитализации ре-
сурсного потенциала региона, уровнем экономи-
ческой безопасности региональной экономиче-
ской системы и ее устойчивым развитием [1]. На 
основании выявленных взаимосвязей был раз-
работан инструментарий оценки устойчивого 
социально-экономического развития региона на 
основе индикаторов капитализации и экономиче-
ской безопасности, определены критерии и про-
ведена типология регионов [2]. В продолжение 
исследования представляется необходимым 
разработать методические основы индикативно-
го моделирования устойчивого социально-
экономического развития региона на основе кри-
териев капитализации и экономической безопас-
ности, что позволит использовать капитализа-

цию в качестве целевой категории, а экономиче-
скую безопасность в качестве ограничительного 
условия для выявления угроз и резервов роста 
региональной экономики, определения альтер-
нативных сценариев при разработке региональ-
ных стратегий устойчивого социально-экономи-
ческого развития. 

Выбор метода моделирования определяется 
целями исследования и подходами к изучаемой 
экономической ситуации, системностью процес-
са создания и использования модели. Необхо-
димо также учитывать, что даже наиболее точ-
ные и перспективные модели развития (модели 
кластерного типа, нейросетевые, веерные, логи-
ко-морфологические и др.) достаточно досто-
верно отражают штатный режим функциониро-
вания региональной экономики. А современное 
развитие в условиях глобальной экономической 
нестабильности и нарастающих геополитических 
вызовов вносит значительные коррективы в су-
ществующие приоритеты, формирует новые 
угрозы и трансформирует ресурсную базу разви-
тия. Это актуализирует модели, имеющие в ос-
нове допустимые границы стратегического ма-
неврирования – принципа, предлагаемого в ка-
честве смысловой составляющей структурных, 
векторных, системно-динамических моделей            
[3; 4; 5]. 

Векторы широко используются в науках, приме-
няющих скалярные и векторные величины, в том 
числе, и в экономике. В предыдущих материалах 
данного исследования [2] были рассчитаны ин-
дикаторы капитализации и экономической без-
опасности региона, представленные скалярными 
величинами и характеризующие положение (ко-
ординаты) региона в определенный момент вре-
мени в пространстве (скалярном поле) устойчи-
вого экономического развития. Следовательно, 
изменение положения региона за период или 
несколько периодов времени (направление его 
развития) можно изобразить вектором, имеющим 
определенные координаты в двумерном про-
странстве, образованном осями «Капитализа-
ция» и «Экономическая безопасность». Векторы 
устойчивого развития для типопредставитель-
ных модельных регионов каждой из четырех вы-
деленных ранее [2] типологических групп с 2010 
по 2014 годы изображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Векторы устойчивого развития модельных регионов за 2010–2014 гг. 
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Далее, опираясь на гипотезу о векторном дина-
мическом характере развития регионов в про-
странстве (скалярном поле) устойчивого разви-
тия, определим модельные векторные характе-
ристики развития исследуемых регионов после-
довательно по годам и за весь период в целом 
по формулам: 

 ;1−−= nnCn CCD  (1) 

 ;1−−= nnSn SSD  (2) 

 ;SnCnn DDD +=  (3) 

 ;))()(( 2
12

1
2

1 −− −+−= nnnnn SSCCD  (4) 
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Dn D

D
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где DCn – проекция вектора устойчивого развития 
на ось капитализации в n-м периоде, Cn – инди-
катор капитализации в n-м периоде, Cn-1 – инди-
катор капитализации в n-1-м периоде, Dsn – про-
екция вектора устойчивого развития на ось эко-
номической безопасности в n-м периоде, Sn – 
индикатор экономической безопасности в n-м 
периоде, Sn-1 – индикатор экономической без-
опасности в n-1-м периоде, Dn – сумма проекций 
вектора устойчивого развития на оси капитали-
зации и экономической безопасности, Dn – 
длина вектора устойчивого развития в n-м пери-
оде, VDn – скорость устойчивого развития в n-м 
периоде, Grad – градиент устойчивого развития. 

Под градиентом устойчивого развития мы предла-
гаем понимать, базируясь на работе Шедько Ю.Н. 
Совершенствование механизмов управления 
устойчивым развитием региона [8], направление 
наибольшего возрастания индикаторов капитали-
зации и экономической безопасности в простран-
стве (скалярном поле) устойчивого развития, при 
переходе от одного периода времени к другому, по 
величине равное максимальной скорости устойчи-
вого развития за период исследования. Результа-
ты проведения цикла экспериментальных расчетов 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Векторные характеристики устойчивого развития регионов ЦФО в 2010–2014 гг. 

Регион 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Grad 
Dn Dn VDn Dn Dn VDn Dn Dn VDn Dn Dn VDn 

Белгородская область 0,16 0,12 1,27 –0,02 0,06 –0,33 –0,08 0,11 –0,69 –0,09 0,11 –0,80 1,27 
Брянская область 0,02 0,06 0,29 0,01 0,02 0,53 0,14 0,11 1,30 0,01 0,01 1,16 1,30 
Владимирская область 0,04 0,06 0,67 –0,06 0,09 –0,74 0,05 0,04 1,22 0,06 0,05 1,19 1,22 
Воронежская область 0,10 0,07 1,38 0,03 0,03 0,88 0,13 0,10 1,31 0,17 0,15 1,13 1,38 
Ивановская область 0,07 0,10 0,66 –0,01 0,03 –0,21 0,04 0,04 1,00 0,01 0,01 0,60 1,00 
Калужская область –0,02 0,09 –0,26 0,17 0,14 1,19 0,02 0,03 0,77 –0,07 0,05 –1,25 1,25 
Костромская область 0,01 0,06 0,20 0,01 0,02 0,34 0,03 0,04 0,86 0,12 0,10 1,17 1,17 
Курская область 0,10 0,07 1,41 0,06 0,04 1,41 0,00 0,05 0,08 0,05 0,04 1,22 1,41 
Липецкая область –0,02 0,11 –0,17 –0,09 0,12 –0,72 0,05 0,04 1,13 0,13 0,11 1,16 1,16 
Московская область 0,17 0,17 1,00 0,27 0,19 1,37 0,14 0,12 1,13 –0,01 0,09 –0,07 1,37 
Орловская область 0,13 0,10 1,37 0,06 0,04 1,41 0,00 0,05 0,05 0,02 0,01 1,40 1,41 
Рязанская область 0,02 0,06 0,42 0,16 0,13 1,20 0,09 0,06 1,41 –0,09 0,10 –0,89 1,41 
Смоленская область 0,07 0,06 1,11 0,02 0,03 0,74 0,00 0,04 –0,06 –0,02 0,02 –1,00 1,11 
Тамбовская область 0,10 0,07 1,41 0,09 0,06 1,35 0,13 0,10 1,31 0,14 0,12 1,15 1,41 
Тверская область 0,04 0,05 0,77 –0,07 0,11 –0,68 0,00 0,05 0,07 –0,06 0,07 –0,85 0,77 
Тульская область 0,00 0,07 0,04 0,05 0,03 1,34 0,03 0,04 0,66 0,06 0,05 1,18 1,34 
Ярославская область –0,05 0,14 –0,37 0,09 0,06 1,41 0,05 0,05 1,06 0,01 0,02 0,44 1,41 
г. Москва 0,06 0,29 0,20 0,06 0,15 0,42 0,29 0,21 1,40 –0,17 0,27 –0,61 1,40 
 

Исходя из полученных результатов исследования, 
можно сделать вывод, что устойчивое экономиче-
ское развитие региона представляет собой раз-
нонаправленный процесс эволюции региональной 
экономической системы, подверженный влиянию 
многих факторов. Он характеризуется большим 
числом флуктуаций, происходит не прямолинейно 
по восходящей траектории, а в процессе после-
довательной смены фаз (периодов) снижения и 
роста количественных и качественных показате-
лей экономики. Развитие может быть охарактери-
зовано как позитивными, так и негативными тен-
денциями, как положительными, так и отрица-
тельными (нулевыми) показателями. Позитивно-

векторной характеристикой устойчивого экономи-
ческого развития является такое, которое, в ко-
нечном итоге, компенсирует нулевые и отрица-
тельные значения индикаторов. Предложенные 
векторные характеристики индикативного моде-
лирования устойчивого развития могут быть ис-
пользованы для выявления угроз экономической 
безопасности и резервов роста капитализации 
региональной экономики в границах «коридоров» 
устойчивого развития, определения альтернатив-
ных сценариев и выстраивания оптимальной 
стратегии функционирования региональных эко-
номических систем в условиях глобальной геопо-
литической и экономической нестабильности. 
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Аннотация. В статье определяется влияние 

базисного риска на выбор стратегии и ин-

струмента хеджирования продовольственной 

пшеницы компаниями зернового подкомплекса 

АПК. Анализируется ценовая динамика и осо-

бенности наличного (физического) рынка пше-

ницы на базисе поставки ФОБ Новороссийск. 

Рассматриваются проблемы, препятствующие 

эффективному хеджированию посредством 

зерновых фьючерсов в Российской Федерации. 

Выделяются возможные пути снижения риска 

колебания рыночных цен компаниями АПК на 

текущем этапе развития рынка базисного акти-

ва и биржевого рынка в сегменте зерновых 

фьючерсных контрактов. 
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егодня потребность в разработке методов 
хеджирования относится в первую очередь 

к компаниям, занимающимся импортом сырье-
вых товаров таких, как сахар-сырец, соя, и экс-
портом зерновых товаров, нефти, природного 
газа, золота, серебра, черных и цветных метал-
лов и т.д. Это обуславливается тем, что цены на 
сырьевые товары в большей степени реагируют 
на фундаментальные факторы [1].  

В свою очередь отметим, что зерновой рынок 
имеет циклический характер развития. Его эко-
номические циклы не имеют одинаковой про-
должительности и интенсивности, что значи-
тельно затрудняет их прогнозирование. А их 
развитие связано с целым рядом факторов, дей-
ствующих одновременно, таких как климатиче-
ские периоды, проблемы продовольственной 
инфраструктуры, периоды производственного 
обновления и т.д. 

На сегодняшний день российская пшеница являет-
ся одной из основных экспортируемых продоволь-
ственных культур, на которую приходится свыше 
60 % валового сбора зерновых культур. В                   

2017 году «впервые в Российской Федерации было 
собрано 85,8 млн. тонн пшеницы в чистом весе, что 
на 17,1 % превышает показатель 2016 года                  
(73,3 млн тонн) и на 50,4 % выше среднего уровня 
за последние пять лет (56,5 млн тонн)» [2]. 

В своем исследовании «Хеджирование финан-
совых рисков российскими компаниями на рынке 
производных финансовых инструментов» Мило-
валов И.Ю. определяет, что российская практика 
хеджирования показывает, что за последние 
годы само отношение к рискам у компаний суще-
ственно изменилось. Зафиксировать и защитить 
благоприятную структуру себестоимости инве-
стиций от риска колебания мировых цен и тем 
самым стабилизировать приемлемый уровень 
рентабельности бизнеса становится выгоднее, 
чем пытаться получить сверхприбыли на между-
народных биржах. Растет понимание того, что, 
применяя высокоэффективные технологии риск-
менеджмента, основанные на новейших разра-
ботках в области математических финансов и 
прикладной статистики, компании смогут решать 
такие корпоративные задачи, как нейтрализация 
колебаний цен на сырье, оборудование и гото-

С 
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вую продукцию [3]. Несмотря на очевидные пре-
имущества у хеджирования есть существенные 
недостатки, которые характеризуются: во-
первых, его платностью (брокерские комиссии, 
погашение требований по маржин коллу и т.д.), 
во-вторых, вероятностью уменьшения прибыли 
компании при изменении рыночной конъюнкту-
ры, в-третьих, отсутствием ликвидных товарных 
бирж, специализирующихся на торговли зерном, 
на территории Российской Федерации.  

Концепция хеджирования в товарных рынках в 
целом такая же, как и в финансовых рынках, – 
смягчить воздействие колебания цен на физиче-
скую позицию. Под физической позицией подра-
зумевается фактически купленный или продан-
ный компанией товар. Наиболее распространен-
ные инструменты, которые используются с це-
лью хеджирования, - это фьючерсные контракты. 
Они, в основном, высоко ликвидны и транспа-
рантны, а риск дефолта контрагента берет на 
себя биржа, на которой они торгуются. В свою 
очередь доктор экономических наук Левин В.С. и 
Матвеева Т.А. определяют, что «фьючерс на 
зерно – это обращающийся на бирже производ-
ный финансовый инструмент, предусматриваю-
щий обязанность его продавца или покупателя 
периодически перечислять денежные суммы 
противоположной стороне в зависимости от из-
менения рыночной цены зерна и (или) наступле-
ния обязательства, предполагающего поставку 
зерна в предусмотренный срок» [4]. Фьючерсы 
подвержены колебаниям рыночных цен и отли-
чаются высокой стандартизацией по сравнению 
с их внебиржевыми аналогами. В ситуациях, ко-
гда нет фьючерсов на товары, торгуемых на 
рынке, хеджирование осуществляется с исполь-
зованием фьючерсных контрактов на взаимосвя-
занные товары (высоко коррелирующие).  

В мировой практике выделяют три основных ме-
тода хеджирования: 

1. Короткий хедж. Он применяется, когда ком-
пания занимает длинную физическую позицию, 
т.е. она владеет товаром, и ей необходимо про-
давать фьючерсные контракты, занимая корот-
кую позицию по деривативам при ожидании па-
дения цен; 

2. Длинный хедж применятся, когда компания 
наоборот занимает длинную позицию по дерива-
тивам, чтобы хеджировать короткую физическую 
позицию, ожидая рост цен; 

3. Перекрестное хеджирование применяется, 
когда существует рыночный риск, который необ-
ходимо смягчить, но нет фьючерсов на основные 
товары, доступных для торговли на рынке. 

Анализ целесообразности использования какого-
либо инструмента хеджирования проводится по 
двум аспектам: установление связи между це-
нами на физическом и фьючерсном рынках; 
оценка изменения базиса (разница между цена-
ми на физическом и фьючерсном рынках) в рас-
сматриваемом периоде. Динамика базиса может 
характеризоваться его укреплением или ослаб-
лением (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Изменение динамики базиса 
*источник: авторская разработка 

При укреплении базиса наличная цена повыша-
ется в течение определенного периода относи-
тельно фьючерсной цены, при ослаблении – 
наоборот. Базис может быть сильным и слабым, 
как и при понижении, так и при повышении цен, 
так как динамика базиса отражает их соотноше-
ние, а не уровень.  

При хеджировании риск колебания цен на физи-
ческом рынке заменяется базисным риском. Та-
кой риск существует, потому что характеристики 
хеджирующего инструмента редко бывают иден-
тичными характеристикам физического товара. 
Базисный риск значительно меньше ценового 
риска, однако динамика базиса может значи-
тельно повлиять на результат хеджирования 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние динамики базиса  
на результат хеджирования [5] 

Ослабление базиса Укрепление базиса 
Длинный 
хедж 

Короткий 
хедж 

Длинный 
хедж 

Короткий 
хедж 

Прибыль Убыток Убыток Прибыль 
 

Ключевым фактором, влияющим на величину 
базисного риска, является выбор фьючерсного 
контракта, используемого для хеджирования. 
Этот выбор состоит из двух компонентов: выбор 
базового актива фьючерсного контракта и выбор 
месяца поставки. 

Условием выбора базового актива фьючерсного 
контракта является его сильная корреляция с 
хеджируемым активом. Если корреляция поло-
жительная, то соответственно следует занять 
короткую позицию при хеджировании, если отри-
цательная, то, наоборот, длинную. В других об-
стоятельствах необходимо выполнить тщатель-
ный анализ и определить, какие из доступных 
фьючерсных контрактов имеют фьючерсные 
цены, наиболее сильно коррелирующие с ценой 
хеджируемого актива.  

Отсутствие ликвидной товарной биржи в Россий-
ской Федерации и низкая корреляция цен на 
отечественную пшеницу с зарубежными биржа-
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ми (CBOT и Euronext), что подтверждалось в 
более ранних исследованиях автора [1], ослож-
няют поиск подходящего хеджирующего фью-
черсного контракта или делают хеджирование 
мало неэффективным и дорогим.  

Ликвидность рынка – один из факторов, определя-
ющих стоимость реализации хеджирующих страте-
гий, так как высокие спрэды между котировками на 

покупку и продажу в совокупности с высокими ко-
миссиями могут лишить экономического смысла 
операции с биржевыми инструментами. 

Согласно данным официального сайта «Нацио-
нальная товарная биржа» [6], стоимостной объ-
ем договоров, заключенных на её организован-
ных торгах на товарном рынке за 2017 год, вы-
глядит следующим образом (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Стоимостной объем договоров, заключенных на организованных торгах  
АО Национальная товарная биржа (АО НТБ) на товарном рынке 

 
Из рисунка 2 видно, объем торгов в стоимостном 
выражении на АО Национальная товарная бир-
жа возрастал на протяжении 2017 года, достиг-
нув максимума в декабре на уровне 2114,                 
30 млн рублей, однако оставался равным 0 в 
период с января по март. На АО НТБ осуще-
ствились организованные поставочные торги 
зерном (пшеница, ячмень кормовой и кукуруза 
кормовая) и сахаром в форме договоров своп и 
форвардных договоров. Из данной динамики 
следует вывод, что АО НТБ, как ведущий проект 
товарной биржи в Российской Федерации, харак-
теризуется низкой ликвидностью и оборотом 
сделок. К примеру, по данным официального 

сайта CME Group [7] за только один день на                
16 февраля оборот сделок в секции агрокульту-
ры в Группе Чикагской товарной биржи составил 
1,8 млн.  

Согласно историческим данным движения цен на 
продовольственную пшеницу в Черноморском 
регионе, выгруженным с информационной си-
стемы Thomson Reuters (платформа Eikon), 
среднее значение цены на пшеницу в течении 
2017 года фиксировалось на уровне 189 долла-
ров США на метрическую тонну (usd/mt), при 
минимальном значении 180 usd/mt и максималь-
ном значении 196 usd/mt (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Цены на продовольственную пшеницу на базисе поставки ФОБ Новороссийск 
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Накладывая на выше рассмотренный рисунок 3 
график динамики фьючерсных цен на пшеницу 
на Чикагской товарной бирже (CBOT), можно 
увидеть, что фьючерс на американскую пшеницу 

намного более волатилен, чем наличный рынок 
на базисе поставки ФОБ Новороссийск, и харак-
теризуется высоким влиянием на изменение 
макроэкономической ситуации (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Сравнение динамики цен на пшеницу на наличном рынке на базисе поставки  
ФОБ Новороссийск и фьючерсных контрактов, торгующихся на CBOT 

 
Отметим, что на сегодняшний день на ОА Нацио-
нальная товарная биржа из фьючерсных контрак-
тов в товарной секции обращается только расчет-
ный фьючерс на сахар – сырец [6]. В свою оче-
редь, по мнению авторов, необходимо расширение 
линейки торгуемых инструментов, в первую оче-
редь, это касается пшеницы, ввиду высокой доли в 
валом сборе зерновых и зернобобовых культур. 

В своем исследовании доктор экономических 
наук Левин В.С. и Матвеева Т.А. определяют, 
что «для достижения ликвидности торгов зерно-
выми фьючерсами необходимо соблюдение не-
скольких условий: 

1. Рынок базисного актива должен быть разви-
тым, волатильным и информационно прозрачным; 

2. Основной объем базисного актива должен 
находиться у большого числа участников; 

3. Биржа обязана обеспечить минимальную 
ликвидность контракта (например, институт мар-
кет-мейкеров), в торговле должны участвовать 
все типы инвесторов – спекулянты, хеджеры и 
арбитражеры» [4]. 

В свою очередь доктор экономических наук Алту-
хов А.И. отмечает, что сегодня «неразвитость 
оптовых рынков способствует неоправданно 
большому числу посреднических звеньев на пути 
движения зерна от производителей к потребите-
лям, выбросу часто заведомо необъективной ин-
формации. Это прямо или косвенно приводит к 
занижению цен на зерно, закупаемое у его произ-
водителей, завышению розничных цен на конеч-
ную продукцию зернопродуктового подкомплекса 
для потребителей, существенно искажая реаль-
ные механизмы функционирования зернового 
рынка, вызывая неадектавную реакцию сель-
скозозяйственных товаропроизводителей» [8]. 

В настоящее время одним из существенных пре-
пятствий на пути развития рынка зерновых фью-
черсных контрактов в Российской Федерации 
является отсутствие достаточного количества 
отечественных и иностранных участников торгов 
(спекулянтов, хеджеров, арбитражеров) в дан-
ном сегменте финансового рынка.  

Исходя из приведенного исследования следует, 
что рынок базисного актива (пшеницы) недоста-
точно волатилен и информационно прозрачен, а 
АО Национальная товарная биржа характеризу-
ется низкой ликвидностью. По мнению авторов, 
при данных обстоятельствах компания, заинте-
ресованная в хеджировании, будет принимать на 
себя существенный базисный риск. 

С точки зрения компании зернового подкомплек-
са АПК, принимая во внимание текущий этап 
развития рынка базисного актива и биржевого 
рынка в сегменте зерновых фьючерсных кон-
трактов, выделим следующие возможные пути 
снижения риска колебания рыночных цен: 

1. Установление лимита допустимого риска 
внутри компании; 

2. Ежедневная переоценка текущей стоимости 
портфеля по рыночным ценам закрытия преды-
дущего дня торгов; 

3. Диверсификация портфеля по разным фи-
нансовым инструментам; 

4. Проведение спекулятивных операций при 
подходящей рыночной конъюнктуре; 

5. В случае неэффективного хеджирования 
биржевыми инструментами отказ от них в сторо-
ну внебиржевых – товарного свопа и форвардно-
го контракта. 
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Аннотация. В данной статье предпринимается 

попытка проанализировать связь между обес-

печением финансовой грамотности населения 

и решением проблем, которые возникают у 

российских граждан в качестве участников 

финансовых отношений. Проблематика актуа-

лизирируется на основе данных статистическо-

го учета и социологических опросов, которые 

свидетельствуют о том, что значительная часть 

населения Российской Федерации имеет фи-

нансовые затруднения из-за отсутствия эле-

ментарной грамотности в этой области эконо-

мики. В качестве способа решения указанной 

проблемы автор предлагает обучение школьни-

ков основным принципам управления финан-

сами домохозяйств, что предполагает включе-

ние в учебные планы профилей педагогическо-

го направления учебного курса «Финансовая 

грамотность». 
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просрочки по кредитным платежам, банкрот-

ство граждан, школьники, обучение, педагоги-

ческое направление. 

 

   

Annotation. This article attempts to analyze the 

relationship between the provision of financial lit-

eracy of the population and the solution of prob-

lems that arise in Russian citizens as participants in 

financial relations. The problems are updated on 

the basis of statistical data and sociological sur-

veys, which indicate that a significant part of the 

population of the Russian Federation has financial 

difficulties due to the lack of basic literacy in this 

area of the economy. As a way to solve this prob-

lem, the author offers teaching schoolchildren's the 

basic principles of household Finance manage-

ment, which involves the inclusion in the curriculum 

of the pedagogical direction of the training course 

«Financial literacy». 
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настоящее

1
время обучение финансовой 

грамотности приобретает особо важное 
значение. Связано это с тем, что построение 
потребительского общества, которое, подобно 
другим развитым странам, начинает формиро-
ваться и в России, предполагает активную вклю-
ченность самых широких групп населения в си-
стему финансово-экономических отношений. 

                                                           

1 Данная статья выполнена в рамках реализации кон-
тракта № FEFLP/QCBS-3.22 «Обучение студентов пе-
дагогических специальностей методике преподавания 
курсов финансовой грамотности в учреждениях обще-
го, среднего профессионального и дополнительного 
образования в Российской Федерации» 

Граждане Российской Федерации берут кредиты 
(на постройку домов, покупку квартир, приобре-
тение дорогих товаров для бытовых нужд, в том 
числе автомобилей), вкладывают свои средства 
в тех или иных формах на счета кредитных орга-
низаций, каким-то другим способом становятся 
участниками взаимодействий в качестве субъек-
тов финансовой системы.  

Финансовая активность населения обычно уси-
ливается в периоды социально-экономической 
стабильности. Появляется уверенность в зав-
трашнем дне, доверие к финансовым институ-
там, убежденность в возможность государства 
контролировать ситуацию на финансовых рын-

В 
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ках и не допустить там кризисных явлений, спо-
собных нанести ущерб экономическим интере-
сам граждан. В этом смысле актуальность заяв-
ленной проблематики становится ещё более зна-
чимой, т.к. в последние полтора года страна по-
степенно начинает выходить из кризиса, куда она 
попала по двум совокупным и равноценным по 
своей релевантности причинам: экономическим 
санкциям и падению цен на энергоносители.  

О росте финансовой активности россиян свиде-
тельствует ряд важных цифр. Ситуация стала 
исправляться уже с начала 2017 года. Так, со-
гласно данным Объединенного кредитного бюро, 
с марта 2017 года жители России взяли в долг 
финансово-кредитных учреждениях, если гово-
рить о количественном исчислении, то 2180000 
кредитов. Это по статистике на 3 % больше, чем 
в марте 2016 года. Однако куда важнее то, что 
заемщики начали брать кредитные суммы в куда 
большем размере, чем в 2015–2016 годах, что 
говорит о росте доходов граждан и их убежден-
ности в своей кредитоспособности. Если переве-
сти ситуацию в формат «голых цифр», то объем 
рынка кредитования населения только за один 
год увеличился на 32 %, а если в денежном эк-
виваленте, то на 325.3 млрд руб. Особо показа-
тельно, что самый большой рост, как в количе-
ственном, так и в денежном эквиваленте проде-
монстрировали наличные кредиты. Всего граж-
данами России было взято у банков около 
1630000 подобных кредитов, что равняется сум-
ме 183.9 млрд. руб. В денежном измерении рост 
измеряется сороками процентами. После кризи-
са вновь «пошла в гору» система автокредито-
вания, оказавшаяся на несколько лет в глубокой 
депрессии. Денежный объем кредитов в этой 
области вырос на 20.2 млрд руб., что в процент-
ном измерении достигает тридцати восьми пунк-
тов. То же можно сказать и о рынке ипотеки, пе-
реживавшем особо масштабный упадок. Сейчас 
он вновь перешел в стадию роста, хотя до кри-
зисных показателей пока не добрался [1].  

Таким образом, актуальность проблематики, 
связанной с включенностью населения в финан-
совую активность не вызывает вопросов. В то же 
время, проблему можно развернуть в иную плос-
кость: а насколько позитивно мы можем оценить 
широкую включенность населения в участие в 
финансовых операциях с точки зрения возмож-
ности обеспечения экономической безопасности 
каждого конкретного домохозяйства? Значи-
мость этого вопроса проявляется в том, что все 
кредитно-заемные акции, подобно любому акту 
предпринимательской деятельности, проводятся 
на началах рисках. И пусть сходство с предпри-
нимательством во многом является условным, 
даже формальным, по меньшей мере один ас-
пект рассматриваемой проблематики может счи-
таться значимым даже с позиции этого ракурса 
вопроса. Речь идет о способности заемщика вы-
полнять свои обязательства перед кредитором. 
Иными словами, о кредитоспособности. Между 
тем, оценить свою собственную кредитоспособ-
ность, не обладая при этом необходимой фи-
нансовой грамотностью, едва ли возможно. По-
этому далее мы рассмотрим масштаб проблемы 
в контексте того, как влияет отсутствие финан-

совой грамотности на расширение количества 
некредитоспособных заемщиков граждан в Рос-
сийской Федерации.  

Численность россиян, бравших когда-нибудь 
банковские кредиты, за последние три года, как 
свидетельствует ВЦИОМ, увеличилось с 58 % до 
современных 67 %. При этом не менее 47 % ука-
зали на то, что пользовались банковскими зай-
мами неоднократно. Данный опрос был прове-
ден 15 ноября 2017 г. (в выборку попали 1800 
респондентов). 

Также важными мы считаем данные о том, что 
57 % респондентов указали на наличие в их до-
мохозяйствах как минимум одного, либо даже 
несколько непогашенных кредитных обяза-
тельств, что более чем в два раза превышает 
аналогичный показатель 2009 году, когда он 
равнялся 26 % [2]. 

Вывод по этим цифрам простой. Население Рос-
сийской Федерации накапливает долги более 
быстрыми темпами, чем доходы. В настоящее 
время Средняя задолженность среди россиян на 
первое полугодие 2017 года равнялась 150 ты-
сячам руб. При этом средний доход составляет 
30,6 тысяч рублей. Можно привести ряд данных 
по благополучной, как считается на уровне обы-
денного сознания, Москве. Так, в столице, как 
указывает статистика, средний показатель долга 
на одного совершеннолетнего человека образу-
ет 170 тысяч рублей, в то время как доходы до-
стигают лишь 50 тысяч рублей за один месяц. 

Еще одной тревожной цифрой следует считать 
стремительное сокращение сбережений. Одним 
из показателей, по которому этот факт можно 
зафиксировать, является то, что сокращаются 
остатки финансовых средств на счетах у насе-
ления. Сейчас по России средний показатель 
остатков всего 7500 рублей за один месяц. 

Следствием этого процесса становится то, что 
возможность делать накопления практически 
отсутствует. Мы можем сослаться на опрос 
ВЦИОМ от 12 февраля 2017 года, согласно ко-
торому 63 % россиян указали на отсутствие в их 
домохозяйствах накоплений. Какую-то часть 
накоплений от основных доходов смогли сделать 
лишь треть респондентов [3]. 

Потенциальные проблемы с необходимым возвра-
том финансовых средств могут возникнуть, как 
минимум, у четверти заемщиков у банков. При 
этом 4 % респондентов категорично заявили, что 
не смогут погасить кредит, 22 % заемщиков убеж-
дены, что скорее всего именно так всё и произой-
дет. Особенно серьезные проблемы возникают у 
наименее обеспеченной когорты населения, что 
свидетельствует у не очень больших займах, взя-
тых как бы по случаю, эмоционально, под влияни-
ем внезапно возникшей потребности. 

Как свидетельствует банковская статистика за-
емщики с наименьшими финансовыми доходами 
(в сегменте до 20 тысяч рублей) нагрузка по дол-
гу возросла на 29,75 %. С учетом того, что 
накопление долга имеет кумулятивный характер, 
есть большая вероятность, что результатом та-
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ких финансовых отношений может стать проце-
дура банкротства гражданина [4].  

Как свидетельствует уже указанное исследова-
ние ВЦИОМ, основным средством, используе-
мом при погашении кредита для россиян явля-
ются заработная плата (75 %), а также пенсии 
(24 %). Это крайне ненадежный финансовый 
инструмент для погашения кредитных обяза-
тельств, поскольку пенсии и заработные платы, 
как правило, недостаточны даже для удовлетво-
рения текущих потребностей, и финансовые 
долги оказываются для них непосильной нагруз-
кой. В случае возникновения необходимости 
срочной выплаты долга, как указывают россияне, 
они готовы обращаться к дополнительным зай-
мам (35 %), продавать личные вещи (13 %) или 
даже пользоваться услугами ломбарда (4 %) [5].  

В соответствии с данными Объединенного кре-
дитного бюро, по первому полугодию 2017 года 
примерно 8 млн. россиян были причислены к 
потенциальным банкротам. Это ещё не означает 
реальное банкротство, но нередко ведет к про-
срочке или создает испорченную кредитную ис-
торию. К сожалению, высокими являются стати-
стические показатели по молодым семьям, кото-
рые относятся к числу наиболее уязвимых в 
этом плане [6]. 

Наиболее худший выход по предотвращению 
банкротств граждан – обращение к микрофинан-
совым организациям, где займы иногда достига-
ют обязательств в тысячу процентов. Аналитики 
Объединенного кредитного бюро пишут, что в 
них идут от безысходности. При этом 9 % из об-
ратившихся за финансовыми услугами в подоб-
ные организации имеют обязательства по четы-
рем кредитам одновременно, а 15 % – по трем 
кредитам. Статистика «счастливых финалов» с 
микрофинансовыми организациями имеет место 
в пять раз реже, чем в случае с банковскими 
кредитами. 

Такой путь люди проходят от недостаточной фи-
нансовой грамотности. По мнению граждан они 
обладают необходимыми средствами для пога-
шения долгов, что, однако, не подкрепляется 
статистикой. Достаточно указать на то, что в ре-
зультате использования услуг микрофинансовых 
организаций общая задолженность физических 
лиц выросла на 215 млрд. рублей. Поскольку 
ситуация всё более усугубляется, от констатации 
недостаточной финансовой грамотности необ-
ходимо переходить к ее радикальному исправ-
лению. 

Едва ли возможно обучить основным азам фи-
нансовой грамотности уже взрослых людей, ко-
торые вынуждены сейчас думать над тем, где 
брать необходимые денежные ресурсы для по-
гашения своих многочисленных кредитных обя-
зательств. Современное поколение россиян, 
пополняющее ряды некредитоспособных долж-
ников, в основном будет решать свои проблемы 
на основе собственных ошибок. Это очень доро-
гая, но для них, увы, единственно возможная 
цена за обучение. Однако есть и более простые 
способы, не столь обременительные для домо-

хозяйств в финансовом плане и не такие эмоци-
онально затратные применительно к отдельным 
индивидам. Речь идет об обучении подрастаю-
щих поколений, которые ещё не имели соб-
ственного опыта в качестве самостоятельных 
участников финансовых отношений. К числу та-
ковых без всяких экивоков следует отнести 
школьников, которые, во-первых, несовершен-
нолетние и, следовательно, не имеют полной 
гражданской дееспособности, во-вторых, не рас-
полагают свободными денежными средствами в 
таком объеме, чтобы стать интересными субъек-
тами для кредитно-финансовых организаций. 

В то же время, специфика школьников, как осо-
бого контингента обучающихся такова, что рабо-
тать над формированием их компетенций в сфе-
ре финансовых отношений не сможет любое 
лицо, хоть и обладающее необходимыми позна-
ниями. В школе в качестве обучающего имеет 
право трудиться лишь учитель, получивший спе-
циализированное педагогическое образование, 
подтвержденное соответствующим дипломом 
высшего учебного заведения, содержащим ука-
зание, какое именно направление было изучено 
для преподавания в среднем общеобразова-
тельном учебном заведении. Следовательно, 
нам необходимо определиться с рядом вопро-
сов, которые возникают при постановке пробле-
мы о том, каким образом следует развивать фи-
нансовую грамотность школьников.  

Прежде всего, мы полагаем, что единственно 
возможным учебным предметом для решения 
указанной задачи следует признать общество-
знание. Можно было бы ввести какую-то отдель-
ную школьную дисциплину с условным названи-
ем «финансовая грамотность», но едва ли это 
возможно в современных условиях. И тому есть 
ряд объективных препятствий. Прежде всего, 
необходимо отметить, что современная школь-
ная программа и так перенасыщена многочис-
ленными предметами. Размещать в школьную 
сетку расписания ещё один – будет означать 
ещё большее увеличение нагрузки, что способно 
вызвать протесты со стороны родителей. Уби-
рать (сокращать) какую-то другую дисциплину – 
может породить конфликт интересов в далеко не 
всегда дружном школьном коллективе учителей. 
Вводить факультативом – изначально понижать 
значимость и ценность в глазах учащихся нового 
предмета, и без того не имеющего никаких тра-
диций в школьном преподавании. Иными слова-
ми, все аргументы за то, чтобы расширить и ак-
центировать аспект «финансовой грамотности» 
в экономическом блоке обществознания.  

Такой выбор означает, что в учебную программу 
педагогического направления по профилю «Ис-
тория» должен быть добавлен новый учебный 
курс «Финансовая грамотность населения». По-
добный курс приоритетно следует изучать имен-
но историкам, поскольку на них ложится обязан-
ность преподавать обществознание в рамках 
школьной программы. Поскольку во многих 
учебных планах педагогических направлений 
отсутствует даже общий предмет «Экономика», 
что связано с сокращением аудиторной нагрузки 
и изъятием из учебных планов практически всех 
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предметов междисциплинарного цикла, то вве-
дение курса «Финансовая грамотность населе-
ния» нужно признать жизненно необходимым. 
Мы, кроме того, считаем, что указанная дисци-
плина также может быть (а вернее всего, долж-
на) преподаваться и по другим профилям педа-
гогического направления. Так или иначе, но по-
чти все учителя ведут не только свои специали-
зированные школьные курсы, но и работают 
классными руководителями, реализуют опреде-
ленную общественную нагрузку, проводя класс-
ные часы и разного рода мероприятия. Следова-
тельно, они, как и историки, вполне способны 
вносить свою лепту в повышение финансовой 
грамотности школьников и, соответствующим 
образом, нуждаются в повышении своей финан-
совой компетентности во время обучения в рам-
ках педагогического направления. Но, приоритет 
в этом плане, безусловно, должен быть отдан 
подготовке по профилю «История». 

Подводя итог, необходимо отметить, что финан-
совая грамотность становится важнейшим атри-
бутом современной жизни. Многочисленные 
проблемы, которые население Российской Фе-
дерации имеет с финансовыми органами власти, 
банковскими и иными кредитными организация-
ми, свидетельствуют в пользу необходимости 
обучения студентов педагогического направле-
ния основополагающим азам финансовой гра-
мотности. Введение в учебные планы подготовки 
бакалавров педагогического направления необ-
ходимого для решения данной задачи курса, 
переакцентирование экономического раздела 
школьного предмета «Обществознание» на фи-
нансовый аспект могут служить залогом того, что 
подрастающие поколения российских граждан 
будут избавлены от многих бед и неприятностей, 
которые имеют их родители из-за элементарного 
незнания основных принципов финансовой без-
опасности домохозяйств. 
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рудно переоценить роль кредита в развитии 
экономики, так как кредит – это одно из са-

мых распространенных явлений в современном 
экономическом обществе. Его широкое приме-
нение, по мнению ученых, определяется потреб-
ностями участников рынка, которые, с одной 
стороны, имеют спрос на временно свободные 
ресурсы, с другой стороны, предлагают данные 
ресурсы. Сбалансированность спроса и предло-
жения кредитных ресурсов обеспечивает проч-
ную финансовую базу всего народно-
хозяйственного комплекса как в краткосрочной, 
так и долгосрочной перспективах [7]. 

Кредит используют крупные и малые предприя-
тия, торговые и производственные структуры; 
государства, правительства и отдельные граж-
дане. При этом кредитование населения в 
настоящее время является приоритетным 
направлением деятельности большинства ком-
мерческих банков. Оно способствует более пол-
ному удовлетворению потребностей граждан в 
улучшении социальных и бытовых условий, а 
также оказывает влияние на активизацию обще-
ственного производства товаров и услуг и вы-
ступает как важнейший элемент социально-
экономического развития страны. Участвуя в 
процессе кредитования, государство имеет воз-
можность определять реальную социальную 
политику, повышать уровень культуры и образо-
вания населения, оказывать помощь молодым 
семьям и материальную поддержку различным 
категориям граждан. При эффективном рознич-
ном кредитовании оптимально сочетаются и учи-
тываются интересы всех субъектов – участников 
кредитных отношений – государства, банков и 
заемщиков. 

Однако финансово-экономический кризис обо-
значил необходимость более глубокого исследо-
вания происходящих изменений в сфере креди-
тования населения и их влияния на экономику в 
целом. Общество заинтересованно не только в 
преодолении экономического спада, но и в 
нахождении возможности избежать прежних за-
блуждений и ошибок в сфере кредитования. Во-
прос о способах обеспечения устойчивого и ста-
бильного развития, в том числе с помощью но-
вых банковских кредитных продуктов, является 

одним из наиболее востребованных как в науч-
ном, так и в практическом отношении. Суще-
ствующие на сегодня проблемы в кредитовании 
физических лиц актуализируют необходимость 
их более подробного изучения и анализа, чем и 
обусловлен выбор данной темы исследования. 

Цель нашего исследования заключается в выяв-
лении основных тенденций в предоставлении 
банковских кредитных продуктов для физических 
лиц на российском рынке и определении пер-
спективных направлений развития данной сфе-
ры кредитования. 

Одной из важнейших тенденций на банковском 
рынке России в последние годы является рост 
взаимного интереса банков и частных заемщи-
ков. В функционировании сферы розничного 
банковского кредитования главной целью явля-
ется увеличение доходов коммерческих банков и 
рост экономического потенциала страны. Инте-
рес частных заемщиков обусловлен реализаци-
ей возможности решить свои финансовые про-
блемы, которые связаны с приобретением жи-
лья, автотранспортных средств, бытовой техни-
ки, оплатой образовательных, медицинских и 
прочих услуг. 

На протяжении последних нескольких лет, на 
рынке банковского кредитования населения про-
изошел ряд изменений, касающихся многочис-
ленных новшеств в организации процесса креди-
тования, видов банковских кредитных продуктов, 
объектов, форм и условий кредитования. Банки с 
учетом роста потенциальных потребностей кли-
ентов стремятся предлагать качественно новые 
банковские продукты и услуги [5]. 

Анализируя тенденции рынка розничного кредито-
вания, можно отметить, что в начале 2017 года 
наметилась тенденция снижения спроса физиче-
ских лиц на банковские кредитные продукты. Сло-
жившаяся в нынешних экономических условиях 
ситуация свидетельствует о том, что возможности 
получения банковской ссуды на потребительские 
цели ограничиваются высокими процентными 
ставками (табл. 1). По данным ЦБ РФ средняя про-
центная ставка по краткосрочному кредиту (сроком 
до 1 года) для физических лиц на начало 2017 г. 
составила 22,4 % [6]. 

 

Таблица 1 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц в рублях в 2017 году, % 

Месяц 
Всего в том числе автокредиты 

сроком до 1 года сроком свыше 1 года сроком до 1 года сроком свыше 1 года 
Январь  22,40 16,23 11,43 13,25 
Февраль  21,06 16,00 11,83 13,22 
Март  20,37 15,66 13,94 13,08 
Апрель  20,57 15,42 11,38 13,17 
Май  20,07 15,32 11,53 12,73 
Июнь  19,89 15,08 10,48 12,29 
Июль  20,26 14,94 10,48 12,40 
Август  20,07 14,50 10,90 12,13 
 

Также препятствием для возможности восполь-
зоваться банковским кредитом выступает в 
настоящее время ужесточение банками требо-

ваний к заемщикам, учитывая падение их реаль-
ных доходов. Так за 2016 год снижение реаль-
ных располагаемых доходов населения состави-

Т 
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ло 5,9 %. Очевидно, что в связи с высокой тре-
бовательностью банков к заемщикам последние 
не в полной мере удовлетворяют свои потребно-
сти в финансовых ресурсах и поэтому вынужде-
ны искать альтернативные источники дополни-
тельного финансирования. Очень часто таковы-
ми являются займы граждан в получивших рас-
пространение многочисленных микро-финансо-
вых организациях, где процентные ставки и 
условия предоставления заемных средств зна-
чительно отличаются от банковских в худшую 
сторону. Неизбежность обращения населения к 
микро-займам обусловлена отсутствием доступа 
к классическим кредитным банковским продук-
там. Все вышеизложенное свидетельствует о 
низких доходах физических лиц и необходимо-
сти создания специальных банковских кредитных 
продуктов, учитывающих реальный уровень пла-
тежеспособности населения. 

В то же время, как отмечают финансовые анали-
тики, розничное кредитование по итогам 2016 г. 
вышло из стагнации и продемонстрировало рост 
на 1,4 %. Банковская система России, по их мне-
нию, в 2016г.частично преодолела кризис: при-
быль отечественных банков к началу 2017 г. со-
ставила 788 млрд рублей, просроченная задол-
женность и расходы на резервы снизились, де-
фолтов в розничном секторе стало меньше. по-
степенно возрастает. В 2016г. уровень проблем-
ной задолженности по кредитам физических лиц 
составил 10,5–10,9 % от общей суммы выданных 
банками ссуд. В целом динамика просроченной 
задолженности в 2016г. с высокой вероятностью 
свидетельствует о продолжении тенденции к 
снижению ее доли в 2017 г. [9]. 

В начале 2017 г. эксперты отмечают значитель-
ное увеличение количества выданных физиче-
ским лицам кредитов (в том числе, и новых кре-
дитных карт) по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, что свидетельствует о по-
степенном восстановлении у банков позиций на 
розничном кредитном рынке. 

По мнению россиян, условия банковских кредитных 
продуктов со второй половины 2016 г. стали более 
благоприятными. Это связано, с тем, что банки 
снизили процентные ставки по кредитам, а также 
смягчили основные неценовые условия кредитова-
ния физических лиц по сравнению с 2015 годом [1]. 
Во многом на это повлиял рост конкуренции между 
кредитно-финансовыми организациями на рынке 
банковских услуг и продуктов. Последствием смяг-
чения условий банковского кредитования стало 
постепенное увеличение объемов кредитов, вы-
данных физическим лицам. 

В то же время, следует отметить, что современ-
ное состояние рынка банковского кредитования 
населения характеризуется рядом проблем, 
среди которых одной из важнейших является 
рост просроченной задолженности. Как свиде-
тельствует статистика, 10 миллионов заемщиков 
не выполняют свои обязательства в соответ-
ствии с кредитным договором, что приводит к 
образованию просроченной задолженности, ко-
торая имеет постоянную тенденцию роста. По 
данным ЦБ РФ средняя задолженность одного 

домохозяйства (расчетный эквивалент средней 
семьи) составляет 189,7 тыс. руб., в том числе 
просроченная – 16,2 тыс. руб. (8,5 %), а совокуп-
ный объем просроченной задолженности по кре-
дитам физических лиц составил по подсчетам 
аналитиков Объединённого кредитного бюро 
(ОКБ) 1,07 трлн руб. [8]. 

Во многом такой высокий уровень просроченной 
задолженности по кредитам физических лиц объ-
ясняется низкой финансовой культурой населения. 
Это выражается в непонимании заемщиками при-
роды и техники начисления процентов по ссуде, 
отсутствии навыков планирования личных доходов 
и расходов, и наконец, в нежелании изучать по-
дробно заключаемую сделку, когда договор зача-
стую подписывается без его чтения из-за намере-
ния срочно купить понравившуюся вещь [3]. 

Сегодня рынок розничного кредитования харак-
теризуется высокой степенью закредитованно-
сти населения. Часто люди берут новый кредит 
для погашения уже имеющегося, что является в 
корне неверным решением, и ухудшает и без 
того не самое лучшее финансовое положение 
заемщика. Свыше 30 % граждан в 2016 г. имели 
непогашенную задолженность по кредитам, при 
этом даже с учетом появления правовых меха-
низмов банкротства физлиц, в России сохраня-
ется огромное число людей, чьи платежи по ра-
нее полученным займам превышают 100 % до-
хода. В среднем же на погашение кредитов 
среднестатистическое домохозяйство нашей 
страны тратит до 45 % месячного дохода. 

Развитие розничного кредитования и в целом 
кредитных операций банков связаны с необходи-
мостью обеспечения стабильной экономической и 
политической ситуации в стране, оздоровлением 
реальной экономики, и повышением жизненного 
уровня населения. Несмотря на проблемы бан-
ковского кредитования населения, перспективы 
его дальнейшего развития все же остаются высо-
кими. При этом банкам необходимо разработать 
стратегию, которая не только поможет преодо-
леть препятствия, но и приведет к развитию рын-
ка потребительского кредитования. 

Рассматривая перспективы дальнейшего разви-
тия банковского кредитования населения в РФ, 
необходимо применение более гибкой политики 
в процессе совершенствования организации 
процесса кредитования. К сожалению, не все 
заявки потенциальных заемщиков на получение 
кредита оказываются реализованными из-за не-
оперативного принятия решений банками. Более 
того, для сокращения числа невозврата кредитов 
из-за их высокой стоимости, необходимо созда-
ние условий для снижения процентных ставок и 
совершенствование всей системы кредитования. 
Во многих российских банках до сих пор отсут-
ствует единая система требований к заемщикам, 
которая помогала бы производить простую оцен-
ку суммы предоставляемого кредита. 

Важными вопросами, требующими решения от 
банков, является не только создание необходи-
мых внутрибанковских положений, но и привле-
чение пристального внимания к развитию новых 
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банковских кредитных продуктов в форме креди-
тования посредством пластиковых карт, 
овердрафта и дистанционных сервисов. 

Кроме того, банки должны проводить среди 
населения маркетинговые исследования для 
определения их потребностей в розничных кре-
дитных продуктах. Также, для совершенствова-
ния потребительского кредитования необходимо 
внести изменения в законодательство, которые 
позволили бы банкам использовать различные 
формы обеспечения возвратности кредитов фи-
зических лиц, увеличить долю привлеченных 
долгосрочных ресурсов и работать над создани-
ем эффективной системы управления и миними-
зации кредитного риска. 

Несмотря на то, что в настоящее время кредит-
но-финансовые организации несколько замед-
лили свою деятельность на рынке кредитования, 
потребности физических лиц в банковских кре-
дитных продуктах остаются весьма высоки. По-
этому, рост кредитования населения в России 
остается важнейшим фактором развития бан-
ковской системы и экономики страны в целом [4]. 
В связи с этим, дальнейшее совершенствование 
различных форм кредитных продуктов, выработ-
ка взвешенных подходов к реализации банков-
скими учреждениями кредитной политики, фор-
мирование продуктивной кредитной системы и 
эффективное управление ее рисками занимают 
важное место в поиске путей выхода России из 
финансово-экономического кризиса. 
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азвитие отечественной экономики, чаще все-
го, связывают с проблемами в промышленно-

сти и в сырьевом секторах. Однако мировая прак-
тика показывает, что туристический бизнес может 
стать хорошим финансовым вливанием в бюджет 
страны и оживить экономику российских регионов. 
Глобализация позволила выйти мировой практике 
туризма на новый уровень. Этому способствовал 
ряд следующих тенденций.  

Во-первых, интенсивное развитие средств теле-
коммуникации и связи, эффективное управление 
информационными потоками стимулируют инте-
рес населения к туризму (прежде всего, к меж-
дународному туризму).  

Во-вторых, выросший общекультурный уровень и 
доходы населения позволяют рассматривать ту-
ризм как способ отдыха и расширения кругозора.  

В-третьих, развитие международных отношений 
и транспортных связей позволяют снизить барь-
еры для осуществления туристического бизнеса.  

В-четвертых, развитие соответствующей инфра-
структуры и индустрии гостеприимства позволи-
ли снизить вероятность риска для туристов.  

Однако успех туристического бизнеса в рамках 
конкретной территории детерминирован уровнем 
развития этих факторов внешней среды. В со-
временном мире расширяются источники и мо-
тивы туристической активности, появляются но-
вые практики (оздоровление, отдых, культурно-
исторический туризм, стремление к экзотике или 
экстриму, интерес к спортивным мероприятиям, 
гастрономический туризм, религиозный туризм). 
Расширение спектра интересов и увеличения 
географических зон путешествия позволяет рос-

Р 



171 

сийскому туристическому бизнесу занять до-
стойное место на международном рынке. Однако 
текущая ситуация показывает, что российский 
туристический бизнес использует только не-
большую часть своих потенциальных возможно-
стей. Данные статистики указывают на суще-
ственные колебания численности выездных и 
въездных турпоездок с 2014 по 2016 годы. Ди-
намика совершения гражданами РФ выездных 
туристических поездок в зарубежные страны 
такова: в 2014 году – 42921 тыс.человек, в 2015 
году – 34390 тыс.человек, в 2016 году – 31659 
тыс.человек [1, с. 167]. Согласно статистике в 
2017 году рост выездного турпотока по сравне-
нию с 2016 г. составил 19,8 % [2]. Данные дина-
мики за последние годы по въездному туризму 
иностранных граждан в РФ следующие: в 2014 
году – 25438 тыс.человек, в 2015 году – 26852 
тыс.человек, в 2016 году – 24571 тыс.человек [1, 
с. 166]. Согласно данным руководителя Феде-
рального агентства по туризму О.Сафонова за 
три квартала 2017г. въездной турпоток по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 
14 % [2]. Выездной туристический поток ежегод-
но превышает въездной и внутренний. Компен-
сация подобной асимметрии лежит в русле по-
пуляризации российских культурно-исторических 
мест. Конкурентным преимуществом для разви-
тия въездного туристического бизнеса является 
не изученность и длительная недоступность для 
иностранного туриста большинства российских 
культурно-исторических мест. В целом, на тер-
ритории России в большом количестве сохрани-
лись архаичные локализации, где культурные и 
исторические истоки могут послужить катализа-
тором для развития туристической привлека-
тельности и формирования новых маршрутов. 
Внутренний туризм оценивается специалистами 
по показателям гостиничного сектора. По стати-
стике число лиц, размещенных в гостиницах и 
прочих коллективных средств размещения Рос-
сии в 2016 г. выросло на 10 % в сравнении с 
2015г. и на 23 % в сравнении с 2014 г. [3, с. 11].  

Проблемы рынка туристических услуг на терри-
тории России связаны, в первую очередь, с не-
развитой инфраструктурой. Имея в своем арсе-
нале такой ресурс, как богатейшее культурно-
историческое наследие, российская социально-
экономическая система пока не в состоянии 
обеспечить достаточными материальными акти-
вами сферу туристических услуг. В стране 
наблюдается непрерывное сокращение числа 
организаций культурно-досугового типа. Соглас-
но данным в 1992 году их насчитывалось                     
66 тыс., в 2000 году – 54,8 тыс., в 2010 году – 
46,6 тыс., в 2013 году – 42,2 тыс., в 2014 году – 
42,1 тыс., в 2015 году – 40,3 тыс. [1, с.162]. Таким 
образом, за 25 лет их стало меньше почти на 
треть. Ситуация усугубляется отсутствием бюд-
жетных средств для достойного содержание му-
зеев, памятников архитектуры и искусства; низ-
ким качеством дорог и транспортных услуг; 
неразвитостью сервисного сопровождения тури-
стических маршрутов и «выпадения» многих па-
мятников исторического и культурного наследия 
(например, находящихся на территории малых 
городов) из рекомендуемой туристу «карты пу-
тешествия». Однако на фоне усугубляющихся 

проблем можно отметить позитивные тенденции. 
В частности, в стране достаточно регулярно 
проводятся международные знаковые события, 
имеющие широкий резонанс у мировой обще-
ственности (например, проведение в России Ев-
ровидения, Зимней Олимпиады в Сочи, Чемпио-
ната мира по футболу), побуждающие иностран-
ных и российских граждан к посещению данных 
мероприятий. Такая туристическая активность 
обеспечивает повышение спроса на туристиче-
ские услуги и хороший приток финансовых 
средств в бизнес. Помимо этого важной позитив-
ной тенденцией является рост числа гостиниц на 
территории нашей страны. Согласно данным 
статистики в 2013 году их насчитывалось 9869, в 
2014 году – 10714, в 2015 году – 13958 [1, с. 164]. 
Именно гостиничный бизнес как комплиментар-
ная услуга позволяет поддержать и развить ту-
ристический поток. Требования потребителей, 
структурирующие активность бизнес в данном 
пространстве, связаны с достойным качеством 
услуг, представляемых отельерами, и разнооб-
разием ценовых категорий и условий размеще-
ния. Меняющиеся условия рынка и более жест-
кая конкуренция требуют от представителей гос-
тиничного бизнеса большой гибкости в опреде-
лении ценовой стратегии. Как показывают ис-
следования [4], разнообразие предлагаемых на 
высоко конкурентном рынке отелей услуг явля-
ется для гостя непростой задачей. Интернет-
сайты предлагают широкий спектр услуг для ту-
риста, дифференцированный по цене, комфор-
табельности, местоположению. Для туристиче-
ского бизнеса это является перспективной воз-
можностью развития, так как подталкивает вла-
дельцев мест размещения творчески подходить 
к привлечению клиентов, создавать новые услу-
ги, предлагать скидки, повышая конкурентоспо-
собность своего заведения.  

Таким образом, успешность развития туристиче-
ского бизнеса зависит от правильного сочетания 
ресурсов, которыми располагает конкретная 
территория. Уникальность имеющихся на терри-
тории материальных и нематериальных ресур-
сов предопределяет её туристический потенци-
ал. Определение данного потенциала необхо-
димо начинать с анализа всех возможностей и 
угроз, которые влияют на развитие туристиче-
ского бизнеса данной территории. Для примера 
рассмотрим, как факторы внешней среды пред-
определяют направления развития туристиче-
ского бизнеса Ростовской области. Исследова-
ние основных факторов внешней среды Ростов-
ской области, оказывающих влияние на рынок 
туристических и гостиничных услуг, проведенное 
на основе методики PEST-анализа, позволило 
определить особенности рынка. Наиболее зна-
чимыми факторами внешней среды, с точки зре-
ния возможностей, являются отношение населе-
ния к работе и досугу, требования потребителя к 
качеству предоставляемых услуг, образ и уро-
вень жизни, традиции и привычки потребления, 
развитие технологий и внедрение Интернет-
среды в жизни россиян. Ещё одна положитель-
ная тенденция – это увеличение в стране объе-
ма кредитных денег и формирование благопри-
ятных условий кредитования. 
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Угрозы для деятельности туристических фирм 
могут быть следующие. Повышение уровня без-
работицы, снижение зарплаты, позитивное отно-
шение населения к импортным товарам и услу-
гам, динамика инфляции и процентных ставок, 
курс валют являются сдерживающими факторами 
развития гостиничного и туристического бизнеса. 
Ужесточение налоговой политики и повышение 
налогов ведет к удорожанию данных услуг. Среди 
негативных факторов выделяется регулирование 
земельного законодательства. В частности, в ста-
тье 239.1. ГК РФ указано, что при прекращении 
действия договора аренды земельного участка, 
расположенные на нем объекты незавершенного 
строительства по решению суда могут быть изъ-
яты у собственника и проданы на публичных тор-
гах [5]. Данная угроза блокирует инвестиционную 
активность бизнес-сообщества в сфере строи-
тельства объектов туристической направленно-
сти. Отзывы туристов указывают на дисбаланс 
между заявленным уровнем обслуживания и 
установленным уровнем цен, невысокой квали-
фикацией сотрудников гостиничного и туристиче-
ского бизнеса, несоответствие материально-
технической базы общепринятым стандартам.  

Результаты исследования внешних факторов, 
влияющих на рынок туристических услуг, позво-
лили сформулировать следующие выводы. Ры-
нок данных услуг, согласно прогнозам, будет 
развиваться за счет низкоценового сегмента (что 
предполагает рост числа гостиниц категории 
«без звезд»). В среднесрочной перспективе у 
Ростовской области есть хорошая база для того, 
чтоб создать инфраструктуру для развития биз-
несов-туров и развлекательного туризма. Иссле-
дование показывают, что потенциал для разви-
тия внутреннего туризма в Ростовской области 
существует. В частности, исследование соци-
альных установок студентов, проведенное с де-
кабря 2016г. по февраль 2017 г. в Южном феде-
ральном институте (выборка 855 человек), са-
мыми важными для посещения (можно было 
выбрать не более 3х ответов) респонденты счи-
тают «памятники архитектуры прошлых веков» 
(57 %), «памятники важным для страны истори-
ческим событиям» (53 %), «памятники поэтам, 
писателям и другим деятелям искусства» (48 %), 
«картинные галереи» (38 %), «историко-
краеведческие музеи» (36 %) [6].  

Реальной основой для воплощения этих пер-
спектив в жизнь являются наметившийся рост 
внутренних туристических маршрутов; хорошие 
климатические условия, наличие водных ресур-
сов, наличие уникального культурно-истори-
ческое наследие (в том числе, памятники архи-
тектуры, музеи), имеющее мировое значение; 
рост коммерческих и некоммерческих организа-

ций, наличие административных структур, реа-
лизующих массовые зрелищные мероприятии; 
проведение ряда матчей Чемпионата мира по 
футболу на территории области, что инициирует 
развитие развлекательной и транспортной ин-
фраструктуры. В связи с этим, гостиничному ме-
неджменту требуется определить уникальные 
конкурентные преимущества и произвести пра-
вильное позиционирование своих отелей в си-
стеме туристических маршрутов. Это обуслов-
лено тем, что местонахождение отеля является 
важным конкурентным преимуществом, помога-
ющим выделиться среди остальных конкурентов. 
Все гости ценят близость отеля к транспортным 
коммуникациям. Вместе с тем, бизнес-клиенты 
ориентированы на размещение в отелях, нахо-
дящихся в центре населенных пунктов. А клиен-
ты-туристы ценят близость к морю (реке, озеру), 
развлекательным центрами и культурно-истори-
ческим памятникам. Кроме этого отметим, что 
нестабильный курс рубля ведет к сокращению 
внешней туристической активности, но приводит 
к развитию внутренних туристических маршру-
тов. Социокультурные факторы внешней среды 
тесно связаны с изменением образа жизни насе-
ления и потенциальной возможностью повыше-
ния заинтересованности в отдыхе на территории 
российских курортных зонах. Формирование гос-
ударством у населения лояльности к собствен-
ной стране и побуждение к здоровому и актив-
ному образу жизни населения может стать до-
полнительным импульсом для внутреннего ту-
ризма. Важность влияния технологических изме-
нений продиктовано необходимостью соответ-
ствовать даже самым искушенным в использова-
ния новейших технологий клиентам. Модерниза-
ция и реконструкция туристской инфраструктуры 
Ростовской области – важный параметр для 
успешного туристского развития данного рынка. 

Подводя итоги, нужно отметить, что сфера тури-
стического бизнеса обладает эффектом эмер-
джентности, так как позволяет аккумулировать 
все имеющиеся ресурсы территории. Главная 
проблема развития данного бизнеса – собрать 
полную «карту» туристических маршрутов, обес-
печенных достаточными осязаемыми и неосяза-
емыми ресурсами. И если последние у России 
имеются в достаточной степени, то осязаемые 
(материальные) ресурсы требуют повышенного 
внимания и дополнительного стимулирования 
для их развития. Встает проблема формирова-
ния систем подготовки специалистов в сфере 
туризма, гостеприимства и экскурсизма, т.к. ква-
лификация и качество их работы предопределя-
ет удовлетворенность клиентов. Помимо этого, 
расширение спектра туристических практик поз-
воляет ориентировать туристический бизнес на 
диверсификацию предлагаемых услуг.  
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