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Â‰‡ÍˆËË ÊÛ
Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰
‡‚ÎˇÂÚ  
˜ÎÂÌÓ‚ 
Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË 

Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 
 

Хунагов Рашид Думаличевич. 

 

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!!!  
 

Редакция журнала 
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помощью социологического опроса возможно 
сделать процесс изучения учебного материала 
более прикладным, актуальным, способствует 
установления обстановки равноправия, по-
строенной на партнерских взаимоотношениях 
обучаемых и обучающего, выявления реальных 
болевых точек общества в различных областях, 
что позволяет подготовить молодого человека к 
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теории но и на практике. 
 

   

Annotation. Carrying out and analyzing the re-
sults of sociological polls among students is one of 
the tools for shaping public opinion and the world 
view of university students on humanitarian and 
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tion of skills in solving experimental, scientific and 
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partner relationships between the trainees and 
the educator, and to identify the real pain points 
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person to be prepared for solving various prob-
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дна из основных ролей социологии образо-
вания заключается, во-первых, в том, что, 

оставаясь философской наукой на теоретиче-
ском уровне, она выполняет методологическую 
функцию при проведении исследований различ-
ных проблем образования, как в рамках специ-
альных дисциплин, так и в рамках практического 
решения. Во-вторых, социология как теория 
среднего уровня, формирующая комплексный 
взгляд на любые явления в системе образова-
ния, дает возможность их разрешать не только 
«по-вертикали», но и «по-горизонтали» в рамках 
действующих социальных объектов. В-третьих, 
обеспечивая взаимодействие различных наук на 
практическом уровне, с позиций которых изуча-
ются проблемы обучения, воспитания и станов-
ления личности, социология развивается и ус-
ложняется как теоретическая и практическая 
наука, что проявляется во все более четком вы-
делении социологии образования в качестве 
особой и самостоятельной дисциплины.  

Феномен общественного мнения, особенности 
его формирования, выражения, процессы влия-
ния на различные сферы жизнедеятельности 
общества, а также динамика массовых суждений 
привлекают пристальное внимание науки. Это 
связано с тем, что в сегодняшнем трансформи-
рующемся, быстро изменяющемся социуме об-
щественное мнение, всегда игравшее значи-
тельную роль в обществе, выходит на первый 
план. Оно становится не только объектом целе-
направленного воздействия со стороны субъек-
тов управления, но и важным ориентиром соци-
ального развития, активным творцом протекаю-
щих социально-экономических, социокультурных 
преобразований. Способное проникать во все 
сферы жизнедеятельности общества, в период 
трансформации общественное мнение начинает 
особенно активно институционализироваться в 
политике, утверждая социальные практики и 
складываясь в виде формальных норм, функ-
ционировать в экономике, влиять на процессы 
потребления. Общественное мнение начинает 
реализовываться во все новых сферах, прояв-
ляется в новых формах; меняются процессы его 
складывания, появляются нетипичные каналы 
выражения, обусловливая возможность обраще-
ния к исследованию данного феномена предста-
вителей самых разных наук. 

В наши дни, когда социальная действитель-
ность, характеризуется ошеломляющей утратой 
чувства реальности, умения ориентироваться в 
жизни – утратой, вызванной потерей веры в 
справедливость, добро, милосердие, в людей и 
себя, в «нормальные человеческие отношения», 
роль и значение воспитания нравственности в 
жизни современного общества существенно воз-
растает. Важнейшим инструментом нравствен-
ного, гражданского воспитания молодежи явля-
ется анализ общественного мнения студентов по 

социально значимой и актуальной тематике, ис-
пользование результатов социологических опро-
сов в разработке и использовании интерактив-
ных методов обучения и воспитания обучающих-
ся по дисциплинам гуманитарного цикла. 

В Политехническом институте (филиале) ДГТУ в 
г. Таганроге кандидатом педагогических наук, 
доцентом кафедры гуманитарных и естествен-
нонаучных дисциплин В.Ю. Литвиновой совмест-
но с коллегами проводятся интерактивные, меж-
дисциплинарные научно-практические конфе-
ренции, ток-шоу, коллоквиумы по социально-
экономической и социально-нравственной тема-
тике, такие как «Современные социальные реа-
лии России. Проблемы и перспективы», «Россия: 
история и современность», «Демократия и со-
временность», «Наука и современность», «Мы 
молодежь», «Я один или мы вместе», «Актуаль-
ные проблемы современной молодежи», «Науч-
ные дискуссии о ценностях современного обще-
ства», «Философия русской современной жиз-
ни».  

При подготовке подобных мероприятий деятель-
ность студентов необходимо направлять на раз-
решение проблемных ситуаций. Для этого необ-
ходима креативная организация учебного про-
цесса, максимальное насыщение его творчески-
ми ситуациями, создание оптимальных условий 
для творческой деятельности. Креативная орга-
низация учебного процесса предполагает новые 
информационные технологии, которые активно 
используются в высшем образовании. Компью-
терные технологии позволяют сделать обучение 
более интересным и эффективным, кроме того, 
студенты должны работать в условиях неограни-
ченного доступа к информации. Это позволяет 
использовать информационные технологии в 
качестве инструмента, расширяющего образова-
тельную среду, способного создать единое ин-
формационное пространство для всех участни-
ков образовательного процесса. Использование 
современных информационных технологий яв-
ляется дополнительным стимулом для привле-
чения студентов к участию в проектах. Средства 
коммуникации, которыми располагает Интернет, 
на сегодняшний момент оказываются дешевле 
традиционных. Однако одного интернет-прост-
ранства для изучения мнения молодежи недос-
таточно, иначе это сводится к транслированию 
чужого мнения. Ежегодно в Таганрогском поли-
техническом институте проводятся социологиче-
ские опросы, результаты которых анализируют 
обучающиеся в процессе работы над междисци-
плинарными индивидуальными творческими 
проектами. Представляем тематику некоторых 
опросов: 

1. Каков доход Вашей семьи на одного челове-
ка? 2. Каково Ваше социальное положение, ста-
тус? 3. Как Вы оцениваете уровень жизни росси-

О 
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ян? 4. Как сделать жизнь россиян лучше?                   
5. Каких знаний Вам не хватает для самореали-
зации? 6. На сколько процентов Вы реализуете 
свои способности в учебе и внеучебной дея-
тельности? 7. Перечислите главные проблемы 
своей семьи. 

1. Что вас беспокоит в вашей жизни более всего 
в данный момент? 2. Как вы оцениваете матери-
альное положение вашей семьи, на что не хва-
тает денег? 3. Когда хотели бы создать семью, 
что для этого нужно? 4. Хотели бы уехать за гра-
ницу работать или на ПМЖ? 5. В чем заключает-
ся смысл жизни на ваш взгляд? 6. Составьте 
шкалу жизненных ценностей молодого человека.  

1. Верите ли Вы в Бога? 2. Как часто Вы бывае-
те в церкви? 3. Придерживаетесь ли Вы постов? 
4. Будете ли Вы крестить своих детей? 5. Будете 
ли Вы венчаться со своим избранником? 5. Вы 
часто грешите? 6. Вы когда-нибудь исповедова-
лись? Причащались? 7. Как Вы считаете, нужна 
ли религия в обществе? 8. Как Вы считаете, 
можно ли заменить религию чем-нибудь другим? 

1. Сталин герой или преступник? 2. России ну-
жен сейчас такой правитель как Сталин? 3. Были 
в Ваших семьях репрессированные? 4. Назовите 
пять критериев нравственности. 5. Насколько Вы 
считаете себя хорошим человеком? 6. Что бы 
Вы хотели изменить в себе? 7. Ваш выбор – эго-
изм или альтруизм? 8. Ваш выбор патриотизм 
или критика? 

В процессе анонимных опросов и анализа их 
результатов самими обучающимися в образова-
тельном процессе создается обстановка равно-
правия, построенная на партнерских взаимоот-
ношениях обучаемых и обучающего, открывает-
ся общее коммуникативное и смысловое поле, 
требующее единого понимания проблемы и раз-
говора как бы на «одном языке». Обучающиеся 
понимают искренний интерес к собственному 
мнению, которое существенно окрашивает по-
ставленную проблему. Надо сказать, что обу-
чающиеся выбирают темы для индивидуальных 
творческих проектов в соответствии со своими 
предпочтениями и интересами в рамках изучае-
мых дисциплин, таких как «Философия», «Со-
циология, политология», «История», «Основы 
православной культуры», «Основы нравственно-
сти». Анализ опросов обучающихсяв 2016–2018 гг. 
(250 респондентов) показал, что приоритеты 
современного молодого человека следующие: 

– Здоровье 21.5 %; 

– Дети 10 %; 

– Деньги 9 %; 

– Карьера 8.5 %; 

– Много смыслов 8.5 %; 

– Будущие 8.5 %; 

– Благополучие 6.5 %; 

– Нет смысла 5.5 %. 

К проблемам обучающиеся относят следующие: 

– Учеба 31.5 %; 

– Здоровье 23 %; 

– Семейные проблемы 13.5 %; 

– Будущее 6.5 %; 

– Личная жизнь 4.5 %; 

– Деньги 4.5 %; 

– Задуманные планы 4.5 %; 

– Работа 3 %; 

– Воздержались 3 %; 

– Армия 2 %. 

Согласно данным, полученным в ходе опроса, 
доход в семьях большинства обучающихся на 
одного человека составил менее 11 т.р. Боль-
шинство преподавателей имеют доход 10000–
20000 руб. на человека, это выше прожиточного 
минимума и является хорошим показателем.Все 
опрашиваемые относятся к базовому слою на-
селения страны.Большинство респондентов-
обучающихся указали следующие социальные 
статусы: рабочие (31 %), индивидуальные пред-
приниматели (22 %), служащие (18 %) и управ-
ленцы (16 %).Самореализация является важной 
частью жизни любого человека.Таким образом, 
большинство обучающихся от количества опро-
шенных (74 %) ответили, что в учёбе они реали-
зуют себя на 60–70 %, а во внеурочной деятель-
ности на 40–30 %.Большинство преподавателей 
(62,5 %) ответили, что реализуют себя в работе 
на 80 %, а во внерабочей деятельности на 20 %. 

Полученные данные говорят о том, что многие 
люди не имеют возможности реализовать себя в 
полной мере вне учебного\рабочего времени из-
за недостаточного материального уровня в се-
мье. Низкий материальный уровень приводит к 
низкому уровню культуры. Обучающиеся связы-
вают проблему своей реализации в основном с 
недостатком знаний, которые им еще предстоит 
получить. Основной проблемой в семьях обу-
чающихся является финансовая проблема (81 % 
респондентов), также выделяют проблему взаи-
моотношений отцов и детей, а также проблему 
общего нестабильного психологического климата 
в семье. Преподаватели же, наоборот, ставят 
проблему отцов и детей на первое место (77 % 
опрошенных), а все остальные проблемы рас-
сматриваются ими как менее приоритетные. 

Основные проблемы в семьях обучающихся и 
преподавателей являются отражением неста-
бильной ситуации в экономике нашей страны. 
Люди лишены возможности проводить свобод-
ное время так, как им действительно хочется из-
за недостатка денежных средств. Говоря об 
улучшении жизни в России, большинство обу-
чающихся и преподавателей указали, что необ-
ходимо побороть или хотя бы уменьшить кор-
рупцию и произвол чиновников на местах. На 
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втором месте – увеличение зарплат работникам. 
На третьем – уменьшение налогов. Значитель-
ной проблемой является социальное неравенст-
во, что ведет к усугублению отношений во всем 
обществе. Люди не понимают, почему они долж-
ны много работать и не иметь желаемого отды-
ха, тогда как кто-то не работая имеет все. Конеч-
но, конкуренция стимулирует экономику и обще-
ство движется вперед, но когда люди не получа-
ют желаемого вознаграждения за труд, начина-
ются конфликты и неприязнь, у людей пропадает 
интерес к работе и к жизни, что ведет к ужасаю-
щим последствиям.  

Сокращение налогов могло бы поправить ситуа-
цию, ведь люди, относящиеся к базовому слою 
нашей страны, оплачивая все необходимые для 
жизни блага, т.е. прожиточный минимум, лиша-
ются возможности развиваться духовно, на что 
им не хватает как средств, так и време-
ни.Согласно опросу, большинствообучающихся 
(65 %) не знают, куда они смогут устроиться по-
сле окончания вуза. А большинство участников 
опроса (42 %) считают, что они будут работать 
по выбранной ими специальности. А также 
большинство обучающихся (44 %) не планируют 
оставаться в Таганроге. Большинство студентов 
(38 %) надеются, что смогут получать более 
40000 руб. в месяц. И 81 % респондентов отве-
тили, что в их семьях не было трудовых дина-
стий. 

Согласно данным опроса, проведенном в ПИ 
(филиале) ДГТУ в г. Таганрогев декабре 2018 
года, в котором участвовало 60 человек, боль-
шинство респондентов склоняются к таким ос-
новным качествам, как доброта, честность, дру-
желюбие, порядочность и ум, которые, по их 
мнению, присущи поистине нравственному чело-
веку. Также, опрос нам показывает весьма само-
критичную, адекватную самооценку молодежи. 
На вопрос о том, считаете ли вы себя хорошим 
человеком, обучающиеся ответили следующее:  

17 человек обучающихся считают себя хороши-
ми людьми менее, чем на половину (50 %);                    
10 человек считают себя практически идеальны-
ми(80–100 %); 33 человека считают себя уме-
ренно хорошим на в 50–80 %. 

Подавляющее кол-во респондентов желают из-
бавиться от такого качества, как лень. Осталь-
ные хотят изменить некоторые черты своего ха-
рактера, побольше заниматься спортом и мень-
ше есть. Однако не обошлось и без тех, кто аб-
солютно ничего не хочет в себе менять, что го-
ворит о их самовлюбленности и завышенной 
самооценке. Что касается выбора между эгоиз-
мом и альтруизмом, то здесь обучающиеся бук-
вально разделились поровну на эгоистов и аль-
труистов, однако первых оказалось на 3 % 
больше. Также произошло и с выбором между 
патриотизмом и критикой. Патриотизм поддер-

жали 48 % обучающихся, критику – 44 %, ос-
тальные не могли дать четкого ответа на по-
ставленный вопрос. 

Многие обучающиеся в анкетах обращают вни-
мание на то, что в нынешнее время каждый че-
ловек имеет свой индивидуальный нрав, живет, 
развивается и на его формирование во многом 
зависит от той среды в которой он живет, в пер-
вую очередь, это СМИ, интернет-сообщество, 
друзья, окружение, образовательная среда. 
Мощным фактором формирования человека 
является семья, как устойчивая социальная 
общность. Именно родители вкладывают в ре-
бенка всё то, что делает из него воспитанного и 
достойного человека. Да, к сожалению, очень 
большое количество молодых людей не понима-
ет этого, что происходит по разным причинам. 
Очень сильное влияние на становление лично-
сти относиться период обучения в школе, потому 
что это место, где нет родителей, но есть друзья 
и наглядные примеры их поведения. Способ-
ность чувствовать, понимать, творить добро и 
распознавать зло, быть стойким и непримири-
мым к нему – особые нравственные качества 
личности, которые она не может получить гото-
выми от окружающих, а должна выработать са-
мостоятельно, что требует усилий, самовоспита-
ния и самосовершенствования.  

Можно долго рассуждать о нравственном воспи-
тании современного молодого поколения, 
предъявляя претензии к власти, СМИ, интерне-
ту, но это, по большому счету, лишь бесплодные 
и голословные попытки изменить ситуацию кар-
динально, ведь каждый человек, молод он или 
стар, должен уметь управлять своей деятельно-
стью и сам выбирать какие ему передачи смот-
реть, какие книги читать, поддаваться соблазну 
или нет, личности расти или деградировать. 
Проведение и использование результатов со-
циологических опросов среди обучающихся и 
молодежи формируют знания и умения, компе-
тенции, необходимые для успешной управлен-
ческой и профессиональной карьеры, демокра-
тические свободы, создавшие условия специа-
листам для того чтобы не только высказывать 
свои решения и инициативы, но и подвергать 
критическому анализу управленческие решения 
руководителей, требуют от них психологической 
и коммуникативной компетентности, отсутствие 
которой негативно влияет на профессиональное 
реноме и авторитет власти. Все это делает при-
влекательными для системы образования инте-
рактивные технологии, позволяющие организа-
ционно развивать и обучать новой компетентно-
сти будущих руководителей и специалистов. 
Практика показывает, что именно на таких заня-
тиях (в среде себе подобных) участники доволь-
но легко осваивают новую информацию по со-
вершенствованию человеческих отношений. 
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ведение. 

Экономическое и социальное развитие 
невозможно без инноваций, без эффек-

тивных управленческих, политических, экономи-
ческих и прочих решений. Социальное проекти-
рование представляет собой перспективный ме-
тод повышения результативности инновацион-
ной деятельности в различных сферах общест-
венной жизни, в том числе и в экономике. Успех 
социального проектирования обеспечивается не 
столько функционированием институциональной 
среды (рыночных и экономических отношений), 
сколько действием внутренних механизмов 
взаимодействия участников проектного процес-
са. Важнейшим принципом взаимодействия ме-
жду индивидами является доверие. В этой связи 
изучение роли доверия в контексте социального 
проектирования представляет значительный 
научный интерес, но при этом мало исследова-
но. Поскольку на современном этапе развития 
экономических отношений проектирование, в 

том числе, социальное становится все более 
востребованным, представляется актуальным 
рассмотреть доверие в рамках проектного под-
хода. Само понятие «доверие» только в конце 
ХХ века стало рассматриваться учеными в каче-
стве ключевого элемента социальных отноше-
ний. 

Гипотеза представленного исследования может 
быть сформулирована следующим образом: в 
проектной группе взаимное доверие, с одной 
стороны, является базой для создания социаль-
ного поля солидарности, обеспечивающего ста-
бильность и устойчивость проектной группы, а, с 
другой стороны, становится основополагающим 
фактором, обуславливающим эффективность 
результата социального проектирования.  

Целью предлагаемой научной статьи является 
исследование роли доверия в социальном про-
ектировании как основного фактора влияющего 
на успех конечного результата проекта. 

В 
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Методология и методика исследования. 

Научная разработанность проблемы доверия 
находится на стыке целого ряда дисциплин – 
психологии, социологии, экономики, менеджмен-
та. Анализ литературы показал, что нет единого 
общепринятого определения понятия «доверие». 
У Э. Эриксона первая базовая установка, позво-
ляющая человеку испытывать чувство комфорта 
от жизни, – это «доверие к миру» [2]. Такой под-
ход, с нашей точки зрения, чрезвычайно широк, 
но может быть использован в нашей работе, 
если под понятием «мир» понимать социальное 
поле, сконструированное рабочей проектной 
группой.  

Интересная позиция по рассматриваемому во-
просу была изложена А. Селигменом, который 
считал, что потребность в долговечных, ста-
бильных и обладающих всеобщим признанием 
структурах доверия коренится в фундаменталь-
ном индетерминизме социального взаимодейст-
вия. Этот индетерминизм отношений между со-
циальными акторами, между социальными акто-
рами и их целями, между социальными акторами 
и ресурсами приводит к принципиальной не-
предсказуемости общественной жизни, несмотря 
на универсальность человеческой взаимозави-
симости. Из этого следует, что любая перспек-
тивная попытка построения социального порядка 
и целостных систем социального взаимодейст-
вия должна быть основана на развитии стабиль-
ных отношений взаимного доверия между соци-
альными субъектами [3]. Данная интерпретация 
доверия подтверждает нашу гипотезу о том, что 
любой социальный порядок, в том числе и внут-
ри проектной группы поддерживается стабиль-
ными доверительными отношениями.  

Р.Б. Шо различает три императива доверия: дос-
тижение результата, порядочность, проявление 
заботы [4]; эти общие понятия применительно к 
проектной работе можно трансформировать в 
следующие ключевые императивы доверия: ре-

зультативность деятельности, порядочность 
взаимоотношений и проявление заботы о людях. 
Поддержание нужного доверия в организации 
требует баланса этих императивов. 

П. Штомпка для наиболее четкого понимания 
доверия предлагает парадигмальную триаду. По 
его представлению доверие – это: 

а) ожидание конкретного индивида добросове-
стного и договорного поведения других людей по 
отношению к нему;  

б) обязательство индивида не нарушать ожида-
ния других в отношении его действий;  

в) ограничение интересов индивида в пользу 
тех, кому он доверяет, т.е. солидарность [5].  

Применительно к построению модели доверия в 
рамках работы проектной группы, подход                      
П. Штомпки представляется наиболее полным и 
последовательным. 

Доверие в социальном поле проектной группы. 

Доверие пронизывает все уровни организации 
работы проектной группы. Можно выделить сле-
дующие уровни доверия. Внутренний уровень, к 
которому относится доверие участников проект-
ной группы к руководителю-исследователю, до-
верие руководителя, к своей группе, доверие 
участников друг к другу. Внешним уровнем дове-
рия будет являться доверие во взаимоотноше-
нии руководителя-исследователя с лицами, ини-
циирующими работу проектной группы (напри-
мер, руководитель организации, в рамках кото-
рой действует проектная группа), доверие к ре-
зультатам работы проектной группы со стороны 
лиц, которые являются потребителями и участ-
никами новой сконструированной социальной 
реальности. Доверие на всех уровнях будет 
иметь вектор влияния как вовнутрь, так и изнут-
ри, то есть разнонаправленным (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни доверия проектной группы 
 
Основополагающую роль в организации работы 
проектной группы занимает руководитель. Уме-

ние создавать команду и управлять ей, является 
необходимой компетентностью, которой должен 
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обладать руководитель проекта. С точки зрения 
эффективности работы проектной команды важ-
но тесное сотрудничество между управленцем-
исследователем и членами команды. Руководи-
тель призван выполнять главную роль в отноше-
нии своих сотрудников, оказывая на них такое 
влияние, чтобы порученные задания были ими 
успешно реализованы. Его задачей является 
разработка надлежащего плана реализации 
проекта, а также эффективное руководство и 
координация работы членов команды. Руководи-
тель-исследователь, с одной стороны, должен 
обладать целостным видением реализации про-
екта, а, с другой – уметь мобилизовать членов 
команды для полной приверженности реализа-
ции проекта. Особенно важно с точки зрения 
реализации проекта определить, какие цели и 
задачи должны быть достигнуты в рамках проек-
та, какие ожидания должны быть реализованы, а 
также, какими ресурсами группа располагает 
(люди, инфраструктура, время, информация). В 
зависимости от специфики задач, руководитель 
проекта создает эффективно работающую ко-
манду специалистов, отвечающих за отдельные 

участки работы в проекте. В отличие от стан-
дартных подходов, проективная стратегия долж-
на быть реализована в оговоренный срок, что 
диктует руководителю проекта постоянное со-
вершенствование структуры действий, оценку их 
распределения, расстановку приоритетов и оп-
ределение того, какие из них действительно 
важны. Руководителю проекта необходимо оп-
ределить роли отдельных членов группы и сте-
пень их ответственности, а в ходе реализации 
проекта, мотивировать коллектив для совмест-
ных усилий. Руководитель проектной группы 
должен уметь адаптироваться к ситуации и 
иметь план для решения конфликтов, которые 
могут возникнуть в коллективе или между груп-
пой и окружающей средой. Он должен также 
уметь заслужить уважение и доверие, которые 
являются мощным источником власти [6].  

Отметим, что руководитель-исследователь од-
новременно реализует два направления испол-
нения своих функций: функции менеджера (ру-
ководителя) проекта и функции главного иссле-
дователя в разработке проекта (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Две группы функций, выполняемых руководителем-исследователем проекта и проектной группы 
 

Функции менеджера (руководителя) проекта Функции главного исследователя 
Функции, основанные на выполнении задачи  
стратегического управления. 

Теоретический анализ в мировоззренческом  
и методологическом аспекте и поиск возможной концепции 

Обеспечение связи между заказчиком проекта  
и проектной реализацией Построение (выбор) гипотезы 

Воспроизводство системы управления проектом Проектирование (разработка) метода и методик 

Разработка плана выполнения проекта Обеспечение сбора данных их анализ  
и представления результатов 

Организация исполнения проекта Обеспечение процесса построения проекта 
Контроль и анализ хода реализации Реализация конструирования и моделирования 
Функции, связанные с закрытием проекта Выводы и рекомендации по результату проектирования. 

 
Особенностью социального проектирования яв-
ляется выделение изучаемого явления самим 
исследователем, ориентированным на собст-
венное видение проблемы и социально-
экономической реальности. В данном случае 
имеется в виду, что руководитель проектной 
группы транслирует на всю группу свои пред-
ставления о проектируемой реальности. Проект-
ная группа состоит не из одного руководителя, в 
ней активно работают и взаимодействуют все 
члены проективного процесса. И не только руко-
водитель, хотя его роль является основопола-
гающей, вносят в общий процесс свои личност-
ные представления о проектируемом объекте и 
конечном результате. Эти представления бази-
руются на личном жизненном и профессиональ-
ном опыте каждого участника проектной группы, 
их представлений о происходящем здесь и сей-
час.  

В процессе профессиональных взаимодействий 
по реализации проектной деятельности, со сто-
роны всех участников формируется система 
ожиданий: 

а) ожидание со стороны руководителя направ-
ленное на участников проектной группы;  

б) обратно направленное ожидание: ожидание 
членов проектной группы;  

в) ожидание одних участников группы опреде-
ленных действий со стороны других участников.  

Данная система ожиданий и привнесенных зна-
ний, опыта и своих представлений о процессе и 
результате проводимых в рамках проектной 
группы формирует определенное социальное 
поле. Социальное поле проектной группы возни-
кает благодаря кумулятивному эффекту выше-
указанного накопленного социального капитала 
каждого участника и социальным силам, генери-
рующимся в процессе взаимодействия. Описан-
ному нами возникающему социальному полю 
будет присущ признак солидарности определен-
ного уровня. П. Бурдье отмечает, что если в со-
циальном поле отсутствует необходимый уро-
вень солидарности, то такая социальная группа 
будет нестабильна и неустойчива [1]. Таким об-
разом, устойчивость проектной группы, эффек-
тивность ее работы зависит от солидарности, 
которая формируется на базе доверительных 
отношений, но и способствует дальнейшему 
развитию доверия в группе. Не случайно,                      
П. Штомпка так же считал солидарность базо-
вым принципом реализации доверия в социаль-
ной группе.  

Доверие не только является базой для форми-
рования солидарности в проектной группе, но и 
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способствует развитию мотивированности уча-
стников проекта. Если члены группы чувствуют 
хорошее отношение к себе, если руководство 
доверяет им, делегирует им полномочия и не 
злоупотребляет властью, ставит реальные цели 
и сроки их выполнения, поощряет и помогает 
повышать квалификацию и накапливать знания, 
для достижения поставленных задач, они дела-
ют все, чтобы эффективность работы повыша-
лась. Причем, если солидарность, как было ска-
зано ранее, является основанием для устойчи-
вости социального поля проектной группы, то 
мотивация является движущей силой развития 
проектной группы. 

Выводы. 

Социальное проектирование становится модным 
и востребованным методом достижения резуль-
тативности всех видов решений. Разработка со-
циального проекта и его выполнение зависит: с 
одной стороны, от умения правильно организо-
вать деятельность участников проекта, а с дру-
гой, что часто оказывается намного важнее, 
сконструировать базирующееся на доверии со-
циальное поле взаимодействия этих участников. 
Доверие позволяет создать коллективное поле 
взаимных ожиданий и солидарности и индивиду-
альное поле мотивации в социальном поле про-
ектной деятельности. 
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изнес является одним из наиболее важных 
атрибутов современной экономики. Однако 

на сегодняшний день экономика в нашей стране 
находится в состоянии кризиса под влиянием 
различных факторов. Это, в свою очередь, ведет 
к дополнительным барьерам для ведения бизне-
са, что подтверждается ростом объема выве-
зенного в 2018 году частного капитала из России 
в несколько раз, по сравнению с предыдущим 
2017 годом.  

Данное обстоятельство актуализирует изучение 
бизнес-сообществ как структурных единиц эко-
номики, в целом. Важно обратить внимание 
именно на их взаимодействие, ведь отдельные 
представители бизнеса во взаимодействии могут 
решать достаточно сложные проблемы бизнеса. 

Бизнес-сообщество – это консолидация пред-
приятий бизнеса, вступающих друг с другом в 
долгосрочные отношения, которые объединены 
общим интересом в сохранении прибыли, в ее 
увеличении за счет снижения издержек, экспан-
сии на другие территории и организации бизнеса 
и, прежде всего, удовлетворения и развития по-
требностей своего потребителя [1, с. 60]. 

Бизнес-сообщества, в зависимости от их целей, 
могут иметь различную организационную струк-
туру и могут существовать в организационно-
правовых формах трестов, холдингов, синдика-
тов, союзов, картелей и пр. 

В социологии под «социальной сетью» понимают 
социальную структуру, состоящую из множества 
агентов (индивидуальных или коллективных) и 
определяемого ими множества отношений (со-
вокупности связей между агентами) [2, с. 228]. 
Считается, что в научный оборот термин «соци-
альная сеть» был введен в 1954 году социоло-
гом Д. Барнсом в работе «Классы и собрания в 
норвежском островном приходе». Однако и до 
этого данному явлению уделялось немалое вни-
мание в работах различных ученых. Так, напри-
мер, нельзя переоценить вклад в изучение соци-
альных сетей, сделанный Я.Л. Морено, который 
разработал концепцию социометрии. И по сей 
день, его наработки являются ключевыми для 
изучения социальных сетей. Особое внимание 
стоит уделить социограмме, построение которой 
позволяет визуализировать групповые взаимо-
отношения посредствам графической обработки 
полученных математическими методами резуль-
татов.  

В современном мире понятие «социальные се-
ти» приобрело и новое значение: онлайн-
сервисы и платформы в Интернете, предназна-
ченные для построения виртуальных социаль-
ных сетей, которые позволяют обмениваться 
информацией в различном виде. Наиболее из-
вестны из них: Facebook,Whatsapp, Twitter. В 
нашей стране наибольшую популярность имеют 
региональные социальные сети, такие, как 
«Вконтакте» и «Одноклассники». Разнообразные 

Б 



23 

виджеты и приложения позволяют людям орга-
низовывать различные сообщества по интере-
сам, создавать группы для достижения общих 
задач. Ключевым моментом здесь является то, 
что в виртуальных социальных сетях становится 
возможным образование таких социальных свя-
зей, которые с малой вероятностью могли бы 
существовать в реальной жизни.  

К функциям виртуальной социальной сети отно-
сятся следующие [3, с. 193]. 

1. Коммуникационная. В рамках коммуникаци-
онной функции люди устанавливают контакты, 
обмениваются новостями, информацией (фото, 
видео, аудиоматериалами, мнениями в коммен-
тариях, сообщениями), находят и устанавливают 
связи с другими участниками виртуальной соци-
альной сети для достижения общих целей.  

2. Информационная. Благодаря системе репо-
стов и интеграции стандартных массовых 
средств информации (телевидение, радио, газе-
ты) с интернет-ресурсами, участник виртуальных 
социальных сетей может всегда находиться в 
курсе всех необходимых ему новостей, выбрав 
тематику или регион. 

3. Социализирующая. Этому способствует сис-
тема «групп», «друзей». Участник чувствует 
свою причастность и следует определенным 
гласными и негласным нормам, принятым в его 
виртуальном окружении.  

4. Самоактуализирующая. Люди презентуют 
события в их жизни, их достижения и самих себя, 
для получения общественной оценки. 

5. Идентификационная (при создании индиви-
дуального профиля пользователь наполняет его 
информацией о себе – имя, дата рождения, се-
мейный статус, школа, вуз, интересы и прочее, 
что позволяет осуществлять поиск анкет по за-
данным признакам). 

6. Функция формирования идентичности. Чело-
век склонен сравнивать себя с другими людьми 
и определять тех, с кем он схож. Это позволяет 
человеку идентифицировать себя как часть ка-
ких-либо сообществ и групп, проводить их оцен-
ку и формировать свою позицию по отношению к 
различным событиям и факторам.  

7. Развлекательная. Социальные сети позво-
ляют обмениваться не только текстовыми сооб-
щениями, но и мультимедийными файлами, кро-
ме того, следует отметить значение виджетов – 
мини-программ развлекательного характера, 
создаваемых сторонними производителями для 
расширения возможностей пользователя (игры, 
медиа-приложения и т.д.). 

Так, развитие и выстраивание новых социальных 
сетей между представителями бизнес-сооб-
ществ может вести к развитию и стабильности 
сектора, в целом. Виртуальные социальные сети 
способствуют формированию неформальных 
социальных сетей: личностных, доверительных 
отношений, установленных между ограниченным 
количеством индивидов, связанных родством, 

общностью интересов и т.д. У таких сетей на-
блюдается тенденция к расширению и укрепле-
нию связей [4, с. 335]. 

В век ускоренного развития технологий происхо-
дит постоянная модификация и развитие вирту-
альных социальных сетей в соответствии с по-
требностями и нуждами пользователей. Боль-
шое внимание со стороны разработчиков уделя-
ется именно бизнес-сообществам, ведь каждому 
разработчику необходима окупаемость его рабо-
ты. Все большее вовлечение представителей 
бизнес-сообществ в виртуальные сети способст-
вует развитию не только деловых взаимосвязей, 
но и неформальных взаимосвязей между сами-
ми представителями бизнеса, а также между 
представителями бизнеса и потребителями. Это 
придает гибкость данным организациям в веде-
нии деятельности, благодаря простоте получе-
ния отзывов от их клиентов и заключению парт-
нерских соглашений, что, в свою очередь, явля-
ется одним из наиболее важных факторов веде-
ния деятельности в современных реалиях. Вир-
туальные сети играют большую роль для бизнес-
сообществ в непосредственной реализации их 
товаров и услуг, но и не меньшую для осуществ-
ления взаимодействия бизнес-сообществ между 
собой. 

Развитие и модернизация виртуальных социаль-
ных сетей ведет к росту числа их участников с 
невероятной скоростью. Все аспекты реальной 
жизни находят отражение в виртуальных соци-
альных сетях, которые играют все большую роль 
в общественных отношениях, поэтому исследо-
вание данной сферы является все более акту-
альным, однако, виртуальному миру присуща 
высокая скорость масштабных изменений, что 
может вести к быстрому устареванию получен-
ных данных. Но, с другой стороны, происходит и 
развитие различных механизмов внутри вирту-
альных социальных сетей для получения стати-
стики и иной необходимой для исследования 
информации.  

Так, например, в российской виртуальной соци-
альной сети «Вконтакте» можно найти более 
десятка приложений и виджетов, позволяющих 
получать информативную статистику, а также 
автоматически строить графы социальных взаи-
мосвязей несколькими кликами мыши. Кроме 
того, автоматизация процесса построения социо-
граммы может привести к повышению точности 
полученных данных, а также позволит сократить 
временные затраты, необходимые для проведе-
ния исследования. К тому же, все они являются 
легальными и не нарушают личных прав пользо-
вателей, так как используют для анализа дан-
ные, которые находятся в открытом доступе. Но, 
тем не менее, традиционные методы не теряют 
своей значимости при сборе информации о ка-
чественных показателях.  

К барьерам на пути исследования взаимодейст-
вия бизнес-сообществ в виртуальных социаль-
ных сетях можно отнести следующие. 

1. Указание пользователями недостоверной 
информации при заполнении личного профиля. 
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Это может быть вызвано повышенным интере-
сом мошенников к виртуальным социальным 
сетям и, соответственно, желанием пользовате-
лей обезопасить себя.  

2. Существование различных, так называемых, 
«ботов», создаваемых для «накрутки» числа 
участников сообществ и групп для большей при-
влекательности по отношению к реальным поль-
зователям. Проблема заключается в том, что 
профили «ботов», порой, достаточно тяжело 
отличить от реальных пользователей, так как 
они заполнены информацией достаточно прав-
доподобно. В группах же, созданных бизнес-
сообществами, процент фальшивых страниц 
может быть достаточно высок, что в результате 
отражается на достоверности всего исследова-
ния. 

3. Закрытый профиль. Большинство социаль-
ных сетей предоставляет возможность закрыть 
информацию о себе и личные файлы для всех, 
кто не был добавлен пользователем в друзья. 
Соответственно, получить какие-либо данные 
для исследования легальным путем не пред-
ставляется возможным. 

Таким образом, данные барьеры автоматизиро-
ванного исследования социальных сетей долж-
ны быть учтены. Также необходимо разработать 
методологию для преодоления данных барье-
ров.  

Для бизнеса виртуальные социальные сети иг-
рают все большую и большую роль. Так, помимо 
стандартной коммуникации между представите-
лями бизнес-сообществ и их коллегами или по-
требителями, некоторые организации интегри-
руют систему управления и ведения организации 
в социальные сети, выстраивая управленческую 
структуру посредством сервисов виртуальных 
социальных сетей, что подтверждает рацио-
нальность проведения исследования в данной 
среде, даже ряда исследований, которые позво-
лят выявить динамику социальных процессов, 
присущих бизнес-сообществам. 

Необходимо провести исследование стандарт-
ных социальных сетей, присущих представите-
лям бизнес-сообществ, которые будут выбраны 
для исследования в виртуальных социальных 
сетях. По результатам, которые будут получены 
в ходе этих исследований, нам предоставится 
возможность провести сравнительный анализ 
социальных графов в реальности и в виртуаль-

ном мире для одних и тех же респондентов. Это 
позволит нам выявить сходства и различия в 
структурах этих социальнх сетей, а также вы-
явить закономерности. 

Кроме этого, если обратить внимание на от-
дельные составные части бизнес-сообществ, 
например, на социальных предпринимателей и 
провести сравнительный анализ социограмм, 
присущих им и традиционным представителям 
бизнеса, то можно будет выявить характеристи-
ки, которые позволяют развиваться или, наобо-
рот, препятствуют развитию социальных сетей в 
зависимости от их позиционирования себя в об-
ществе. 

Для развития бизнес-сообществ эта работа важ-
на тем, что при понимании закономерностей по-
строения виртуальных связей представители 
бизнеса смогут выстраивать свою стратегию 
взаимодействия с партнерами более эффектив-
но, это позволит избежать неверных коммуника-
тивных моделей поведения. Для тех представи-
телей бизнеса, которые уже стали интегрировать 
свои структуры управления в социальные сети, 
будут наглядно видны взаимоотношения между 
отдельными элементами системы, ведь совре-
менные технологии способны автоматически 
отобразить участников на социальном графе в 
соответствии с частотой отправляемых сообще-
ний. Одним из наиболее важных для представи-
телей бизнес-сообщества будет являться граф 
распространения информации, ведь если вы-
явить ключевых распространителей информации 
в сообществе, то не будет необходимости тра-
тить лишние временные и денежные ресурсы 
для распространения необходимой информации. 
Достаточно будет направить информацию имен-
но ключевым пользователям сообщества, кото-
рые смогут оказать влияние на остальных поль-
зователей. 

Таким образом, взаимодействие бизнес-сооб-
ществ в виртуальных социальных сетях может 
принимать несколько новые формы, ввиду осо-
бенностей формирования социальных сетей в 
связи с развитием технологий. Развитие техно-
логий открывает и новые возможности для мас-
штабных и оригинальных исследований при по-
мощи автоматизации сбора и визуализации ин-
формации. Несмотря на существующие барье-
ры, исследование благотворно скажется на раз-
витии сектора и приращении нового научного 
знания. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема 
оценки уровня и качества жизни сельского на-
селения на примере Псковской области. Про-
анализирована значимость объективных и 
субъективно оцениваемых показателей вподоб-
ного рода оценках. Зафиксированы как поло-
жительные изменения качества жизни населе-
ния региона за последние несколько лет, так и 
ряд негативных факторов. В частности, сохра-
няющаяся экономике региона проблема дос-
тупности жилья для отдельных категорий граж-
дан. Предложена система показателей, вклю-
чающих экономические, физические и психо-
логические индикаторы. Выявлена корреляция 
между официальными данными и результатами 
социологических исследований, позволяющая 
предложить использование социологических 
методов в качестве экспресс-оценки сущест-
вующих тенденций. 
 

Ключевые слова: демография, корреляция, 
статистика, объективные и субъективные пока-
затели, уровень и качество жизни, сельское 
хозяйство. 
 

   

Annotation. The article deals with the problem of 
assessing the level and quality of life of the rural 
population on the example of the Pskov region. 
The importance of objective and subjectively esti-
mated indicators in such assessments is analyzed. 
Positive changes in the quality of life of the popu-
lation of the region over the past few years, as well 
as a number of negative factors were recorded. In 
particular, the problem of housing affordability for 
certain categories of citizens, which remains in the 
region's economy. The system of indicators includ-
ing economic, physical and psychological indica-
tors is offered. The correlation between the official 
data and the results of sociological research, 
which allows to offer the use of sociological me-
thods as a rapid assessment of existing trends, is 
revealed. 
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астущий в настоящее время интерес к про-
блеме уровня и качества жизни населения, 

в том числе сельского, может служить свиде-
тельством того, что среди первостепенных во-Р 
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просов, стоящих перед обществом, особое зна-
чение имеет устойчивое социально-эконо-
мическое развитие территорий, а также необхо-
димость обеспечения достойных условий жизни 
[2]. 

В период с 2015 по 2018 годы проводилась се-
рия социологических исследований, оцениваю-
щих уровень благосостояния жителей сельских 
территорий Псковской области. На основании 
сравнительного анализа результатов исследо-
ваний был сделан вывод о степени информатив-
ности ряда показателей для измерения уровня 
жизни населения и, как следствие, социально-
экономического развития сельских территорий.  

Степень информативности подтверждается кор-
реляцией ответов респондентов с официальны-
ми данными по динамике демографических и 
других показателей последних лет, предостав-
ляемых Росстатом Псковской области. При этом 
преимуществом предлагаемой системы показа-
телей является возможность учёта субъектив-
ных моментов уровня и качества жизни сельско-
го населения, зачастую выпадающих из поля 
зрения официальной статистики по причине не-
возможности фиксации всех аспектов в полном 
объёме. 

Субъективные моменты уровня и качества жиз-
ниотносятся к тем оценкам восприятия, которые 
присутствуют, в основном, в различных опросах 

общественного мнения или социальных обзорах. 
Они могут использоваться для дополнения объ-
ективных показателей, которые, тем не менее, 
также являются относительными, поскольку ма-
териальное положение респондента определя-
ется не абсолютной суммой его дохода, а отно-
сительным положением по шкале доходов, об-
щественным статусом. В итоге, респондент мо-
жеткак выиграть от роста абсолютного уровня 
своего дохода, так и считать свое положение не 
изменившимся по шкале доходов-расходов.  

В итоге можно отметить, что поскольку качество 
жизни является многогранным понятием, его 
практически невозможно измерить единым пока-
зателем, и ни субъективные, ни объективные 
оценки, рассматриваемые в отдельности, не яв-
ляются решающими измерителями качества 
жизни.  

Ряд показателей, используемых в процессе про-
ведения социологических опросов, не вошли в 
итоговый перечень показателей и не могут быть 
рекомендованы для включения в систему по 
причине низкой информативности при рассмот-
рении их как автономно, так и в комплексе с дру-
гими показателями.  

В итоге результатом проведённого исследования 
выступила система показателей, включающая 
субъективную оценку, представленная на ри-
сунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1 – Система показателей 
 
В таблице 1 представлено количественное вы-
ражение указанных показателей по исследуе-
мым районам Псковской области: 

– материального положения членов домохозяй-
ства (1);  

– прогнозов относительно изменения матери-
ального положения в будущем (2);  

– жилищных условий (3);  

– намерений относительно перемены места жи-
тельства (4);  

– сферы занятости (намерения открыть или 
расширить своё дело (5), опасения потерять ра-

боту в случае официального трудоустройства 
(6));  

– здорового образа жизни (7). 

В случае наличия внутри показателя дифферен-
циации на систему подвопросов в таблице 1 ука-
зывались значения, выступающие как взаимодо-
полняющие по отношению друг к другу и позво-
ляющие отразить наиболее проблемные момен-
ты социально-экономической сферы региона.  

В таблице 2 представлены индикаторы качества 
жизни в регионе. В случае отрицательного от-
клонения показателя негативная субъективная 
оценка той или иной сферы жизни населения 
превалирует над положительной, что демонст-



28 

рирует наличие определенной проблемы, и тре-
бует принятия мер. Следует отметить, что чем 
больше положительное отклонение, тем благо-
приятнее социально-экономическая ситуация. 

Данная система показателей включает экономи-
ческие, физические и психологические индика-
торы.  

Таблица 1 

Показатели качества жизни населения районов Псковской области 
 

Районы Псковской области 
Показатели, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Великолукский 2,1 3,9 1,6 4,3 4,1 49,8 10,1 
Куньинский 5,7 4,3 1,8 12,0 11,6 44,4 20,4 
Новосокольнический 2,0 3,2 2,5 5,4 2,3 56,4 12,7 
Пустошкинский 3,2 8,5 1,6 10,2 9,8 38,3 19,9 
Усвятский 8,6 9,1 2,5 18,1 17,7 38,6 23,6 
Среднее значение 4,3 5,8 2,0 10,0 9,1 45,5 17,3 

 
 

Таблица 2 

Индикаторы качества жизни в регионе, % 
 

№ Индикатор 
2018 год 

Позитивные оценки Негативные оценки Отклонение 
1. Благосостояние населения 22,7 77,3 –54,6 

2. Оценка улучшения благосостояния 
населения 82,4 17,6 64,8 

3. Жилищные условия 72,0 28,0 44,0 
4. Возможность миграции 89,6 10,4 79,2 

5. 
Перспективы открытия своего дела 
(бизнеса) 44,6 55,4 –10,8 

6. Опасения потерять работу 41,3 58,7 –17,4 
7. Здоровый образ жизни 82,7 17,3 65,4 

 
Анализ материального положения членов домо-
хозяйств говорит о том, что в период с 2013 по 
2018 год резко сократился процент домохо-
зяйств, члены которых испытывают трудности в 
обеспечении семьи минимальным набором ма-
териальных благ. Это подтверждает данные ста-
тистики, согласно которым численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума сокращается относительно 
показателей 2015–2016 годов [1].  

Вместе с тем, с помощью данного субъективно 
оцениваемого показателя представляется воз-
можным сформулировать развёрнутые суждения 
относительно дифференциации домохозяйств по 
уровню реальных доходов, а также судить о сте-
пени готовности населения позитивно оценивать 
минимальную потребительскую корзину и в це-
лом о степени лояльности восприятия населени-
ем экономической ситуации в регионе.  

Прогнозы относительно изменения материаль-
ного положения в будущем. В регистрируемый 
период зафиксирован устойчивый рост ответов с 
позитивной коннотацией. На основании сопос-
тавления полученных нами данных с данными 
ВЦИОМ периода январь-март 2018 г. [4] выдви-
нута гипотеза о том, что данный показатель по-
зволяет в первом приближении оценить уровень 
доверия электората власти.  

По показателю «оценка жилищных условий» от-
мечается устойчивая корреляция между данным 
показателем и данными официальной статисти-
ки по разделу «Общая площадь жилых помеще-
ний». Из этого следует вывод о взаимозаменяе-

мости данных показателей при проведении си-
туативных обследований.  

При этом следует отметить, что на фоне увели-
чения общей площади жилых помещений в до-
мохозяйствах увеличивается процент семей, 
планирующих улучшить свои жилищные условия 
в будущем. Данная тенденция более чётко фик-
сируется значением показателя «намерения от-
носительно перемены места жительства», со-
гласно которому процент желающих сменить 
место жительства с сельских населённых пунк-
тов на городские за период с 2013 по 2018 год 
снизился более чем на 10 %.  

При регулярном отслеживании данных показате-
лей возможно своевременное прогнозирование 
миграционных потоков. Принятие мер для под-
держания положительной динамики показателей 
позволит рассматривать Псковскую область не 
только в качестве миграционного донора для 
соседних регионов, но и повысить её значимость 
как субъекта сельскохозяйственной деятельно-
сти.  

Проведённое нами исследование показало, что 
развёрнутый анализ причин возникновения на-
мерения перемены места жительства позволяет 
выявить факторы, воспринимаемые населением 
как наиболее неблагоприятные, зачастую несо-
вместимые с физическим проживанием на опре-
делённой территории. Это даёт более ясную 
картину восприятия обеспеченности населённых 
пунктов её объектами по сравнению с исследо-
ваниями, в которых вопросы относительно соци-
альной инфраструктуры задавались респонден-
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там напрямую. В последнем случае ответы рес-
пондентов демонстрировали устойчиво завы-
шенную негативную оценку состояния инфра-
структуры.  

Таким образом, показатели «оценка жилищных 
условий» и «намерения относительно перемены 
места жительства» позволяют сформировать 
более ясную картину и выявить наиболее про-
блемные места социальной инфраструктуры 
сельской территорий.  

Показатель субъективной оценки сферы занято-
сти был раскрыт в ходе проведения исследова-
ния в двух аспектах: как намерение открыть или 
расширить своё дело и как опасение потерять 
работу в случае официального трудоустройства 
респондента. По первому аспекту была замече-
на позитивная динамика в намерениях расшире-
ния хозяйства, но по-прежнему фиксируются 
опасения открывать собственное дело.  

По второму аспекту прослеживается тенденция 
на увеличение опасений респондентов потерять 
работу. Данные опасения коррелируют с доста-
точно резким сокращением зарегистрированных 
в органах государственной службы занятости 
количества безработных в Псковской области в 
2017 году.  

В 2018 году в опросный лист нами впервые был 
введён вопрос по оценке своего образа жизни 
(здоровый, не совсем здоровый, нездоровый). 
Несмотря на то, что отсутствует возможность 
прослеживания динамики данного показателя, 
его использование в дальнейшем представляет-
ся целесообразным. Он объединяет в себе це-
лый ряд значимых разрозненных показателей, 
таких как число амбулаторно-поликлинических 
организаций, численность врачей и средних ме-
дицинских работников, заболеваемость и сокра-
щение продолжительности жизни в результате 
вредных привычек и т.п. Таким образом, данный 
показатель является интегральным.  

В результате проведённого исследования было 
установлено, что применение субъективно оце-
ниваемых показателей для выявления тенден-
ций, связанных с уровнем и качеством жизни 
сельского населения, позволяет сделать вывод о 
том, что в последний из исследуемых периодов 
наблюдается преобладание позитивных оценок 

респондентов. Это является свидетельством 
положительных изменений в уровне и качестве 
жизни, в частности, улучшения материального 
положения населения, снижения численности 
бедного населения, увеличения уровня занято-
сти населения, снижения уровня безработицы и 
т.п. В жилищной сфере отмечается увеличение 
жилой площади домохозяйств и положительная 
динамика в благоустройстве жилищного фонда. 

Тем не менее, вместе с позитивными измене-
ниями уровня и качества жизни населения ре-
гионаследует отметить и наличие негативных 
факторов. В экономике региона в целом сохра-
няется проблема доступности жилья для от-
дельных категорий граждан. В сфере здраво-
охранения наблюдается недостаточность удов-
летворенности граждан качеством медицинского 
обслуживания. 

В целом, результаты проведённого исследова-
ния позволяют сделать вывод о том, что для 
выявления комплексной динамики изменения 
уровня и качества жизни населения Псковской 
области, в том числе сельских территорий, не-
обходимо регулярное проведение мониторинга 
объективных и субъективных показателей. Это 
позволит повысить эффективность выбора ме-
ханизмов по осуществлению воздействующих 
мер на динамику развития сельских территорий. 
Предлагаемый социологический анализ может 
стать одним из наиболее действенных инстру-
ментов такого мониторинга, поскольку даёт воз-
можность своевременно выявлять изменения 
жизненных сил и жизненного пространства насе-
ления, а также оценить механизмы обеспечения 
уровня и качества жизни с точки зрения их эф-
фективности. 

Таким образом, система индикаторов социально-
экономического развития сельских территорий 
региона представляется обоснованной. Предла-
гаемая система показателей позволяет сформи-
ровать комплексную оценку не только уровня и 
качества жизни населения, но и динамики соци-
ально-экономического развития региона в це-
лом, а также прогнозировать миграционные тен-
денции. Выявленная корреляция между офици-
альными данными [1, 4] и результатами социо-
логических исследований позволяет предложить 
использование социологических методов в каче-
стве экспресс-оценки существующих тенденций. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам ис-
торического и современного становления кон-
цепта национальной безопасности в детерми-
национных рамках социальной реальности 
России. Рассматривается общий временной и 
содержательный тренд его осмысления в кон-
тексте сопряжения с ключевыми траекториями 
исторического развития страны конца ХIХ –
начала ХХI века, а также принимаемаясистема 
мер по сохранению и укреплению националь-
ной безопасности. Особое внимание отведено 
роли национального сознания в обозначенные 
временные периоды. Сформулировано рас-
ширенное авторское определение – «безопас-
ность национального сознания» (БНС) для по-
следующей актуализации в сфере националь-
ной безопасности и государственного регули-
рования.  
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«Только сильное, с точки зрения национальной безопасности, 
государство имеет доминирующую политику,  

экономику, культуру, сферу социального развития 
на мировом цивилизационном пространстве». 

 
Г.А. Сидоров  

 
условиях глобальных и локальных бифур-
кационных геополитических, социально-

экономических процессов, детерминирующих 
сложившуюся социальную реальность ХХI века, 
значимость сохранения и системного укрепления 
национальной безопасности страны не подвер-
гается сомнению. 

История России не раз подтверждала тот факт, 
что именно национальная безопасность и ее 
целостность становится непоколебимым гаран-
том сохранения количества и качества челове-
ческого потенциала страны, территорий, истори-
чески сложившегося образа жизни, культурных и 
духовных основ формирования и развития на-
ции, которая понимается в контексте официаль-
ной терминологии как «согражданство, совокуп-
ность граждан одного государства, обладающая 
при сохранении этнического, религиозного и ра-
сового разнообразия общностью языка, культу-
рыс присущей ей самостоятельной системой 
ценностей, общностью самосознания, чувством 
общей исторической судьбы, сознанием само-
стоятельной субъектности в геополитическом 
пространстве нового времени»[1]. 

Для россиян, при наличии прочих «проблемных 
зон», детерминированных так называемой «че-
ловеческой экономикой» в социуме – бедность, 
рост цен, коррупция [2, с. 52–64; 3, с. 1257–1266] – 
доминирующим всегда остается вопрос нацио-
нальной безопасности. «…Мы привыкли жить 
внутри сильного государства и его проблемы, 
всегда личные проблемы, даже если граждане 
по роду своей профессиональной деятельности 
не относятся к сфере государственных органов и 
государственной власти. Жители России всегда 
остаются самыми миролюбивыми. По результа-
там социологического опроса исследовательско-
го холдинга «РОМИР», посвященного поиску 
путей (мирных или военных) по решению вопро-
сов, связанных с КНДР, только те страны, кото-
рые «не понаслышке» знают, что такое война, 
ответили о дипломатическом пути решения дан-
ной проблемы. Речь идет о России и Германии» 
[4]. Вопрос национальной безопасности на фоне 
исторической и «генетической» памяти народа 
остается для нас главным. 

Реализация ключевых направлений ее обеспе-
чения в условиях проводимой государственной 
политики осуществляется на основе Конституции 
Российской Федерации, документами стратеги-
ческого планирования в сфере национальной 
безопасности – «Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Стратегией 
научно-технологического развития Российской 
Федерации, основами государственной полити-
ки, доктринами, концепциями и с учетом ежегод-
ных Посланий Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию 2012–2018 гг.                 
[5, с. 38] Основополагающее место в докумен-
тально закрепленной системе формирования» … 
защищённости личности, общества и государст-
ва от внутренних и внешних угроз» [6] занимает 
исторически обусловленный концепт националь-
ной безопасности страны. 

Об общих аспектах осмысления концепта нацио-
нальнойбезопасности страны. Под «концептом» 
(от лат. сonceptus – мысль, понятие [7, с. 633]) 
мы будем понимать его общий социологический 
контекст, заключающийся в отражении содержа-
ния понятия «национальная безопасность» в 
конкретные исторические периоды развития 
России ив отвлечении от языковой формы вы-
ражения. Артикуляция общегоисторического и 
как следствие социально-экономического и куль-
турно обусловленного понимания позволит скон-
центрироваться на его сугубо смысловой напол-
ненности. 

В рамках сложившейся множественности науч-
ных подходов к сути концепта «национальная 
безопасность» и дальнейшего корректного тер-
минологического оперирования данным конст-
руктом целесообразно остановиться на дефини-
ции, отраженной в Федеральном законе «О 
безопасности» от 2010 года, где национальная 
безопасность представлена комплексно и вклю-
чает в себя государственную, общественную, 
экологическую и другие виды безопасности [8]. 

Речь о содержании концепта разумно вести в 
контексте ключевых исторических событий – де-
терминант социальной реальности России конца 
XIX – начала XXI веков, породивших безотлага-
тельную необходимость не только понимания, но 
и создания адекватной системыпредотвраще-
ния, устранения угроз и вызовов. Осмысление 
национальной безопасности также сопряжено с 
изменяющейся и развивающейся системой как 
научно обоснованных, так и устоявшихся практик 
и «опривыченных» взглядов общества на дан-
ную сферу регулирования. 

Общий временной и содержательный тренд ос-
мысления сути концепта национальной безопас-
ности в целом можно определить как восходя-
щий от локального к глобальному,от частного к 
общему и от линейного уровня к системному, 
охватывающему все аспекты развития россий-
ской государственности в контекстесовременно-
го мироустройства. 

Сопряжение ключевых траекторий исторического 
развития России конца ХIХ – начала ХХI века и 
национальной безопасности страны. Выбранные 
исторические рамки обусловлены беспреце-
дентным масштабом разрушительных событий, 
происходивших в России и повлекших за собой 
как следствие значительную неопределенность в 

В 
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выборе направлений достижения национальной 
безопасности, а также необходимость формаль-
ного закрепления системы представлений о ней 
в стратегических государственных документах. 

Страна прошла не имеющий мировых аналогов 
путь исторического развития, по результатам 
которого произошли глобальные «тектонические 
подвижки» – кардинальные изменения: в форме 
государственного политического и социально-
экономического устройства (Российская Импе-
рия – Союз Советских Социалистических Рес-
публик – Российская Федерация); потеряны го-
сударством значительные части суверенных 
территорий с огромными природными, мине-
ральными, трудовыми, финансовыми, образова-
тельнымии др. ресурсами; осуществилась неод-
нократная смена и разрушение ментально близ-
кой российской нации идеологии как критери-
альной системы устоявшихся взглядов и идей на 
фундаментальные ценности общества; про-
изошла потеря и разрушение большого количе-
ства человеческого потенциала страны через 
повышенную смертность и неконтролируемые 
потоки интеллектуальной эмиграции; случился 
«фактический инволюционный разворот» в ре-
альном секторе экономики и наукоемкой сфере 
через утрату выдающихся достижений периода 
СССР; запущены процессы деградации оборон-
но-промышленного комплекса. На фоне обозна-
ченных разрушительных процессов на систем-
ном государственном уровне произошло общее 
снижение уровня национальной безопасности 
страны. 

Ключевые траектории развития социальной ре-
альности России и национальной безопасности 
сопряжены и взаимодетерминированы. 

Конец ХIХ и начало ХХ века ознаменовались 
сменой экономических формаций»… Ускоренное 
развитие капитализма в рамках самодержавия и 
преимущественно аграрного характера экономи-
ки, совпавшее с русско-японской и первой миро-
вой войной, было прервано русскими револю-
циями 1917 года (Февральской и Октябрьской)» 
[9]. 

Речь шла о примате государственного регулиро-
вания экономической сферы жизнедеятельности 
общества и территориальном контроле. Приори-
тетом стала внешнегосударственная безопасно-
стьграниц от посягательства сопредельных дер-
жав на территориальную целостность. «…В пер-
вой половине ХХ века после окончания граждан-
ской войны и интервенции национальная безо-
пасность сводилась, главным образом, к укреп-
лению обороны страны и обеспечению военной 
безопасности» [10, с. 22], в целом. Внутригосу-
дарственная безопасность базировалась на 
обеспечении сугубо физической и материальной 
безопасности личной жизни человека, экономи-
ческих интересов общества данного периода и 
государства, безопасности промыслов, имуще-
ственной безопасности и т.д. 

Концепт «национальная безопасность» практи-
чески до конца ХIХ – начала ХХ века не имел 
четко выраженной мировоззренческой оформ-

ленности, трактовался в общем смысловом кон-
тинууме – безопасность внешнеполитической и 
военной сферы с частичным включением част-
ных интересов индивидуумов.  

В 1917–1991 годах произошло окончательное 
построение первого в мире социалистического 
государства с государственной и общественной 
формой собственности и коллективной формой 
труда. СССР становится второй экономической 
супердержавой мира, после США, сумевших из-
бежать глобальных человеческих потерь во Вто-
рой мировой войне и капитализировать экономи-
ческие экстерналии стран союзников. 

В идеологии «страны Советов» данного периода 
актуализируется идея об укреплении сложивше-
гося государственного строя и безусловной по-
беде над «внутренним» врагом, что усилило 
борьбу с контрреволюцией (внутренней и внеш-
ней), отражение опасности со стороны внешнего 
противника и укрепление политической власти в 
социалистической стране». Советский НКВД,  
понимая, что без достоверной информации 
стране не выжить, вербовал агентов по всему 
миру. И это в то трудное время было правильно. 
Другого пути у молодого советского государства 
просто не было» [11, с. 65]. 

Такой «фокус» зрения руководства страны по-
зволил сконцентрировать внимание на внешнем 
факторе концептанациональной безопасности и 
сформировать его «однолинейную концепцию». 
Термин «однолинейная концепция национальной 
безопасности» был предложен директором               
ИСПИ АН академиком Г.В. Осиповым. По сути, 
содержательно наполненная обозначенными 
идеями периода рубежа веков» однолинейная» 
концепция включала политическую, военную и 
международную безопасность с введением 
внешних оборонных факторов. Но сложность 
обеспечения национальной безопасности в ус-
ловиях продекларированной победы социализма 
также состояла в работе органов государствен-
ной власти над внутренним поддержанием 
внешней безопасности за счет уже имеющихся 
достижений. Это направление деятельностивк-
лючало в себяпланомерную работу с политиче-
ским, экономическим, правовыми др. сознанием 
граждан, направленным на реализациюустрем-
ленийкак отдельных людей, так и социальных 
групп, общностей по достижению целей и реали-
зацию установок на безопасность.Речь шла о 
начале формирования нового аспекта нацио-
нальной безопасности страны – безопасности 
национального сознания как основы безопасно-
сти будущих поколенийи страны в целом. 

Уже тогдав рамках «закрытого» характера изу-
чения данных вопросов, осуществлявшегося 
государственными учреждениями – Министерст-
вом обороны, Министерством внутренних дел, 
профильными отделами безопасности при науч-
ных Институтах, пришло понимание, что по су-
ществу проблемы безопасности напрямую кор-
релируют с «качественными характеристиками» 
сознания акторов, создающих безопасную или 
насыщенную бифуркационными процессами 
социальную реальностьсовременности. Во из-
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бежание ее выхода из-под контроля органов го-
сударственной власти и рисков возникновения и 
функционирования деструктивного вектора раз-
вития была предложена и реализована целена-
правленная система мер, включавшая: 

– воспитание через комплексную систему (про-
светительных, образовательных и др.) меро-
приятий, соответствующих официальной идео-
логической концепции страны; психологических, 
социально-политических установок населения, 
обеспечивающих противодействие и предупреж-
дение антисоветской деятельности на уровне 
массового сознания; 

– формирование через опривыченные практики 
ценностных ориентаций людей на накопление 
всесторонних знаний, создание образованного и 
развитого гражданского общества, служение 
новому советскому государству. Речь шла ов-
зращивании нового, направленного на задачи 
укрепления государства, типа общественного 
сознания «граждан-созидателей»своей страны и 
управленцев, идущих во власть с антропоцен-
трическими установками; 

– сохранение не только «демаркационно» опре-
деленного, но и информационного «железного 
занавеса», отвечающего за целостность и со-
хранение «здоровья» национального сознания 
граждан, позволяющего избежать выбрасывание 
на него потоков лжи, манипулятивного воздейст-
вия в целях достижения разрушительных субъ-
ективных целей определенных политических 
групп, общностей; 

– выстраивание во избежание обрушения завое-
ванных рубежей жесткой централизованной вер-
тикали власти. Власть «в одних руках» и нали-
чие «железного занавеса» в условиях сторонне-
го политического и идеологического давления 
стран оппонентов капиталистического лагеря 
стали гарантом национальной безопасности 
страны. 

Особая роль была отведена многоуровневому 
внешнему и внутреннему контролю деятельно-
сти органов государственной безопасности. Бы-
ла создана специальная система по отбору кад-
ров для прохождения службы в органах НКВД с 
жесткими критериями отбора, включающими как 
внешние социальные, духовно-нравственные 
аспекты жизнедеятельности кандидатов (образ 
жизни, семейное положение, друзья, круг инте-
ресов и др.), приобретенные за счет положи-
тельных и негативных экстерналий первичной и 
вторичной социализаций, так и внутренние, ви-
димые для глаз физиологические и психические 
признаки (наличие или отсутствие дегенератив-
ных физиологических изменений и вырождения) 
[11, с. 300]. Соблюдение критериев отбора в ор-
ганы государственной безопасностимотивирова-
лось созданием эффективной системы спец-
служб, осуществляющих свою деятельность на 
основе ценностей долга, чести, любви к Родине 
и определялось тем, что Советская Россия дол-
гое время была единственной в мире с 

«…построенным социализмом в одной отдельно 
взятой стране» [12, с. 87]. 

Для эффективного выживания в окружении про-
тивостоящего капиталистического лагеря ей ни-
чего не оставалось, как создать одну из самых 
лучших в то время разведок. Речь идёт о раз-
ветвленной внешней системе разведывательной 
деятельности, нацеленной как на получениепол-
ной информации об основных ключевых госу-
дарствах – акторах политического пространства 
иоб организации переворотов за счет внедрён-
нойагентуры и марионеточного правительствав 
их властных структурах, так и борьбе с враже-
скими спецслужбами в рамках деятельности от-
дела контрразведки. Такое «…объединение раз-
ведки и тайной полиции в единое целое пред-
ставляет собой властную структуру, которая по 
возможностям превосходит государственную» 
[11, c. 62] и которая также подвергалась жесто-
чайшему контролю во избежание информацион-
ного манипулирования, захвата властии как 
следствие «раскачивания» устоев государствен-
ности через структуры спецслужб. 

Также, особое внимание высшего руководство 
страны, в частности в лице И.В. Сталина, было 
обращено к строжайшему соблюдению узко 
профильных компетенций сотрудников служб 
безопасности СССР и занятиюсвоими непосред-
ственными обязанностями – охраной общества 
от всех форм преступной деятельности и защи-
тойгосударства какинститута управления. 

Деятельность служб безопасности осуществля-
лась с позиций как комплексных передовых нау-
коёмких достижений, так имировоззренческого 
влияния на сознание человека на основе знания 
психологии. Именно в тот период развития безо-
пасности страны ее карающие органы по ини-
циативе руководства стали принимать на себя 
воспитательные функции. 

Большая работа была проведена по профессио-
нальной превентивной подготовке пограничников 
и подразделений войск НКВД под руководством 
Л.П. Берия [11] с доведением их до элитного 
уровня, что сыграло решающую роль в отраже-
нии вражеских ударов периода Второй мировой 
войны. 

Наукоемкая компонента системы безопасности в 
лице выдающихся ученых также позволила в 
короткий срокдать советскому народу мощный 
ядерный щити лучшее в мире ракетостроение. 

Именно последовательная реализация «одноли-
нейной концепции» национальной безопасности 
в общем континууме внутренних мер по форми-
рованию безопасности национального сознания-
позволила одержать победу в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг. и удержать позиции 
страны победителя и лидера на долгие годы. 

Во второй половине обозначенного временного 
периода, до середины 1980-х гг., содержание 
концепта национальной безопасности стало 
официально включать работу государственных 
органов с сознанием граждан, мощный инфор-
мационный и патриотический фактор, беспреце-
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дентную идеологическую и практическую борьбу 
за сохранение мира и международной безопас-
ности, которая по факту дала позитивные ре-
зультаты. Огромными усилиями СССР, его со-
юзников – российских и иностранных спецслужб 
была устранена угроза третьей, по сути ядерной, 
мировой войны, «…стратегический курс запад-
ных держав во главе с США на силовое уничто-
жение СССР сменился курсом на развязывание 
«холодной войны» [10, с. 23]. США и их сателли-
ты в общей системе противостояния с СССР как 
лидером идеологически оппозиционного комму-
нистического лагеря в условиях территориаль-
ной и информационной «закрытости» страны и 
сформированных константных ценностных уста-
новок у населения сделали ставку на использо-
вание внутренних социально-экономических и 
духовно-нравственных факторов дестабилиза-
ции страны. К сожалению, следует констатиро-
вать тот факт, что концептуальный фундамент 
плана разрушительного воздействия на созна-
ние людей как часть политики «холодной войны» 
был заложен именно в этот период в рамках ге-
гемонистских планов бывших стран союзников 
во Второй мировой войне. 

В этот же период был нанесен удар по культур-
но-историческим и ценностным основам нации, 
повлекший за собой глубинный подрыв устояв-
шихся «картин мира» граждан страны и заклю-
чавшийся в переходе к продекларированной 
М.С. Горбачевым «…концепции нового «полити-
ческого мышления». В основе данной концепции 
находилась идея построения системы междуна-
родной безопасности с учетом «общечеловече-
ских ценностей» и отказа от «баланса сил» с 
переходом к «балансу интересов». Так называе-
мое «новое политическое мышление» [13,                  
с. 136–152] было продиктовано необходимостью 
не только улучшения отношений СССР с Запа-
дом, но и его активным доминирующим участи-
емв запланированных перестроечных процессах 
внутри страны. 

Продекларированные под его воздействием 
умозрительные общечеловеческие ценности, не 
стали гарантом сохранения национальной безо-
пасности и государственных интересов страны. 
«…К нашей большой беде, «новое мышление», 
как и перестройка в наших внутренних делах, 
чем дальше, тем больше превращалось в кон-
центрированном плане в нечто, лишенное вся-
кой логики, а в практическом – в фактическое 
предательство государственных интересов Со-
ветского Союза... Выдавая желаемое за дейст-
вительное, они повели себя так, будто весь мир, 
за исключением нас, живет уже по общечелове-
ческим заповедям» [14, с. 374]. 

Содержательно, в этот период, национальная 
безопасность страны стала включать в себя по-
мимо обозначенных аспектов – информацион-
ные (пропагандистские), гуманитарные, экологи-
ческие и др. 

Период 1991–2019 гг. – ознаменовался «… рас-
падом СССР, социалистического лагеря и обо-
ронного блока Варшавского договора с научно 
не обоснованной реставрацией капитализма и 

значительной потерей лидерских позиций в ре-
альной экономике и обороноспособности, что 
стало крупнейшей геополитической катастрофой 
для России» [9]. 

В.В. Путин охарактеризовал распад СССР как 
крупнейшую геополитическую катастрофу про-
шлого века, катастрофу системного и по сути 
ценностного характера, охватившую все сферы 
жизнедеятельности общества, породив его де-
зинтеграцию, потерю связи людей с устоявши-
мися «картинами мира», ценностями, нормами и 
их самоидентификацию. «…Граждане СССР жи-
ли в рамках единой страны, уних были родст-
венные связи, работа, квартира, они были рав-
ноправны, однако в одну секунду оказались за 
границей. В стране возникли сначала признаки, а 
потом и полномасштабная гражданская война. 
Была полностью разрушена система социальной 
защиты, здравоохранения,остановлены целые 
отрасли экономики, в плачевном состоянии ока-
залась армия, и миллионы людей оказались за 
чертой бедности» [15]. 

В условиях перехода от исторически сложив-
шейся плановой экономики к капиталистическим 
отношениям, в стране стал формироваться и 
новый порядок перераспределения и сосредото-
чения материальных ресурсов бывшего СССР в 
руках новой промышленно-финансовой элиты. 
Речь идет и об иных, привнесенных ценностных 
параметрах формирования личности человека 
новой перестроечной и постперестроечной эпо-
хи, на основе воздействия инициированной ин-
формационно-психологической войны, «разы-
гравшейся» на территории бывшего СССР и 
перманентно ведущейся странами запада [21]. 
По мнению испанского социолога-постмаркиста 
Мануэля Кастельса, данная война имела четыре 
вектора»: первый – разоружение, «освобожде-
ние стран советской империи» в Восточной Ев-
ропе и окончание холодной войны; второй – эко-
номическая реформа; третий – постепенная ли-
берализация общественного мнения, средств 
массовой информации и культурных выражений; 
четвертый – «контролируемая» демократизация 
и децентрализация коммунистической системы» 
[16, с. 475], что привело к расшатыванию основ 
сложившейся государственности, реставрации 
капитализма в СССР, а также навязыванию цен-
ностей либерал-демократической глобализации. 

На этом этапе становления концепта нацио-
нальной безопасности, все большую роль начи-
нает играть научное и социально-научное знание 
в частности, охватывая не только оборонные 
разработки страны, но и комплексный социе-
тальный аспект жизнедеятельности общества с 
эвристическим научным инструментарием изме-
рения его ключевых процессов, позволяющим 
включать существенную превентивную, прогно-
стическую и конструирующую социальную ре-
альность компоненту. 

В частности, в 1992 году, на основе доклада ди-
ректора ИСПИ АН СССР в Генеральном штабе 
вооруженных сил СССР была выдвинута и под-
держана, к сожалению, не реализованная сис-
темная концепция национальной безопасности 
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СССР. Данная концепция основывалась на фун-
даментальной научной теоретико-методологи-
ческой базе – разработанной учеными Института 
системе показателей и индикаторов по всем 
сферам социетальной системы общества, что 
имеет наряду с существующими оборонными 
показателями первостепенное значение для на-
циональной безопасности страны. Реализовать 
предложенную концепцию на практике руково-
дство страны, по объективной причине, не успе-
ло. В результате системной внешней и внутрен-
ней политики США и стран западной Европы, 
произошло разрушение СССР и последующий 
переход к монополярному миру, с доминантой 
западного блока. 

Одной из фундаментальных причин развала 
СССР явилось именно разрушение такого аспек-
та национальной безопасности страны, как безо-
пасность национального сознания – основы 
безопасности страны в целом. «Не было среди 
верхов (и прежде всего столичных верхов) тех, 
кто бы ставил национальные интересы выше 
своих собственных. Не обладали российским 
национальным сознанием ни те, кто решал судь-
бу страны, ни народные массы» [17, с. 658]. 
Именно тогда, впервые за многие годы произош-
ла качественная смена ценностной парадигмы 
сознания общества, детерминированнаяисклю-
чительно материальным аспектом жизнедея-
тельности, когда положение людей стало опре-
деляться сугубо «объёмом кошелька». 

В тот разрушительный период упадка СССР и 
становления российской государственности, 
появилась необходимость формирования иной 
адекватной новой социальной реальности сис-
темы национальной безопасности с учетом со-
хранения общественных и национальных ценно-
стей и интересов. 

5 марта 1992 г. был принят Закон «О безопасно-
сти», где сам термин безопасность и его концеп-
туальное наполнение рассматривалось уже как 
национальная безопасность, а перечень регули-
руемых сфер расширяется адекватно новым 
вызовам, угрозам и потребностям общества. 

Содержательно концепт национальной безопас-
ностиначинаетохватывать три взаимосвязанных 
уровня: безопасность личности, безопасность 
общества и безопасность государства в целом 
от внутренних и внешних угроз. Отмечается тот 
факт, что национальная безопасность начинает 
системно включать аспекты общества и лично-
сти. 

17 декабря 1997 г. Указом Президента РФ была 
утверждена Концепция национальной безопас-
ности, а позднее Стратегии национальной безо-
пасности и ФЗ «О безопасности». 

Государственная политика в области нацио-
нальной безопасности, ежегодно отражается, 
уточняется и корректируется в посланиях Прези-
дента РФ Федеральному собранию РФ и в обо-
значенных стратегических государственных до-
кументах. 

В настоящее время, укрепление позиций России 
на мировом пространстве и активная перспекти-
ва возвращения статуса мировой державы – ли-
дера сопровождается:  

– становлением более проевропейской, влеку-
щей за собой сближение с державами Евросою-
за, чем проамериканской политики;  

– формированием многополярного, с учетом 
азиатского направления, мира; 

– многовекторной интеграцией с ближним зару-
бежьем и усилением влияния на постсоветском 
пространстве;  

– приобщением к процессам урегулирования и 
разрешения международных конфликтов в каче-
стве миротворца; усилением ядерного и проти-
воракетного щита;  

– наличием новых наукоемких разработок в обо-
ронной сфере; формированием новой ориенти-
рованной на укрепление российской» самоиден-
тичности» идеологии и т.д.,  

Новая социальная и, как следствие, геополити-
ческая реальность ХХI века, а также осуществ-
ленная государством оборонная система мер, 
закономерно внесли свои коррективы. 

Веление времени потребовалоот органов госу-
дарственной власти сформировать новый сис-
темный мировоззренческий и научно-практичес-
кий подход к формированию и содержательному 
наполнению концептанациональной безопасно-
сти страны. Национальная безопасность утрати-
ла значение узко отраслевой оборонной направ-
ленностии стала носить интегральный характер, 
объединив в себе системно все виды безопасно-
сти, включая безопасность таких сфер жизне-
деятельности современного российского обще-
ства как: геополитическая имеждународная, эко-
логия, экономика, информация, культура и ду-
ховно-нравственный контекст, здоровье нации, 
права и свободы личности и др. 

Военная безопасность, нацеленная на противо-
действие внешним угрозам, сохраняет свое при-
оритетное значение, так же как и ее укрепление 
остается одной из важнейших задач российского 
государства. 

Таким образом, можно отметить тот факт, что 
концепт и ключевые направления развития и 
сохранения национальной безопасности, отра-
женные в государственных документах, син-
хронно «переживали» изменения и дополнения в 
соответствии с: 

– исторической, экономической и социокультур-
ной трансформацией и развитием социальной 
реальности сначала царской России, далее со-
ветской, а затем постсоветской с «уходом» в 
новейшую историю становления российской го-
сударственности; 

– учетом перманентно возникающих новых и 
системно модифицированных старых внешних и 
внутренних угроз и вызовов; 
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– целенаправленной работой органов государст-
венной власти в области национального созна-
ния граждан ориентированного на достижение 
целей национальной безопасности; 

– субъективными и подчас волюнтаристскими 
решениями ключевых акторов социальной ре-
альности; 

– пониманием общей специфики (внутренней и 
внешней) развития современной социальной 
реальности России, требующей новых систем-
ных научно-практических решений по укрепле-
нию национальной безопасности. 

Актуальное направление развития концепта на-
циональной безопасности: безопасность нацио-
нального сознания. В условиях непрекращаю-
щихся информационных и открытых войн, в рам-
ках беспрецедентного внешнего давления и 
внутреннего инспирирования протестных на-
строений – «народных бунтов», нацеленных на 
контроль и передел территорий страны, России 
«ничего не остается» как начать формировать 
новый аспект национальной безопасности и сво-
его рода «нового класса внутреннего (ментально-
го) оружия» основанного на актуализации вопро-
сов «безопасности национального сознания». 

Российская нация по сути полиэтнична и поли-
конфессиональна, именно поэтому основным 
объединяющим её народы фактором, является 
национальное сознание, представляющее собой 
«…сложную совокупность социальных, полити-
ческих, экономических, нравственных, эстетиче-
ских, философских, религиозных и др. взглядов 
и убеждений, характеризующих определенный 
уровень духовного развития нации» [18, с. 176]. 
Исходя из понимания общего смыслового конти-
нуума национальное сознание оперированиек-
лючевым термином нация наиболее адекватно в 
контексте «…политическая общность граждан 
определенного государства» [19], а общий со-
циетальный масштаб его характеристик целесо-
образно сфокусировать, в перспективе,на пер-
вичной, с нашей точки зрения, ключевой соци-
ально-культурной и философской детерминанте 
затрагивающей зону личностных смыслов и зна-
чений, отражающих картину субъективного вос-
приятия и миропонимания. 

Рост влияния субъективного фактора, в целом, 
на ключевые сферы жизнедеятельности обще-
ства в глобальном мировом и локальном госу-
дарственном аспектах коррелирует с общей тен-
денцией возрастания, конструирующей социаль-
ную реальность России роли национального 
сознания, в его обыденной и теоретической час-
ти через систему ценностей, установок, интере-
сов,чувств, обычаев, традиций,социальную па-
мять,систему взглядов на цели и задачи разви-
тия нации. 

Но, в условиях бифуркационного состояния со-
временной социальной реальности, размывания 
привычных «контуров» общественно-государ-
ственного устройства и стремительного измене-
ния ценностных ориентиров, национальное соз-
нание также не остается без изменения, а про-

блема егосостояния напрямую коррелирует с 
вопросами сохранения национально-государст-
венной целостности страны и обеспечения на-
циональной безопасности. Речь идет об угрозе 
безопасности национального сознания. 

Таким образом, врамках обоснованной необхо-
димости артикуляции и потенциальной зоны би-
фуркации современной социальной реальности, 
а также тематического укоренения в области 
научных исследований по национальной безо-
пасности, целесообразно сформулировать рас-
ширенное авторское определение – «безопас-
ность национального сознания» (БНС), дляпос-
ледующей актуализации в сфере государствен-
ного регулирования. 

«Безопасность национального сознания» (БНС) – 
защищенность сложившей и устоявшейся в со-
ответствии с развитием социальной реальности 
России совокупности социетально-детермини-
рованных ценностных ориентаций, убеждений, 
мотиваций и установок российской нации в ком-
плексехарактеризующих уровень ее духовного 
развития, от намеренных, разрушительных и 
манипулятивных, в целом информационных, 
аудиальных, визуальных, кинестетических типов 
воздействия на сознание, процессуально реали-
зующихся как за счет функционирования обще-
ственных институтов (образование, наука, мас-
совая культура, средства массовой информации 
и др.), так и специфики массовой психологии 
(все виды манипулятивных практик: прямая 
ложь, ложное мифотворчество, идейное разору-
жение, деморализация, сдвиги в настроениях, 
подмены понятий, «отключение памяти и нрав-
ственности» и т.д.). БНС в еесоциологическом 
понимании, является частью безопасности об-
щественного сознания и проявляет себя как его 
особый групповой вид, через защиту которого 
осуществляется как укрепление сложившегося 
совокупного духовного континуума нации, так и 
его воспроизводство посредством инструмен-
тальной системымер проводимой государствен-
ной политики, актуализации деятельности инсти-
тутов общества и семьи (первичную, вторичную 
социализацию). Необходимым условием обеспе-
чения БНС становится понимание теоретико-
методологических основ структуры националь-
ного сознания, где ядром конструкта требующим 
адресной выработки мер ее сохранения являет-
ся – национальное самосознание – активный 
носитель мощного творческого начала, прояв-
ляющийся в виде генетической памяти и осозна-
ния людьми своей принадлежности к опреде-
ленной национально-этнической общности, об-
ладает огромным деятельным, подчас протест-
ным потенциалом, способным не только спрово-
цировать череду разрушительных событий, но и 
выработать и ввести в практику новую систему 
норм и правил. По сути, национальное самосоз-
нание является механизмом, обеспечивающим 
эволюционное развитие национального сознания 
и сохранение его безопасности. Сохранение и 
укрепление БНС напрямую коррелирует как с 
необходимостью обеспечения «горизонтов» ус-
тойчивого развития основных социетальных 
сфер жизнедеятельности общества,так и важно-
стью преодоления высокой степени ценностно-
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смысловой неопределенности (неустойчивости) 
распространенной в социуме. Данная совокуп-
ность направлений деятельности государства 
является «страхующим клапаном» предотвра-
щающим выход системы из под контроля, в зону 
бифуркаций. Укрепление БНС осуществляется 
на обыденном (эмпирическом) и теоретическом 
(рационально-идеологическом) уровнях нацио-
нальногосознания, за счет: поддержания непре-
рывности процесса сохранения исторической 
памяти в целом и осознанного восприятия под-
линного исторического процесса развития стра-
ны у новых поколений; культивирования значи-
мости достиженийи наследия предыдущих поко-
лений во всех сферах (материальная, духовно-
нравст-венная и др.) жизнедеятельности обще-
ства; необходимости формирования на основе 
исторического, духовно-нравственного опыта 
системы представлений о будущем России с 
четкими целями и консолидирующими «горизон-
тами сборки»; задач воспитания новой генера-
ции граждан и управленцев своей страны с ан-
тропоцентричными установками и осознанием 
необходимости сплочения ради сохранения це-
лостности человека, общества, государства. Во-
прос о БНС постулирует необходимость пере-
смотра концептуальных идей о конструировании 
желательной для общества и человека социаль-
ной реальностис учетом научного и социально 
научного знания в частности, о его защищенно-
сти через комплексную систему социального 
проектирования и конструирования, проектную 
деятельность в информационной, социально-
политической и духовно-нравственной сферах-
направленную на сохранение и воспроизводство 
его единства и устойчивости. БНС на государст-
венном уровне инструментально обеспечивается 
усилением системы мер по проблемам безопас-

ности отраженным в нормативных документах, 
синергетическим использованиемпрофильных 
научно-практических и теоретико-методологи-
ческих научных разработок. Отдельного рас-
смотрения требует вопрос «демаркационного» 
определения пределов информационной цензу-
ры, отвечающей за целостность БНС. Сохране-
ние и укрепление духовно-нравственных ценно-
стей нации, обычаев и сложившихся традиций, в 
которых сохранена социальная и «генетическая» 
память народа, культурного потенциала страны 
в целом предусматривают ФЗ «О безопасности», 
Концепция национальной безопасности РФ, Док-
трина информационной безопасности РФ, Стра-
тегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

Такая постановка вопроса, безусловно, предпо-
лагает дальнейшую теоретико-методологичес-
кую разработку основ безопасности националь-
ного сознания. 

Эффективная система мер укрепления безопас-
ности страны всегда будет сопряжена с сохра-
нением двух приоритетов: безопасность нацио-
нального сознания (духовного континуума нации) 
и военная безопасность(оборонная мощь стра-
ны).  

Обозначенная дуальность позволит ввести в 
систему национальной безопасности не только 
превентивный компонент, но и обеспечитстанов-
ление фундаментальных основ державного 
строительства новой и сильной России, где 
«…до тех пор, пока «порох» стратегических 
ядерных сил, созданных огромным трудом на-
ших отцов и дедов остается «сухим», никто не 
посмеет развязать против нас широкомасштаб-
ную агрессию» [20]. 
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ассмотрение проблематики информацион-
ного неравенства в современном россий-

ском обществе приводит к пониманию сложности 
данного явления. Связано это с несколькими 
причинами, определяющими сущность изучае-
мого явления. Во-первых, это отождествление 
понятия информационного неравенства с поня-
тием – цифровым. На наш взгляд информацион-
ное неравенство означает отличие в доступе к 
информации, к накопленным в современном об-
ществе знаниям и по своей сути является более 
глобальным понятием, которое включает в себя 
цифровое неравенство. Во-вторых, при многооб-
разии исследовательской базы, пути преодоле-
ния информационного неравенства сводится к 
устранению цифрового неравенства. 

По данной проблематике нами было проведено 
социологическое исследование методом экс-
пертного опроса. В качестве экспертов выступи-
ли представители научного сообщества (44 % 
опрошенных), бизнеса (56 % опрошенных). Всего 
предложение принять участие в исследовании 
было отправлено 25 экспертам, отбор которых 
осуществлен на основе анализа публикационной 

активности и должностного статуса. Полученные 
результаты позволили получить общую картину 
состояния информационного неравенства в со-
временном российском обществе, выявить сте-
пень разработанности проблемы информацион-
ного неравенства. Изучение данной проблемати-
ки является необходимым и важным направле-
нием исследований, которое позволяет получить 
не только объективные сведения об информаци-
онном неравенстве в России, но и выявить пер-
спективы разработанности проблемы, оценить 
степень важности изучения. 

Опрошенные эксперты, в соответствии с распре-
делением по категориям, фокусируются в отве-
тах на различных аспектах изучаемой проблема-
тики, что приводит к некоторому разнообразию 
определений термина «информационное нера-
венство». Так, традиционным определением 
информационного неравенства является «от-
сутствие доступа к полному объему необхо-
димо индивиду/группе людей качественной 
(проверенной, максимально приближенной к 
объективной) информации». Так как информа-
ционное неравенство – глобальная проблема, то 

Р 
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она затрагивает все сферы жизни человека, по-
этому мы считаем, что также уместен и другой 
вариант определения, который получен от экс-
пертов, специализирующихся на экономических 
вопросах данной проблемы – «социально-эконо-
мическая категория, которая отражает раз-
рыв в доходах отдельных социальных слоев 
населения в информационной экономике на ос-
нове использования ее преимуществ».  

Интересным является и такая точка зрения, ко-
торая более развернуто дает определение ин-
формационному неравенству: «для построения 
правильного и полного определения информа-
ционное неравенство (аналогично материаль-
ному) следует разделить на неравенство в 
потоках (аналог доходов) и неравенство во 
владении (аналог имущества). Также, как и в 
случае материальных благ, неравные потоки 
определяют неравное имущество, а неравное 
имущество определяет неравные потоки.  

Кроме того, в отличие от материальных объ-
ектов, информация может обладать и отри-
цательной ценностью (ложь). Поэтому инфор-
мационное неравенство следует ещё и опре-
делять через владение (получение) положи-
тельной ценностью (истиной, T) или отрица-
тельной ценностью (ложью, F)». То есть суще-
ствуют разное владение информацией, у одних 
больше ее, чем у других, по разным причинам 
(власть, деньги, статус и т.д.), поэтому владелец 
информации преподносит ее в том выгодном 
свете, в котором ему необходим.Ее корректиру-
ют или искажают, и не всегда до получателя до-
ходит истинная информация. 

Один из экспертов придерживается мнения о 
традиционном характере цифрового неравенст-
ва, которое заключается в использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
для него это – «отсутствия полноценного 
доступа к современным информационным тех-
нологиям». На наш взгляд, «информационное 
неравенство» – это больше, чем просто пробле-
ма доступа, и ее нельзя уменьшить, просто пре-
доставив необходимое оборудование. В про-
блеме присутствует как минимум три фактора: 
доступность информации, использование ин-
формации и восприимчивость к информации. 
Люди должны знать не только о доступности, но 
и о том, как использовать информационно-ком-
муникационные инструменты, находить необхо-
димую информацию и использовать ее.Таким 
образом, все варианты рассматриваемого опре-
деления имеют место быть, каждый по существу 
охватывают ту или иную сферу жизни человека и 
комплексно дают возможность рассмотреть все 
спектры проблемы. 

Причинами информационного неравенства в 
современной России, эксперты называют: 

«Общий разрыв структуры экономики, соци-
альная дифференциация и нездоровая конку-
ренция». 

«Большая страна, пространственная отда-
ленность объектов, позднее вступление в ин-
теграционные процессы». 

«Наличие эксплуататорской общественно-
экономической формации (конкретно капита-
лизма, но и при других эксплуататорских фор-
мациях высокое и растущее информационное 
неравенство неизбежно). Эксплуатация чело-
века человеком не может строиться на одном 
лишь прямом насилии, кроме насилия необхо-
дима ещё и ложь или, как её принято коррект-
но называть, информационная асимметрия». 

Мы видим определенную разрозненность мне-
ний по данному вопросу, каждый эксперт пред-
ставляет своею точку зрения в этой области по-
нимания. Например, эксперты, относящиеся к 
представителям экономических наук, указывают 
на проблему экономических нестыковок, экспер-
ты, относящиеся к гуманитарным наукам – соци-
альных проблем.  

В целом, термин «информационное неравенст-
во» необходимо рассматривать как одну из со-
циально-экономических проблем государства, 
так как данное неравенство сопряжено с нера-
венством в уровне жизни. В стране необходим 
обдуманный поворот от сырьевой политике и 
экономике к инновационным стратегиям. Устра-
нение информационного неравенства – это 
предпосылки повышения уровня и качества об-
разования населения, повышение жизненного 
уровня, стабильность развития. 

Эксперты считают, что снижение информацион-
ного неравенства – это «совокупность факто-
ров, способствующих оздоровлению экономики 
и смягчению социального неравенства плюс 
правильно организованная политика цифрови-
зации». Поэтому необходима»реализация спе-
циальных государственных проектов для отда-
ленных субъектов РФ (сегодня остался только 
Чукотский АО), для труднодоступных регионов 
Северного Кавказа с высокой плотностью насе-
ления и существенной долей сельского населе-
ния(Ингушетия, Чеченская республика, Дагестан, 
Кабардино-Балкария), для субъектов с малой 
плотностью населения типа Тывы и Бурятии». 
Нельзя утверждать, чторазвитие регионов стоит 
на месте, рассматривая вопрос Индекса готов-
ности регионов России к информационному об-
ществу то показатели 2009–2010 годов и показа-
тели 2013–2014 годов изменились в лучшую сто-
рону. Лидерами по широкомасштабному исполь-
зованию информационно-коммуникационных 
технологий для социально-экономического раз-
вития остаются Москва и Санкт-Петербург, под-
няли индекс с 0,393 и 0,387 до 0,993 и 0,643. 
Регионы, которые назвал эксперт имеют сле-
дующие показатели, Ингушетия с показателя 
0,220 подняла до 0,308; Дагестан с 0,252 до 
0,302; Кабардино-Балкария с 0,315 до 0,367; 
Республика Тыва с 0,286 до 0,378 и Республика 
Бурятия с 0,357 [1] до 0,392 [2]. Таким образом, 
развитие регионов идет, но не достаточным об-
разом, и как сказано в отчете, регионы Северно-
го Кавказа входят в пятерку регионов-аут-
сайдеров. Республика Бурятия попала в данный 
список, потому что стала уступать по показате-
лям другим регионам, в 2010 года она была на 
48 месте, в 2014 скатилась на 74. 
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Главной проблемой остается уровень образова-
ния населения в области компьютерной подго-
товки и переподготовки,в понимание необходи-
мости процесса информатизации. Проблемы 
начинаются со школьной скамьи, продолжаются 
в вузах. Так, один из экспертов замечает, «пере-
ход на 2-уровневую систему высшего образова-
ния привело к попыткам «впихнуть» 5-летний 
(6-летний) учебный план в сокращенные сроки 
обучения, что негативно сказывается и на 
количестве поданного материала и на чисто 
психологическом его усвоении (психологи еще 
пару поколений назад выявили, что студент 
осознает себя как начинающего специалиста, 
только на 3 курсе. Тогда у него оставалось                  
2 года, чтобы окончательно разобраться с 
дальнейшими планами. Сейчас у него вместо                    
2-х лет фактически несколько месяцев 4-го 
курса…)». Исследователи Дунаева К.И. и Монан-
кова Д.Ю. отмечают, что 21 % студентов отече-
ственных университетов «не дотягивают» до 
конца обучения, и отчисляются, прерывая свое 
образование. 5,8 % отчисленных студентов были 
переведены на другие программы или сменили 
учебное заведение [3]. Молодые люди, осознав 
свою ошибку в выборе профессии, стараются 
исправить ее, но не все идут по такому пути, как 
показывает статистика.  

Для преодоления информационного неравенст-
ва необходима заинтересованность каждого кон-
кретного человека, организации, страны в це-
лом. Так, один из экспертов считает, что «если 
низкоранговые игроки не протестуют – их 
ранг снижается дальше и неравенство ещё 
нарастает. Это касается любого неравенст-
ва, в том числе, и информационного. Скажем, 
если бы рабочие добились вхождения в советы 
директоров предприятий (в том числе част-
ных) при условии раскрытия перед ними ком-
мерческих тайн предприятия – это радикально 
сократило бы информационное неравенство». 

Как уже говорилось выше, неравномерный (дис-
кретный) доступ к информации и информацион-
но-коммуникационным технологиям приводит к 
социальному, экономическому, политическому 
расколу, непрерывно возрастающему в эпоху 
информатизации.Предоставление доступа к ин-
формации и современным технологиям – это 
только способ решения существенно большей 
проблемы – информационного расслоения об-
щества. Так, по программе «Информационное 
государство» увеличили бюджетные ассигнова-
ния: на 2018 год – 3,7 миллиардов рублей, на 
2019 год – 1,1 миллиард рублей, на 2020 год – 
1,2 миллиарда рублей. Так же будут реализовы-
ваться следующие мероприятия: создание и 
внедрение информационных технологий в сфере 
государственного управления – 2,5 миллиарда 
рублей, сохранение и развитие архивных ин-
формационных ресурсов – 100 миллиардов руб-
лей, реализация комплексных проектов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий –           
1 миллиард рублей [4]. Государство осуществ-
ляет всю необходимую политику в отношении 
развития информационного общества. Нонеоб-
ходимость современного мира – это понимание в 
использовании информации. Как угроза инфор-

мационное расслоение общества была воспри-
нято лишь в связи с массовым распространени-
ем информационно-коммуникационных техноло-
гий и возникновением структур информационно-
го общества [5]. 

На вопрос, «что будет, если не предпринимать 
особых действий по устранению информацион-
ного неравенства?»,ученые, выступившие в ка-
честве экспертов, отмечают, что количество 
проблем будет неуклонно возрастать в том слу-
чае, если новые технологии будут разрабаты-
ваться, но не использоваться в полном объёме и 
в различных областях. В условияхускорения 
темпов информатизации приведет к усилению 
информационного неравенства. России необхо-
димо наращивать свое использование по экспо-
ненте.Люди, которые, не использую техноло-
гии,становятся политически и экономически бес-
сильными, идет интеллектуальное обнищание 
нации. Не использования информационно-ком-
муникационных технологий приводит к увеличе-
нию безработицы, отставания развития бизнеса, 
нависает угроза все большего отставания стра-
ны. 

Эксперты придерживаются двух точек зрений по 
вопросу перспектив преодоления информацион-
ного неравенства в России. Одни эксперты счи-
тают, что «есть хорошие перспективы как ин-
дустриальной державы и имеющей опыт сгла-
живания социальных разрывов». Другие счита-
ют, что перспективы – ничтожны, и даже «мо-
гут случиться не самые лучшие социальные 
потрясения». 

Цель данного исследования заключалось в том, 
чтобы выяснить степень разработанности пробле-
мы информационного неравенства. Интеллекту-
альная дифференциация возрастает в связи с рос-
том современных информационно-коммуника-
ционных технологий. Стоит отметить, что, несо-
мненно, информационные технологии оказывают 
воздействие на экономическую, культурную, соци-
альную и иные сферы жизнедеятельности совре-
менного общества [5]. Но расхождения в инфор-
мационно-коммуникационных технологиях – это 
не полная картина информационнойнеравенства, 
она является комплексным феноменом, в который 
входят разнообразные факторы. На наш взгляд, 
человеку необходимы следующие навыки для ус-
пешной реализации своей деятельности: умение 
увидеть потребность в информации и выяснить, 
как ее можно найти; умение сконструировать стра-
тегию поиска информации и найти необходимую 
информацию; сопоставить данные, полученные из 
разных источников, а также умение применить 
найденную информацию и передать ее заинтере-
сованным людям [5]. Исследование показало, что 
многие ученые заинтересованы в данной пробле-
ме, она на протяжении уже нескольких лет являет-
ся предметом научных изысканий, которые зани-
маются не только преподаватели вузов, но и спе-
циалисты разных областей знаний, у которых со-
пряжена работа с данным явлением. В целом, пер-
спективы преодоления информационного неравен-
ства в российском обществе во многом определе-
ны характером развития и усилий современного 
общества,направленное на устранения проблемы.  
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а протяжении многих веков искусство явля-
ется неотъемлемой частью жизни человека 

и в целом государства. Оно представлено как 
одним из эффективных способов познания окру-
жающего мира, повышения культурных норм и 
формирования ценностных ориентаций лично-
сти. На сегодняшний день искусство является 
многообразным процессом и включает в себя 
различные формы эстетической деятельности 
человека. Каждое искусство по-своему уникаль-
но и обладает определенными художественно-
выразительными средствами, которые и опреде-
ляют его видовую особенность. Исторически 
выделяют несколько основных направлений – 
живопись, скульптуру, архитектуру, литературу, 
музыку, театр, балет, кинематограф, художест-
венные фотографии, декоративно-прикладное 
искусство, танец.  

Особое место в развитии российской культуры и 
общества занимает театральное искусство. 

Именно оно на протяжении всей истории чело-
вечества оказывает значимое влияние на твор-
ческое саморазвитие личности. На сегодняшний 
день театр важен в жизни каждого человека. Те-
атр помогает познать свою индивидуальность, 
способствует социализации молодых людей че-
рез усваивание устойчивых социокультурных 
норм, повышает общий культурный уровень, а 
также формирует и развивает внутренний ду-
ховный мир. Человек получает наглядный при-
мер того, как было бы правильнее поступить в 
той или иной ситуации. Таким образом, через 
представление на сцене зритель дает собствен-
ную оценку поведению людей в конкретной про-
блеме [2]. 

В современном мире театр разный. Существуют 
театры, которые направлены исключительно на 
просвещенную публику, а есть театры, которые 
направлены на массовое посещение. Так, их 
многообразие способно удовлетворить любой 

Н 
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социальный слой. Например, театральный жанр 
«мюзикл» предназначен, как и для элитарной, 
так и для массовой аудитории. Таким образом, 
данный жанр смог найти «своего зрителя» в раз-
личных кругах населения. 

Главным элементом театрального искусства 
является актер. Благодаря его игре на сцене, 
умению донести до зрителя суть происходящего 
в спектакле, можно получить ответы на многие 
вопросы, познать основы гармоничного сущест-
вования в этом мире. Как говорил, К.С. Стани-
славский, зритель, пришедший из театра, дол-
жен видеть мир и будущее глубже, чем до посе-
щения театра. 

История театра начинается много тысячелетий 
назад с религиозных поклонений богам. Первы-
ми представителями старинных «театральных» 
представлений были шаманы и жрецы, затем 
певцы и танцоры Древней Греции. Так, олице-
творение явлений природы различными божест-
вами обуславливало проведение языческих ри-
туалов и обрядов. Все присутствующие участни-
ки или только жрецы были объединены одной 
целью – заполучить благосклонность богов. А 
первым зрителем, которому были направлены 
все действия, являлся сам Бог. Искусство про-
фессионального ведения диалога с божеством 
приближало участников обряда к нему. Для того 
чтобы поддержать эту власть, необходима об-
щественная помощь. Чем выше эмоциональная 
включенность человека в действо, тем он стано-
вится наиболее внушаемым. Так, сформирова-
лась одна из функций театра – идеологическая. 
Из этого следует вполне объективное мнение, 
что театр выступает некой площадкой для про-
паганды политических, религиозных, культурных 
и других взглядов общества. 

В Древней Греции во время праздников певцы и 
танцоры совершали небольшие театральные 
представления. Кроме людей, исполнявших пес-
ни, присутствовали и актеры. В сопровождаемом 
жестами ритуальном пении они попеременно 
декларировали. То есть получался некий разго-
вор между актерами и хором. Именно это и ста-
ло толчком для появления двух театральных 
направлений: трагедия и комедия. 

Основу трагедий составляли страх и сострада-
ние. Герои попадали в сложные жизненные си-
туации, где они мучились и погибали. Комедии 
же, наоборот, были веселыми и забавными, ото-
бражали житейские перипетии. 

Также одна из важных функций современного 
театра – познавательная. С ее помощью осуще-
ствляется передача жизненного опыта от стар-
шего поколения к младшему. Поэтому так важно 
уже с малых лет прививать у ребенка любовь к 
театру. Здесь дети познают новый для них мир 
искусства. Юные зрители, наблюдая за люби-
мыми героями из сказок, решают сами для себя, 
что хорошо, а что плохо, учатся с пониманием 
относиться ко всему живому, впитывают в себя 
лучшие качества: доброту, отвагу, смелость и 
справедливость. Благодаря тому, что ставятся 
также и зарубежные представления, дети знако-

мятся с историей и традициями других стран, 
происходит обмен социальных понятий. В школе 
театра люди учатся всю жизнь, пробуют на себе 
различные роли, сталкиваясь при этом с множе-
ствами проблем, учатся видеть ситуацию под 
разными углами одновременно. 

В традиционных театрах актером может высту-
пать не только человек. Иногда его может заме-
нять кукла или некий предмет. Данный вид теат-
ра называется – кукольный. Именно кукольный 
театр рассматривается как наиболее понятный и 
привычный для детского восприятия. Встреча с 
театральными персонажами способствует рас-
слаблению, адаптации и радостному настроению 
не только детей, но и взрослых [5]. 

Истоки профессионального театра кукол уходят 
в 20–30-е гг. XX века. Например, в г. Пензе пер-
вый кукольный театр был основан в 1942 году. 
Официальное открытие пришлось на май 1943 
года в лектории парка имени В.Г. Белинского. 
Сегодня он носит название – Пензенский обла-
стной театр кукол «Кукольный дом». За послед-
ние двадцать лет театр достиг больших успехов. 
Пензенский театр является активным участни-
ком и лауреатом различных международных кон-
курсов, которые проходили в Нидерландах, 
Франции, Турции, Венгрии, Украине, Голландии.  

На сегодняшний момент «Кукольный дом» и 
дальше продолжает свою активную деятель-
ность. В его репертуаре насчитывается около            
30 спектаклей. Имеются и произведения для 
взрослой аудитории, например «Лекарь понево-
ле» по пьесе Мольера [6]. 

Также театральное искусство обладает комму-
никативной функцией. В ходе представления 
между зрителями и актерами происходит обмен 
чувствами, мыслями и взглядами на конкретную 
ситуацию. Ни один из видов искусств не связан 
так тесно с реакцией общества, как театр. Зри-
тель своим переживаниями и действиями всту-
пает в диалог с создателем театрального дейст-
ва на сцене. Общение должно происходить на 
понятном и родном для человека языке, актер, 
режиссер и художественный руководитель, в 
свою очередь, должен сделать яркое и запоми-
нающееся сценическое оформление и выступ-
ление [1]. 

В современном мире особенно популярной фор-
мой театрального общения становятся фестива-
ли. Площадкой для представления может высту-
пить любое общественное место: парк, магазин, 
музей, офисное здание, вокзал. В течение не-
скольких дней фестивальное движение создает 
по всему миру добрую творческую атмосферу 
праздника. Зрители получают удивительную 
возможность в относительно короткое время 
познакомиться с лучшими спектаклями театров 
из различных городов и стран, увидеть блестя-
щие актерские работы, а деятелям искусства 
обрести новые знакомства в профессиональной 
сфере, объединиться для совместных проектов 
и получить новые знания и опыт. 

В России творческое фестивальное движение 
началось в 20–30-е гг. XX века. В 1992 году про-
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шёл Международный театральный фестиваль 
им. А.П. Чехова в Москве. Сегодня в нашей 
стране проводятся порядка 260 региональных и 
международных театральных фестивалей. Так, в 
марте этого года в Пензе состоялся I открытый 
фестиваль особого театра «САМИ». Своеобра-
зие мероприятия состоит в том, что в работе 
задействованы исключительно люди с ограни-
ченными возможностями. Зрителям были пред-
ставлены творческие номера от театральных 
кружков и секций, театров моды, пантомимы и 
других объединений. Цель мероприятия – укре-
пить сотрудничество между муниципальными и 
региональными обществами инвалидов. 

Также в Пензе проводится Международный фес-
тиваль «МаскерадЪ». Первый «МаскерадЪ» 
прошел в 2014 году и был посвящен 200-летию 
М.Ю. Лермонтова. В 2017 году – году 100-летия 
Октябрьской революции – темой фестиваля ста-
ла советская классическая драматургия. В Год 
театра зрители смогут увидеть постановки, по-
священные творчеству режиссера и актера Все-
волода Мейерхольда [4]. 

Театральная деятельность является неотъем-
лемым элементом социализации и адаптации 
индивидуума в обществе. В результате просмот-
ра театральных постановок происходит усвоение 
нравственных ценностей, моральных норм, 
формирование социального поведения челове-
ка. Происходит становление личности. Одной из 
форм социальной адаптации является Форум-
театр. Основателем данного вида театрального 
искусства стал режиссер, драматург Аугусту Бо-
ал. Он создал первый уличный театр, который 
назывался «Театр-угнетенных».  

Он как никто понимал, как страдают угнетенные 
люди от социального, экономического, психоло-
гического давления со стороны общественности 
и помочь им возможно, в первую очередь, если 
они поменяют собственное поведение и отноше-
ние к проблеме. 

Специфика форум-театра – совместный поиск с 
актерами и зрителями спектакля путей решения 
проблемы и выхода из трудной жизненной си-
туации. Темы сцен могут быть самыми разнооб-
разными: внутренние конфликты в семье, вопро-
сы, касающиеся алкоголизма, наркомании, здо-
рового образа жизни, отвержение в классе и не 
только, одиночество, горе. Его отличительная 
особенность – отсутствие рекомендаций и сове-
тов зрителям, как необходимо себя вести. Каж-
дый человек лично для себя сам решает единст-
венное правильное отношение к ситуации на 
сцене. В ходе спектакля, зритель может приос-
тановить действо, и своим примером продемон-
стрировать, как, на его взгляд, можно изменить 
ситуацию. Дается возможность самому разрабо-
тать алгоритм, создать модель правильного по-
ведения в безнадежном, на первый взгляд, по-
ложении. 

Сегодня такой вид театра набирает большую 
популярность. Например, является эффектив-
ным средством при работе с группами влиятель-
ных лиц, таких как МЧС, госслужащие, социаль-
ные работники. Студенты Пензенского государ-
ственного и университета архитектуры и строи-
тельства также провели для учеников 10-го 
класса гимназии «САН» г. Пенза данный вид 
театра. Темой спектакля стала проблема наси-
лия в школе. Таким образом, форум-театр явля-
ется уникальной возможностью решить многие 
социальные проблемы, помочь в адаптации лю-
дей, воспитать толерантность и уважение к каж-
дому человеку [3]. 

Из всего вышесказанного следует, что любое 
искусство неразрывно связано с обществом. Те-
атр должен жить и развиваться, поскольку хра-
нит истинные ценности, может многому научить 
современного человека, помочь в развитии и 
социализации. Сформировались определенные 
функции театра, наделенные особыми воспита-
тельными, идеологическими, эстетическими на-
правлениями в вопросах становления детей 
младшего, школьного возраста, а также взрос-
лых. 
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дной из категорий граждан, уже традици-
онно ставшей объектом социальной защи-

ты населения в РФ, являются ветераны. Их со-
циально-правовой статус и право на получение 
мер социальной поддержки определяется осо-
быми заслугами перед Отечеством и выступает 
выражением гарантий по созданию условий, 
обеспечивающих им достойную жизнь, почет и 
уважение в обществе.  

Законодательно определяется несколько катего-
рий ветеранов. В основу классификации данной 
категории населения положены критерии особых 
заслуг по защите Отечества, в военной или 
инойгосударственной службе, а также с учетом 
значительного трудового вклада (добросовест-
ного и продолжительного труда). Таким образом, 
в соответствии со ст. 1 ФЗ от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» выделяют следую-

О 
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щие категории ветеранов: ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых дейст-
вий (служивших на территории СССР, России 
или других государств), ветераны военной служ-
бы и ветераны труда [1]. Федеральным законом 
определяется и система мер социальной под-
держки данной категории граждан, которая 
включает в себя:  

– обеспечение жильем;  

– пенсионное обеспечение;  

– право на получение ЕДВ и набора социальных 
услуг;  

– право на дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение; 

– право на получение медицинской и протезно-
ортопедической помощи; 

– возможность пользоваться социальными льго-
тами (например, внеочередная установкаквар-
тирного телефона, льготы на коммунальные и 
жилищные платежи, внеочередный прием в до-
ма-интернаты и прочие);  

– право на получение ежегодных выплат, при-
уроченных к знаменательным датам.  

Необходимо отметить, что ряд категорий вете-
ранов относят к так называемым «федеральным 
льготникам» (согласно части 1 статьи 10 ФЗ «О 
ветеранах») – это ветераны и инвалиды ВОВ и 
боевых действий; в свою очередь, труженики 
тыла и ветераны труда с приравненными к ним 
по состоянию на 31.12.2004 г. гражданами со-
гласно части 2 статьи 10 ФЗ «О ветеранах» 
обеспечиваются социальной поддержкой на ре-
гиональном уровне. Начиная с 2004 года (когда 
полномочия по социальной поддержке ветера-
нов труда и тружеников тыла были переданы 
регионам),в регионах были приняты законы, ко-
торые и определили порядок и объем предос-
тавляемых мер социальной поддержки и льгот 
ветеранам труда и труженика тыла (как «регио-
нальным льготникам»). Впрочем, применительно 
и к «федеральным льготникам», субъекты РФ 
могут устанавливать и устанавливают иные до-
полнительные меры социальной поддержки и 
льготы в рамках своего регионального законода-
тельства. То есть, фактически перечень мер со-
циальной поддержки и их размер ветеранам как 
льготникам зависит от финансового состояния и 
возможностей того или иного субъекта России.  

В 2018 году в ряде регионов, в том числе, вхо-
дящих в ПФО, были приняты законы, постанов-
ления и внесены соответствующие поправки в 
региональное законодательство, предусматри-
вающие возникновение права на получение 
льгот ветеранам труда, чей доход не превышает 
определенного уровня. Так, в Республике Татар-
стан, Нижегородской области льготы предостав-
ляют ветеранам труда, чей месячный доход не 
превышает 20000 рублей, в Самарской области 
– 19500 рублей. Отмена льгот ветеранам труда с 
повышенным доходом связана с экономией 

бюджетных средств, и предполагается, что сэко-
номленные средства пойдут на дополнительную 
поддержку ветеранов с более низким доходом и 
уровнем жизни. 

Еще ряд нововведений и законодательных ини-
циатив был реализован в связи с проводимой 
пенсионной реформой и увеличением пенсион-
ного возраста. Так, с конца 2018 года, в регионах 
принимаются законы, постановления, преду-
сматривающие общее правило, что ветераны 
имеют право на получение всех региональных 
мер социальной поддержки «с прежнего пенси-
онного возраста» (55-летнего возраста для жен-
щин, и 60-летнего возраста для мужчин), при 
этом не независимо от того, вышли она на пен-
сию или нет, а также в случае установления им 
страховой пенсии ранее указанного возраста. 
Таким образом, ветеран, достигший возраста 55 
и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно), 
приобретает право на получение региональных 
льгот и мер социальной поддержки, независимо 
от прекращения ими трудовой деятельности, а 
его пенсионный возраст и соответственно выход 
на пенсию может наступить несколько позже 
(впрочем, данное обстоятельство будет наибо-
лее заметно проявляться в последующие годы).  

Как показывает анализ законодательства субъ-
ектов Приволжского Федерального округа, наи-
более распространено комплексное правовое 
регулирование предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, в 
том числе и ветеранам.  

Для всех регионов ПФО стандартным набором 
региональных мер социальной поддержки явля-
ются следующие: ЕДВ (впрочем, размер которых 
варьируется, например 150 руб. в Саратовской 
области, 290 руб. в Мордовии, 462 руб. – в Ма-
рий Эл и т.д.), 50 % льготы или компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, покупку топлива, бесплатное медицинское 
обслуживание установка, в том числе бесплат-
ные изготовление и ремонт стоматологических 
протезов (за исключением протезов из драгме-
таллов и фарфора). При этом в некоторых ре-
гионах меры социальной поддержки более ад-
ресны и дифференцированы (зависят от обще-
го дохода ветерана, учитывают работает он или 
нет). 

В Республике Мордовия меры социальной под-
держки и льготы для граждан Саранска и Мор-
довии установлены Законом РМ от 28.12.2004 г. 
№ 102-З «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий населения, проживающего в 
РМ» (ст. 2, 3). Ветераны Мордовии могут приоб-
рести электронныйпроездной билет для бес-
платного проезда по муниципальным и межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в городском, пригородном сообщениях на терри-
тории РМ. В Республике Марий Эл меры соци-
альной поддержки ветеранам определяются За-
коном от 02.12.2004 г. № 50-З «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдель-
ных категорий граждан в Республике Марий Эл» 
[2]. 
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Таблица 1  

Размер ЕДВ ветеранам труда в регионах ПФО 
 

Регион ПФО Рублей 
Республика Башкортостан 376 
Кировская область 453 
Республика Марий Эл 462 
Республика Мордовия  290 
Нижегородская область 508 
Оренбургская область 300 
Пензенская область 330 
Пермский край 774 
Самарская область 612 
Саратовская область 150 
Республика Татарстан 180 
Удмуртская республика 435 
Ульяновская область 751 
Чувашская республика 137 

 
В Республике Татарстан льготы, согласно ре-
гиональному законодательству (Закон Республи-
ки Татарстан от 8.12.2004 г. № 63-ЗРТ «Об ад-
ресной социальной поддержке населения в Рес-
публике Татарстан»), начисляются, если ветеран 
труда является и возрастным пенсионером. К 
мерам поддержки относятся следующие:  

1) сохранение возможности получения меди-
цинских услуг в ведомственных поликлиниках 
после прекращения трудовой деятельности;  

2) 50 % скидка при покупке медикаментов из 
установленного регионального лекарственного 
перечня;  

3) предоставление 30 календарных дней до-
полнительного отпуска за свой счет для рабо-
тающих ветеранов труда - пенсионеров по воз-
расту; 

4) предоставление бесплатных путевок в про-
филактории, санатории, здравницы, располо-
женные на территории Татарстана;  

5) бесплатное предоставление, ремонт, замена 
по истечении срока слуховых аппаратов;  

6) налоговые льготы;  

7) возмещение стоимости проезда;  

8) первоочередное право на вступление в коо-
перативы некоммерческого назначения (жилищ-
ные, гаражные, садовые товарищества);  

9) льготная очередь на выделение земельного 
участка;  

10) льготы на капремонт жилого строения;  

11) доплата, если пенсионная выплата ниже ус-
тановленного регионального прожиточного ми-
нимума. 

С 2017 года Министерство труда, занятости и 
социальной поддержки населения Татарстана 
актуализировало адресную помощь социально 
незащищенной категории граждан Республики. 
Постановлением Кабинета министров Татарста-
на № 664 утверждены размеры компенсацион-

ных выплат с привязкой к ежемесячному доходу 
ветеранов труда – пенсионеров по возрасту. 
Граждане, получившие удостоверение с 1 янва-
ря 2016 года и имеющие доход свыше 20 тыс. 
руб., не могут воспользоваться такими компен-
сационными выплатами, как: 50 % компенсация 
услуг ЖКХ;бесплатное получение и ремонт слу-
ховых аппаратов;безвозмездное протезирование 
и ремонт протезов;ЕДВ на проезд;субсидия на 
абонентскую плату за телефон.Этой категории 
производится ежемесячное перечисление            
280 руб. 

В числе нововведений 2019 года – пересмотр 
льготных выплат для работающих ветеранов 
труда пенсионного возраста, чей ежемесячный 
доход превышает 25 тыс. руб. Понижена ЕДВ с 1 
января 2019, и льгота для этой категории вете-
ранов труда в Татарстане за проезд с февраля 
2019 составит 90 руб., вместо 180 руб. прошлого 
года. Сэкономленные бюджетные средства пла-
нируется перенаправить, в целях дополнитель-
ной поддержки ветеранов, имеющих более низ-
кий доход (не превышающий 20000 руб.) [3]. 

Меры социальной поддержки ветеранов труда, 
ветеранов военной и государственной службы в 
Саратове и Саратовской области закрепляются 
законом от 26.12.2008 г. № 372-ЗСО «о мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Саратовской области» (ст. 2). В Сара-
товской области ветераны имеют права на такие 
социальные льготы, как – проезд в городском и 
пригородном транспорте, по социальным про-
ездным документам (за месяц можно совер-
шить 50 поездок), а также обеспечиваются ра-
зовыми проездными билетами для бесплатного 
проезда на внутреннем водном транспорте и 
железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения; также ветеранам предоставляется 
50 % компенсация расходов на оплату услуг 
местной телефонной связи и радио [4]. 

В Ульяновской области, предоставляемые ре-
гиональные меры социальной поддержки вете-
ранам тыла и труда регулируются Законом от 
29.09.2015 г. № 132-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Уль-
яновской области» и Закономот 4.11.2003 г.              



52 

№ 056-ЗО «О социальной поддержке инвалидов 
боевых действий, проживающих на территории 
Ульяновской области». Ветераны сохраняют 
право на 

1) получение медицинской помощи в област-
ных медицинских организациях, к которым они 
были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию; 

2) первоочередной прием медицинскими ра-
ботниками; 

3) получение ЕДВ; 

4) оплату проезда в пассажирских поездах при-
городного сообщения и на судах, используемых 
для осуществления перевозок пассажиров и 
багажа по местным и пригородным транспорт-
ным маршрутам перевозок пассажиров в пре-
делах территории Ульяновской области, в раз-
мере 50 % провозной платы; 

5) получение денежной компенсации расхо-
довза пользование радио, услугами местной 
телефонной связью, коллективной телевизион-
ной антенной. ЕДВ в Ульяновской области ус-
танавливается в размере: 

1) 641 рубль – для тружеников тыла; 

2) 751 рубль – для ветеранов труда; 

3) 779 рублей – для реабилитированных лиц; 

4) 641 рубль – для лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий.  

Ежемесячная денежная выплата, не учитывает-
ся при определении величины совокупного до-
хода семьи (дохода одиноко проживающего 
гражданина) в целях оценки нуждаемости в по-
лучении субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг [5]. 

Меры социальной поддержки и льготы для вете-
ранов Ижевска и Удмуртии установлены не-
сколькими региональными законами: Законом от 
23.12.2004 г. № 89-РЗ «Об адресной социальной 
защите населения в Удмуртской Республике», 
Законом от 17.09.2007 г., № 52-РЗ «О звании 
«Ветеран труда Удмуртской Республики» [6]. 
Размер ЕДВ составляет 435 рублей, для ветера-
нов, проработавших в тылу в период ВОВ или 
отмеченных наградами за доблестный труд – 
660 рублей. 

Для ветеранов предусмотрены 

– бесплатные поездки на муниципальном обще-
ственном транспорте;  

– внеочередной прием в организации социально-
го обслуживания; 

– действует снижение суммы транспортного на-
лога на автомобиль до 100 л.с. при предостав-
лении пенсионного удостоверения;  

– уменьшение налогооблагаемой базы при рас-
чете земельного налога на 600 кв. м. 

Если у гражданина участок площадью до 6 соток, 
взносы не платятся, более – оплачивается толь-
ко площадь, превышающая 600 кв. м. Ветераны 
сохраняют право продолжать обслуживаться в 
ведомственной поликлинике и имеют право на 
бесплатные путевки для санаторно-курортного 
лечения, если у льготника установлена инвалид-
ность и есть направление врача. Действуют 
скидки на оплату услуг по содержанию жилья, 
вывозу мусора, капитальному ремонту. Отдель-
но стоит упомянуть трудовые льготы, полагаю-
щиеся каждому ветерану, продолжающему ра-
ботать после выхода на пенсию: возможность 
выбора даты отпуска по графику в первую оче-
редь, увеличенный отпуск без сохранения зара-
ботной платы – до 14 календарных дней в год, а 
если есть инвалидность – до 60 дней.  

В Нижегородской области действует закон от 
29.11.2004 г. № 133-З «О мерах социальной 
поддержки ветеранов». В 2019 году ветеранам 
труда будет предоставляться проезд в город-
ском транспорте; бесплатное получение меди-
каментов; выдача путевок на лечебные курорты. 
Для лиц предпенсионного возрастапосле изме-
нения пенсионного законодательства сохранится 
50 %-ная льгота по транспортному налогу. Вете-
ранам труда предусмотрена возможность на 
покупку единого социального билета стоимостью 
200 рублей, который действителен в течение 
года [7].  

30 октября 2017 года в силу вступило Постанов-
ление Правительства Самарской области № 
677 «О предоставлении в 2017 году социальной 
выплаты отдельным категориям граждан», В нем 
определен порядок выплат работающим пенсио-
нерам: ветеранам ВОВ; труженикам тыла; вете-
ранам труда; гражданам, приравненным к вете-
ранам труда; реабилитированным лицам; лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий; ветеранам труда Самарской области. 
Для получения права на выплаты необходимо 
иметь доход ниже 13500 рублей, в этом случае 
данным категориям граждан положена социаль-
ная выплата равная ежемесячной денежной вы-
плате (от 621 до 11119 рублей). Это считается 
отдельной мерой поддержки работающих вете-
ранов.  

Ветеранам труда предоставляется бесплатный 
проезд на городском и пригородном транспорте, 
оплачивается до 50 % стоимости проезда на 
железнодорожный и водный транспорт. Предос-
тавляются субсидии на коммунальные платежи. 
Ветеранов труда Самарской области в 2019 году 
будут иметь право на разовую в 2 года путевку 
на лечение, если доход соискателя не превыша-
ет 1,5 прожиточного минимума; бесплатное юри-
дическое консультирование и сопровождение 
при оформлении сделок; в период с 1 мая по 6 
октября – льготные проездные для поездок на 
транспорте, следующем на дачные кооперативы; 
социальные карты, предусматривающие льгот-
ный проезд в городском транспорте [8]. 

В Республике Башкортостан меры социальной 
поддержки ветеранам регулируются следующи-
ми нормативно-правовыми актами : Постановле-
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ние Правительства от 31 декабря 2004 г. № 272 
«О мерах по реализации Закона Республики 
Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Воо-
руженных Сил»; Закон от 13 октября 1994 г. № 
ВС-25/38 «О ветеранах войны, труда и Воору-
женных Сил»; Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 г. 
№ 466 «О мерах по реализации Закона Респуб-
лики Башкортостан «О форме предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Республике Башкорто-
стан»; Постановлением главы администрации 
города Уфы Республики Башкортостан от 2 мар-
та 2005 г. № 790 «Об адресной социальной под-
держке малообеспеченной категории ветеранов 
труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, по оплате зубного протезирова-
ния и абонентной плате за телефон на 2005 г.».  

Для ветеранов труда действуют транспортные 
льготы на общественный транспорт. В 2019 году 
в медицинскую помощь входят оказание услуг в 
поликлинике, а также предоставление льготни-
кам услуг, направленных на оздоровление по 
Программе государственных гарантий для граж-
дан Башкирии. Также ветераны смогут пройти 
льготное курортно-санаторное оздоровление. 
Путёвка будет предоставляться бесплатно, а 
проезд до санатория обеспечивается за счет 
органов социальной защиты населения. Ветера-
ны труда смогут получить материальную помощь 
в виде компенсационной выплаты за ежемесяч-
ные счета по коммунальным услугам, капиталь-
ному ремонту. Действуют налоговые льготы: 
освобождение от уплаты налога на транспорт-
ные средства, снижение суммы земельного на-
лога [9]. 

В Пензенской области меры социальной под-
держки ветеранам определяется Законом от 
20.12.2004 г. № 715-ЗПО «О мерах социальной 
поддержки граждан, проживающих на террито-
рии Пензенской области».  

Основным нормативно-правовым актом, регули-
рующим меры социальной поддержки ветеранов 
Кировской области, является Закон от 7.12.2004 
г. № 280-ЗО «О мерах социальной поддержки 
ветеранов, тружеников тыла и жертв политиче-
ских репрессий». Набор мер стандартный и 
включает сохранение права на получение меди-
цинской помощи в медицинских организаци-
ях;использование отпуска в удобное время; ком-
пенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50 процентов; 

права на ежегодную денежную выплату на при-
обретение и доставку твердого топлива при на-
личии печного отопления в размере 975 рублей 
[10]. 

В Оренбургской области действует Закон от 
02.11.2004 г. № 1523/254-III-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда, и лиц, прора-
ботавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной 
войны». В соответствии с ним, ветераны имеют 
право на 50 % компенсацию абонентской платы 
за телефон и радио; на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг (в том числе и стои-
мости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению). 
В соответствии с государственной программой 
«Социальная поддержка граждан Оренбургской 
области» на 2014–2020 годы: ветераны получа-
ют ежегодное оказание материальной помощи в 
размере 500 рублей в связи с празднованием 
Дня Победы; а также имеют право на бесплат-
ную реабилитацию в ГАУСО «Реабилитационно-
оздоровительный центр «Русь» [11]. 

В Пермском крае действует Закон от 20.12.2012 г. 
№ 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края», 
которым предусматривается, право ветеранов, 
чей ежемесячный доход ниже 2-хкратной вели-
чины прожиточного минимума для пенсионеров 
в Пермском крае, на получение ЕДВ в размере 
5000 [12].  

В Республике Чувашия действует Закон от 
31.12.2005 г. № 90 «О ветеранах труда Чуваш-
ской Республики», он сохранил все меры соци-
альной поддержки, действовавшие ранее, но при 
этом был сделан акцент на принципе адресности 
и критерии нуждаемости [13]. 

Таким образом, региональные меры социальной 
поддержки ветеранам разнообразны, как прави-
ло, носят комплексный характер, зависят от фи-
нансовых возможностей региона, от уровня до-
хода ветеранов и в последние два года стано-
вятсяболее адресными, что находит отражение и 
в региональном законодательстве. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ, Правительства Республики 
Мордовия в рамках научного проекта № 18-411-
130001\18. 
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Аннотация. Статья посвященазлободневной 
иособенно актуальной в наши дни проблеме 
участия женщин в террористической деятель-
ности. Автор статьианализируети сопоставляет 
ряд террористических преступлений, произве-
денных нашими соотечественницами в период 
конца 19 – начала 20 веков, в том числе, со-
вершенных в современный период. Статья со-
держит результаты авторского социологическо-
го исследования, проведенного среди студен-
ческой молодежи, которые позволили выяснить 
отношение молодых людей кпредставительни-
цам женского пола, участвующим в террори-
стических организациях, определить причины и 
обстоятельства, вынуждающие и подталкиваю-
щие женщин к самоуничтожению. 
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Annotation. The article is devoted to the problem 
of the participation of women in terrorist activities, 
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today. The author of the article analyzes and 
compares a number of terrorist crimes made by 
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early 20th centuries, including those committed in 
the modern period. The article contains the results 
of the author's sociological research conducted 
among students, which allowed to find out 
the attitude of young people to female repre-
sentatives participating in terrorist organizations, to 
identify the causes and circumstances forcing and 
pushing women to self-destruction. 
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еждународный терроризм в современных 
условиях наращивает свои обороты. За 

последнее время большинство преступлений 
экстремисткой направленности совершено 
именно женщинами. Не обошла стороной про-
блема участия женщин в террористических ата-
ках и нашу страну. За последнее время такие 
термины как «смертница», «террористка», «ша-
хидка» стали привычными вразговорном обихо-
де россиян. Как нам кажется, изучение данной 
проблемы требует от научного сообществаси-
стемного изучения анализа его первопричин и 
более тщательного выяснения мотивационных 
составляющих женщин-террористок.  

Используя такие теоретические методы как ана-
логия, классификация, сопоставление, обобще-
ние, интерпретация при проведении сравнитель-
ного анализа женского участия в террористиче-
ской деятельности наших соотечественниц в 
Российской империи (к.19 – нач. 20 вв.) и России 
(конец 20 – начало 21 вв.),автор приходит к сле-
дующим заключениям.  

Во-первых,выявлено изменение количественно-
го признакасреди жертв террористических атак 
(с конкретных исторических персоналий (члены 
императорских семей, государственные чинов-
ники, занимающие высшие посты в различных 
министерствах) в сторону многочисленных про-
стых обывателей, по принципу «чем больше по-
терь среди мирного населения-тем лучше»). 

Во-вторых, произошло географическоесмещение 
очагов террора (локально – с центральных горо-
дов Центрального и Северо-Западного районов-
Российской империи (Москва, Петербург)и мас-
штабно – в Северо-Кавказский регион современ-
ной России). Исследователь историографии раз-
вития женского терроризма в разрезе регио-
нальных особенностей Э. Шарафутдинова, кон-
статирует тот факт, что основными очагами экс-
тремизма в РФ в конце прошлого столетия яв-
ляются Дагестан, Ингушетия и Чечня (террито-
рии, где процветает радикальный исламизм), 
изначально зародившийся на Ближнем Востоке. 
Однако, как замечает исследователь гендерного 

М 
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аспекта терроризма, в начале нынешнего столе-
тия волна террора охватила и центральную 
часть нашей Родины, а именно столицу (северо-
кавказский «шахидизм» на Дубровке, в Тушино, 
на 1-й Тверской-Ямской, метро «Рижская» и т.д.) 
[1, 172]. 

В-третьих, в обоих рассматриваемых авторами 
исторических отрезках времени, определены-
несформированность женского терроризма как 
социальногоинститута: 

– в большинстве случаев женщины являются 
лишь исполнительницами, а не идейным руково-
дящим центром террора);  

– женский фанатизм, вера в то, что гибель и 
уничтожение людейявляются единственно пра-
вильным и оправданным перед обществом ре-
шением проблемы преобразования, коренной 
перестройки системы общественных (социально-
экономических, социально-политических и со-
циокультурных) отношений. 

В-четвёртых, женский террор в «дореволюцион-
ный и революционный период» Российской им-
перии имеет ярко очерченную социально-
политическую направленность с нацеленностью 
на коренные изменения в политической системе 
и преобразования в обществе. Как утверждает 
российский политолог В. Кулиниченко, простые 
обыватели революционного периода сочувство-
вали террористкам, оказывали им моральную 
поддержку, находились в открытом противодей-
ствии к правительству [2, с. 120]. 

Продолжая анализ, обратим внимание на ряд 
обстоятельств, которые отмечает исследова-
тельница женского революционного терроризма 
из Саратова А.А. Калмыкова, выявленных ею на 
основе изучения массива трудов западных ис-
следователей (Э. Найт, А. Гейфман, Н. Неймара, 
П. Арвича, Д. Харди), среди которых выделяют-
ся:  

– эмансипированность и радикализм; 

– тяга к смерти и склонность к суицидальному 
поведению; 

– тяжелые психические нарушения, принадлеж-
ность к еврейской национальности (высокий 
процент женщин-евреек в партии социалистов-
революционеров, анархистов); 

– бескорыстность, готовность к самопожертвова-
нию ради политических целей [3, с. 17]. 

В современном же исполнении женщинами тер-
рористических атак в России,авторами отмеча-
етсясоциально-религиозная направленность. 
Так, произошло увеличение доли участия му-
сульманских женщин в террористической дея-
тельности по личностной (мщение за гибель 
родных и близких, любовные отношения с муж-
чиной – членом террористической организации) 
и нормативно-ценностной причинам (подчинен-
ность исполнению воли мужчин в соответствии с 
традиционным положением и судьбой женщин, 
отличающихся покорностью). Наряду с этим за-

мечено, что путь террора выбран женщинами-
мусульманками из-за дискриминации и беспра-
вия женщин в исламском мире, неприятиявеками 
сложенных устоев, наперекор которым они вы-
ступают, практически становясь заложниками 
современной действительности, изгоями в соб-
ственном сообществе. Другими словами, срав-
нив мотивационные установки представительниц 
современных экстремистских группировок, отме-
тим их разноплановость и внутреннюю противо-
речивость. Напомним, что похожей позиции при-
держивается американский социолог И. Гофман, 
что нашло отражение в его «эффекте порочного 
круга». По мнению ученого, именно среда и ок-
ружение непосредственно влияют на действия и 
поступки человека. Ситуации «социального пле-
на» с табу и запретами, в которых оказывается 
человек, заставляют его прибегнуть к протестной 
форме, к жестокости и агрессии.с потерей и рас-
тратой прежних жизненных ценностей и устано-
вок. По сути, личность становится заложником 
социальной жизни и подобного эффекта, посто-
янно находясь в крайне тревожном депрессив-
ном состоянии, при котором социальная реаль-
ность воспринимается людьми, по Гофману, как 
источник новых форм отчуждений [4, с. 62]. 

В-пятых, женский терроризм,в современных 
реалиях, представлен в большей мере идеоло-
гическойи социально-психологической состав-
ляющими (зомбирование, вербовка, манипули-
рование женским сознанием и как результат ис-
пользование женского тела в качестве «живой 
бомбы»,малопривлекающей к себе внимание 
спецслужб, часто с применением сильнодейст-
вующих психотропных медицинских и наркотиче-
ских препаратов в качестве механизма принуж-
дения к исполнению смертельных заданий), в 
том числе, этнической составляющей (направ-
ленность на уничтожение и гибель большого 
количества представителей русскоязычного на-
селения). 

В процессе организации и проведения социоло-
гического исследования в 2018–2019 гг. среди 
студенческой молодежи автору удалось изучить 
дискриминационные практики, применяемые по 
отношению к женщинам в современной россий-
ской действительности, а также составить порт-
рет современной женщины-террористки. Социо-
логическое исследование было проведено с по-
мощью количественного метода опроса (анкети-
рования) среди студентов КубГАУ; бакалавров 
(2018 г, n-250); специалистов (2018, n-75), маги-
стров (2019, n-50). Параметрами выборочной 
совокупности выступили: гендерные, националь-
ные, территориальные и профессионально-
образовательные различия. Инструментарий 
состоял из вопросов, имеющих открытую, закры-
тую и комбинированную форму. 

По результатам анализа эмпирических данных 
исследованияотметимследующие важные мо-
менты. Так, российская студенческая молодежь 
отдает приоритет мужской половине в отноше-
ниях между полами (56 %), выступает за гендер-
ное равенство 46 % опрошенных, при этом 38 % 
девушек отмечают главенствующую роль жен-
щины в современных семьях. Среди дискрими-
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национных практик кубанские студенты выделя-
ют ущемление прав современных российских 
женщин при трудоустройстве на работу (46 %), 
неравномерный раздел имущества при брако-
разводных процессах (24 %), неправомерный 
отказ в наборе на контрактную службу в армии 
(18 %), не продвижение по карьерной лестнице 
(12 %). 

Отрицательное отношение к представительни-
цам женского пола, участвующим в террористи-
ческих организациях, выразили 92 % студентов, 
6 % опрошенных затруднились определить свое 
отношение к терроризму с женским лицом и 
лишь 2 % отнеслись к ним сочувственно. 74 % 
молодых людей считают, что девушка/молодая 
женщина, которая решила избрать для себя путь 
кровавого террора, руководствуется сугубо лич-
ными мотивами, 18 % указали на общественную 
мотивацию, и те, и другиепричины выделили 6 % 
опрошенных и 2 % отметили давление и сильное 
психологическое влияние на исполнительниц 
террора.Трудно не согласиться с результатами 
исследования Смирновой Е.А., полученных на 
основе изучения мнения ведущих российских 
психологов, политологов и криминалистов отно-
сительно причин, заставляющих девушек зани-
маться террористической деятельностью. Так, по 
мнению ученого, лидирующее положение среди 
остальных причин занимает месть, борьба за 
национальное освобождение, искупление вины, 
материальная компенсация и принуждение [5,       
с. 248]. Интересно, что молодые люди, в отличие 
от ученых, обошли стороной факт материальной 
заинтересованности со стороны исполнительниц 
террора, указав среди причин, главным образом, 
давление, психологическую обработку предста-
вительниц террора, принуждение и силовые ме-
тоды.  

В то же самое время, исследователь проблемы 
женского терроризма в современном обществе 
М.А. Адамова, посредством комплексного изуче-
ния мотивации агрессивного поведения, движу-
щей женщинами-террористками, выделяет три 
её основополагающих типа: инструментальную, 
враждебную и защитную агрессии. Согласно 
утверждению ученого из Пятигорска, инструмен-
тальная агрессия направлена на удовлетворе-
ние насущных личностных потребностей, при 
которой гибель людей рассматривается как 
следствие к достижению цели, некая неизбеж-
ность. Враждебная агрессия получает своё раз-
витие по причине врожденных особенностей 
женской нервной системы, по своей психической 
природе они быстрее мужчин становятся агрес-
сивными. Представительниц женского террори-
стического сообщества с данным типом агрессии 
отличает особая жестокость, садизм, получение 
удовлетворения от произведенного ими резуль-
тата террора. Что касается защитной агрессии, 
то,по мнению М.А. Адамовой, она возникает на 
основе внутренних эмоциональных перемен, 
сдвигов в сознании после перенесенных личных 
травм и трагедий, когда женщина становится 
безжалостной убийцей вследствие накопленных 
ею обид, унижений, потрясений, происходящих с 
нею в течение жизни [6, с. 331]. 

Перейдем к результатам авторского исследова-
ния, освещенного на этих страницах. Проанали-
зировав ответы студентов на вопрос: «Какими 
качествами, по Вашему мнению, обладает тер-
рористка-смертница?» авторы исследования 
смогли составить обобщенный портрет совре-
менной женщины-убийцы.Итак, мнениямолодых 
респондентов разделились, и это позволилооп-
ределить следующие специфичные группы ка-
честв и характеристик женской террористической 
натуры: 

1 группа – жестокость, безжалостность, агрес-
сия, злость, хладнокровие (38 %); 

2 группа – безрассудность, внушаемость, слабо-
характерность, неадекватность, невменяемость 
(24 %); 

3 группа – решительность, смелость, упорство 
(18 %); 

4 группа – апатия, неопределенность, равноду-
шие к происходящему вокруг, отсутствие инте-
реса и смысла жизни, отчаяние, волнение                   
(12 %); 

5 группа – тупость, необразованность, умствен-
ная отсталость, психические расстройства (8 %). 

С подобной ситуацией автор данной статьиуже 
сталкивалась, когда в 2011–2012 гг. проводила 
социологическое исследование по изучению фе-
номена толерантности в студенческой среде в 
рамках того же университета. Тогда ею были 
выделены ряд интолерантных характеристик 
студенчества: раздражительность, неуверен-
ность в себе, безразличие и отчужденность, апа-
тия к жизни и окружающим. Выявлено нетерпи-
мое отношение студенческой аудитории к пред-
ставителям различных социальных групп рос-
сийского общества (сексуальные меньшинства 
40 %, гастарбайтеры 34 %, люди другой нацио-
нальности 14 %, бомжи 4 %, исповедующие дру-
гую религию 3 %). Из этого следует, что качест-
венные характеристики интолерантной личности 
отчасти совпадают с личными и психологиче-
скими особенностями современного образа уча-
стниц женского террора, по мнению студенчест-
ва, и закреплены в мировоззренческих установ-
ках молодежи [7, с. 407]. 

Итак, изучив перечисленные выше группы ка-
честв женщин, участвующих в терроре совре-
менной российской действительности, можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, негативные качества (отнесенные 
авторами к первой группе), подчеркивают силу 
духа, стойкость характера и, возможно, схожесть 
с мужскими чертами, ранее были скрыты, завуа-
лированы, но в какой-то трудный жизненный мо-
мент возобладали над остальными.  

Во-вторых, наблюдается сложность и путанность 
черт в образе женщин-террористок, ведь одно-
временно с твердостью характера, респонденты 
отмечают характеристики, подчеркивающие сла-
бость женского пола (вторая группа качеств).  
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Таким образом, портрет терроризма «с женским 
лицом» наделен двойственностью и неопреде-
ленностью, потому что, в принципе, изначально 
расходится с общеизвестными истинами относи-
тельно женской сущности. 

Похожего мнения придерживаются и зарубежные 
исследователи деятельности террористических 
группировок из Нигерии, отмечающие участие 
женщин в террористических кампаниях по при-
чине невежества и условий промывания мозгов, 
манипуляции сознания, идеологической обра-
ботки таких слабозащищенных категорий насе-
ления как женщины и дети [8, с. 36]. 

Что касается выработки системы мер по проти-
водействию террористической деятельности и 
участия в ней женской части населения, то мне-
ние студенческой аудитории абсолютно едино в 

отдаче приоритета в решении этого вопроса - 
профилактики различных войн (идеологических, 
гибридных,информационных) – 62 %. За ведение 
государством мощной антитеррористической 
политики с ужесточением законно-правовых ас-
пектов высказались 13 % опрошенных, усилен-
ный контроль со стороны правоохранительных 
органов отметили 11 %. Выступили с пропаган-
дой ценностей человеческой жизни, свободы и 
развития личности 6 %, против дискриминации в 
гендерном аспекте – 5 %, за создание психоло-
гических служб по раннему выявлению психиче-
ски неустойчивых – 3 % опрошенных студентов. 
Как нам кажется, стоит прислушаться к мнению 
молодежи, потому что именно её взгляд на про-
блему терроризма является наиболее искрен-
ним, открытым, не отражающим защиту интере-
сов каких-либо политических сил. 
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овременные студенты условно относятся к 
представителям поколений Y и Z, т.е. лю-

дям, родившимся в конце 1990-х начале 2000-х 
годов. При всех критических оценках теории по-
колений, есть основания утверждать, что она в 
целом объективно отражает социальные и пси-
хологические особенности молодежи, а также 
факторы, влияющие на формирование ее жиз-
ненных приоритетов, моральных ценностей и 
моделей поведения [1]. 

В отличие от поколения своих родителей и 
большинства преподавателей (поколения Х, или 
«цифровых иммигрантов»), представители поко-
ления Y и Z («цифровые аборигены») не знают 
жизни без Интернета и с рождения вовлечены в 
цифровые технологии, особенно после появле-
ния его версии Web 2.0. Современная цифровая 
среда существенно меняет, по сравнению с пре-

дыдущим поколением, многие жизненные ориен-
тации молодежи, в частности, в области высшего 
образования.  

Целью данной статьи является выявление ос-
новных жизненных установок и психолого-
когнитивных особенностей, проявляющихся у 
студенческой молодежи в процессе получения 
образования в условиях глобального информа-
ционного пространства. Для этого ставятся сле-
дующие задачи: 

– на основе анализа отечественных и зарубеж-
ных исследований, а также многолетнего лично-
го педагогического опыта автора обобщить ком-
муникативно-познавательные особенности со-
временных студентов как представителей «циф-
рового века»; 

С 
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– выявить некоторые проблемы и противоречия, 
влияющие на эффективность реализации про-
грамм высшего образования; 

– определить новые аспекты отношений основ-
ных участников образовательного процесса – 
преподавателя и студента; 

– обосновать важность языкового образования в 
гуманитарной подготовке студентов, особенно в 
части формирования «гибких навыков» межлич-
ностной и профессиональной коммуникации. 

Современная глобальная информационно-
цифровая среда определяет следующие соци-
ально-значимые особенности учащейся молодежи: 

– размытость морально-нравственных установок;  

– индивидуально-прагматическое отношение к 
людям, включая тех, кто входит в близкое окру-
жение; 

– при отсутствии проблем в общении в вирту-
альном пространстве, неумение решать вопросы 
и противоречия реальной жизни и, как результат, 
возникновение нового вида эскапизма – форми-
рование компьютерной и мобильной зависимо-
сти; 

– эгоизм и инфантилизм, нежелание взрослеть и 
принимать на себя ответственность в решении 
жизненных проблем – создание семьи, получе-
ние новой профессиональной квалификации и 
карьерный рост; 

– завышенная самооценка, негативное отноше-
ние к критике и ожидание постоянной похвалы со 
стороны родителей, преподавателей, сверстни-
ков; 

– страх перед неудачами в личной и профессио-
нальной жизни; 

– боязнь одиночества и социального несоответ-
ствия собственным ожиданиям и ожиданиям 
родителей и друзей; 

– стремление получать как можно больше поло-
жительных эмоций, ориентация на удовольст-
вия; 

– нежелание начинать профессиональную карь-
еру с мало оплачиваемых позиций и проходить 
долгий карьерный путь в однажды выбранной 
сфере деятельности; нежелание долго учиться; 
стремление получать высокие должности и гоно-
рары «здесь и сейчас». 

При всех перечисленных выше негативных, по 
мнению представителей более старшего поко-
ления, характеристиках, современные молодые 
люди относительно быстро приспосабливаются 
жить в эпоху «высокой неопределенности», не 
строят планы на долгую перспективу в собствен-
ной личной жизни и карьере. В частности, они 
готовы легко переходить из одной сферы про-
фессиональной деятельности в другую, получая 
при этом новую профессиональную квалифика-
цию. 

Главным противоречием и вызовом человечест-
ву стал конфликт между непрерывно растущими 
объемами информации и острым дефицитом 
времени, а часто и физической невозможностью 
ее переработки. Не случайно на первый план 
выходят проблемы информационной грамотно-
сти всех слоев населения, особенно учащейся 
молодежи.  

Информационная грамотность людей – это сово-
купность знаний, умений и навыков безопасного 
и эффективного использования цифровых ре-
сурсов для решения повседневных и профес-
сиональных задач, т.е. владение универсальны-
ми способами работы с информацией и ее пре-
вращения ее в знание. Следует согласиться с 
мнением, что «раньше информацию трудно бы-
ло найти; сейчас от нее трудно спрятаться, а 
порой и обезопасить себя от ее воздействия»                 
[2, с. 35]. Поэтому наряду с понятием «информа-
ционная (медиа-) грамотность, все чаще говорят 
в «медиагигиене» как о добровольном отказе 
человека от некоторых соблазнительных 
удобств, представляемых глобальной информа-
ционной средой, как сознательном сопротивле-
нии негативному влиянию Сети в пределах лич-
ного Интернет-пространства [3]. При всей види-
мой легкости существования в цифровом про-
странстве, современная молодежь демонстри-
рует часто недостаточный уровень квалифици-
рованного, критичного и безопасного использо-
вания цифровой информации.  

Современными специалистами в области психо-
логии, когнитивистики, психо- и нейролингвисти-
ки достоверно установлено, что под влиянием 
цифровых СМИ у людей возникло так называе-
мое «клиповое мышление» как защитная реак-
ция на растущие объемы информации. Споры о 
сути «клипового» мышления, возникшие с мо-
мента появления этого термина в конце XX века 
[4]. Появляется все больше исследований о по-
ложительных и отрицательных характеристиках 
этого феномена. Ряд исследователей предлага-
ет рассматривать «клиповое» мышление как 
объективно неизбежный этап в развитии челове-
ческого мышления [5], который характеризуется 
быстротой реакции на информацию, способно-
стью к многозадачности, умением переключать-
ся на различные виды поисковой деятельности. 
С другой стороны, что представляется исключи-
тельно важным при обсуждении проблем обра-
зования – этот новый тип мышления ведет к су-
щественному снижению аналитических способ-
ностей человека при работе с информацией, 
неумению концентрировать внимание на текстах 
большого объема и сформулировать собствен-
ное отношение к получаемой информации [6]. 

Интернет меняет самые глубинные механизмы 
мозга. Люди прекращают воспринимать инфор-
мацию глубоко; они читают поверхностно, ин-
формированы о многом, но не разбираются об-
стоятельно в изучаемой теме и затрудняются 
высказать собственные суждения по содержа-
нию прочитанного. Человек попадает, в своего 
рода, интеллектуальную ловушку, когда при не-
ограниченном доступе к цифровым информаци-
онным ресурсам формируется иллюзия осве-
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домленности в самых различных проблемах, 
однако, получаемая информация глубоко не ос-
мысляется, не запоминается и не становится 
личным знанием. Более того, даже, когда циф-
ровые источники дают достоверную и полезную 
информацию, она не запоминается и не исполь-
зуется в дальнейшем, поскольку у читателя не 
формируются собственные ассоциации, как ос-
нова для запоминания. В результате, когда че-
ловек, в силу различных обстоятельств, оказы-
вается лишенным доступа к глобальной инфор-
мационной сети, он плохо ориентируется в со-
циокультурном пространстве. Человек теряется 
и перескакивает с одного источника на другой: 
кто и что сказал? по какому поводу? как согла-
суются различные мнения? 

Возможности мгновенного доступа к неограни-
ченным информационным ресурсам и владение 
навыками практически одновременного выпол-
нения нескольких поисково-мыслительных за-
дач, так называемая «многозадачность», ведет к 
стрессу, снижению работоспособности, истоще-
нию интеллектуального потенциала человека. 
Установлено, что одним из следствий «клипово-
го мышления» является резкое снижение кон-
центрации внимания человека – 5–13 секунд. В 
среднем через 8 секунд [7] внимание человека 
при восприятии информации резко снижается, и 
поэтому, если раньше единицей (квантом) ин-
формации была книга, журнал, газета, то теперь – 
это аннотация или только заголовок. Главными 
критериями ценности информации становятся 
следующие три параметра: время доступа, уста-
ревание и многоканальность информации (соче-
тание текста с видео, графикой, фото и звуком), 
а качественные параметры достоверности, на-
дежности и релевантности отходят на второй 
план. 

Важно, что влияние Сети не прекращается с вы-
ключением экрана компьютера, планшета или 
мобильного телефона. Работа в цифровой ин-
формационной среде формирует новые мысли-
тельные механизмы: более длинные тексты вос-
принимаются с трудом или не воспринимаются 
вообще, развивается оперативная, но не долго-
временная память.  

Многие классические исследования взаимосвязи 
языка и мышления, сегодня становятся вновь 
актуальными и находят развитие в современных 
исследованиях когнитивных процессов человека. 
Так, в 1934 году выдающийся отечественный 
психолог и лингвист Л.С. Выготский в книге 
«Мышление и речь» [8], высказал следующие 
идеи, приобретающие сегодня новый смысл: 

1. Существует тесная взаимосвязь, но не тож-
дество языка и мышления, их динамическое 
единство и развитие; воспринимаемое и пони-
маемое слово стимулирует развитие мышления 
[8, с. 275–277]. 

2. Понятийное (в иных терминах – вербальное, 
языковое, лингвистическое, словесно-логичес-
кое) мышление – это основной тип интеллекту-
альной деятельности человека с помощью язы-
ка; другие типы мышления являются вспомога-
тельными. 

3. Суть понятийного мышления выражается в 
трех умениях: умении устанавливать существен-
ные признаки предметов и явлений (основа по-
нятий); умении понимать причинно-следствен-
ные отношения между предметами и явлениями; 
умении систематизировать получаемую инфор-
мацию и формировать целостную картину мира 
[8, с. 332–335]. 

Следует признать наличие глубокого противоре-
чия, определяющего, на наш взгляд, эффектив-
ность образовательных программ на различных 
уровнях образования вообще и высшего – в ча-
стности. С одной стороны, все существующие 
системы образования продолжают быть тради-
ционно основанными на понятийном типе мыш-
ления; с другой стороны, именно понятийное 
мышление у современных студентов развито 
недостаточно и подменяется «клиповым» мыш-
лением, в результате чего образовательные про-
граммы часто оказываются нереализованными, 
а методы обучения – неэффективными. Авторы 
учебников пытаются реагировать на новые реа-
лии: учебный материал – будь то интерактивная 
лекция или раздел учебника, представляются 
все более сжатыми и дробными порциями. Мно-
гие преподаватели вынужденно практикуют про-
верку понимания и воспроизведения новой 
учебной информации сразу же после ее предъ-
явления. Однако, в конечном счете, такие под-
ходы не снимают остроты проблемы – качество 
образования явно снижается, и полученная 
учебная информация часто не превращается в 
личностно и профессионально востребованные 
знания. 

В новой парадигме образования, формирующей-
ся сегодня как концепция «Education 4.0» [9,                       
с. 92], «гибким» навыкам отводится важное ме-
сто, и среди них выделяются: 

– успешная вербальная и невербальная комму-
никация;  

– эффективная деятельность в кризисных ситуа-
циях, когда требуются неординарные решения;  

– принятие ответственности за собственные 
действия и действия других людей;  

– адекватное восприятие критики и уважитель-
ное отношение к позиции других людей. 

В традициях отечественного образования обуче-
ние и воспитание всегда были неразрывно свя-
заны, и роль учителя (преподавателя) была и 
должна оставаться центральной в этом процессе 
формирования личности студента и будущего 
профессионала, передачи «неявных знаний» и 
формировании «гибких» навыков студентов. Од-
нако современная информационная среда суще-
ственно меняет характер отношений основных 
участников образовательного процесса – препо-
давателя и студента. 

Как и любая социальная группа, современные 
студенты представляют собой неоднородную 
массу с точки зрения жизненных установок, 
внешних и внутренних мотивов получения выс-
шего образования, в целом, и изучения конкрет-
ных дисциплин, а также исходной степени подго-
товленности к освоению вузовских программ. Как 
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правило, разные по этим и другим параметрам 
студенты оказываются в одной академической 
группе, и от преподавателя требуется немало 
усилий, чтобы найти индивидуальные педагоги-
ческие подходы и повысить внутреннюю мотива-
цию студентов к изучению общеобразователь-
ных и профессиональных дисциплин.  

Эта проблема никогда не теряла своей актуаль-
ности, однако, в последнее время возник ряд 
новых аспектов. Конфликт поколений, выра-
жающийся, среди прочего, в степени свободы 
общения в виртуальной среде и использования 
цифровых информационных ресурсов, усугубля-
ется часто несовпадающими морально-этичес-
кими установками преподавателей и студентов. 
В результате, студенты «цифрового века», по-
рой, не всегда видят в вузовских преподавателях 
авторитетных наставников. Более того, распро-
страненное в последние годы отношение к выс-
шему образованию как сфере коммерческих ус-
луг, часто формирует у студентов неуважитель-
ное отношению к преподавателям, а также к со-
курсникам, которые менее успешно и медленно 
осваивают образовательные программы [10,                   
с. 75–76]. 

Особо следует сказать о новой роли преподава-
телей гуманитарных, в частности, языковых, 
дисциплин. В гораздо большей степени, чем 

раньше, они призваны выполнять функцию по-
средника в передаче молодежи ценностей нрав-
ственного, культурно-исторического, интеллекту-
ального и эмоционального опыта предыдущих 
поколений. Процесс живого общения преподава-
теля и студента приобретает особую ценность в 
формировании «гибких» навыков человеческого 
общения. Будучи, по сути, метакогнитивными, 
лингвистические знания, умения и навыки опре-
деляют все аспекты познавательной, исследова-
тельской и коммуникативной деятельности чело-
века в любой предметной сфере. 

В завершении краткого обзора проблем и проти-
воречий, связанных с агрессивным воздействи-
ем современного информационного пространст-
ва на процесс формирования жизненных при-
оритетов и образовательных ценностей молоде-
жи, следует подчеркнуть особое место курсов 
русского и иностранных языков в программах 
высшего образования. Воспитательная функция 
преподавателя-филолога способствует росту 
уровня общей, языковой и поведенческой куль-
туры студентов. Этот аспект работы преподава-
теля языковых дисциплин оказывается особенно 
важным в условиях, когда высшее образование 
все больше переносится в сферу самостоятель-
ной учебно-исследовательской деятельности с 
применением электронных и мобильных образо-
вательных ресурсов.  
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оциальное управление как вид управленче-
ской практики составляет важнейшую часть 

целенаправленной деятельности, ориентиро-
ванной на решение различного спектра задач в 
системе общественных отношений и процессов. 
В рамках узкой трактовки его традиционно сво-
дятк социальной сфере и роли государства в 
решении проблем социально незащищенных 
граждан, однако, этот подход уже несколько из-
жил себя, и ему на смену пришло понимание 
социального управления в более широком соци-
альном контексте, связывающем его тенденция-
ми развития культуры, традиций, ценностей, по-
требностей и интересов общества [1], а также 
саморазвития субъектов и объектов управления 
[2]. 

Иными словами, объектом социального управ-
ления выступает сама социальная система в 
совокупности ее социальных организаций, струк-
тур, институтов, процессов и отношений, и спе-
цифика этого объекта формирует многообразие 
уровней, форм, подвидов и функций социально-
го управления, реализуемых его субъектами. 
Нам импонирует точка зрения о том, что в про-
цессе социального управления происходят коли-
чественные и качественные изменения в соци-
альной системе и в отдельных сферах общест-
венной жизни [3], что позволяет актуализировать 
вопрос об инновациях в социальном управлении 
и факторах, детерминирующих эффективность 
их внедрения на региональном уровне. 

Вопрос об инновациях в региональном социуме 
очень остро стоит перед современным россий-
ским обществом, региональная структура кото-
рого отличается этнокультурным многообразием 
и социокультурной спецификой, порождающей 
высокий уровень неоднородности массового 
сознания, разнообразие мировоззренческих и 
ценностных ориентаций, форм поведения и сте-
реотипов [4], что, безусловно, определяет как 
потенциал инновационного развития регионов, 
так и проблемы реализации инноваций в раз-
личных социальных сферах.  

Каждый регион как часть общероссийского соци-
ального пространства обладает своими про-
странственными характеристиками (социально-
экономическими, социокультурными, природно-
климатическими, демографическими и др.), оп-
ределяющими социально-пространственную, 
социально-территориальную, этнокультурную 
идентичность, процесс воспроизводства регио-
нальных сообществ в целоми специфику регио-
нального управления. Немаловажным фактором 
регионального управления и специфики проте-
кания управленческих процессов являются ре-
гиональные неравенства, находящие выражение 
в ресурсном, экономическом, социальном аспек-
тах и детерминирующие различного рода риски в 
пространстве регионального развития [5].  

Эти риски связаны: 

– с угрозами дезинтеграции регионального про-
странства;  

– с ростом социальной напряженности на фоне 
снижения качества жизни и роста социального 
неблагополучия в региональных сообществах; 

– со снижением доверия к органам управления и 
институтам власти всех уровней; ростом межэт-
нических конфликтов и противоречий.  

Мы бы добавили к этому перечню риски, связан-
ные с неприятием инноваций и перемен, сниже-
нием инновационного потенциала регионального 
социума, включенного во внутрирегиональные и 
межрегиональные связи и отношения и потому 
реагирующего на социальные настроения и им-
пульсы как регионального, так и всероссийского 
характера. А эти настроения и импульсы свиде-
тельствуют о том, что в стране сформировался 
запрос на перемены и инновации (об этом гово-
рят социологические данные ФНИСЦ РАН [6]), в 
том числе, и в региональных сообществах. В 
качестве примера можно привести результаты 
социологического опроса, проведенного в Рос-
товской области, в котором идея о необходимо-
сти новых реформ в странебыла поддержана                 
62 % опрошенных [7]. 

Но какие именно перемены нужны жителям Рос-
сии и регионов страны? Результаты социологи-
ческих исследований оказались, в целом, про-
гнозируемыми и вполне объяснимыми – жителей 
России, в первую очередь, волнуют социальные 
проблемы, связанные с повышением уровня и 
качества жизни [8], что предполагает проведение 
реформ в социальной сфере (прежде всего, в 
сфере образования и науки, здравоохранения, 
культуры и др.), восстановление принципов со-
циальной справедливости в организации обще-
ственных отношений, взаимодействия власти и 
общества, а также переход в эффективной эко-
номической системе для преодоления нефтега-
зовой зависимости России [9]. 

Все указанные проблемы, носящие общероссий-
ский характер, естественно, имеют и региональ-
ное измерение, как и запрос на инновации, реа-
лизация которого в каждом отдельном регионе 
предполагает необходимость использования 
комплексного подхода в процессе проектирова-
ния и внедрения инноваций. И в этом плане ин-
новации в социальном управлении имеют прин-
ципиально важное значение, поскольку, отталки-
ваясь от мнения Ж.Т. Тощенко, в социальном 
управлениинаходит выражение совокупность 
научных знаний, принципов, методов и приемов, 
применение которых дает возможность выявить 
и раскрыть социальные аспекты происходящих в 
обществе процессов и специфику решений со-
циальных проблем [10]. 

Более того, «социальное управление, по сути, 
является механизмом компенсации неразвитой 
системы собственно социального самоуправле-
ния, которая в идеале, в своей полноценности и 
должна стать механизмом развития социальных 
процессов, их регуляции и изменения в нужном 
для общества русле, а также решения острых 
социальных проблем» [11]. Данная позиция уче-
ных важна констатацией того, что в условиях 
отсутствия развитой системы гражданской само-
организации и эффективной системы само-
управления именно на социальное управление 
возлагаются надежды, связанные с реализацией 
общественных интересов и потребностей, в том 
числе и области инноваций. 

С 
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Таким образом, неразвитость в российском об-
ществе и его регионах гражданских структур и 
гражданского общества, низкий уровень соци-
альной активности и социальной ответственно-
сти, проявляющейся только в условиях защиты 
интересов своего микроокружения, микромира 
[12], автоматически определяют ресурсный по-
тенциал социального управления в стратегиче-
ски важный в инновационном развитии регио-
нального социума, компенсирующий фиксируе-
мые тенденции «гражданской инфантильности». 

Ресурсный потенциал социального управления, 
содержащий, в том числе, инновационный по-
тенциал, складывается из различных аспектов, 
составляющих этот вид управления. К ним уче-
ные относят административно-государственный, 
социокультурный и производственный аспекты, 
взаимодополняющие друг друга и находящиеся 
в непрерывном взаимодействии [13]. В рамках 
предметного поля данной работы считаем нуж-
ным остановиться на социокультурном аспекте, 
который связан с решением задач в области 
социокультурного воспроизводства общества в 
его ценностном, мировоззренческом, духовно-
нравственном содержании, детерминирующем, 
по сути, всю гамму социальных отношений и 
процессов. И в этой связи нельзя не обратиться 
к роли университетского, в частности,социально-
гуманитарного образования, через которое 
транслируются все базовые культурные ценно-
сти и традиции социума и которое становится 
площадкой производства и рефлексии иннова-
ций в научно-образовательной сфере, опреде-
ляя тем самым пространство значимых смыслов 
и идей для общества в проекции его социокуль-
турной траектории. 

Инновационная составляющая функциональной 
природы социального управления отражена в 
определении И.И. Павленко, которая предлагает 
понимать под ним «комплекс мер, направленных 
на разработку и реализацию управленческих 
решений в области обеспечения эффективного и 
благополучного общественного развития по-
средством обеспечения адекватного современ-
ным социокультурным, социально-экономичес-
ким и политическим условиям развития общест-
ва динамического баланса частных и общест-
венных интересов, а также создания принципи-
ально новых условий для повышения самоорга-
низационного потенциала социума и его способ-
ности решать социальные проблемы и задачи, 
то есть, для инновационно-ориентированного 
преобразования самого баланса интересов» [14]. 
Институт образования и университетское обра-
зование, в частности, не является непосредст-
венным субъектом социального управления, но 
тот факт, что он формирует ресурсную базу для 
реализации управленческих практик и решений в 
сфере общественного развития через воспроиз-
водство профессионального и социокультурного 
потенциала кадрового состава управленческих 
структур, не оставляет сомнений в его важной, 
хоть и опосредованной роли в практике управ-
ления социальными процессами.  

Столь же значима и не требует особых доказа-
тельств роль социально-гуманитарного образо-

вания в жизни региона и его системе социально-
го управления, в процессах инновационного раз-
вития. Особенная миссия в этом плане - у регио-
нальных университетов как основного механиз-
ма социокультурного воспроизводства и социо-
культурной динамики регионального сообщест-
ва.  

Участие в жизни региона или округа как функция 
современного российского университета осуще-
ствляется по ряду важнейших направлений. 

В экономическом развитии территории универ-
ситеты участвуют через реализацию своего на-
учного потенциала, что находит выражение в 
инновационных разработках, трансфере техно-
логий, создании и функционировании технопар-
ков, малых инновационных предприятий, бизнес-
инкубаторов, организации патентной деятельно-
сти, оказании консультационных услуг для биз-
неса и т.п. Благодаря этому, вносится вклад в 
решение проблемы занятости населения: появ-
ляются новые рабочие места, расширяется 
спектр возможностей на региональном рынке 
труда (в первую очередь, для молодежи).  

Университеты способствуют развитию человече-
ского капитала региона или федерального окру-
га, не только удовлетворяя потребности моло-
дежи в получении высшего образования, но и 
формируя рынок образовательных услуг в сфере 
дополнительного и непрерывного образования. 
Благотворно влияет университет и на социаль-
ную обстановку в регионе посредством участия 
научно-педагогических работников и обучаю-
щихся в программах здравоохранения, добро-
вольчества, благотворительности и т.п.). И, ко-
нечно же, нельзя не отметить, что крупные уни-
верситеты, как правило, принимают участие в 
формировании стратегии развития территории, 
региона, округа. Всевыше указанное характери-
зует выполнение университетами, вузами не 
только образовательной и научно-исследова-
тельской миссии, но и «третьей миссии», свя-
занной с реализацией задач социального уча-
стия в развитии региона или целого округа [15]. 

Потенциал социально-гуманитарного образова-
ния, в свете выше сказанного, отражается в про-
граммах развития федеральных университетов 
России. Указанные в них приоритетные направ-
ления развития университетов напрямую связа-
ны с актуальными потребностями регионов (ок-
ругов) и ориентированы на их удовлетворение, в 
том числе – в социальной, культурной и гумани-
тарной сферах. При этом программа каждого 
федерального университета отличается своими 
акцентами, своими особенностями. Так, про-
грамма Южного федерального университета 
ориентирована на развитии гуманитарных тех-
нологий и моделей развития человеческого ка-
питала и толерантных социоэкономических со-
обществ в полиэтническом регионе России. Си-
бирский федеральный университет в своей про-
грамме сконцентрировался на развитии челове-
ческого капитала, социокультурных исследова-
ниях проблем сохранения северных этносов. 
Дальневосточный федеральный университет 
поставил в качестве центральной задачи разви-
тие программ подготовки высококвалифициро-
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ванных экономистов, менеджеров, юристов, пе-
дагогов и формирование центра компетенций по 
обучению русскому языку, восточным языкам и 
межкультурным коммуникациям. Приоритетными 
направлениями Северо-Кавказского федераль-
ного университета являются конфликтология, 
кавказоведение, культура и традиции народов 
Северного Кавказа,этнодемографические про-
цессы. Балтийский федеральный университет 
ориентирован на социальные изменения и соци-
ально-гуманитарные технологии;Уральский фе-
деральный университет имени первого Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина – на социально-
политические и гуманитарные исследования и 
технологии, а программа развития Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернад-
ского призвана способствовать решению остро 
стоящих перед регионом задач, связанных с ин-
теграцией населения в единое научно-образо-
вательное и культурное пространство России; 
формированием эффективной системы межэт-
нического, межкультурного и межконфессио-
нального взаимодействия в регионе, а в числе 
приоритетных научных направлений данного 
университета обозначены гуманитарные, этно-
культурные и педагогические исследования. 

Таким образом, очевидна ведущая роль универ-
ситетов в развитии регионов, в реализации со-
циальных практик управления, основанных на 
инновационных идеях и методиках, но возникает 
вопрос о том, должен ли при этом сам универси-
тет быть инновационным и каким в этом случае 
он должен быть? По данному вопросу среди 
ученых единого мнения не сложилось, а развер-
нувшаяся дискуссия затронула целый ряд слож-
ных и актуальных проблем современного уни-
верситета в России, связанных с его статусом и 
ролью в рыночном обществе, тенденциями и 
перспективами его развития как инновационного 
в условиях массовизации образования, его стан-
дартизации и технологизации под эгидой обра-
зовательных стандартов; поступательным сни-
жением государственной поддержки университе-
тов и высшего образования в целом; отказом от 
широкого общегуманитарного образования в 
пользу прикладного, практико ориентированного 

[16]. Последнее становится источником деваль-
вациигуманистических ценностей и миссии уни-
верситета, связанной с формированием соци-
ально ответственного гражданина и гуманной 
личности, способной к культурному созиданию и 
трансляции духовных ценностей в процессе 
профессиональной деятельности. 

Университетское образование, лишенное своих 
гуманистических и гуманитарных оснований, 
превращается в придаток рыночного потреби-
тельского общества и развивается по инерцион-
ной траектории, подчиняясь изменчивой логике 
развития современного общества и утрачивая 
рефлексивные навыки, а вместе с ними- и лиди-
рующие позиции в формировании духа эпохи. 
Происходит это в процессе длительного рефор-
мирования университетского образования по-
сценариям, которые, по причине чужеродности 
социокультурной природе российского образо-
вания, способствуютрасширению зоны риска, 
проявляющей себя в таких явлениях, какбюро-
кратизация, формализации, стандартизация, 
дегуманизация и дегуманитаризация. Эти явле-
ния стремительно проникают впространство на-
учно-образовательного процесса, в систему уни-
верситетского управления, разрушая, размывая 
социокультурный базис университетского обра-
зования в России.  

В российских регионах, включенных в единое 
социальное пространство страны, указанные 
негативные явления закономерно имеют место 
быть, что отражает системный характер кризиса 
университетского образования в России и необ-
ходимость его системного реформирования с 
ориентацией на принципиально иные принципы 
и основания, которые позволят российским уни-
верситетам формировать субъекта инновацион-
ной деятельности, способного не только к произ-
водству нового, но и к воспроизводству духовно-
го опыта и культурного потенциала своего наро-
да. Последнее выступает первостепенной мис-
сией региональных университетов, в образова-
тельном пространстве которых формируется и 
воспроизводится система этнокультурной иден-
тификации как важнейшая для социокультурного 
воспроизводства региональных сообществ. 
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азвитие общества на современном этапе 
связано с новым взглядом на человека как 

фактор экономического роста, так как количест-
венный и качественный состав населения фор-
мирует возможность развития и совершенство-
вания всех составляющих общественной жизни. 

Исследуя специальную литературы, был сделан 
вывод о том, что нет четко сформулированного 
определения понятия «кадровое обеспечение». 
Поэтому необходимо теоретически осмыслить 
данной понятие. С точки зрения автора понятие 
«кадровое обеспечение» представляет собой 
направление кадровой политики, которое явля-
ется результатом формирования состава персо-
нала, соответствующего по своим характеристи-
кам целям организации или отрасли, направлен-
ным на развитие и совершенствование кадрово-
го потенциала. 

Следует пояснить сформулированное опреде-
ление: 

Под формированием состава персонала, пони-
мается несколько направлений деятельности, в 
зависимости от этапа процесса работы с персо-
налом. В данном случае это может быть после-

довательные действия по поиску, отбору и под-
бору персонала, таким образом, на этом этапе 
происходит формирование кадрового состава. 
Кроме того, к данному направлению деятельно-
сти может быть отнесена работа по развитию 
персонала, его дальнейшее совершенствование 
путем обучения, мотивации, развитие компетен-
ций и управление карьерой, все эти действия 
ведут к раскрытию потенциала кадров. 

Отмечая соответствие характеристик целям ор-
ганизации или отрасли экономики имеется в ви-
ду количественные и качественные критерии, в 
которых нуждается организация или отрасль, и 
которые обеспечат эффективность работы.  

В данном определении понятия «кадровое обес-
печение» акцентируется внимание на развитии и 
совершенствовании кадрового потенциала, так 
как процесс обеспечения кадрами должен дей-
ствовать и на перспективу. Добиться решения 
этой задачи можно путем привлечения работни-
ков, а также при помощи применения потенциа-
ла уже работающих сотрудников, их развитие. 

Актуальным является вопрос изучения кадрово-
го обеспечения в строительной отрасли. Строи-

Р 
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тельство, как сфера деятельности, затрагивает 
различные виды производственного функциони-
рования, которые связаны с реализацией про-
ектных, проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ. Виды строительных работ, 
которые имеют утвержденные государством 
нормы, выполняются строительными организа-
циями в строгом соответствии со стандартами 
или государственными предписаниями. Государ-
ство передает полномочия по осуществлению 
контроля за этими работами компетентным госу-
дарственным органам и службам [1, с. 34]. 

В строительной отрасли наблюдаются организа-
ционные и технологические изменения, поэтому 
на этом фоне особое значение необходимо уде-
лять выявлению тенденций и определению за-
кономерностей развития строительного комплек-
са, как единой цельной структуры, которая имеет 
сложную систему внутренних социальных взаи-
моотношений и взаимоотношения с внешней 
средой. Все вышеперечисленное делает тему 
исследования актуальной для изучения. 

Практика реформирования общественных и эко-
номических отношений свидетельствует о том, 
что государственная кадровая политика как ком-
плексный процесс может успешно развиваться 
при наличии определенных условий, выступаю-
щих формой обеспечения по разным направле-
ниям, в том числе нормативно-правового, орга-
низационного, методического, информационно-
го, финансового и материально-технического.  

Кадровое обеспечение как система в строитель-
ной отрасли представляет собой совокупность 
следующих составных элементов: 

Кадровое планирование. Согласно определению 
Е.Л. Кантора, планирование персонала пред-
ставляет собой процесс формирования количе-
ственных и качественных потребностей органи-
зации в кадрах на перспективу и оценка того, в 
какой степени эта потребность может быть 
удовлетворена [6; с. 22]. В соответствии с опре-
делением кадрового планирования, для строи-
тельной организации выстраиваются следующие 
цели:  

– получить и удержать квалифицированных ра-
ботников в нужном количестве; 

– максимально использовать кадровый потенци-
ал строительной организации; 

– иметь возможность предвидеть проблемы, ко-
торые могут возникнуть из-за отсутствия балан-
са кадрового состава [2, с. 67]. 

Процесс кадрового планирования отражается на 
других составных элементах кадрового обеспе-
чения строительной организации, так как оно 
необходимо как способ совершенствования про-
цесса найма персонала строительной организа-
ции, проведение мероприятий, связанных с раз-
витием персонала, а также поиск источников 
решения проблемы потребности в персонале. 

В связи с кадровым планированием находится 
следующий элемент системы кадрового обеспе-

чения строительной организации – это кадровый 
маркетинг. Кадровый маркетинг включает изуче-
ние рынка труда, оценку потребностей в персо-
нале, прогнозирование потребностей в кадрах. 
Автор О.Ю. Артемова определяет понятие «кад-
ровый маркетинг» как вид управленческой дея-
тельности, направленный на долгосрочное 
обеспечение организации человеческими ресур-
сами, формирующие стратегический потенциал 
и дающие возможность эффективно работать                   
[1, с. 50]. Приоритетная цель кадрового марке-
тинга является достижения максимального соот-
ветствия между спросом и предложением для 
удовлетворения потребностей в труде. 

Следующим элементом системы кадрового 
обеспечения является процесс найма и отбора 
кадров.С одной стороны, этот процесс включа-
ется в кадровый маркетинг, но с другой стороны 
является самостоятельным элементом системы 
кадрового обеспечения, так как является доста-
точно сложным процессом. Найм персонала 
представляет собой завершающую стадию про-
цесса формирования кадрового состава. Итогом 
этого процесса является установление трудовых 
отношений, в соответствии с действующим тру-
довым законодательством РФ. В свою очередь 
найм представляет собой последовательные 
действия, которые направлены на привлечение 
персонала в организацию. В процесс найма вхо-
дят процессы набора, отбора, подбора, которые 
в свою очередь сопровождаются оценкой харак-
теристик персонала. Следует учитывать, что 
найм необходимых сотрудников не является по-
казателем стабильности кадрового состава в 
отношении роста.  

Следует учитывать, что найм необходимых со-
трудников не является показателем стабильно-
сти кадрового состава в отношении роста. Ново-
го работника необходимо закрепить на рабочем 
месте, т.е. снизить все возможные факторы, свя-
занные с текучестью кадров. Закрепление ра-
ботников на рабочем месте осуществляется при 
помощи мотивации и стимулирования труда, но 
данное направление как самостоятельная под-
система кадрового обеспечения не рассматри-
вается. Закрепление персонала может рассмат-
риваться как комплекс мероприятий, которые 
направлены на долгосрочное удержание работ-
ников в организации. Основой этим мер являет-
ся установление гармоничного сочетания взаи-
модействия работника и организации. 

Следующим важным элементом системы кадро-
вого обеспечения является развитие и совер-
шенствование имеющегося персонала, эта под-
система взаимосвязана с закреплением персо-
нала в организации, т.к. обеспечивает реализа-
цию потребностей высшего уровня, таких как 
самоопределение, признание, достижение, успех 
в саморазвитии. 

В результате совместных действий перечислен-
ных элементов кадрового обеспечения обеспе-
чат строительную организацию необходимыми 
кадрами на текущий период и на перспективу. 
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Кадровое обеспечение строительной отрасли 
имеет большое значение потому, что она явля-
ется крупной областью занятости населения, 
связанного со строительством. Эта сфера заня-
тости распространяется не только на персонал 
строительной отрасли, но смежные со строи-
тельством области трудовой деятельности. 

В данном случае, речь идет о кадровом обеспе-
чении в общем, независимо от потребностей по 
категориям специалистов. Потребность в кадрах 
определяется на основании запросов по круп-
ным хозяйствующим субъектам, которые рабо-
тают в строительной отрасли и оказывают 
строительные услуги в легальном секторе эко-
номике [6, с. 87]. 

Уровень подготовки специалистов для строи-
тельной отрасли является определяющим. В 
связи с тем, что профессиональные учебные 
заведения не успевают корректировать старые и 
разрабатывать новые программы подготовки 
специалистов, которые бы соответствовали со-
временным строительным технологиям. Про-
блема заключается еще и в том, что молодые 
специалисты не имеет практических знаний и 
навыков работы по специальности в строитель-
ной отрасли, а руководители строительных орга-
низаций отмечают, что специалисту, который 
получил диплом по строительной специальности 
требуется достаточно большой адаптационный 
период. 

Для того, чтобы решить разногласия между тре-
буемым кадровым обеспечением строительной 
отрасли и учебными заведениями необходимо: 

– реализовать качественное реформирование 
образовательной деятельности, фундаментом 
для этого должны стать инновационные методы 
и технологии непрерывного и опережающего 
обучение; 

– возможность академической мобильности в 
условиях отраслевой интеграции внутри образо-
вательных программ строительной отрасли; 

– организовать интеграцию научных, образова-
тельных и венчурных практик, основываясь на 
применении творческого потенциала преподава-
телей вузов и профессиональных учебных заве-
дений, партнеров строительной отрасли; 

– необходимо активизировать работы по форми-
рованию и развитию отраслевого информацион-
ного пространства всей строительной отрасли, 
фундаментом этого пространства должна стать 
единая информационная инфраструктура всей 
системы профессионального образования и на-
учно-исследовательской деятельности в области 
строительства и архитектуры; 

– следует реализовывать наверстывание разви-
тия кадрового потенциала науки и образования в 
строительной отрасли, базируясь на компьютер-
ном подходе, опираясь на опыт научных школ, 
профессиональной подготовки и управления 
карьерным ростом молодых специалистов в 
строительной отрасли [3, с. 43]. 

Кадровой состав любой строительной организа-
ции нуждается в ежегодном обновлении и обес-
печении новыми работниками, в связи с уходом 
по разным причинам сотрудников организации, а 
с другой стороны в отрасли необходимо ком-
плексные изменения, которые обеспечат плани-
рование и сглаживание диспропорций в кадро-
вом обеспечении до состояния нормы. Сегодня 
строительные организации обеспечены специа-
листами с вузовской подготовкой по специально-
сти инженеров-строителей, но непосредственно 
на строительных площадках трудятся старые 
специалисты, не владеющие новыми техноло-
гиями. Как правило, выпускники, трудоустроен-
ные в профильных строительных организациях, 
не используются работодателем в производст-
венном процессе. В то же время, рынок труда 
заявляет о переизбытке специалистов инжене-
ров для строительной отрасли, таким образом, 
наблюдается неуравновешенность в системе 
подготовки кадров. Противоречие заключается в 
том, что подготовка инженеров ведется по одним 
специальностям, а дефицит сохраняется, потому 
что нужны другие инженерные специальности.  

Данная проблема возникает из-за отсутствия 
интеграции систем по подготовке и переподго-
товке специалистов со строительными организа-
циями. Решить проблему можно путем монито-
ринга рынка труда строительной отрасли, про-
ведение на постоянной основе маркетинговых и 
социологических исследований по изучению за-
просов и перспектив целевой аудитории строи-
тельной отрасли, а также проведению работ по 
разработке и внедрению актуальных для отрас-
ли обучающих программ и курсов, которые 
должны действовать на основании запросов 
строительных организаций, являющихся работо-
дателем.  

Структура персонала, которая участвует в про-
цессе строительства достаточно разнообразна и 
формируется стихийно, так как нет нормативного 
обоснования какая численность рабочих будет 
востребована в строительстве объекта [2,                   
с. 88]. Кроме того, система оперативного норми-
рования трудовой деятельности рабочих, кото-
рые работают временно, не действует в реаль-
ных условиях. В связи с этим снижается произ-
водительность труда и качество выполненных 
строительно-монтажных работ. 

Инвестиционно-строительный процесс сильно 
отличается от производственного процесса в 
любой другой отрасли. Строительные организа-
ции специализируются по следующим направле-
ниям: 

– по характеру работ, например, это могут быть 
строительно-монтажные работы, проектно-
изыскательские работы; 

– по видам работ, которые реализуются на раз-
ных стадиях строительства, например, работы 
на нулевом цикле строительства, монтажные 
работы каркаса строительного объекта, отде-
лочные работы и некоторые другие; 

– деятельность, которая связана с инвестициями 
в строительный процесс, коммуникативные от-
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ношения между инвесторами, заказчиками и 
подрядчиками; 

– важную роль имеет специализация строитель-
ства, т.е. промышленный объект, или это строи-
тельство жилого дома в городе, сельское строи-
тельство. 

Специализация строительно-монтажных работ 
оказывает прямое влияние на требования, кото-
рые выдвигаются к функциональным обязанно-
стям сотрудников офиса строительной органи-
зации или квалификации непосредственно рабо-
чих строительных бригад.  

Существует прямая взаимосвязь между обязан-
ностями инженера и инвестициями в строитель-
ный объект, этим объясняется такая большая 

разница в оплате труда специалистов. Однако, 
если будет поднят уровень заработной платы, 
тогда в строительные бригады придут квалифи-
цированные рабочие, будут снижены издержки и 
повышено качество выполненных строительных 
работ. 

Таким образом, соответствовать требования 
рынка сегодня могут строительные организации, 
обеспеченные квалифицированными и профес-
сиональными кадрами, которые грамотно реаги-
руют на изменения в экономике и в строитель-
ной отрасли. Поэтому в сегодняшних условиях 
строительными организациями востребованы 
такие специалисты, которые владеют инноваци-
онными знаниями и постоянно совершенствуют-
ся в профессиональном плане осваивая новые 
компетенции. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает 
понятие организации расследования преступ-
лений, также им рассмотрен процесс органи-
зации расследования преступлений. Рассмот-
рена потребность в изучении проблем, связан-
ных с организацией расследования, возникшая 
во второй половине ХХ в. Проанализированы 
различные взгляды известных российских кри-
миналистов (А.Н. Васильева, Р.С. Белкина, 
А.В. Дулова, Н.А. Селиванова, В.В. Степанова, 
А.Г. Филиппова и др.) на понятие и содержание 
организации расследования преступлений. 
Рассмотрена актуальность необходимости ис-
пользования современных представлений об 
организационных процессах в социальной дея-
тельности при исследовании организации рас-
следования как специфического вида данной 
деятельности. Рассмотрено понятие «органи-
зация расследования» как образующего и 
обеспечивающего процесса.  
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ния, структурирование, упорядочивание, целе-
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Annotation. The paper presents a brief overview 
of the organization of crime investigation process. 
The author shows that there emerged an urgent 
necessity to tackle the organization of crime inves-
tigation issues in the second half of the 20th cen-
tury. The paper contains a concise analysis of the 
views of well-known Russian criminalists (A.N. Vasi-
lyeva, R.S. Belkin, A.V. Dulova, N.A. Selivanova, 
V.V. Stepanova, A.G. Filippova and others) on the 
concept and content of organizing crime investi-
gation. The author argues for the necessity to use 
modern ideas on organizational processes in so-
cial activities when researching the organization of 
an investigation as a specific type of social activi-
ty. He examines the concept of organizing investi-
gation as a forming and provisionary process.  
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асследование является одним из специфи-
ческих видов социальной деятельности 

человека. Социальная деятельность предпола-
гает взаимодействие по типу «субъект-объект» и 
«субъект-субъект», в любом из типов взаимо-
действия существует цель, которая конкретизи-
рует действия, придает им целенаправленный и 
упорядоченный вид. Любаядеятельность не мо-
жет существовать без мотивирующей стороны,в 
частности, мотива, который является катализа-
тором для нее, и с его помощью достигаются 
цели. Как раннее отмечалось, расследования в 
силу своей специфики является сложной соци-
альной деятельностью, образующей множество 
целей и мотивов. Для следователя мотивирую-
щей стороной является быстрое и качественное 
раскрытие преступления, выполненное без осо-
бых усилий. Процесс расследования происходит 
в обществе, в отношении людей и с людьми, 

таким образом, мы полагаем, что расследования 
как сложная социальная деятельность нуждает-
ся в упорядочивании и структуризации. 

Процесс организации такой сложной социальной 
деятельности, как расследование предполагает 
установление взаимосвязи между существую-
щими элементами расследования, поиск эффек-
тивного связующего звена для качественного 
функционирования системы расследования. 
Элементы организации такие, как целеопреде-
ление, планирование, выбор сил и средств, а так 
же подэлемент управления и организации, явля-
ется образующим в расследовании. Многие уче-
ные уже отмечали значимость организации в 
расследования преступлений, полагая, что для 
повышения количественных и качественных по-
казателей раскрываемости необходима органи-
зация расследования путем выявления струк-

Р 



76 

турных элементов и установления связи между 
ними применительно для начального этапа од-
ной единицы уголовного дела.  

Понятие организации расследования активно 
разрабатывались в 70–90-е гг. прошлого столе-
тия. Понятие»организации расследования», его 
сущность исследовались Р.С. Белкиным,               
А.В. Дуловым, Г.Г. Зуйковым, Л.М. Карнеевой, 
В.Е. Коноваловой, А.К. Ковалиерисом, З.И. Кир-
сановым, А.М. Лариным,В.В. Степановым,                
Н.А. Селивановым, В.И. Шикановым, С.И. Цвет-
ковым, А.Г. Филипповым и др.  

Л.М. Карнеева и В.И. Ключанский пишут [1], что в 
организации расследования речь идет об опре-
делении правильных предпосылок для нормаль-
ного ведения процесса обеспечения наиболее 
целесообразного чередования по времени дей-
ствий следователя, их продуманности и целесо-
образности, что позволяет расследовать все 
дела полно и в срок.  

Данное определение не совсем полно отражает 
суть самой организации как процесса по упоря-
дочиванию деятельности, придающий расследо-
ванию вектор, а речь идет об организации всех 
дел находящихся у следователя в производстве. 
Полагаем, что рассматривая такой процесс как 
организацию, в первую очередь, необходимо 
изучить координацию на примере одного еде-
ничного дела (базового уровня организации), так 
как существующие уровни организации в значи-
тельной мере будут отличаться, полагая, что 
базовый уровень создает фундамент определе-
нию как процессу по выявлению элементов и 
установления взаимосвязи между ними путем 
механизмов целеопределения, планирования 
выбора средств и сил, а так же координации их 
деятельности.  

Д.Я. Мирский [2] относит к организации опреде-
ление круга следственных действий, оператив-
но-розыскных мероприятий и их последователь-
ности, форм и методов участия общественности 
в расследовании, обеспечение возможности 
возмещения ущерба и пресечение попыток ви-
новного скрыться или уничтожить доказательст-
ва; рассматривает вопросы организации лишь 
применительно к начальному этапу расследова-
ния.  

Мы не можем согласиться с высказыванием 
данного автора и не разделяем позицию, что 
процесс организации проходит только на на-
чальном этапе. Полагаем, что работа системы 
элементов организации проходит на всех этапах, 
выполняя единые цели,установленные уголовно-
процессуальным законодательством, и не только 
следственные и иные действия выделенные ав-
тором как элементы организации способны рас-
крыть действия. Следственные и иные действия 
действительно составляют основу расследова-
ния, продвигают его путем проверок к цели, но 
как ранее отмечалось, что расследование явля-
ется сложным видом социальной деятельности 
подготовительный, умственный процесс по вы-
движению следственных версий (целеопределе-
ния) выбора средств и сил (планирования) не 
может пройти самостоятельно. 

А.К. Кавалиерис в организацию предварительно-
го следствия включает планирование уголовных 
дел, планирование и организацию следственных 
действий, взаимодействие следователя с опера-
тивными работниками милиции, организацию 
рабочего дня следователя, работы следствен-
ных подразделений [3]. 

Л.А. Соя-Серко относил к организации следствия 
структуру следственного аппарата, подследст-
венность, надзор за следствием, права и обя-
занности следователей и других лиц, участвую-
щих в расследовании, материальное обеспече-
ние работы следователей, организация их труда 
[4]. 

Мы полностью не согласны с утверждением, 
считаем мнение автора ошибочным, полагаем, 
что автор рассмотрел понятие»организация» в 
очень широком смысле, не конкретизируя его на 
различные уровни. 

М.П. Шаламов относил к организации планиро-
вание следствия, учение о версии, предупреж-
дение преступлений и возмещение материаль-
ного ущерба, формы и методы использования 
помощи общественности при расследовании, 
взаимодействие органов следствия и дознания 
[5]. 

А.М. Ларин под организацией расследования 
понимал «рациональный выбор, расстановку и 
приложение сил, орудий и средств, которыми 
располагает следователь, создание и использо-
вание оптимальных условий для достижений 
целей судопроизводства» [6]. 

Можно предположить, что отсутствие этих опре-
делений является несколько расширенной ин-
терпретацией концепции организации расследо-
ваний, которая необоснованно включает в себя 
вопросы организации работы исследователя, 
все проблемы материально-технической под-
держки и организации научных вопросов. Мы 
считаем, что концепция организации имеет оп-
ределенные ограничения. Организация работы 
является более узкой, которая включена в более 
широкий смысл организации расследования 
преступлений. Процесс организации присущ ка-
ждому разделу, который подходит для использо-
вания на каждом этапе исследования. Использо-
вание широкого определения организации уго-
ловных расследований позволит ему получить 
полную отдачу. 

А.В. Дулов применительно к расследованию 
преступлений организацию определяет как про-
цесс упорядочения и оптимизации расследова-
ния путем определения и конкретизации его це-
лей, определение сил, средств и планирования 
их использования, создание условий для качест-
венного производства следственных и иных дей-
ствий [7]. 

Зеленский В.Д. отмечает, что организация рас-
следования преступлений – это процесс упоря-
дочения деятельности его участников посредст-
вом определения и конкретизации ее основных 
взаимосвязанных структурных элементов, соз-
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дания условий для качественного производства 
следственных действий, взаимодействия участ-
ников уголовно-процессуальной деятельности и 
руководства расследованием [8]. 

Придерживаясь мнения таких ученых, как              
В.Д. Зеленский, А.В. Дулов, мы полагаем, что 
понятие «организация расследования преступ-
лений», котороеони изложили в своих работах, 
является логичной, по своей сущности - одним 
из первоочередных процессов по структуризации 
и упорядочиванию деятельности следователя, 
придающие расследованию форму, деление 
расследование на части, выявление из целого 
определенных частей с помощью установленно-
го механизма, при этом действуя в рамках уго-
ловно процессуального закона.  

Создание изначально правильного вектора оп-
ределения целей, расследования согласно УПК 
РФ, целеопредделяя и выстраивая с помощью 
криминалистических методик типичных следст-
венных версий, необходимо установить связь 
между смежным элементом планирования, под-
бирая следственные и иные действия, а также 
определить выбор средств и сил, координируя 
данный процесс и устанавливая связь между 
участниками и элементами. На каждом уровне 
организации меняется и ее структура, перехо-
дящая из более узкой направленности в более 
широкую, имеющая собирательный характер из 
более простого (базового) этапа в более слож-
ный (расследования нескольких дел одновре-
менно) и усложненный уровень (координация- в 
организации в районном, городском и субъект-
ном значении.)  
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Аннотация. В обеспечении нормального функ-
ционирования экономики предприниматель-
ская деятельность играет важную роль. Благо-
даря такому виду деятельности удовлетворяют-
ся интересы потребителей, пополняется бюд-
жет государства. Однако наряду с этим суще-
ствуют и минусы этой деятельности: растет ко-
личество уголовных дел, возбужденных за неза-
конную предпринимательскую деятельность. В 
статье рассмотрены проблемы, связанные с 
применением статьи 171 УК РФ с учетом изме-
нений, внесенных в действующее уголовное 
законодательство. Авторами высказаны пред-
ложения по их законодательному решению. 
 

Ключевые слова: предпринимательская дея-
тельность, последствия, ущерб, субъект, объек-
тивная сторона, объективная сторона, размер, 
диспозиция, санкция, наказание. 
 

   

Annotation. Entrepreneurial activity plays an im-
portant role in ensuring the normal functioning of 
the economy. Thanks to this type of activity, the 
interests of consumers are satisfied, the state 
budget is replenished. However, along with this, 
there are also disadvantages of this activity: the 
number of criminal cases initiated for illegal busi-
ness activities is growing. The article deals with the 
problems associated with the application of article 
171 UK of the Russian Federation with the changes 
made to the current criminal legislation. The au-
thors made proposals for their legislative decision. 
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статье 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации содержится понятие предпри-

нимательской деятельности [1]. 

«Предпринимательская деятельность является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имущест-
вом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. Лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность, должны быть 

зарегистрированы в этом качестве в установ-
ленном законом порядке, если иное не преду-
смотрено законом» [1]. 

Умышленное неисполнение предписаний по по-
рядку регистрации субъектов предприниматель-
ской деятельности либо по получению лицензий 
на занятие отдельными видами предпринима-
тельской деятельности влечет за собой админи-
стративную ответственность. Ответственность 
наступает либо по статье 14.1 Кодекса Россий-

В 
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ской Федерации об административных правона-
рушениях либо уголовную ответственность по 
статье 171 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ). 

В уголовном кодексе дано следующее опреде-
ление незаконной предпринимательской дея-
тельности. Это: «осуществление предпринима-
тельской деятельности без регистрации либо 
без лицензии, когда лицензия является обяза-
тельной» [2]. Исходя из определения, можно 
утверждать, что объективная сторона данного 
состава преступления включает в себя два са-
мостоятельных альтернативных действий: 

«1) осуществление предпринимательской дея-
тель.ности без регистрации; 

2) осуществление предпринимательской дея-
тельности без лицензии в случаях, когда такая 
лицензия обязательна» [2]. 

«Под осуществлением предпринимательской 
деятельности без регистрации следует понимать 
ведение такой предпринимательской деятельно-
сти субъектом преступления, которому заведомо 
было известно, что при регистрации были допу-
щены нарушения, которые дают основания для 
признания регистрации недействительной» [2]. 
Например, когда документы представлены не в 
полном объеме. Процедура государственной 
регистрации представляет собой установленный 
порядок последовательно совершаемых дейст-
вий органов государственной власти и физиче-
ских лиц, направленных на признание государ-
ством фа.кта возникновения субъекта предпри-
нимательской деятельности, прекращения его 
деятельности или изменения его правового ста-
туса с одновременной фиксацией такого факта в 
соответствующем государственном реестре. 

Отношения, связанные с регистрацией юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
регулируются ГК РФ, Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 8 авгу-
ста 2001 г. и рядом постановлений Правительст-
ва РФ [1]. 

В зависимости от объема полномочий должно-
стных лиц органов, принимающих решение о 
государственной регистрации субъектов пред-
принимательства, выделяют следующие спосо-
бы государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности: разреши-
тельный, уведомительный и заявительный. В 
соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» для реги-
страции юридических лиц в регистрирующий 
орган необходимо представить документы, пре-
дусмотренные статьей 12 Федерального Закона, 
для регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя документы, 
предусмотренн.ые ч. 1 статьей 2.2.1 Федераль-
ного Закона [3]. 

Под осуществлением предпринимательской дея-
тельности с нарушением лицензионных требо-

ваний и условий, следует понимать занятие 
предпринимательской деятельности на основа-
нии специального разрешения (лицензии) лицом, 
не выполняющим лицензионные требования и 
условия, которые лицензиатом обязательны. 

Вопросы лицензирования предпринимательско.й 
деятельности регламентируются Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» от 4 мая 2011 года [4]. Этот закон 
дает легальное определение лицензирования, 
определяет основные принципы лицензирования 
и порядок его осуществления, содержит пере-
чень видов деятельности, на которые требуется 
лицензия. Статья 12 указанного закона дает ис-
черпывающий перечень видов деятельности, на 
которые требуются лицензии. В него включено 
54 вида деятельности [4]. 

Согласно Федерального закона «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» от                    
25 сентября 1998 г. и 10 февраля 2002 г. было 
предусмотрено соответственно 216 и 10.3 вида 
деятельности, подлежащих лицензированию.  

Следовательно, видна тенденция к снижению 
числа видов деятельности, подлежащих лицен-
зированию. Когда нормативным правовым актом 
Российской Федерации изменяются наименова-
ние лицензируемого вида деятельности, перечни 
работ, услуг, которые выполняются, оказывают-
ся в составе конкретных видов деятельности, то 
необходимость переоформления лицензии 
должна определяться этим нормативным право-
вым актом [5]. 

Действия лиц, занимающихся частной фарма-
цевтической деятельностью или медицинской 
практикой без соответствующего специального 
разрешения (лицензии), если они повлекли по 
неосторожности причинение вреда здоровью 
граждан либо смерть, необходимо квалифици-
роват.ь по ст. 2.35 УК РФ. «Незаконное осущест-
вление медицинской деятельности или фарма-
цевтической деятельности» [3]. 

Когда осуществление частной фармацевтиче-
ской деятельность.ю или медицинской практикой 
без соответствующего разрешения (лицензии) не 
повлекло по неосторожности причинение вреда 
здоровью граждан либо смерть, но при этом был 
причинен крупный ущерб гражданам либо извле-
чен доход в крупном либо особо крупном разме-
ре действия виновных лиц следует квалифици-
ровать по соответствующим частям статьи 171 
УК РФ [5]. 

Обязательным элементом для возбуждения уго-
ловного дела по статье 171 У.К РФ является по-
следствие. Это причинение крупного ущерба 
гражданам, организациям или государству либо 
сопряженное с извлечением дохода в крупном 
размере. В случае извлечения дохода в особо 
крупном размере ответственность наступает по 
статье 171 част.и 2 пункта «б» У.К РФ. 

Под доходом следует понимать выручку от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период осуще-
ствления незаконной предпринимательской дея-
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тельности без вычета произведенных лицом 
расходов, связанных с осуществлением неза-
конной предпринимательской деятельности [5]. 
В том случае, ког.да незаконная предпринима-
тельская деятельность, осуществленная органи-
зованной группой лиц, была сопряжена с извле-
чением дохода в особо крупном размере, дейст-
вия этих лиц подлежат квалификации по пунктам 
«а» и «б» части 2 ст.атьи 171 У.К РФ с приведе-
нием в описательно-мотивировочной части при-
говора мотивов принятого решения [5]. 

Под доходом следует понимать выручку от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период осуще-
ствления незаконной предпринимательской дея-
тельности без вычета произведенных лицом 
расходов, связанных с осуществлением неза-
конной предпринимательской деятельности.  

Производство, закупка (в том числе импорт), 
поставки (в том числе экспорт), хранение, пере-
возки и (или) розничная продажа этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции без соответствующей лицензии квалифи-
цируются по статье 171.3 У.К РФ [2]. 

В Примечании к статьи 170.2 УК РФ указано, 
«крупным раз.мером, крупным ущербом, дохо-
дом либо задолженност.ью в крупном размере в 
статье 171 У.К РФ признаются стоимость, ущерб, 
доход либо задолженность в сумме, превышаю-
щей двух миллиона двести пятьдесят тысяч руб-
лей, а особо крупным – девять миллионов руб-
лей» [2]. 

Если нет указанных последствий, то виновное 
лицо привлекается к административной ответст-
венности по статье 14.1 КоАП «Осуществление 
предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии)». 

В соответствии с частью 1 статьи 1 УК РФ уго-
ловное законодательство состоит только из уго-
ловного кодекса [2]. Следовательно, «норматив-
ной силой обладать разъяснение Пленума Вер-
ховно.го Суда РФ не может». Поэтому в приме-
чании к статье 171 У.К РФ необходимо закрепить 
содержание признаков «доход», «ущерб». 

В случаях, когда получение лицензии для заня-
тия предпринимательской деятельностью обяза-
тельно, но в законе не определены условия и 
порядок регистрации, то действия лица, осуще-
ствляющего предпринимательскую деятельность 
без лицензии (разрешения) и сопряженные с 
извлечением дохода в крупном или особо круп-
ном размере либо с причинения крупного ущер-
ба гражданам, организация или государству 
следует квалифицировать по статье 171 УК РФ 
[2]. 

Независимо от форм собственности субъектом 
преступления по статье 171 У.К РФ является 
лицо, на которое в силу его служебного положе-
ния возложены полномочия по руководству ор-
ганизации либо иное лицо, имеющее право без 
доверенности действовать от имени юридиче-
ского лица, а также лицо, фактически выпол-

няющее обязанности или функции руководителя 
организации. 

В случаях, когда руководитель находится в тру-
довых отношениях с организацией либо с инди-
видуальным предпринимателем, которые осу-
ществляли свою деятельность без регистрации, 
с нарушением правил регистрации либо без спе-
циального разрешения (лицензии), либо с нару-
шением лицензионных требований, то выполне-
ние этим лицом обязанностей, вытекающих из 
трудового договора не содержит состав преступ-
ления, предусмотренный статьей 171 У.К РФ [2]. 

Статья 76.1 УК РФ предусматривает основания 
для освобождения от уголовной ответственности 
по части 1 статьи 171 УК РФ [2]. 

На наш взгляд, одной из проблем института уго-
ловной ответственности за незаконное предпри-
нимательство является несоразмерность штраф-
ных санкций статьи 171 УК РФ и общественной 
опасности данного деяния. В санкциях ст. 171              
УК РФ предусмотрен штраф в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет 
(ч. 1); штраф в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет (ч. 2). 

Представляется, что размер штрафа может быть 
назначен виновному лицу значительно меньше 
последствия, указанного в диспозиции статьи [2]. 

Следовательно, чтобы добиться неэффективно-
сти получения дохода от незаконной предприни-
мательской деятельности, необходимо заменить 
фиксированный размер штрафа штрафом, кото-
рый будет устанавливаться в кратном размере 
по отношению к сумме незаконно полученного 
дохода или причиненного ущерба, как это сде-
лано законодателем в отношении взяточничест-
ва. В качестве дополнительного вида наказания 
необходимо включить запрет заниматься опре-
деленной профессиональной деятельностью. 

Это будет способствов.ать повышению эффек-
тивности реализации статьи 171 У.К РФ.  

Разумнее было бы включить в статью 171 УК РФ 
признак – совершение преступления «группой 
лиц по предварительному сговору» в качестве 
квалифицирующего. Это позволило бы диффе-
ренцировать ответственность в зависимости от 
степени согласованности между участниками 
преступной группировки. 

Предлагается квалифицирующие и особо ква-
лифицирующие признаки в статье 171 УК РФ 
изложить следующим образом: 

«2. То же деяние, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору; наказывается штра-
фом в размере от одного миллиона до пяти мил-
лионов рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет или в размере от двадцати 
до тридцати кратной суммы от извлеченного до-
хода, либо принудительными работами на срок 



81 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
семи шести лет со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей или без такового. 

3. Те же деяние: 

а) совершенное организованной группой лиц; 

б) сопряженное с извлечением дохода в особо 
крупном размере.  

Наказывается штрафом в размере от двух до 
четырех миллионов рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо принудитель-

ными работами на срок от трех до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок от шести до десяти 
лет со штрафом в размере до двух миллионов 
рублей с лишением права заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до тех лет. 

Примечание: 

Под доходом следует понимать выручку от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период осуще-
ствления незаконной предпринимательской дея-
тельности без вычета произведе произведенных 
лицом расходов, связанных с осуществлением 
незаконной предпринимательской деятельно-
сти». 
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Аннотация. Преступность несовершеннолет-
них представляет общественную опасность, 
морально уродует и подталкивает к девиантно-
му поведению современную молодежь, которая 
составляет неотъемлемую часть общества. 
Традиционно преступность несовершеннолет-
них является самостоятельным объектом науч-
ного изучения и предупредительного воздейст-
вия в криминологии, в том числе и в отношении 
всей преступности в целом. Криминологический 
анализ преступности несовершеннолетних и ее 
предупреждение имеет важное значение для 
национальной безопасности, социально-
экономического развития и духовного станов-
ления России. 
Подростки, находящиеся в трудном положении, 
зачастую подвергаются опасности стать не-
отъемлемой частью преступного мира, являясь 
легкой добычей для вовлечения в преступные 
группы, связанные с нанесением ущерба. Мы 
обязаны принимать меры для предотвращения 
роста преступности несовершеннолетних. Со-
временные социально-демографические про-
цессы отрицательно воздействуют на состоя-
ние «детской» преступности, происходит рост 
безнадзорности подростков, социального си-
ротства. Социальное обнищание приводит к 
увеличению неблагополучных семей, дети из 
которых все чаще подаются в криминальные 
круги. Данные обстоятельства приводят к сти-
муляции преступности среди несовершенно-
летних, что требует незамедлительной разра-
ботки мер противодействия.  
 

Ключевые слова: несовершеннолетний, пре-
ступность, возраст уголовной ответственности, 
причины преступности, профилактика, комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 
 

   

Annotation. Juvenile Delinquency is a social 
danger, morally mutilates and exposes deviant 
behavior of modern youth, which is an integral 
part of society. Traditionally, it can be attributed to 
the element of criminological crime as an inde-
pendent object of scientific study of preventive 
effects. It is important for national security, socio-
economic development and spiritual development 
of Russia. 
Adolescents in difficult situations are often at risk of 
becoming an integral part of the criminal world, 
being easy prey for involvement in criminal groups 
associated with damage on the scale of two or 
more States. We must take measures to prevent 
the growth of juvenile delinquency. Socio-
demographic processes are deteriorating the cha-
racter of the state «child» of the crime, the level of 
adolescent neglect, social orphanhood. Social 
impoverishment leads to an increase in dysfunc-
tional families, the children of which are increa-
singly served in criminal circles. These circums-
tances lead to the stimulation of juvenile delin-
quency, which gives an urgent need to develop 
countermeasures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: juvenile, crime, age of criminal re-
sponsibility, causes of crime, prevention, Commis-
sion on juvenile Affairs and protection of their 
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овременная российская реальность отли-
чается значительным дефицитом позитив-

ного воздействия на несовершеннолетних со 
стороны всех институтов социализации – семьи, 
школы, учреждений культуры, средств массовой 
информации. Глубокий духовный вакуум, обра-
зовавшийся в последние годы, старательно за-
полняется чисто утилитарной, прагматической 

идеологией. Проводимые исследования в сфере 
уголовной ответственности несовершеннолет-
них, свидетельствуют о весьма неблагоприятных 
тенденциях в преступности несовершеннолетних 
последнего десятилетия. Практическими работ-
никами отмечается снижение возраста крими-
нальной активности несовершеннолетних, с воз-
растанием их агрессивности и жестокости. 

С 
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Серьезные опасения внушает и тот факт, что 
применяемые к несовершеннолетним правовые, 
в том числе, меры уголовно-правового воздейст-

вия, зачастую, оказываются неэффективными, о 
чем свидетельствует увеличение числа преступ-
ников одновременно с взрослением. 

Таблица 1 

Состав лиц, совершивших преступления (тысяч человек) [13] 
 

 2015 2016 
14–15 17,2 15,6 
16–17 38,8 33 
18–24 203,6 182,4 

 
Если рассмотреть возрастной состав преступно-
сти среди несовершеннолетних (при условном 
разделении на периоды с 14–15 лет, 16–17 лет и 
18–24 года, как это сделано в официальной ста-
тистике), то можно заметить, что наименьшее 
число преступлений совершается в «младшей» 
возрастной группе несовершеннолетних; к 16–17 
ти годам число совершённых преступлений воз-
растает практически вдвое, причём, это актуаль-
но для всех рассматриваемых периодов в отно-
шении несовершеннолетних. Это говорит о том, 
что личностные характеристики несовершенно-
летнего преступника очень зависимы от его воз-
раста, что, соответственно, влияет на степень 
преступной направленности действий подростка: 
пик личностно-возрастных особенностей, спо-
собствующих совершению преступлений, насту-
пает примерно к 16–17 годам. При этом, если 
такая негативная направленность действий со-
храняется вплоть до совершеннолетия, то, как 
показывает статистика, уровень преступности, 
скорее всего, будет только расти. Указанная си-
туация объясняется тем, что сформировавший в 
подростковом возрасте «образец» негативного 
поведения предопределяет поведение человека 
в будущем [14]. 

Российское законодательство, так же как и меж-
дународно-правовые акты, обширно использует 
термин «несовершеннолетний». Однако трудно-
сти создаёт тот факт, что законы не чётко опре-
деляют данный термин. Тем не менее, под несо-
вершеннолетним, в российском праве принято 
понимать человека, который не достиг опреде-
ленного возраста, с достижением которого закон 
связывает его полную дееспособность, то есть, 
реализацию в полном объеме субъективных 
прав и юридических обязанностей, которые про-
возглашает Конституция Российской Федерации 
[1]. 

В рамках статьи, несовершеннолетних мы рас-
сматриваем как субъектов преступления, а 
именно как лиц, совершивших общественно 
опасные, запрещенные уголовным законом дея-
ния и способных нести уголовную ответствен-
ность. 

Уголовным кодексом РФ [2] дается определение, 
какие лица признаются несовершеннолетними – 
это лица, которые ко времени совершения пре-
ступления достигли возраста четырнадцати лет, 
но не достигли восемнадцати лет. Важное зна-
чение, при этом, имеет факт наступления опре-
деленного возраста, ведь лицо признается дос-
тигшим возраста 14, 16, 18 лет только на сле-
дующие после дня рождения сутки, т.е. лицо, 

совершившее преступление в день своего со-
вершеннолетия, привлекается к ответственности 
как несовершеннолетнее лицо. 

То есть, несовершеннолетний в законе понима-
ется не в одном, а в нескольких аспектах:  

– как лицо, которое совершило преступное дея-
ние (несовершеннолетний, как субъект преступ-
ления); 

– как потерпевший от преступного посягательст-
ва, а также можно выделять подростков, которые 
совершили общественно опасное деяние, но не 
подлежащее уголовной ответственности в силу 
того, что не достигло установленного законом 
возраста или по другим обстоятельствам не 
подлежит уголовной ответственности [8, с. 338–
339]. 

В представленном исследовании мы исходим из 
понимания несовершеннолетних как лиц, кото-
рые не достигли на момент совершения престу-
пления восемнадцатилетнего возраста. 

По общему правилу преступность несовершен-
нолетних выражена тремя возрастными группа-
ми [3, с. 23–24]: 

1) лица, не достигшие возраста четырнадцати 
лет, которые, де-факто, представляют группу 
малолетней или «детской» преступности, одна-
ко, де-юре, не подлежат уголовной ответствен-
ности в силу возраста; 

2) несовершеннолетние преступники, достигшие 
возраста четырнадцати лет, но не достигшие 
шестнадцати лет представляют группу «подро-
стковой преступности»; 

3) несовершеннолетние преступники, достигшие 
возраста семнадцати лет, но не достигшие во-
семнадцати представляют так называемую «мо-
лодежную» группу преступности. 

В научной литературе встречаются и иные клас-
сификации преступников, не достигших возраста 
несовершеннолетия. Например, в основе клас-
сификации может лежать мотив преступления. 
Так, выделяют следующие группы несовершен-
нолетних преступников [9, с. 26–27]: 

1. Несовершеннолетние преступники, которые 
совершают противозаконное деяние из развле-
чения. 

2. Несовершеннолетние, которые совершают 
преступления с целью завоевать авторитет сре-
ди сверстников. 
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3. Несовершеннолетние, которые совершают 
преступления в силу нужды. 

4. Несовершеннолетние, которые совершают 
преступления при защите от посягательств от 
взрослых. 

5. Несовершеннолетние преступники, совер-
шившие преступление под влиянием взрослых 
наставников. 

На современном этапе развития общества несо-
вершеннолетние рассматривается как особая 
социально - возрастная группа, отличающаяся 
характерным социальным статусом, особенно-
стями социально-психологического развития                   
[5, с. 301]. 

В последнее время большое количество работ 
ученых посвящается вопросам снижения возрас-
та уголовной ответственности. Это обусловлено 
тем, что в современном обществе большой обо-
рот набирает процесс акселерации – ускоренно-
го физиологического и психического развития 
человека. Утверждается, что уже в более раннем 
возрасте человек способен оценивать свое по-
ведение по шкале «правомерно или неправо-
мерно». Возможно, именно снижение порога на-
ступления уголовной ответственности позволит 
сократить статистику детской и подростковой 
преступности, жестокость которой порой пора-
жает [10, с. 96–98]. 

По нашему мнению, законодательное решение 
вопроса о снижении возраста уголовной ответ-
ственности должно быть взвешенным и учиты-
вать некоторое количество существенных фак-
торов, так как простым механическим изменени-
ем ст. 20 УК РФ [2] можно лишь усугубить про-
блему признания общественной опасности в 
деянии, совершенном малолетним, а также ее 
наличия при характеристике личности последнего. 

Будучи одним из механизмов предупреждения 
преступности несовершеннолетних, институт 
уголовной ответственности в отношении несо-
вершеннолетних нуждается в дальнейшем усо-
вершенствовании с учетом правоприменитель-
ной практики и научных разработок. 

По-прежнему в структуре подростковой преступ-
ности групповая преступность имеет значитель-
ный удельный вес (более 60 %) и обладает 
большой общественной опасностью. Соверше-
ние преступлений подростками в составе групп - 
не случайное явление. У подростков велика по-
требность в общении друг с другом, они больше, 
чем взрослые, вместе проводят свободное вре-
мя, их связывает множество различных интере-
сов, а потому они значительно легче устанавли-
вают между собой контакты, чаще, чем взрос-
лые, образуют неформальные группы, которые 
имеют для них несравненно большую ценность, 
чем для взрослых.  

Между тем, среди многих ученых и практических 
работников уже давно существует мнение, что 
основным злом в формировании преступных 
групп несовершеннолетних являются подстрека-
тели. В специальных криминологических иссле-

дованиях отмечается, что на современном этапе 
развития нашего общества подстрекательство 
со стороны взрослых преступников имеет место 
не менее чем в 30 % случаев совершения несо-
вершеннолетними преступлений. К этому следу-
ет добавить значительную латентность такого 
подстрекательства, часто носящего косвенный 
характер (пропаганда преступного образа жизни, 
криминальных обычаев, культуры). В целом, 
около 70 % несовершеннолетних преступников, 
по мнению исследователей, вовлекаются в пре-
ступление взрослыми лицами [12, с. 108].  

Анализ официальных статистических данных 
показывает, что в последние годы количество 
преступлений, связанных с вовлечением несо-
вершеннолетних в совершение преступлений, 
несколько сократилось:  

– по ст. 150 УК РФ в 2013 г. было зарегистриро-
вано 1963 преступления;  

– в 2014 г. – 1668 (–15 %); 

– в 2015 г. – 1888 (+13,2 %); 

– в 2016 г. – 1564 (–17,2 %).  

В 2017 г. по ст. 150 и 151 УК РФ было зарегист-
рировано 2003 преступлений, что на 8,3% боль-
ше, чем в 2016 г. Крайне низким остается общее 
количество зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 151 УК РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий»: 

– в 2013 г. – 269;  

– в 2014 г. – 246 (–8,5 %); 

– в 2015 г. – 310 (+26 %); 

– в 2016 г. – 286 (–7,7 %), что, очевидно, не соот-
ветствует реальному положению дел.  

В большинстве случаев сотрудники правоохра-
нительных органов недооценивают обществен-
ную опасность рассматриваемых преступлений. 
Анализ фактов вовлечения несовершеннолетних 
в деятельность организованных преступных 
групп свидетельствует о том, что организаторы 
из числа взрослых лиц в подавляющем боль-
шинстве случаев не принимают непосредствен-
ного участия в совершении преступления. «Это 
облегчает уход взрослого лица от уголовной от-
ветственности. В связи с этим, по каждому вто-
рому уголовному делу об организованных пре-
ступных группах с участием несовершеннолет-
них проходят неустановленные следствием 
взрослые лица – подстрекатели, соисполнители, 
лица, сбывающие краденное» [11, с. 68–70]. 

В структуре данного вида преступности больше 
тяжких преступлений, для которых характерны 
корыстно-насильственная направленность моти-
вации, усиление элементов устойчивости, орга-
низованности преступных групп несовершенно-
летних, смыкание преступности несовершенно-
летних с преступностью взрослых. 
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Отмеченные черты преступности несовершен-
нолетних не являются чем-то особенным для 
России, так как интенсивный рост подростковой 
и молодежной преступности, возрастание обще-
ственной опасности деяний и причиненного ими 
ущерба являются одной из составляющих общей 
тенденции абсолютного и относительного роста 
молодежной преступности в мире. 

Преступность несовершеннолетних – это гло-
бальная проблема современности, решение ко-
торой важно для всего мирового сообщества. На 
это влияет определяющая роль подрастающего 
поколения в обеспечении жизнеспособности об-
щества и его развитии. Даже самые демократи-
ческие и экономически развитые государства 
характеризуются ростом преступности несовер-
шеннолетних. Это говорит о том, что невозмож-
но разрешить проблему преступности несовер-
шеннолетних, применяя только национальные 
средства. Необходимо объединить усилия миро-
вого сообщества в целом, вследствие чего воз-
никла система стандартов, норм и принципов 
международного права, которая направлена на 
решение данной проблемы. 

В январе – сентябре 2018 года зарегистрировано 
1490,9 тыс. преступлений или на 3,9 % меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Поч-
ти каждое двадцать седьмое (3,7 %) преступле-
ние совершается несовершеннолетними или при 
их соучастии[4]. Данные свидетельствует о том, 
что на фоне снижения общей преступности на-
блюдается рост преступности среди несовер-
шеннолетних. 

В научной литературе распространено мнение о 
том, что главным фактором, детерминирующим 
преступность детей и подростков, является от-
сутствие у них жизненного опыта, необходимого 
для оценки собственного противоправного пове-
дения. В связи с этим, А.И. Долгова отмечает, 
что исследование и анализ преступности среди 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, 
обеспечивает, в первую очередь, целенаправ-
ленный и дифференцированный подход к борь-
бе с ней [7, с. 34]. 

На наш взгляд, при изучении такого явления, как 
преступность несовершеннолетних, особое вни-
мание следует уделять возрастным особенно-
стям лиц, не достигших восемнадцати лет как 
его субъектов. 

Причины преступности несовершеннолетних 
могут быть разными, но общее между ними то, 
что в подавляющем большинстве случаев под-
ростки совершают преступления, находясь вне 
контроля. Очень важно сказать о том, что пре-
ступления совершаются не только сиротами и 
подростками из неблагополучных семей, но и 
несовершеннолетними, которые имеют благопо-
лучные семьи. 

Подростки из благополучных семей совершают 
преступления ради развлечения, спора, у них 
присутствует ощущения вседозволенности, чув-
ство безнаказанности, нередки случаи, когда 
именно таким образом подростки привлекают к 
себе внимание родителей. 

Отсюда следует, что социальный статус далеко 
не всегда играет главную роль. Подростки из 
благополучных семей также совершают престу-
пления, которые не менее жестоки и опасны для 
окружающих и общества, в целом. 

На первом месте причиной совершения преступ-
лений является семья и то, какая атмосфера 
окружает подростка, то, что, в первую очередь, 
оказывает влияние на становление личности. 
Семья, несомненно, оказывает большое влияние 
на несовершеннолетнего: отсутствие контроля, 
семейные конфликты, асоциальное поведение, 
семейное неблагополучие и др. 

Каждый год выявляется свыше ста тысяч детей, 
которые остались без попечения родителей. По-
давляющее большинство из них – социальные 
сироты, то есть, брошенные родителями или 
отобранные у них, не выполняющих своих обя-
занностей по воспитанию и содержанию ребенка.  

Следующая группа – это социально-эконо-
мические причины. Вероятнее всего, это объяс-
няется тем, что, во-первых, число подростков, 
нуждающихся в деньгах, пропитании, жилье и 
других первостепенных потребностях с каждым 
годом только растет. Во-вторых, экономическая 
ситуация в стране не стабильна, уровень безра-
ботицы растет. Также современная позиция «ус-
пешного человека, который все покупает и по-
стоянно ест» и навязываемые повсеместно 
«удобные» и «легкие» кредиты ухудшают сло-
жившуюся ситуацию, когда у родителей не хва-
тает средств на удовлетворение простых физио-
логических потребностей, так как необходимо 
оплачивать кредиты.  

Намного меньше преступлений совершенно по 
причине неорганизованного досуга, и это связа-
но с тем, что на сегодняшний день в школах 
подростки проводят достаточно много времени, 
занимаясь дополнительными занятиями, посе-
щая различные школьные секции и спортивные 
кружки, а также в связи с тем, что в настоящей 
реалии подростки проводят за компьютерными 
играми, программами гораздо больше времени. 
Они замещают ими прогулки с друзьями и каким-
либо иным бесконтрольным досугом и т.д. 

Одной из важных причин можно выделить сла-
бую профилактику подростковой преступности и 
плохую организацию общественной работы с 
несовершеннолетними. Безнадзорность и бес-
призорность детей продолжают оставаться од-
ними из наиболее тревожных характеристик со-
временного российского общества. 

Еще одной значительной причиной является 
деятельность неформальных молодежных объ-
единений криминогенной направленности и 
влияние организованной преступности. Значи-
тельная часть несовершеннолетних преступни-
ков, которые совершают преступления в группе, 
когда-либо имела отношение к неформальным 
группировкам. Для них характерно антисоциаль-
ное поведение, которое является прообразом 
преступного [6, с. 497–498].  
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Эффективная профилактика преступлений сре-
ди несовершеннолетних является одним из тех 
существенных условий, позволяющих охранять 
нравственное здоровье молодого поколения, 
вступающего во взрослую жизнь. Профилактика 
преступности несовершеннолетних как система, 
которая действует непрерывно, включает в себя 
такие этапы, как:  

● Ранняя профилактика. Она обеспечивает оз-
доровление среды и помогает несовершенно-
летним, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации и не получили должного воспитания, 
еще до того, как негативное воздействие этих 
условий существенно скажется на поведении 
таких лиц. Используются меры, направленные 
на предотвращение негативных факторов, 
влияющих на проявление девиантного поведе-
ния (биологических, социально-экономических и 
др.) Профилактика предусматривает решение 
еще не возникших проблем.  

● Непосредственная профилактика. Данная 
профилактика не допускает того, чтобы подрост-
ки переходили на преступный путь и способству-
ет исправлению лиц со значительной степенью 
дезадаптации.  

● Профилактика предпреступного поведения. 
Она обеспечивает условия для исправления 
лиц, которые систематически совершали право-
нарушения, характер и интенсивность которых 
указывают на вероятность совершения преступ-
ления в ближайшем будущем.  

● Профилактика рецидива. Она предупреждает 
рецидив преступности среди подростков, ранее 

совершивших преступления. Государство стре-
миться усовершенствовать систему уголовно-
правовых норм, прилагает все силы, использует 
средства ликвидации преступных проявлений, 
пытается согласовать содержание уголовной 
политики и системы соответствующих правовых 
предписаний с основными ценностями обще-
ства. 

Такая профилактика еще называется вторичной 
и представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на работу с несовершеннолетними, совер-
шившими административные правонарушения и 
преступления, в возрасте от 16 до 18 лет. Ос-
новными задачами являются: работа с несовер-
шеннолетними, которые уже совершили админи-
стративные правонарушения, и недопущение 
двойной превенции по более тяжким статьям 
КоАП РФ и УК РФ [2]. 

К осуществлению вторичной профилактики ис-
пользуется привлечение комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, социаль-
ных педагогов и психологов школы (если несо-
вершеннолетний учится), работодателей (если 
несовершеннолетний работает), родителей (при 
условии сохранения эмоциональных связей ме-
жду ними и ребенком), инспекторов по делам 
несовершеннолетних. 

Таким образом, реализация основных направле-
ний специально-криминологического предупреж-
дения преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними, воздействует на причины и условия 
девиативного поведения подростков, способст-
вует недопущению формирования преступной 
личности несовершеннолетнего. 
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Аннотация. В статье рассматривается актив-
ное привлечение к охране правопорядка граж-
дан и общественных организаций как одно из 
главных условий эффективной деятельности 
правоохранительных органов по предупрежде-
нию и пресечению правонарушений в социа-
листическом обществе в контексте строитель-
ства «общенародного государства»; характе-
ризуются формы взаимодействия государст-
венных структур правоохранительной направ-
ленности и общественных формирований в 
начале 1960-х гг. на региональном уровне –
Пензенской области.  
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is considered; forms of interaction of government 
institutions of law-enforcement orientation and 
public formations in the early 1960th at the re-
gional level – the Penza region are characterized. 
 

 
 
 
Keywords: USSR, «public state», protection of 
public order, voluntary national teams, Penza re-
gion. 
 

                                                                       

 
ривлечение населения к укреплению за-
конности и активизации борьбы с наруши-

телями общественного порядка актуализирова-
лись в СССР в начале 1960-х гг. в контексте 
реализации государственного курса по созданию 
«общенародного государства» и передачи части 
управленческих функций общественности, обо-
значенного в начале 1960-х гг. и трактуемого 
властью как одно из условий успешной борьбы с 
правонарушителями и фактор развития демо-
кратических принципов в организации деятель-
ности милиции [4, с. 88]. Наиболее распростра-
ненными формами взаимодействия милиции и 
общественности явились создание доброволь-
ных народных дружин, товарищеских судов и т.д. 
[2, 3, 5]. 

В начале 1962 г. на территории Пензенской об-
ласти функционировало 1340 товарищеских су-
дов и 980 добровольных дружин, насчитывавших 
в своем составе 24 тыс. дружинников. Добро-

вольные народные дружины оказывали помощь 
органам милиции в борьбе с правонарушителя-
ми и совместно с ними осуществляли охрану 
общественного порядка в городах и населенных 
пунктах области. За первое полугодие 1962 г. 
дружинниками и другими общественными акти-
вистами было предупреждено 46 и пресечено          
37 уголовных преступлений, задержано 110 пре-
ступников. По заявлению властей, «на основе 
правильного взаимодействия с добровольными 
народными дружинами и другими силами обще-
ственности Сердобский городской отдел и Ниж-
не-Ломовский районный отдел милиции … доби-
лись снижения преступности и стопроцентной 
раскрываемости совершенных преступлений»            
[1, л. 148].  

Многие дружины, благодаря поддержке правоох-
ранительных органов, активно занимались «пе-
ревоспитанием» лиц, нарушавших советские 
законы и правила социалистического общежи-

П 
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тия, выполняли свои общественные обязанно-
сти. Так, дружина Пензенского инженерно-
строительного института под руководством чле-
на партбюро Герасимова навела «должный» 
общественный порядок на ул. Циолковского и 
Докучаева, в парке культуры и отдыха им. Ле-
нинского комсомола, в общежитиях, магазинах и 
других общественных местах. Штаб дружины 
сообщал о каждом нарушителе по месту работы 
и жительства, требовал принять меры воздейст-
вия к нему. 

Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с нару-
шителями общественного порядка, пьянством и 
хулиганскими проявлениями дружины Пензен-
ского велосипедного завода, завода медпрепа-
ратов, УНР-209. Дружинники этих предприятий 
заботились о порядке не только на улицах и об-
щественных местах, но и на своих рабочих мес-
тах. Дружинники не ограничивали свою работу 
патрулированием и задержанием нарушителей, 
а пытались выяснить причины, способствовав-
шие совершению правонарушений, и принимали 
меры к их устранению. Кроме того, они изучали 
условия быта и отдыха молодежи, устанавлива-
ли связь с товарищескими судами, организовы-
вали выпуск сатирических газет, в которых «об-
личали» нарушителей правил социалистического 
общежития, пьяниц, стиляг. 

При помощи дружинников завода «Белинсксель-
маш» в ноябре 1961 г. было раскрыто 7 краж 
личного имущества граждан, за 6 месяцев 1962 г. 
было задержано 70 нарушителей общественного 
порядка.  

При участии дружинников Бековского сахарного 
комбината в течение 1962 г. было выявлено                
7 самогоноварильщиков, 5 из которых привлекли 
к уголовной ответственности, и было задержано 
несколько расхитителей социалистической соб-
ственности. 

Добровольные народные дружины с. Бессонов-
ки, Пензенского района и спичечной фабрики 
«Победа» вносили значительный вклад в обес-
печение охраны общественного порядка на об-
служиваемых территориях, вели широкую про-
филактическую работу среди рабочих и колхоз-
ников. 

По инициативе УВД в апреле – мае 1962 г. воз-
никла новая форма участия общественности в 
охране порядка – внештатные участковые упол-
номоченные милиции. К июню 1962 г. на заседа-
ниях районных и городских Советов депутатов 
трудящихся в Пензенской области было утвер-
ждено более 700 внештатных участковых упол-
номоченных и дополнительно подобрано более 
300 кандидатур. Внештатные участковые упол-
номоченные милиции играли значительную роль 
в борьбе с «опасными, замаскированными уго-
ловными проявлениями» [1, л. 149]. Например, 
внештатный участковый в Бедно-Демьяновске 
Липатов проверял жалобы и заявления граждан 
по бытовым вопросам, контролировал на участке 
паспортный режим и санитарное состояние, бо-
ролся с детской безнадзорностью. Внештатный 
участковый уполномоченный Толкач, работав-

ший на спичечной фабрике «Победа», в клубе 
предприятия навел образцовый общественный 
порядок, вел активную борьбу со спекуляцией на 
рынке, задерживал нарушителей правил движе-
ния на автотранспорте. 5 июня 1962 г. шофер 
Горин, управляя машиной в нетрезвом состоя-
нии, по требованию работника милиции не оста-
новился и попытался сбить его. Участковый 
уполномоченный Рейкин вместе с внештатными 
участковыми Клейменовым и Безруковым за-
держали Горина, которого затем предстал перед 
судом. 

Кроме внештатных участковых уполномоченных 
большую работу по надзору за безопасностью 
движения на автотранспорте вели внештатные 
госавтоинспекторы, которых в области насчиты-
валось около 800 человек. В Пензе работало             
83 внештатных госавтоинспектора, из которых 
был образован совет под руководством инжене-
ра-полковника в отставке Рожнова. Совет в ко-
личестве 7 человек на своих заседаниях разби-
рался с нарушителями правил движения, утвер-
ждал графики патрулирования по городу и пла-
ны агитационно-массовой работы среди населе-
ния. внештатные госавтоинспекторы в течение 
июля 1962 г. выявили 93 нарушителя правил 
движения, из которых 27 водителей управляли 
транспортом в нетрезвом виде. В справке обл-
исполкома утверждалось, что активная помощь 
внештатных госавтоинспекторов позволила рез-
ко сократить количество автодорожных проис-
шествий в Пензе. Так, число происшествий в 
городе за полгода 1962 г. уменьшилось на 31 % 
по сравнению с тем же периодом предыдущего 
года.  

В Кузнецке действовало 65 внештатных госавто-
инспекторов, которые создали совет из 9 чело-
век под руководством преподавателя средней 
школы Будницкого. Внештатные госинспекторы 
группами по 2-3 человека самостоятельно выхо-
дили на патрулирование. Внештатные госавто-
инспекторы Демин и Терентьев в течение июля и 
августа 1962 г. задержали 50 нарушителей пра-
вил движения, из них 16 водителей, управляв-
ших транспортом в нетрезвом виде. Кузнецкий 
совет внештатных госавтоинспекторов являлся 
лучшим в области; материалы о его деятельно-
сти постоянно публиковались в межрайонной и 
областной печати. Работа совета и внештатных 
госавтоинспекторов способствовала снижению 
количества автодорожных происшествий на тер-
ритории района в июне и июле на 18 %                            
[1, л. 150].  

В Сердобске численность внештатных госавто-
инспекторов составляла 42 человека, их работу 
координировал старший госавтоинспектор отде-
ла милиции Басов. 

В Пензенской области активно действовали кол-
хозные и совхозные добровольные пожарные 
дружины, общая численность которых достигала 
508. Дружины располагали 98 пожарными авто-
мобилями, 204 мотопомпами и 1155 ручными 
пожарными насосами. Кроме того, в бригадах 
колхозов и отделениях совхозов работали 811 и 
на промышленных объектах 538 добровольных 



90 

пожарных дружин. Всего в добровольных пожар-
ных дружинах области состояло около 25 тыс. 
человек. Многие добровольные пожарные дру-
жины активно участвовали в проведении профи-
лактической и агитационно-массовой работы 
среди населения. одной из лучших считалась 
дружина совхоза «Головинщенский» Каменского 
района, которую возглавлял пенсионер Панов. 
Дружинники собственными силами построили 
пожарное депо. Значительных результатов в 
улучшении противопожарного состояния объек-
тов и населенных пунктов добились доброволь-
ные пожарные дружины колхоза «Путь к комму-
низму» Неверкинского района, колхоза имени         
В.И. Ленина Пензенского района, колхоза «Рос-
сия» Мало-Сердобинского района, совхоза 
«Кондольский» Кондольского района и др. 

В районах области имелось 257 внештатных 
пожарных инспектора, утвержденных исполко-
мами районных Советов по представлению рай-
онных пожарных инспекторов. Внештатные по-
жарные инспекторы преимущественно являлись 
работниками районных утверждений и организа-
ций, связанных с объектами, расположенными в 
сельской местности (ветеринарный врач, зоо-
техники, инженеры и техники колхозного строи-

тельства и др.). Внештатные пожарные инспек-
торы в своей практике ориентировались на инст-
рукции и правила пожарной безопасности, соот-
ветствующие решения местных Советов и т.п. 
Внештатные пожарные инспекторы оказывали 
большую помощь районным пожарным инспек-
торам. Например, внештатный пожарный ин-
спектор Саранцев р/п Беково Бековского района 
производил проверку противопожарного состоя-
нии объектов, расположенных в населенных 
пунктах района, и по результатам проверки пре-
доставлял предложения, направленные на уст-
ранение выявленных недочетов, проверял вы-
полнение предписаний, составленных районным 
пожарным инспектором. За хорошую работу и 
проявленную инициативу в устранении выявлен-
ных противопожарных недочетов Саранцев был 
отмечен в приказе начальника УВД Пензенского 
облисполкома. Также хорошо себя зарекомендо-
вали внештатные инспекторы Кондрашкин в с. 
Верхозим Кузнецкого района, Королев и Новиков 
в Николо-Пестравском районе и др.  

Таким образом, привлечение общества к борьбе 
с преступностью и нарушениями правопорядка 
способствует снижению состояния преступности 
и ее профилактике. 
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ермин «санкция» включает в себя такие 
значения, как:  

– часть правовой нормы, которая закрепляет 
последствия, наступающие при ее несоблюде-
нии;  

– разновидность акта, утверждённого уполномо-
ченным органом;  

– разрешение совершить определенное дейст-
вие, реализуемое в предусмотренном порядке. 

Под санкцией, как представляется, следует по-
нимать часть нормы права, закрепляющей по-

следствия, наступающие при ее несоблюдении. 
С.С. Алексеев, рассматривая санкции, опреде-
ляет их в группу мер принудительного воздейст-
вия государством, отмечая особенность – они 
применяются в качестве «государственно-
властной реакции на факт противоправного по-
ведения, направлены на предупреждение пра-
вонарушений... на ликвидацию их последствий, 
связаны с воздействием на правонарушителя...» 
[2, с. 194]. Полагаем, что применение к наруши-
телям санкций необходимо, если в результате 
неправомерного поведения участников семей-
ных правоотношений наступает нарушение прав 
иных лиц, независимо от наличия вины в таких 
действиях. Основой применения санкций высту-

Т 
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пает противоправность поведения, результат 
которого – ущемление прав иных членов семьи. 

Сохранению положительных семейных отноше-
ний между их участниками, предупреждению и 
пресечению правонарушений в этой сфере спо-
собствуют вырабатываемые государством меры 
воздействия и регулирования, включая их пра-
вовое закрепление. Предусмотрены различные 
меры государственного воздействия на общест-
венные отношения в области семейного права. 
Например, положенияст. 81, 84, 85, 87 Семейно-
го кодекса РФ (далее – СК РФ) [1, ст. 81] направ-
лены на обязывание субъектов семейных отно-
шений исполнять закреплённые обязанности в 
соответствии с положениями семейного права. В 
СК РФ закреплены нормы, направленные на 
предупреждение правонарушений (например,               
ч. 4 ст. 66 СК РФ предусматривает возможность 
отказа родителям ребенка в предоставлении 
информации о нем, если сообщение такой ин-
формации сопряжено с возможностью / вероят-
ностью причинения вреда родителями здоровью 
ребенка). СК РФ в ст. 77 предусмотрено основа-
ние отобрания ребенка у родителей в админист-
ративном порядке, если обстоятельства нахож-
дения ребенка с родителями свидетельствуют 
об угрозе для его жизни или здоровья и связаны 
с их ненадлежащим исполнением родительских 
обязанностей. В то же время положения СК РФ 
направлены на восстановление положения, су-
ществующего до совершения правонарушения 
[1, ст. 27]. В некоторых случаях законодательно 
закреплена невозможность защиты личных прав 
одних участников семейных правоотношений в 
целях обеспечения и защиты личных прав дру-
гих субъектов. Например, родителям могут отка-
зать в заявленном требовании к третьим лицам 
о возврате ребенка, находящегося у них без за-
конного основания, в случае, если возврат ре-
бенка родителям повлечёт риск угрозы его жизни 
или здоровью, и при этом будут ущемлены инте-
ресы ребенка. 

При этом за родителями закреплена обязан-
ность по содержанию ребёнка, сохраняются 
предусмотренные законом родительские права и 
обязанности. Отказ в возврате ребёнка может 
быть направлен на защиту нарушенных прав 
ребёнка, при этом факт нарушения может насту-
питьпо независящим от родителей причинам. 

Часть положений семейного законодательства 
направлена на регулирование отношений по 
устранению помех в процессе осуществления 
субъективных семейных прав. Полагаем, к таким 
нормам можно отнести ст. 66, 67 СК РФ, поло-
жения которых закрепляют право общения детей 
с другими родственниками, если такое общение 
не будет причинять им вреда, даже если роди-
тели против такого общения либо препятствуют 
ему.  

Еще одна часть положений семейного законода-
тельства предусматривает применение к винов-
ному лицу мер наказания. Полагаем, к таким 
нормам можно отнести ст. 30 СК РФ. С опреде-
лённой долей условности к ним предлагаем от-
нести ограничение в родительских правах, ли-

шение родительских прав, а также положения, 
закреплённые в ст. 69, 73, 92 и иные статьи                
СК РФ. В качестве особенности указанных мер 
наказания можем выделить лишение или огра-
ничение личных прав субъектов семейных пра-
воотношений, невозможность их восстановления 
и некоторые дополнительные обременения. Ис-
ключительно виновное поведение участника се-
мейных правоотношений выступает обязатель-
ным условием применения указанных норм, это 
обусловлено спецификой тяжелых последствий. 

Например, ст. 92 СК РФ предусматривает осво-
бождение от закреплённой законом обязанности 
содержания нетрудоспособного супруга, если 
причиной нетрудоспособности были злоупотреб-
ление спиртными напитками, недостойное пове-
дение, совершение умышленного преступления. 
Как видим, освобождение от обязанности одного 
супруга корреспондирует прекращению права 
требования другого супруга. Такой же алгоритм 
предусмотрен в отношениях по содержанию со-
вершеннолетними детьми своих нетрудоспособ-
ных родителей. Дети освобождаются от содер-
жания своих родителей в случае, если послед-
ние не участвовали в воспитании ребёнка и не 
содержали его, как следствие у нетрудоспособ-
ных родителей в этом случае отсутствует право 
на взыскание и получение алиментов. Такие 
санкции, по мнению Е.М. Ворожейкина, можно 
обозначить «результатом возмездия родителям 
за их противоправное виновное отношение к 
своему родительскому долгу, имевшее место в 
прошлом» [4, с. 310]. Приведенные примеры и 
проанализированные положения демонстрируют 
наличие определённого аспекта наказания в 
семейно-правовых санкциях. 

Из выше изложенного следует, что, если у лица 
по причине каких-либо препятствий возникает 
проблема с реализацией его законных прав, 
воздействие на отношения государством путём 
их регулирования оказывает положительное 
влияние на решение правомерного вопроса. Для 
достижения необходимого результата в семей-
ном законодательстве закреплены положения, 
реализация которых предусматривает защиту 
нарушенных законных прав и интересов участни-
ков семейных правоотношений. По этой причине 
в семейном праве санкции карательного харак-
тера не предусмотрены, что является особенно-
стью семейного законодательства. А санкции, 
содержащие неблагоприятные последствия для 
нарушителя, направлены на пресечение право-
нарушения и восстановление нарушенного права. 

Исходя из того, что санкция представляет собой 
меру государственного принудительного воздей-
ствия выражающуюся в неблагоприятных по-
следствиях, семейное право отличается тем, что 
но не все семейно-правовые санкции преду-
сматривают наступление неблагоприятных по-
следствий. СК РФ включает указание об истре-
бовании родителями ребенка у любого но лица, 
удерживающего его у себянезаконно. В данной 
ситуации не предусматривается негативных по-
следствий но для лиц, у которых находится ре-
бёнок, если эти лица вообще не имели права 
удерживать но у себя но ребенка. Возврат ими 
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ребенка родителям или органам опеки и попечи-
тельства не выступает для них неблагоприят-
нымпоследствием это объясняется тем, что они 
принуждаются не совершать действий, на кото-
рые у них нет прав. Данный порядок направлен 
на понуждение их к но правомерному поведе-
нию, которое нельзя обозначить как «неблаго-
приятные последствия [5, с. 8]. 

Мы убеждены, что целью санкции выступает 
обеспечение надлежащего исполнения обязан-
ностей. Полагаем, что это реализуемо в форме 
выполнения предупредительной функции ответ-
ственности. Санкция направлена на побуждение 
субъектов семейных правонарушений к право-
мерному поведению. В случае же нарушения 
прав одного субъекта санкция направлена на 
пресечение этого правонарушений и восстанов-
ление нарушенных прав. В этой связи санкция 
представляет собой меру воздействия, на прав-
ленную на надлежащее исполнение возложен-
ных на субъекта семейных правоотношений обя-
занностей. 

Правоведами отмечена особенность семейно-
правовых санкций – функциональная направ-
ленность, назначение которых заключается в 
юридической охране и защите субъективных 
семейных прав, они все служат средством охра-
ны нарушенного субъективного права [6, с. 128]. 

Изучив содержание санкций, предусмотренных 
отечественным законодательством, обозначим 
цель их применения – защиту нарушенного пра-
ва (признание брака недействительным, отмена 

усыновления, лишение родительских прав и 
т.п.).  

Интересен момент, связанный с применением 
санкций при правомерном поведением сторон 
правоотношения, например: условие – недолгий 
срок нахождения супругов в браке – освобожда-
ет супруга от обязанности содержать второго 
супруга. Еще один пример: отказ в праве на об-
щение с ребёнком родителю, который проживает 
отдельно, если совместное общение наносит 
психологическую травму ребенку. Такой вред 
психике ребенка может быть связан с нерегу-
лярными редкими встречами, даже при условии 
стремления родителя участвовать в воспитании, 
предусмотренного законом. 

Классификация санкций на меры защиты и меры 
ответственностисоответствует их делению на 
правовосстановительные и карательные. Данное 
разделение семейно-правовых санкций даёт 
возможность выявить особенности их примене-
ния и наступающие последствия для субъекта 
семейных правоотношений, к которому они при-
меняются [2, с. 194]. Установление равенства 
между понятиями «санкция» и «ответствен-
ность», полагаем, не вполне корректно. Санкции 
отечественного права, как отражено в научной 
литературе, направлены на наказание правона-
рушителя, что не свойственно семейному праву. 
Убеждены, что часть семейно-правовых санкций 
сопряжена с наказанием правонарушителя, а в 
целом санкции в семейном праве преимущест-
венно нацелены на защиту нарушенного права 
[3, с. 29]. 
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Аннотация. С целью всестороннего изучения 
феномена насилия, а также его концептуали-
зации в криминологическом ракурсе, необхо-
дим выход за рамки предметной сферы крими-
нологии для привлечения методологического 
инструментария, посредством применения ко-
торого можно решить комплексную исследова-
тельскую задачу. Таким инструментарием была 
избрана интервальная методология, которая 
утвердилась в современном философском 
дискурсе в результате взаимодействия фило-
софского методологического сознания с об-
щенаучной методологической культурой. Наси-
лие в данной статье исследуется как много-
мерный феномен посредством интервального 
метода, с применением фундаментальных 
принципов и постулатов интервальности как 
одной из форм постнеклассической рацио-
нальности. Этот анализ предполагает рас-
смотрение насилия в его различных интерва-
лах: биологическом, физическом, психическом, 
социальном, культурно-историческом, право-
вом, духовном. Криминологический ракурс ис-
следования насилия устанавливает правовой 
интервал его анализа в качестве фундамен-

   

Annotation. For the purpose of comprehensive 
study of the phenomenon of violence, as well as its 
conceptualization in the criminological foreshor-
tening, it is necessary to go beyond the scope of 
criminology to attract methodological tools, 
through which a comprehensive research task can 
be solved. Interval methodology, which was estab-
lished in modern philosophical discourse as a re-
sult of the interaction of philosophical methodolog-
ical consciousness with general scientific methodo-
logical culture, as such instrumentality was chosen. 
Violence as a multidimensional phenomenon 
through an interval method, using fundamental 
principles and postulates of interval as one of the 
forms of post–nonclassical rationality is explored in 
this article. This analysis involves the consideration 
of violence in its various intervals: biological, phys-
ical, mental, social, cultural, historical, legal, and 
spiritual. The criminological view of violence re-
search establishes the legal interval for its analysis 
as a fundamental one. The application of the me-
thod of interval synthesis allows us to formulate the 
concept of violence universal for criminological 
science, taking into account its many characteristics. 
 



95 

тального. Применение метода интервального 
синтеза позволяет сформулировать универ-
сальное для криминологической науки понятие 
насилия с учётом множества его сущностных 
характеристик. 
 

Ключевые слова: насилие, криминальное 
насилие, насильственная преступность, фено-
мен, интервал, интервальная методология, кри-
минологическая наука. 
 

 
 
 
 
 
 
Keywords: violence, violent crime, interval, inter-
val methodology, criminological science. 
 

                                                                       

 
асилие как один из противоречивых и 
сложных социокультурных феноменов из-

давна является объектом исследовательского 
интереса представителей разных сфер гумани-
тарного и естественнонаучного знания – истори-
ков, философов, правоведов, политологов, куль-
турологов, психологов, социологов, биологов, 
археологов и др. Результатом соответствующих 
исследований стали уже вошедшие в научный 
оборот термины: «антропология насилия» [1], 
«социология насилия» [2, 3], «социальная антро-
пология насилия» [4], «субкультура насилия» 
(subculture of violence) [5], «археология насилия» 
[6] и т.п. Если первые понятия характеризуют 
разные формы насилия как специфические по-
веденческие акты индивидов и групп во внутрен-
нем и межкультурном общении, то последний 
термин отображает его специфику посредством 
реконструкции элементов культурных практик 
(ритуалов, обрядов, военного дела и др.).  

В психологии, социологии и политологии наси-
лие рассматривается преимущественно как де-
структивное явление. В междисциплинарных 
исследованиях, объединяющих проблемные 
поля современной западной нарративной крими-
нологии и теории культуры, утверждается, что 
насилие в глазах молодёжи связано с опытом 
повседневной жизни, реализуемого в практике 
взаимодействия жертвы, свидетеля и преступни-
ка [7, 8, 9, 10]. 

Так, в исследовании проблем современной го-
родской культуры, опубликованном в Британском 
криминологическом журнале в 2007 году, утвер-
ждается, что насилие в условиях потребитель-
ского общества стало неотъемлемым атрибутом 
ночного досуга молодёжи [11]. Философское ос-
мысление культурного наследия древних, тра-
диционных и современных обществ позволяет 
сделать вывод о чрезвычайно сложном и неод-
нозначном характере феномена насилия. В оп-
ределённом смысле слова насилие в процессе 
общественно-исторического развития выступало 
в качестве одного из инструментов различных 
социальных практик, в связи с чем, мы можем с 
уверенностью заявить, что феномен насилия 
относится к тому чрезвычайно важному кругу 
антропологических проблем, от принципиального 
решения которых по-прежнему зависят судьбы 
целых поколений истории. 

Общеизвестно, что одной из важнейших задач 
криминологической науки является исследова-
ние природы насильственного поведения, лежа-
щего в основе выделения отдельного вида пре-

ступности – насильственной преступности. Для 
успешного в данной области исследовательского 
результата – формирования теоретико-методо-
логических оснований выработки эффективного 
механизма комплексных мероприятий противо-
действия как криминальному насилию в частно-
сти, так и преступности в целом, – необходимо 
учитывать все общетеоретические достижения 
мыслительной культуры, которые могут быть 
применены к глубинному анализу насилия как 
определяющего сам дискурс феномена. 

С целью всестороннего изучения преступности как 
основного предмета криминологической науки, 
необходимо учитывать также сложные естествен-
ные и общественные явления и процессы, которые 
прямо или косвенно конституируют собственно сам 
феномен преступного поведения, в том числе – 
насильственного. Также необходимо обратить осо-
бое внимание на многоаспектность понятия наси-
лия, и самой реальности, стоящей за данным по-
нятием. С учётом этого обстоятельства, исследо-
вательским объектом здесь становится достаточно 
широкое и насыщенное многочисленными детер-
минантами проблемное поле. Оно включает в себя 
комплекс взаимосвязанных явлений и процессов, 
протекающих в разных сферах жизни общества, а 
также разнообразные характеристики и проявле-
ния природы человека. Для исследования такого 
широкого и многопланового поля, учитывая слож-
ность выхода за рамки предметной сферы крими-
нологии, необходим соответствующий методологи-
ческий инструментарий, который составил бы ком-
плексную исследовательскую программу изучения 
насильственной преступности с учетом всех ее 
характеристик [12, 13]. 

Нельзя не согласиться с Д.А. Шестаковым, что при 
создании концептуальных основ противодействия 
преступности нужен прорыв в области теории. 
Именно поэтому при всей полезности и эффектив-
ности имеющихся исследований в сфере уголовно-
правовой и криминологической политики важно 
расширить научную базу анализа эмпирических 
фактов, обеспечить максимально широкое (во 
времени и пространстве) видение соответствую-
щей проблематики. Это обуславливает необходи-
мость консолидации и интеграции имеющегося 
научного знания в исследовании преступности как 
мегапроблемы функционирования человеческого 
общества, человеческой цивилизации, придания 
криминологической теории философского оттенка 
[14, c. 76]. 

Интервальная методология как методология 
исследования насилия: ключевые принципы. 

Н 
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Важно констатировать, что специфика феномена 
насилия, отражающаяся в его сложной и много-
уровневой природе, породила мультидисципли-
нарное проблемное поле исследований, которое 
конституирует междисциплинарные разработки. 
Изучение насилия с учётом всех его характери-
стик, попытка раскрыть саму сущность данного 
феномена, не злоупотребляя одним из его 
свойств, требует применения такого теоретико-
методологического аппарата, который бы имел 
трансдисциплинарный статус. Таким исследова-
тельским инструментом является утвердившая-
ся в современном социально-гуманитарном зна-
нии интервальная методология, которая сфор-
мировалась в результате взаимодействия обще-
научной и философской методологической куль-
туры во второй половине XX столетия.  

Данный методологический тренд отражает пара-
дигму интервальной школы философии, разра-
ботка которой связна с отечественными пред-
ставителями современного философского дис-
курса, которые работают как на внутридисцип-
линарном (теория познания, логика, философ-
ская антропология и философия культуры) так и 
на междисциплинарном уровнях (философия и 
методология науки, философия трансдисципли-
нарности, философия мышления) – Ф.В. Лаза-
рев, М.М. Новосёлов, С.А. Лебедев, Л.П. Кия-
щенко, В.И. Моисеев, Ю.Ф. Вилесов, В.И. Кура-
ев, В.Н. Сагатовский, М.К. Трифонова, А.И. Кре-
минский, В.В. Буряк, М.В. Масаев, Ю.В. Шичани-
на и др. 

Сама идея интервальности отражала принципи-
ально новый взгляд на структуру реальности как 
«многомерную» в своей основе и предполагала 
соответственно новую методологию её постиже-
ния. По сути, интервальная методология вырос-
ла из интервального подхода. Интервальный 
подход продемонстрировал, что любая обосно-
ванная позиция, трактовка, модель, понятие 
имеют объективные основания, если они выдают 
инвариантные истины с точек зрения, заданных 
условиями их опыта (существования), т.е., такие 
истины, которые в аналогичных познавательных, 
социальных, культурных и прочих реалиях выда-
вал бы любой субъект познания, деятельности, 
отношений. В данном случае, интервальность 
опирается на общеизвестный философский 
принцип об объективной относительности свойств 
вещей и их инвариантных соотношениях как ос-
нове их познания [15, c. 54]. 

В рамках интервальной методологии были выра-
ботаны собственные онтологические и познава-
тельные и принципы, а также соответствующий 
концептуальный аппарат как система ключевых 
абстракций. Новая онтология вскрывала взгляд на 
реальность, природа и структура которой много-
мерна (интервальна), а новая теория познания 
предполагала многомерный (интервальный) метод 
постижения этой реальности [15, c. 76]. 

К фундаментальным принципам интервальной 
методологии относят следующие.  

1. Интервальный метод абстрагирования (тех-
нология введения абстрактных объектов, приме-

няемых в рамках заданных интервалов).  

2. Метод гносеологической фокусировки (схва-
тывание истины, уточнение и прояснение обра-
зов реальности, свойств объектов в рамках за-
данной интервальной ситуации) [16, c. 297].  

3. Метод интервализации (задание особого кон-
текста рассмотрения объекта с позиций конкрет-
ной познавательной задачи посредством специ-
ально подобранной системы абстракций).  

4. Метод концептуальной развёрстки (репрезен-
тация одного и того же познаваемого объекта в 
различных мыслительных плоскостях и обнару-
жение множества интервалов абстракции для 
него) [17, c. 336).  

5. Метод концептуальной сборки – построения 
конфигураций в многомерном пространстве (ус-
тановление логических связей и переходов меж-
ду разными интервалами абстракции (трансдук-
ция), образующими единую смысловую конфигу-
рацию с целью представления объекта в много-
мерном когнитивном пространстве) [15, c. 86].  

6. Метод конститутивной рефлексии (предпола-
гает анализ предпосылок и условий мыслимости, 
понимания и познания исследуемого объекта в 
рамках заданной интеллектуальной перспекти-
вы) [17, c. 336]. 

Интервальная методология исходит из того, что:  

1) любой объект многомерен и сложен;  

2) многомерность объекта задаёт многомерную 
«оптику» познания (многомерное мышление, 
интервальное познание);  

3) любой объект существует и определенным 
образом проявляет себя не вообще, а лишь в 
конкретных условиях – интервалах;  

4) познание любого объекта предполагает раз-
нообразные познавательные позиции (условия 
познания) с различными познавательными воз-
можностями;  

5) при исследовании одного и того же объекта в 
разных познавательных позициях субъектом долж-
ны применяться разные модели, картины и образы 
реальности, т.е. – интервалы рассмотрения;  

6) в рамках каждого интервала рассмотрения 
объекта рождается обоснованное, «предельное» 
знание о его свойствах, претендующее на абсо-
лютный характер, а в рамках других интервалов 
это знание относительно;  

7) сущность объекта не сводится ни к одному из 
его проявлений в любом интервале, а имеет на-
динтервальный характер;  

8) каждая познавательная позиция субъекта 
имеют равное право на истину, если она рацио-
нально обоснована;  

9) познание многомерной сущности объекта 
возможно только с учётом описания множества 
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его измерений, всех характеристик, проявляю-
щихся в рамках различных интервалов с помо-
щью специальной интервальной «оптики» – мно-
гомерного мышления [18, c. 207]. 

Интервальный метод является важнейшим эле-
ментом особого стиля мышления, связанного с 
применением многомерного подхода к постиже-
нию структуры реальности в целом, а также к 
любым её составляющим. Он исходит из того, 
что в процессе познания у исследователя могут 
складываться разные точки зрения, открываться 
различные картины, проявляться разнообразные 
характеристики и аспекты любых изучаемых 
объектов [18, c. 206]. 

Множественные точки зрения и измерения одно-
го и того же объекта отражают его многомер-
ность и сложность, а также многомерность и 
сложность реальности, в контексте которой он 
исследуется, множественность познавательных 
позиций и интервалов абстракций, связанных с 
опытом познающего субъекта, и могут рассмат-
риваться в качестве допустимо равноправных 
лишь при одном условии – если все они удовле-
творяют требованию достаточной обоснованно-
сти. Известно, что в науке обоснованность свя-
зана с принципами научной рациональности, а в 
социальной жизни она определяется смыслами 
и ценностно-целевыми структурами. В связи с 
этим, любой социальный субъект всегда пребы-
вает в определенных интервалах своего сущест-
вования, создающих систему, которая включает 
в себя определённые константы, универсалии, 
ценности и жизненные смыслы, общие для всех 
представителей данной системы. Эта общность 
существует объективно, следуя из самой логики 
человеческой жизнедеятельности. Субъект, пре-
бывающий в определенном интервале, не про-
сто владеет собственной картиной реальности, 
видением происходящего – он владеет этим с 
некоторой необходимостью. А это означает, что 
любой другой субъект, будучи поставленным в 
аналогичные условия, будет иметь ту же картину 
реальности [19, c. 34]. 

Применение интервального подхода к феномену 
насилия с целью многомерного анализа послед-
него предполагает его рассмотрение в различ-
ных интервалах: биологическом, физическом, 
психическом, социальном, культурно-историчес-
ком, правовом, духовном. В основу всесторонне-
го понимания данного сложного и противоречи-
вого феномена может лечь надинтервальный 
синтез полученных в рамках каждого интервала 
знаний, результаты которого позволят обогатить 
криминологическую концепцию насилия. 

Интервальная диалектика в методологии ис-
следования насилия. Несмотря на все многооб-
разие подходов и умозрительных конструктов, 
применяемых при определении понятия насилия 
в различных сферах социально-гуманитарного 
знания – от социологии, психологии, философии, – 
до криминологии – очевидно, что фундамен-
тальным компонентом насилия выступает акт 
силы, применяемой вопреки чужой воле. Именно 
в отмене (игнорировании) чужой воли состоит 
деструктивность насилия, которая, в свою оче-

редь, обуславливает противоправность (запре-
щенность) насилия. Эта характеристика задаёт 
криминологический ракурс рассмотрения про-
блемы. Однако для последующей работы в рам-
ках этого ракурса необходимо прежде осущест-
вить процедуру абстрагирования, т.е. отвлече-
ния от прочих характеристик насилия, не имею-
щих прямого отношения к такому его свойству, 
как противоправность. И, получив различные 
картины (характеристики) в других исследова-
тельских измерениях, охватывающих столь 
сложный многомерный феномен, сформулиро-
вать на базе криминологического понимания 
надинтервальную трактовку насилия. 

Исследование такого сложного феномена, как 
насилие предусматривает изучение огромного 
количества его разных свойств и признаков, сре-
ди которых необходимо выделить основные. 
Именно поэтому значение общенаучного метода 
абстрагирования здесь сложно переоценить. 
Абстракция, выступая средством теоретического 
освоения действительности, занимает важное 
место в системе способов получения юридиче-
ского знания, в частности криминологии. С его 
помощью исследователь-криминолог осуществ-
ляет умственное (внутреннее) отвлечение от 
второстепенных, незначительных характеристик 
насилия с целью сосредоточения на главных, 
т.е. сущностных ее особенностях [12, c. 129].  

Применение интервальной диалектики в ана-
лизе насильственной преступности как много-
мерного явления нуждается, прежде всего, в 
процедуре абстрагирования с целью выявления 
ключевых для нашей исследовательской интен-
ции характеристик данного феномена. Далее 
необходимо рассмотреть проблему насилия с 
позиций диалектического соотношения внутрен-
него и внешнего – ситуации «извне» и «изнутри». 

В повседневной практике чисто интуитивно 
смысл понятия насилия считается понятным, в 
научном же дискурсе довольно тяжело поддает-
ся внятному определению. Очевидно, что с по-
зиций этимологии сам термин характеризует 
какой-либо акт, осуществляемый с помощью 
силы. Безусловно, не всякое применение силы 
можно относить к насилию, а только происходя-
щее против (вопреки) воли. В этом смысле наси-
лие – это общественные отношения. 

Анализу насилия как социального явления по-
священо множество работ философов, которые 
развили свои соображения до концепции «этики 
ненасилия». Среди них важно отметить таких 
мыслителей, как Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, 
А.П. Желобов, В.П. Иванин, Н. Мириманова и др. 
Например, А.А. Гусейнов рассматривает насилие 
как «такой тип человеческих, общественных от-
ношений, в ходе которых одни индивиды и груп-
пы людей подчиняют себе других, узурпируют их 
свободную волю» [20]. О насилии можно гово-
рить лишь тогда, когда сила переламывает силу, 
но и здесь есть исключения. Насилие имеет ме-
сто только в отношениях между людьми, по-
скольку они обладают свободной волей; оно в 
этом смысле есть общественное отношение. 
Насилие разрывает общественную коммуника-
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цию, разрушает ее общепризнанные основания, 
получившие выражение в традициях, обычаях, 
праве, иных формах культуры. Осуществляемое 
в форме насилия разрушение человеческой 
коммуникации не является тотальным. В про-
цессе насилия одни индивиды навязывают себя, 
свои цели и нормы другим, стремятся подчинить 
их себе [21, c. 149]. Само понимание насилия как 
принуждения, ограничения свободы выбора, а 
также поведения индивида, наносящего ущерб 
другим индивидам [22, c. 613], выступает наибо-
лее распространенным среди большинства ис-
следователей. 

С точки зрения интервального подхода принци-
пиально важно отличать два способа существо-
вания любых феноменов – извне и изнутри. 
Диалектика внутреннего и внешнего в исследо-
вании феномена насилия выступает важнейшим 
методологическим инструментом: именно благо-
даря ней можно определить разницу между 
субъектом и объектом насильственных дейст-
вий, между сущностью насилия как феномена 
(изнутри) и его проявлениями (извне). 

Исследовательская ценность соблюдения дан-
ного принципа состоит в том, что «… чем более 
детально мы анализируем структуру «извне», 
тем более убеждаемся, что на самом деле то, 
что мы изучаем, является природой внутренних 
процессов нашего сознания. Ничто не существу-
ет где-то «извне», есть только одно сознание» 
[23, c. 222]. Таким образом, исследуя внешнюю 
форму существования насилия, мы исследуем 
насилие внутри себя – т.е. человека, совершаю-
щего акт насилия. Познание проблемы «изнут-
ри», в себе, дает возможность успешно влиять 
на нее в ее сущности «извне». 

С помощью метода абстрагирования, применяе-
мого в рамках интервального подхода, раскроем 
суть феномена насилия с позиции его существо-
вания «извне». Так, феномену насилия как абст-
рактному объекту, существующему в простран-
стве мысли, соответствует насильственная пре-
ступность как эмпирический объект, существую-
щий в пространстве конкретных вещей, явлений 
и событий. 

Раскрывая сущность феномена насилия в одном 
из контекстов его существовании «извне» – в 
правовом интервале абстракции, отметим, что 
таковым представляется не всякое насилие, а 
только такое (в совокупности всех его проявле-
ний), которое квалифицируется в качестве за-
прещенных криминальным законом воздействий 
на объект (человека) и может быть выражено 
понятием «криминальное насилие». Итак, по-
средством процедуры абстрагирования, стано-
вится возможным концептуализация криминаль-
ного насилия, раскрытие его специфики в отли-
чие от правомерного принуждения, в том числе 
воспитательного, и других феноменов. 

Потребность в осмыслении явления насильст-
венной преступности очевидна не только для 
решения задач криминологической науки. Ис-
следование данного феномена, влияющего на 
все сферы общественной жизни, безусловно, 

необходимо для выработки соответствующих 
механизмов противодействия ему. Однако, не-
смотря на крайнюю актуальность данной про-
блемы и довольно обширное количество совре-
менных отечественных и зарубежных исследо-
ваний проблем насилия, среди исследователей 
нет единства даже в определении самого поня-
тия «насилие». 

Применение метода обобщения в рамках интер-
вального подхода позволяет нам рассматривать 
феномен насильственной преступности с точки 
зрения его существования «извне» как систему 
запрещенных законом действий, связанных с 
применением силы вопреки чужой воле. 

Анализируя насилие в ситуации «извне», но уже 
в целом – в социальном интервале, можно по-
нимать его как специфические общественные 
отношения, заключающиеся в противоправном 
воздействии субъекта на объект, что связано с 
игнорированием воли последнего. 

Рассматривая феномен насильственной пре-
ступности с позиции существования насилия 
«изнутри», следует учитывать следующее важ-
ное свойство насилия как явления. Любые соци-
ально значимые усилия человека, проявляю-
щиеся в его поведении, имеют предмет (объект) 
своего воздействия. Насилие – это тип субъект-
субъектных отношений, при которых один субъ-
ект подчиняет своей воле свободную волю дру-
гого субъекта, превращая его тем самым в объ-
ект воздействия. 

Таким образом, с точки зрения диалектики внут-
реннего и внешнего, анализируя феномен насилия 
с позиции «изнутри», можно прийти к выводу, что 
субъект и объект насилия выступают в качестве 
структурообразующих сам акт насилия элементов 
(действующих лиц), формирующих вместе с усло-
виями и мотивами совершения насильственных 
деяний определенный внутренний конституирую-
щий интервал абстракции. Вместе с мировоззрен-
ческими и психологическими установками, которые 
пассивно и (или) активно принимают участие в на-
сильственном акте индивидов, а также конкретной 
социальной обстановкой, можно выделить внеш-
ний определяющий интервал абстракции – общий 
контекст актуализации насилия. 

Ещё один аспект изучения проблемы насилия 
«изнутри» – исследование в рамках культурно-
исторического интервала. Насилие является 
характерной чертой не только нашего времени, 
но и всех предыдущих эпох культурно-
исторической эволюции человечества. Специа-
листы в области гуманитарного знания связыва-
ют рост отрицательных явлений в социальной 
среде с разными переломными моментами об-
щественных трансформаций (крушение госу-
дарств, войны, смена режимов, и т.д.). 

С учетом основных подходов к пониманию наси-
лия в динамике социального познания можно 
выявить такие его характерные особенности: 

1) насилие существовало всегда. Каждому об-
ществу на определенном этапе его развития 



99 

соответствует определенный уровень и формы 
проявления насилия. Другими словами, насилие 
имеет глубинную антропологическую природу: 
изменяясь на протяжении эпох, насилие не ухо-
дит из человеческой жизни, изменяются лишь 
формы и способы его актуализации;  

2) в процессе культурно-исторической эволюции 
человечества изменяется понимание сущности 
феномена насилия и подходы к его осмыслению. 
Рефлексия социумом насилия как такового про-
исходит только при условии противоправности 
(недозволенности, запрещенности) такого наси-
лия;  

3) независимо от уровня и направленности 
культурного развития общества (в том числе в 
части разнообразия подходов к определению 
противоправности тех или иных форм поведе-
ния) анализ процесса культурно-исторической 
эволюции указывает на практически не изме-
няющееся в течение истории восприятие чело-
вечеством как противоправных (недозволенных, 
запрещенных) таких форм насилия, как убийст-
во, изнасилование, разбой и т.п.;  

4) по мере культурно-исторической эволюции 
человечества акцент в сущности феномена на-
силия переносится с его сугубо биологической 
(инстинктивной) природы в социальную плос-
кость. Используя обусловленную врожденными 
инстинктами способность влиять (вплоть до фи-
зического уничтожения) на окружающих людей, 
уже в первобытные времена человек начал ис-
пользовать насилие как средство достижения 
разных целей, а, улучшив на следующих этапах 
эволюции социовитальные условия своего су-
ществования, начинает активно использовать 
насилие вместе с богатством и знаниями как 
источник (средство получения) власти;  

5) на трансформацию феномена насилия и его 
рефлексию социумом важное влияние имело 
становление и развитие таких социальных ин-
ститутов, как:  

а) семья: от запрета на убийство родственника 
в родоплеменном обществе к запрету насильст-
венных (включая психическое воздействие) ме-
тодов воспитания в современном обществе;  

б) религия: интенсивное распространение рели-
гиозных взглядов в части духовного развития 
человека, утверждение базовых человеческих 
ценностей и формирование установки на их ох-
рану сыграло значительную роль в социальной 
рефлексии насилия, в частности в ограничении 
его проявлений в жизни человека; в то же время, 
несмотря на присущую сегодняшней цивилиза-
ции консолидацию мировых религий, оно было 
постоянным источником насильственных кон-
фликтов;  

в) политика: во все времена от закрепления 
государственности и государственных идеологий 
(начиная с позднего средневековья) к эпохе то-
тально организованных идеологий (особенно 
актуальных в современный период глобализа-
ции) политика определяла критерии легитимно-

сти «государственного» насилия и кодифициро-
ванность (системное определение преступности 
и наказуемости отдельных форм поведения в 
законе) преступного насилия;  

6) в ходе эволюции человечества, возникнове-
ния и формирования новых сфер жизнедеятель-
ности социума происходит и эскалация насилия 
в них. Так, в наше время формирование гло-
бального информационного общества обуслови-
ло переход насилия из сферы реального, види-
мого воздействия в значительной мере в скры-
тую сферу виртуального воздействия [24, c. 133]. 

Изучение насилия в ситуации «изнутри» невоз-
можно без познания его внутренней природной 
сущности, прежде всего, в биологическом ин-
тервале.  

Применение метода абстрагирования к выяв-
ленным в результате изучения насилия как мно-
гомерного феномена в динамике культурно-
исторической эволюции человечества его харак-
терным особенностям позволяет акцентировать 
внимание на глубинной антропологической при-
роде насилия и провести соотношение понятий 
агрессия и насилие. 

В научной литературе агрессия и насилие рас-
сматриваются как родственные по отношению 
друг к другу понятия, иногда как синонимы, ино-
гда наоборот. Так, философы указывают на то, 
что агрессия характеризуется насильственными 
и принудительными актами физического и вер-
бального поведения субъектов, которые выходят 
за пределы физической самодостаточности и 
духовной суверенности и в своей деструктивной 
функции угрожают безопасности как отдельного 
человеческого индивида, так и социальной жиз-
ни в целом [25, c. 11]. Психологи же акцентируют 
внимание на направленности агрессии как на 
живую, так и неживую природу: агрессия – это 
«мотивированно-деструктивное поведение, ко-
торое противоречит нормам (правилам) сосуще-
ствования людей в обществе, наносит вред объ-
ектам нападения (живым и искусственным), на-
носит ущерб людям или вызывает у них психо-
логический дискомфорт (отрицательные пере-
живания, состояние напряженности, страха, по-
давленности и др.).  

Агрессивные действия выступают в качестве: 

1) средства достижения какой-нибудь значимой 
цели; 

2) способа психологической разрядки;  

3) способа удовлетворения потребности в са-
мореализации и самоутверждении» [26, c. 19]. 

В целом, проблемы агрессии и насилия иссле-
довались в работах З. Фрейда, К. Лоренца,                
Э. Фромма, К. Юнга, К. Хорни и др. Изучению 
природы агрессии и насилия посвящены работы 
А. Басса, Д. Долларда, Л. Берковеца, А. Банду-
ры, Д. Уотсона, Г. Андреева, С. Эникополова,             
Л. П. Колчина, Н. Д. Левитова, Ю. Б. Можгинско-
го, А.О. Реана, Е.В. Рощина, Т.Г. Румянцевой и 
др. Например, З. Фрейд объяснял агрессию как 
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проявление изначально присущих человеку ин-
стинктов, а А. Адлер – как «стремление к пре-
имуществу» и совершенству [27]. По мнению                 
Р. Бэрона и Д. Ричардсона, поддерживаемому 
большинством западных ученых, агрессия в лю-
бой форме представляет собой поведение, на-
правленное на причинение вреда другому живо-
му существу, имеющему все основания избегать 
такого к себе обращения. Данное комплексное 
определение содержит в себе следующие поло-
жения:  

1) агрессия обязательно подразумевает пред-
намеренное, целенаправленное причинение 
вреда жертве; 

2) в качестве агрессии может рассматриваться 
только такое поведение, которое подразумевает 
причинение вреда живым организмам; 

3) жертвы должны обладать мотивацией недо-
пустимости подобного с собой обращения [28,                       
c. 53].  

Относительно последнего определения, на наш 
взгляд, нельзя согласиться с категоричным ут-
верждением о направленности агрессии на при-
чинение вреда объекту. Сами авторы указывают 
на живое существо как на объект агрессивных 
действий. В свою очередь, всем известно, что 
животным чужда жестокость – при принятии 
жертвой «позы побежденного» («позы убитого») 
агрессор прекращает нападение. В случае же 
обороны агрессивные действия относительно 
нападающего направлены на отражение напа-
дения, а совсем не на причинение ему вреда. 

Развитие этологических дисциплин в середине 
ХХ ст. позволило получить реальный эмпириче-
ский материал, обобщение которого дало пред-
ставление об агрессии как об общем врожден-
ном инстинктивном механизме у животных и че-
ловека. С позиций эволюционной психологии 
агрессия – это проявление набора типичных для 
вида программ поведения, имеющих общую 
адаптивную функцию и накопительный эффект 
[29, 30, 31, 32]. Именно в подобном ключе трак-
товал агрессию К. Лоренц. С точки зрения учено-
го, агрессия является инстинктивным побужде-
нием, внутреннее напряжение которого требует 
и находит разрядку, независимо от наличия для 
этого соответствующего внешнего раздражите-
ля, выполняя в природе важнейшую жизнеут-
верждающую функцию [33]. 

Следует отметить, что, в отличие от насилия, аг-
рессия всегда имеет инструментальный характер, 
связана с витальной необходимостью и присуща 
всем живым существам. Насилие же характерно 
только для человека. Как совершенно справедливо 
отмечает А.А. Гусейнов, «насилие следует отли-
чать от естественной агрессивности, воинственно-
сти, представленных в человеке в виде опреде-
ленных инстинктов. Эти инстинкты, как и противо-
положные им инстинкты страха, могут играть свою 
роль и даже утонченно использоваться в практике 
насилия. Тем не менее, само насилие есть что-то 
другое и отличается от них тем, что заявляет себя 
как акт сознательной воли, ищет для себя оправ-

дывающие основания. ... От других форм общест-
венного принуждения насилие отличается тем, что 
оно доходит до границ жестокости, характерных 
для естественной борьбы за существование. А от 
собственно естественной агрессивности оно отли-
чается тем, что апеллирует к праву, справедливо-
сти, человеческим целям и ценностям. В этом 
смысле насилие можно охарактеризовать как пра-
во сильного или как возведение силы в закон чело-
веческих отношений. Оно не является элементом 
естественного состояния, которое понимается 
вслед за Гоббсом как гипотетическая естественная 
предпосылка общественной жизни. Его нельзя 
также считать элементом цивилизационно-
морального существования. Насилию нет места ни 
в природе, ни в пространстве человеческого ума. 
Оно находится между ними» [20, c. 35]. 

Ведущий исследователь в области психологии 
агрессии Л. Берковиц выделяет такую ее край-
нюю форму, как насилие. При этом под насили-
ем он понимает намеренное стремление причи-
нить серьезный физический вред другому лицу 
[34, c. 24–26]. Как показало кросс-культурное 
исследование феномена насилия, по мере эво-
люции человечества акцент в сущности данного 
феномена переносится из его сугубо биологиче-
ской (инстинктивной) природы в социальную 
плоскость. Из этого следует, что агрессия, оста-
ваясь по своей сути феноменом исключительно 
биологического порядка (присущим миру живот-
ных, в том числе человеку в животном состоя-
нии), является биологической основой насильст-
венного поведения. 

Функциональность насилия, в отличие от агрес-
сии, более универсальна. Так, например, иссле-
дуя феномен насилия, известный философ             
Э. Фромм выделял несколько его форм: игровое, 
представляющее собой демонстрацию своей 
готовности и ловкости; реактивное, выступаю-
щее в качестве защиты жизни, свободы, досто-
инства и не имеющее деструктивного характера; 
из мести – ответ на насилие насилием; «потря-
сение веры» – вид насилия, которое совершает 
разочарованный, обманутый человек; структур-
ное – закрепленное в образе жизни, обществен-
ной мысли, интернализируется как «признание 
насилия»; манифестное – насилие, осуждаемое 
и запрещенное обществом; частное – исходит от 
одного человека и проявляется в его личном 
поведении [35, c. 20–27]. В данном случае наси-
лие предстаёт как феномен культуры. 

Итак, крайней формой проявления агрессии че-
ловеком, как существом биосоциальным, явля-
ется насилие. Следует отметить, что именно 
такой позиции придерживаются современные 
криминологи. Так, А. М. Бандурка и О. Ф. Зелин-
ский указывают, что насилие есть наиболее ост-
рым и опасным проявлением агрессивного пове-
дения [36, c. 7]. В свою очередь, данное соотно-
шение феноменов агрессии и насилия указывает 
на биосоциальную природу последнего. 

Учитывая социальную сущность насилия как 
типа субъект-субъектных общественных отно-
шений, рассмотрение феномена насилия в био-
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логическом интервале позволяет выявить сле-
дующую его сущностную характеристику: наси-
лие – это акт поведения человека, исходящий из 
присущих ему природных инстинктов, направ-
ленный исключительно на другого человека и 
выступающий потенциальной угрозой здоровью 
и/или жизни последнего. 

Поскольку субъект и объект (субъект, чья сво-
бодная воля с помощью воздействия на него 
подчиняется воле другого субъекта) насилия 
выступают как структурообразующие сам акт 
насилия элементы (действующие лица), иссле-
дование насильственной преступности как мно-
гомерного феномена с позиции существования 
«изнутри» актуализирует необходимость его 
рассмотрения в психическом интервале. 

Сущность насилия с психической точки зрения 
состоит в воздействии одного человека на друго-
го, осуществляемом против (вопреки), другими 
словами, игнорируя его свободную волю. Со-
вершение воздействия такого рода, безусловно, 
откладывается в сознании влияющего индивида – 
субъекта насилия. Таким образом, акт насилия 
является осознанным актом поведения челове-
ка. Отличительной особенностью насильствен-
ного поведения есть и то, что оно преследует 
определенную цель – от овладения каким-либо 
материальным объектом, мести к получению на 
подсознательном уровне психической разрядки 
(удовлетворения) – в случае так называемого 
«насилия ради насилия». Приложение опреде-
ленных усилий (воздействие на объект), направ-
ленных на достижение цели, свидетельствует о 
волевом характере насильственного поведения. 
Более того, осознание характера своего поведе-
ния и его направленности свидетельствует о 
намеренном характере насильственного дейст-
вия. Таким образом, исследование насилия в 
психическом интервале позволяет констатиро-
вать: насилие – это осознанный, волевой акт 
поведения человека. 

Изучение феномена насильственной преступно-
сти «изнутри» предполагает рассмотрение также 
и физической сущности насилия, т.е. исследова-
ние его в физическом интервале. Исследование 
«внутренней» сущности насилия на физическом 
уровне предусматривает поиск ответа на вопрос: 
каким образом в материальном мире осуществ-
ляется воздействие одного субъекта на другого, 
что составляет суть насилия? Человек пред-
ставляет собой единство двух взаимодействую-
щих, но качественно разных подструктур – 
сверхбиологической, которая обеспечивает его 
социальную сущность, и биологической – яв-
ляющейся предпосылкой его социального суще-
ствования [37, c. 18]. Существование человека 
представлено, прежде всего, как функциониро-
вание и развитие живого организма высочайше-
го порядка. В этом состоит биологическая сущ-
ность человека. Организм является биологиче-
ской основой человека, его материальной орга-
низацией. И хотя жизнь человека не сводится 
лишь к биологической стороне его существова-
ния, однако вне ее не возможна. Как живой орга-
низм, человек имеет особый элемент – психику. 
Понятие психики многогранно и охватывает весь 

спектр психических явлений (сознание и несоз-
нательное, воля, эмоции, психические состояния 
и т.д.). Психика, хотя и представляет собой одну 
из важных функций человеческого организма, 
тем не менее, не является физиологической 
функцией. Таким образом, в человеке концен-
трируется и взаимодействует биологическая и 
социальная информация, он является биосоци-
альной системой, находящейся в центре других 
взаимодействующих биосоциальных систем, 
элементом которых он выступает [38].  

Значит, человек, как живая биосоциальная сис-
тема, представляющая собой неразрывное 
единство физического и духовного, биологиче-
ского и социального, может быть объектом раз-
нообразнейших способов воздействия, которые 
можно разделить на два вида: физическое (энер-
гетическое) и психическое (информационное). 
При энергетическом воздействии процесс вред-
ных изменений в объекте воздействия носит ма-
териальный характер и связан с переносом фи-
зической энергии (механической, химической, 
тепловой, ядерной и др.) путем использования 
материальных факторов внешней среды (меха-
нических, физических, химических, биологиче-
ских). Возможность информационного воздейст-
вия на человека обусловлена существованием 
самой психики как особого присущего ему каче-
ства, основанного на высшей нервной деятель-
ности, что выражается в способности внутренне-
го отображения действительности в ощущениях, 
восприятиях, чувствах, мышлении и воле. Учи-
тывая то, что одним из основных теоретических 
принципов психологии есть признание обуслов-
ленности психических явлений материальной 
действительностью, поскольку человек связан с 
окружающей средой многочисленными инфор-
мационными связями, которые большей частью 
устанавливаются на уровне подсознания чело-
века, основным элементом психического воздей-
ствия является информация. Информационный 
способ воздействия на психику состоит в пере-
даче сигнальной и значимой для адресата ин-
формации, способной повлиять на его психиче-
ское состояние или психические процессы [39]. 
Учитывая данные факторы, можно утверждать, 
что сущность феномена насилия в его сущест-
вовании «изнутри» в физическом интервале 
заключается в физическом (энергетическом) 
и/или психическом (информационном) воздейст-
вии на человека.  

Исследование феномена насильственной пре-
ступности невозможно при игнорировании рас-
смотрения насилия как такового в духовном ин-
тервале. Как утверждал известный современный 
американский писатель и исследователь Дэвид 
Хокинс в своей книге «Сила против насилия», 
«… дух соответствует жизни; сама энергия жиз-
ни может быть названа духом. Дух – это бытие, 
которое сопутствует и является проявлением 
жизненной энергии. ... Настоящая сила тождест-
венна жизни и духу, а насилие тождественно 
слабости и смерти» [23, c. 166]. «В самом слове 
«насилие», – отмечает И.О. Ильин, – уже скры-
вается отрицательная оценка: «насилие» есть 
деяние произвольное, необоснованное, возмути-
тельное; «насильник» есть человек, преступаю-
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щий рамки дозволенного, нападающий, притес-
няющий – угнетатель и злодей. Против «наси-
лия» надо протестовать, с ним надлежит бороть-
ся; во всяком случае, человек, подвергшийся 
насилию, есть обиженный, угнетенный, заслужи-
вающий сочувствия и помощи. Одно применение 
этого ценностно и аффективно окрашенного 
термина вызывает в душе отрицательное на-
пряжение и предрешает исследуемый вопрос в 
отрицательном смысле» [40, c. 20]. 

Наиболее общую трактовку понятия «дух» дают 
философы. Как пишет современный философ 
А.Л. Доброхотов, дух – это высшая способность 
человека, благодаря которой возможно самооп-
ределение личности [41]. Следовательно, наси-
лие с точки зрения духовности – феномен ис-
ключительно отрицательный, противостоящий 
человеческому духу. И, принимая во внимание 
предложенные трактовки, можно утверждать, что 
насилие в духовном интервале представляет 
собой воздействие одного индивида на другого с 
целью подавления личностного начала послед-
него. 

Учитывая все выше изложенное, отталкиваясь 
от полученных в рамках заданных спецификой 
познавательной позиции нашего исследования 
интервалов абстракции (биологический, соци-
альный, психический, духовный, правовой) ре-
зультатов, обратившись к методу интервального 
синтеза установленных сущностных характери-
стик насилия, мы можем дать следующее надин-
тервальное криминологическое определение 
понятия «насилие»: насилие – форма крими-
нального (уголовно-запрещенного) поведения, 
воплощающегося в умышленном, противоправ-
ном физическом и/или психическом воздейст-
вии одного социального субъекта на другого, 
вопреки или вне воли последнего, способном 
причинить ему физический (энергетический) 
и/или психический (информационный) вред. Кон-
цептуализация данного понятия в качестве ин-
вариантного, универсального для криминологи-
ческой науки позволит глубже постичь природу 
феномена насилия и противодействовать кри-
минальным формам его проявления. 
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чевидные проблемы в деятельности оте-
чественного торгового флота и морской 

транспортной инфраструктуры, в целом, обра-
щают на себя внимание не только экономистов, 
правоведов отраслевиков, но и, что не удиви-
тельно, историков права. Вопросы правовой ор-
ганизации деятельности торговых портов СССР, 
их управления, организации фрахтования ино-
странных судов нашли свое отображение в тру-
дах представителей крымской историко-
правовой школы, в частности А.Н. Любинецкого 
[1–4], А.В. Коваля [5–7], Е.Ю. Благодатной [8–11] 
и других. В тоже время, относительно узкая на-
правленность работ каждого из них, безусловно, 
предполагает погружение в изучение конкретной 
выделенной проблемы, заставляя формировать 
публикуемый материал в соответствующем на-
правлении, несколько в отрыве от отдельных 
деталей. 

В частности, обращаясь непосредственно к пуб-
ликациям Елены Юрьевны Благодатной, можно 
прийти к неверному выводу, что с образованием 
В/О Совфрахт (всесоюзного объединения по 
фрахтованию иностранного тоннажа), данная 

организация немедленно стала монополистом в 
данной отрасли. Безусловно, что это не так. 

Следует указать на то, что параллельно с обра-
зованием и началом деятельности Совфрахта, в 
стране продолжали некоторое время существо-
вать, хотя и в реорганизованном виде, организа-
ции, в функции которых также входили вопросы, 
связанные как с организацией перевозок, так и с 
заключением фрахтовых сделок. 

Так, к примеру, 5 марта 1934 г. был утвержден 
устав всесоюзного объединения «Минирелсили-
катэкспорт», которому, во исполнение его функ-
ций давалось право «совершать всякого рода 
договоры, сделки и иные акты и действия, в том 
числе кредитные и вексельные, с учреждениями, 
предприятиями и отдельными лицами, находя-
щимися как в СССР, так и заграницей, искать и 
отвечать в суде и Арбитраже; б) учреждать, 
брать и сдавать в аренду подсобные для своей 
деятельности, предприятия», т.е. и совершение 
фрахтовых сделок [12, л. 75–76]. 

Приказом по Народному комиссариату торговли 
(далее – НКВТ) 28 марта 1934 г. № 180, с целью 

О 
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«ликвидации функционального построения ап-
парата Экспортхлеба и функциональных мето-
дов его работы…» предписывалось сосредото-
чить разрешение и проведение всех основных 
вопросов работы Экспортхлеба в оперативных 
конторах, образуемых по товарному признаку. В 
аппарате Экспортхлеба устанавливались сле-
дующие оперативные конторы: 

а) контора зерновых культур; 

б) контора масличных культур;  

в) контора продовольственных товаров с груп-
пами по маслу и по яично-птичным товарам;  

г)  контора разных товаров, с группами разных 
товаров (рис, сахар, мука и др.) и бобовых куль-
тур; 

д) импортная контора; 

е) портово-элеваторная контора.  

Конторам поручалось, кроме прочего, и « на-
блюдение за своевременным обеспечением экс-
порта соответствующим транспортом (ж.д. и 
морским), перевалкой и складированием экс-
портных товаров». 

Круг обязанностей Импортной конторы устанав-
ливался применительно к задачам оперативных 
контор по экспорту.При этом была сохранена в 
составе Экспортхлебафрахтово-транспортная 
контора, с группами фрахтово-страховой, дис-
петчерской, железнодорожного и водного транс-
порта для работы по фрахтованию тоннажа и 
страховке груза, планировании внутренних пере-
возок, использование пароходов и инструктажа 
погрузки [12, л. 127–128 об.]. 

3 апреля 1934 г. вышел приказ по НКВТ № 199 
«О реорганизации Союзпромэкспорта». В нем, 
кроме прочего, предусматривалось создание                
5 оперативных контор и импортной группы. К 
обязанностям оперативных контор также отно-
силось и «г) наблюдение за своевременным 
обеспечением экспорта соответствующим 
транспортом (железнодорожным и морским) и за 
складированием экспортных товаров, составле-
ние планов морских перевозок и выписка наря-
дов на отгрузку; в)… инструктаж и контроль за 
работой отделов Торгпредств заграницей; г) на-
блюдение за своевременным обеспечением экс-
порта соответствующим транспортом (железно-
дорожным и морским)… составление планов 
морских перевозок и выписка нарядов на отгруз-
ку» [12, л. 118]. 

В этот же день, 3 апреля 1934 г. был издан при-
каз НКВТ № 198 о реорганизации Союзнефте-
экспорта. Им предписывалось установить в со-
ставе директората следующие оперативные ди-
ректораты: Англо-Саксонских стран (Англия, 
Америка, Африка, Новая Зеландия), Скандинав-
ских и прибалтийских стран (Швеция, Норвегия, 
Дания, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия), 
Франко-Романских стран (Италия, Франция, Ис-
пания, Бельгия, Голландия), стран Центральной 
Европы (Германия, Австрия, Чехословакия, 

Швейцария), восточных стран (Китай, Манчжу-
рия, Корея, Турция, Красноморский бассейн, 
Персия. На директораты, кроме прочего, возло-
жили «в) разработка договоров с инофирмами с 
коммерческой и технической стороны; ж) товар-
но-транспортный сектор… в) обеспечение экс-
порта соответствующим транспортом – ж.д. и 
морским, складирование товаров; составление 
планов морских перевозок, страхование това-
ров» [12, л. 138–139]. 

Приказом НКВТ № 179 26 марта 1934 г.,с целью 
ликвидации «функционального построения ап-
парата В/О Минералсиликатэкспорт…» создава-
лись оперативные конторы, для которых уста-
навливались аналогичные вышеуказанным за-
дания. Так, предписывалось «Сохранить в аппа-
рате Минералсиликатэкспорт… Фрахтово-
Транспортную контору – для работы по страхо-
ванию грузов, фрахту, железнодорожным и вод-
ным перевозкам… подчинив этой Конторе 
транспортные конторы Минералсиндикаттранс-
порта в портах»[12, л. 129–129 об.]. 

5 апреля 1934 г. за № 213 был издан приказ по 
НКВТ «О реорганизации Внешторгтранса». В 
нем, «В целях ликвидации функционального по-
строения аппарата Внешторгтранса и функцио-
нальных методов его работы» предписывалось 
кроме прочего, сосредоточить разрешение и 
проведение всех основных вопросов работы 
объединения в оперативных директоратах. С 
этой целью в аппарате Внешторгтранса уста-
навливались следующие оперативные директо-
раты: а) директорат западных сношений, с груп-
пами Европейской, Прибалтийской и Американ-
ской; б) директорат Восточных операций; в) ди-
ректорат Внутренних операций, с группами Мор-
ских перевозок и портовых контор, и Погранич-
ных и внутренних контор. 

Для оперативных директоратов устанавливался 
следующий круг обязанностей:  

а) составление планов грузооборота, валютных 
и финансово-кредитных; 

б) организация и осуществление транспортно-
экспедиционного и складского обслуживания 
экспортно-импортного грузооборота;  

в) руководство деятельностью местных контор;  

г) заключение договоров с клиентурой и с транс-
портными предприятиями; заключение и учет 
хозрасчетных договоров; выписка приказов на 
финансирование контор; 

д) выработка норм накладных расходов, ак-
кордных и унифицированных ставок; 

е) ведение претензионных дел;  

ж) оперативно-статистический учет операций и 
составление отчетов о деятельности; 

з) бухгалтерский учет по подотчетным конторам 
и производство расчетов по операциям; 

и) разрешение всех организационных и сметно-
штатных вопросов по местным конторам. 
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Кроме того, на директорат внутренних операций 
возлагалась работа по обеспечению экспортных 
и импортных грузов тоннажем, по составлению 
графиков движения судов, по наблюдению за 
работой иностранных линий, по выдаче ордеров 
на фрахтование иностранного тоннажа и по ка-
питальному строительству. 

Директоратам заграничных операций поручалась 
работа по агентированию судов, по разработке 
вопросов международных сообщений. Реоргани-
зацию предписывалось закончить до 11 апреля 
1934 г. [12, л. 191–192]. 

И, наконец, последний пример. Устав транспорт-
но-экспедиционной конторы общесоюзного зна-
чения Ленвнештрансбыл утвержден 3 ноября 
1939 г. Ему поручалось производство операций 
по транспортно-экспедиторскому, складскому, 
погрузочно-разгрузочному, страховому, стиви-
дорному обслуживанию внешнеторговых и тран-
зитных грузов, а также по пароходно-агентскому 
обслуживанию советских и иностранных судов. 

Контора получила право осуществлять свою 
деятельность как в СССР, так и заграницей, от-
крывать свои конторы и представительства. 
Действия заграницей она имела право совер-
шать только с разрешения торгпредства СССР в 
стране пребывания. 

Ленвнештранссостоял в ведении НКВТ СССР и 
действовал на основе его директив и под кон-
тролем последнего. В функции Ленвнештранс 
входило: 

а) осуществление организации перевозки 
внешнеторговых и транзитных грузов; 

б) участвовать в организации линий и сообще-
ний,погрузочно-разгрузочных работ, а также за-
нимался работами стивидорными и перевалоч-
ными. 

Кроме того, Ленвнештрансполучил право заклю-
чать различные договора с владельцами судов и 
грузов, ж.д. транспортом, артелями и отдельны-
ми лицами. Строить и сдавать в аренду, прода-
вать все необходимое [13, л. 1–2]. 

Очевидно, следует отметить, что предыдущие 
уставы этой организации были приняты 19 июля 
1935 г. и 5 июля 1938 г. [13, л. 3]. 

Как видно из приведенного материала, Сов-
фрахт не являлся монополистом на фрахтовом 
рынке, а право контроля и организации транс-
портных вопросов имели различные хозяйствен-
ные и экспортные объединения, в том числе и 
право заключения фрахтовых договоров.
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-летняя годовщина принятия Российской 
конституции 1993 года послужила пово-

дом для актуализации дискуссии о проблемах 
государственного и конституционно-правового 
строительства в нашей стране. В системе рос-
сийского, впрочем, как и любой другой страны, 
законодательства конституционное право играет 
определяющую роль. Именно оно закрепляет и 
определяет основы наиболее важных общест-
венных отношений, складывающихся в государ-
стве, регулирует социальную, политическую, 
экономическую и духовную сферу жизни обще-
ства. В рамках этой отрасли формируется и за-
крепляется правовой статус личности. К предме-
ту ведения конституционного права относятся 
отношения, связанные с принадлежностью, спо-
собами организации и реализации государст-
венной власти. Системообразующее место сре-
ди источников права в этой отрасли, в частности, 
и в системе национального права в целом, зани-
мает Конституция Российской Федерации. Все 

национальное законодательство строиться в 
строгом соответствии с ее нормами. 

В рамках актуального дискурса одним из важ-
нейших стал вопрос о концептуальном соответ-
ствии Конституции РФ основным тенденциям 
развития мирового законодательства в этой 
сфере, а также об адекватности конституцион-
ных положений состоянию и потребностям раз-
вития российского общества.  

Существует несколько точек зрения на место 
действующего основного закона в национальном 
историческом ряду документов конституционно-
правого характера. Одни авторы определяют его 
как пятую конструкцию, принятую после Ок-
тябрьской революции 1917 года. При этом они 
отмечают, что «до этого времени в России не 
было конституции в общепринятом смысле этого 
слова» [1]. В работах других исследователей 
Конституция номинируется одиннадцатым в ис-
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торической очередности документом «который 
мог бы позиционироваться в качестве Основного 
закона» [2]. Они в этом случае начинают счет с 
«Русской правды». 

Действующая сегодня Конституция принималась 
в сложных политических условиях. Всенародное 
голосование – референдум, по ее принятию бы-
ло проведено 12 декабря 1993 года. Юридиче-
ском основанием для его проведения стал Указ 
Президента Российской Федерации от 15 октяб-
ря 1993 года. Этот документ появился спустя 
несколько дней после силового разрешения ост-
рого политического конфликта между президен-
том и парламентом страны, известным как «рас-
стрел Белого дома». На референдум был выне-
сен только президентский проект Конституции. 
Вариант подготовленный Верховным Советом не 
рассматривался. На ознакомление с текстом 
гражданам отводился месяц. Но, по свидетель-
ству экспертов, качественного ознакомления и 
обсуждения не получилось [3]. В конечном итоге 
Конституция была принята. Но результаты явки 
и голосования уже в самый момент его проведе-
ния не позволяли говорить о безоговорочной 
поддержке населением Основного закона. В ре-
ферендуме приняли участие 54,8 % от общего 
числа зарегистрированных избирателей. Из них 
«за» проголосовали 58,4 % участников [4]. 

Конкретные политические обстоятельства, а 
также общая ситуация трансформации социаль-
но-экономической системы России, обусловили 
ряд особенностей российской Конституции, яв-
ляющихся одновременно и точками социального 
напряжения. Конституция носит ярко выражен-
ный переходный характер. Зафиксированный в 
ней процесс перехода от экономической сферх-
централизации к обществу с максимально сво-
бодной рыночной экономикой в некоторых слу-
чаях принимает гипертрофированные формы. 
Конституция устанавливает равенство всех 
форм собственности [5]. При этом статья 9 уста-
навливает, что природные ресурсы могут, в том 
числе, находится в частной «и иных формах 
собственности» [6]. Такое положение не соот-
ветствует общемировой практике конституцион-
но-правового регулирования. Другой важной 
особенностью Конституции является ее идеоло-
гически ярко выраженный деидеалогизирован-
ный характер. Основной закон не только уста-
навливает прямой запрет на государственную 
идеологию [7], но и максимально расширяет сте-
пень свободы «каждого» (то есть отдельно взя-
того гражданина). Такое расширение прав не 
корреспондируется с необходимым для жизни 
общества объемом обязанностей, умоляет зна-
чение таких системообразующих элементов, как 
вера, мораль, традиция, патриотизм, семья и т.п. 
В этом контексте существующая Конституция 
представляется некоторым исследователям «не 
просто либеральной а … на и либеральнейшей» 
[8]. Еще одной особенностью нашей Конституции 
является наделение Президента чрезмерными 
полномочиями. Объем таких полномочий значи-
тельно больше, чем у лиц, занимающих подоб-
ные должности в других странах.  

Все это, а также имеющийся разрыв между кон-
ституционно-правовым номинированием и по-

вседневной практикой, делают проблему совер-
шенствования Конституции актуальной не только 
для специалистов, но и для всего общества, в 
целом. Принципиально важной в данном контек-
сте является статья председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации В.И. Зорь-
кина «Буква и дух Конституции» [9]. В ней автор 
признает «отсутствие должного баланса в сис-
теме сдержек и противовесов, крен в пользу ис-
полнительной власти», говорит о нерешенности 
проблемы общественного договора и сущест-
вующем в обществе напряжении по вопросу со-
циальной справедливости [10]. В.И. Зорькин пи-
шет, что «нам нужна сейчас такая корректировка 
либерально-индивидуалистического подхода к 
правопониманию … которая привнесла бы в са-
мое понятие права идеи солидаризма» [11]. Го-
воря о конституционно правовой идентичности 
России, он пишет, что «порожденные глобализа-
цией изменения не всегда благо» [12]. Автор 
также признает, что нам необходимо работать 
над «доктриной конституционной идентичности» 
[13]. Председатель Конституционного Суда не 
считает нужным менять текст основного закона, 
но сам круг обозначенных им проблем показы-
вает, что такая задача актуальна.  

Является ли возможность создания новой Консти-
туции России экстраординарным событием? Ответ 
на этот вопрос важен, прежде всего, для понима-
ния влияния самого факта такого действия на со-
стояние общественно-плитической стабильности в 
государстве. В этом случае с уверенностью можно 
сказать, что нет. Анализ бытования конституций 
стран мира в XX XXI веке позволяет сделать вывод 
о том, что средний срок жизни их редакций состав-
ляет 19 лет. Советская-российская конституцион-
но-правовое строительство находится в русле этой 
тенденции. Напомним, что если обращаться только 
к советско-российскому опыту конституционализ-
ма, то условный срок существования российских 
конституций в XX веке составляет чуть более 15 
лет. Таким образом, в рамках сложившейся исто-
рико-правовой традиции постановка вопроса о 
разработке новой редакции Основного закона не 
является выходящей за рамки легитимного дискур-
са. Еще одним важным аспектом обсуждения ста-
новится формальная структура Конституции. Во-
прос о том, насколько она оптимальна, имеет 
смысл рассматривать в контексте компаративист-
ского анализа конституций мира. Даже беглый 
формальный взгляд на существующие сегодня 
конституции различных государств планеты дает 
нам представление об огромном многообразии 
(при наличии определенных унификационных тен-
денций в некоторых институтах конституционного 
права) конституционно-правовых конструкций. Кон-
ституции разняться как по объему, так и по струк-
туре. При этом не прослеживается тенденция, свя-
зывающая эти параметры с регионом, уровнем 
социально-экономического развития или цивили-
зационной принадлежности государства. В боль-
шинстве стран мира Конституция воплощена в 
виде единого консолидированного документа. Но 
объемы этого документа могут различаться карди-
нально. Одной из самых развернутых является 
Конституция Индии. Она состоит из 359 статей. Ее 
печатный объем составляет около 450 страниц 
[14]. При этом Конституция Соединенных Штатов 
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Америки содержит всего семь статей и вместе с     
27 поправками умещается на 20 страницах [15]. 
Конституции стран-соседей Франции и Германии, 
сходных по своему уровню социально-эконо-
мического развития и находящихся в рамках одно-
го цивилизационного ареала имеют совершенно 
разную структуру и объем [16]. Более того, из семи 
стран, входящих, в так называемый, клуб наиболее 
экономически развитых стран мира – «большую 
семерку», две вообще не имеют консолидирован-
ной Конституции. Это Англия и Канада. В случае с 
Великобританией у экспертов даже нет единого 
мнения о количественном составе корпуса источ-
ников, относящихся к конструкционно-правовому 
регулированию. Цифра колеблется от 10 до 350. В 
Канаде основными актами конституционно-правого 
характера являются Акт о Британской Северной 
Америке 1867 года и Акт 1982 года. Но помимо них 
к отрасли конституционного права относится еще 
ряд британских законов, судебных решений и т.п. И 
если пример Канады относится к ситуации транс-
формации государственных институтов Британской 
Империи, то существуют страны, отрицающие кон-
солидированные конституции по идеологическим 
соображениям. В этом случае наиболее ярким 
примером является государство Израиль. В нем 

существует корпус так называемых конституцион-
ных законов, но принципиально отсутствует Кон-
ституция. Государство, в рамках общественного 
консенсуса, манифестирует, что истинной Консти-
туцией являются заветы, полученные Моисеем        
от Б-га.  

Рассуждая о формальной структуре Основного 
закона, в качестве промежуточного можно сде-
лать вывод о том, что структура и объем ныне 
действующей российской Конституции не явля-
ются априори наиболее оптимальными и орга-
ничными, и допускают вариативность при поста-
новке вопроса о конструировании текста нового 
Основного закона.  

За пределами данной статьи остается наиболее 
важный вопрос – о сущностном наполнении не-
обходимого обществу «верховного» закона. Де-
тальное его рассмотрение требует отдельного 
изучения. Но очевидным является то, что в по-
следние годы предмет конституционно-право-
вого регулирования значительно расширился. У 
конституционного права России есть значитель-
ные и, что очень важно, востребованные обще-
ством, перспективы развития.  
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теории уголовного процесса интерес учё-
ных обращается к изучению вопросов дока-

зывания. Об этом свидетельствует большоеко-
личество научных работ, посвящённых указан-
ной проблематике, в том числе, исследования 
субъектов уголовного процесса с точки зрения 
осуществления ими доказательственной дея-
тельности по уголовным делам [1, 4; 5, 6, 14, 15]. 

Отечественные ученые в области уголовного 
процесса занимают различные точки зрения по 
поводу места, роли и классификации субъектов 
доказывания. Ряд авторов рассматривают субъ-
ектов доказывания через анализтаких категорий, 
как субъект уголовного процесса, участник уго-
ловного судопроизводства и иных лиц [9, 13, 17]. 
Так, в частности, кубанский ученый А.А. Хмыров 
отмечал, что субъектом доказывания, прежде 
всего, выступают государственные органы и ли-
ца, постоянно (хотя бы в пределах одной стадии 
уголовного процесса) участвующие в процессе 
доказывания [16, с. 117].  

Правовед А.В. Авиловотносит к обязательным 
субъектам доказывания суд, прокурора, руково-
дителя следственного органа, следователя, на-
чальника подразделения дознания, дознавателя. 
По его мнению, иными субъектами доказывания 
по уголовным делам являютсяподозреваемый, 
обвиняемый, а также потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик и их представители 
[1, с. 11]. Отечественный учёный Ю.К. Орлов 
предполагал, что субъектами процесса доказы-

ваниянеобходимо считать любой правоохрани-
тельный органвласти, а также лиц, которые при-
нимают участие в доказательственной деятель-
ности и наделены определенным правовым ста-
тусом [10, с. 17]. 

Нам представляется, что более верное и объек-
тивной представления о понятии субъектов до-
казывания дает Н.П. Кузнецов. Так, ученыйсчи-
тает, что субъект доказывания в уголовном су-
допроизводстве является участник процесса, 
который в своей деятельности наделен элемен-
тами уголовно-процессуального доказывания                    
[8, с. 7]. 

Анализ уголовно-процессуального законода-
тельствапоказывает, что субъекты доказыва-
нияможно подразделить на две группы, такие 
как: 

– лица, для которых доказывание служит обя-
занностью, установленные законодательством 
(суд, прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа, дознаватель); 

– иные участники процесса, для которых доказы-
вание является правом,а не обязанностью (по-
терпевший, частный обвинитель, гражданский 
истец, представитель потерпевшего, граждан-
ского истца, частного обвинителя, подозревае-
мый, обвиняемый, законный представитель не-
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого, защитник, гражданский ответчик, предста-
витель гражданского ответчика). 

В 
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Отдельно необходимо остановиться на пробле-
ме определения субъектов доказывания при 
прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования. По мнению некоторых авторов, 
следователь (дознаватель) в досудебном произ-
водстве освобождает от уголовной ответствен-
ности в форме прекращения уголовного пресле-
дования, а суд – в форме прекращения уголов-
ного дела [18]. Вместе с тем, обращает на себя 
внимание то, что субъект, ведущий расследова-
ние, прекращает уголовное преследование, бу-
дучи участником со стороны обвинения. При 
этом, прежде чем решать вопрос опрекращении 
уголовного дела или уголовного преследования 
необходимоубедиться в наличии обстоятельств, 
исключающих преступность и наказуемость дея-
ния, а также обстоятельств, позволяющих сде-
лать вывод об отсутствии оснований привлече-
ния лица куголовной ответственности. 

В постановлении о прекращении уголовного де-
ла (уголовного преследования) необходимо при-
водить перечень и содержание использованных 
при этом достаточных доказательств [3, с. 11].  

Таким образом, субъект, принимающий реше-
ние, обосновывает наличие достаточного объе-
ма доказательств, для того, чтобы считать уста-
новленными обстоятельства, свидетельствую-
щие о наличии оснований к прекращению уго-
ловного дела или уголовного преследования. 
Итоговую оценку всей совокупности доказа-
тельств обязательные субъекты доказыванияв 
предварительном расследовании излагают в 
постановлении о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) [7]. 

Прокурор при рассмотрении материалов дела, 
поступивших от дознавателя, может принять 
решение о прекращение дела самостоятельно. 
Однако подобные полномочияв отношения ма-
териалов дел следователя, у прокурора отсутст-
вуют [11]. В данном случае прокурор ограничен в 
вопросах доказывания, в том числе, в возможно-
сти принять самостоятельное решение о пре-
кращении уголовного дела. 

Вопросы процессуальной самостоятельности 
суда впроцессе доказывании по уголовному де-
лу, его активность в собирании и проверке дока-
зательственной базы, являются одними из дис-
куссионныхв научной среде. 

Суд, наряду субъектами доказывания со стороны 
обвинения, собирает доказательства путем про-
изводства процессуальных действий, а также 
производит их проверку и оценку [2]. Исходя из 
положений ч. 1 ст. 86 УПК РФ, суд вправе произ-
водить любые действия, направленные на соби-
рание доказательств. В то же время,некоторые 
положения главы 37 УПК РФне позволяют ут-
верждать, что суд вправе по собственной ини-
циативе производить действия, связанные с со-
биранием доказательств.Согласно постановле-
ниюПленума Верховного Суда РФот 22.12.2009 
№ 28 [12], судья вправе на предварительном 
слушании по ходатайству стороны или по собст-
венной инициативе исследовать материалы де-
ла, имеющие отношение к основаниям его пре-
кращения. 

Подводя итог проделанной работе, можно сде-
лать вывод о том, что субъекты доказывания при 
прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования имеют свои особенности. Дан-
ные особенности заключаются в том, что у рас-
сматриваемых субъектов обширный круг полно-
мочий, но если затрагивать именно институт 
прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования, то наблюдается сужение и огра-
ничение полномочий. Мы считаем, что лица, для 
которых доказывание служит обязанностью, не 
должны быть нацелены на доказывания пре-
ступных событий. Данные субъекты должны 
объективно подходить к процессу доказыванию. 
Если собранные доказательства указывают на 
обстоятельства прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования, то необходимо 
обосновать это и придти к соответствующему 
выводу в процессуальном документе. 
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Аннотация. В статье автор анализирует адми-
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ную действующим законодательством за несо-
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сии законопроект «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
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тивных закупок. 
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огласно данным Мониторинга применения 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» (далее также За-
кон о закупках, Закон № 223-ФЗ) в 2018 году [6], 
подготовленным Минфин России, по состоянию 
на 31.12.2018 в Единой информационной систе-
ме в сфере закупок (далее – ЕИС) зарегистриро-
вано 90 335 организаций, осуществляющих за-
купки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. С 
момента вступления в силу Закона № 223-ФЗ по 
31.12.2018 в ЕИС размещено более 7,1 млн за-
купок на сумму свыше 125 трлн рублей. 

Безусловно, стольких заказчиков не может не 
волновать вопрос применения к ним ответствен-
ности за нарушения требований Закона № 223, 
совершаемые, в том числе по причине несовер-

шенства действующего законодательства о за-
купках. 

Сам Закон № 223 не устанавливает какие-либо 
виды правонарушений в сфере закупок и меры 
ответственности заказчиков за нарушение тре-
бований указанного закона. Статья 7 Закона о 
закупках содержит лишь отсылочную норму по 
вопросу применения ответственности на нару-
шение требований указанного федерального 
закона, которая предусматривает, что за нару-
шение требований Закона № 223-ФЗ и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации винов-
ные лица несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации [8]. 

Причем норма является столь общей, что даже 
не устанавливает конкретные виды ответствен-

С 
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ности (например, дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответ-
ственность) за нарушение требований Закона            
№ 223-ФЗ в отличие от Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
[9].  

Поскольку предметом изучения настоящей ста-
тьи является исключительно административная 
ответственность, то применение статьи 7 Закона 
№ 223-ФЗ обусловливает необходимость обра-
щения к положениям Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 №195-ФЗ (далее – КоАП) [3]. 

В настоящее время правонарушения в сфере 
корпоративных закупок, за которые предусмот-
рена административная ответственность, со-
держатся в трех статьях КоАП, а именно: статье 
7.32.3., статьях 19.5 (ч. 7.2) и 19.7.2-1. 

Следует отметить, что по данным правонаруше-
ниям КоАП установлен достаточно широкий 
субъектный состав и к ответственности привле-
каются не только заказчики как юридические 
лица, но и должностные лица заказчиков, под 
которыми понимаются лица, осуществляющие 
функции по организации и осуществлению заку-
пок в соответствии с Законом № 223, в том числе 
члены комиссии по осуществлению закупок, со-
вершившие административные правонарушения, 
предусмотренные статьей 7.32.3., частью 7.2 
статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 КоАП. 

Действующая редакция статьи 7.32.3. КоАП со-
стоит из 8 частей, представляющих собой фак-
тически 8 различных составов. 

Следует обратить внимание, что ФАС России в 
целях повышения эффективности осуществле-
ния контрольной деятельности за соблюдением 
законодательства в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц 
в ноябре 2018 года подготовлен проект Феде-
рального закона № 02/04/11-18/00085618 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» 
[7]. 

Согласно пояснительной записки к законопроек-
ту, последний направлен на обеспечение реали-
зации положений Федерального закона от 
31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон № 505-ФЗ) [10], ко-
торым установлен исчерпывающий перечень 
конкурентных способов осуществления закупок, 
а также основных требований к порядку осуще-
ствления закупки указанными способами. 

Также ФАС России отмечает, что в настоящее 
время статья 7.32.3 КоАП не предусматривает 
ответственность за несоблюдение требований 
Закона № 223-ФЗ с учетом поправок, внесенных 
Законом № 05-ФЗ, в связи чем требуется внести 
соответствующие изменения.  

Рассмотрим представляющие наибольший инте-
рес составы действующей и предлагаемой ФАС 
России редакции статьи 7.32.3. КоАП. 

Так, действующая редакция части 1 статьи 
7.32.3. КоАП устанавливает, что осуществление 
закупки товаров, работ, услуг в случае, если та-
кая закупка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц должна осуществляться в электронной фор-
ме, в иной форме. Административный штраф за 
такое правонарушение значителен и составляет 
для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч руб-
лей, а для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч 
рублей. 

Следует отметить, что, устанавливая штраф в 
достаточно большом размере за такое правона-
рушение, ни Законом № 223-ФЗ, ни в иных при-
нятых в соответствии с ним нормативных право-
вых актов Российской Федерации не установле-
но определение закупки, осуществляемой в 
электронной форме, существует только некое 
описание конкурентной закупки в электронной 
форме (статья 3.3. Закона о закупках).  

Как отмечает Исютин- Федотков Д.В. в такой си-
туации сложно говорить о субъективной стороне 
правонарушения, если объективная сторона 
правонарушения четко не установлена законом 
[2]. Такой пробел законодательства накладывает 
на заказчиков дополнительное обременение по 
установление как минимум в документации о 
закупке, а предпочтительнее в Положении о за-
купке конкретного заказчика, понятия закупки 
товаров, работ, услуг в электронной форме. 
Представляется целесообразным в Законе                
№ 223 или ином принятом соответствии с ним 
нормативном правовом акте Российской Феде-
рации определить понятие «закупки товаров, 
работ, услуг, осуществляемой в электронной 
форме». 

ФАС России предлагает дополнить состав части 
первой статьи 7.32.3. КоАП после слов «в иной 
форме» словами «, принятие решения о способе 
проведения закупок, в том числе решения о за-
купке товаров, работ, услуг у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), с наруше-
нием требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц». Размеры штрафов остаются не-
изменными. 

Предлагаемая ФАС России формулировка мо-
жет вызвать много вопросов, как у субъектов 
применения Закона о закупках, так и проверяю-
щих органов, принимая во внимание, что Закон 
№ 223-ФЗ не устанавливает для заказчиков гра-
ницы принятия решения о способе проведения 
закупок.  

Требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и осуществления закупок способами, 
указанными в Законе о закупках, порядок и усло-
вия их применения, порядок заключения и ис-
полнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения должны со-
держаться в Положении о закупке заказчика со-
гласно части 2 статьи 2 вышеназванного закона. 
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Нечеткость предлагаемых ФАС России форму-
лировок может повлечь появление противоречи-
вой антимонопольной и судебной практики по 
данному составу правонарушений и недостиже-
ния заявленной ФАС России цели повышения 
эффективности осуществления контрольной 
деятельности за соблюдением законодательства 
в сфере закупок товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц. 

Частью второй статьи 7.32.3. КоАП предусмот-
рена ответственность исключительно в отноше-
нии должностного лица за действия, описанные 
в части 1 указанной статьи, но совершенные 
должностным лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение более двух раз. 
Административная ответственность за такой 
состав установлена в виде штрафа в размере от 
40 до 50 тысяч рублей или дисквалификации на 
срок от 6 месяцев до одного года. В указанный 
состав ФАС России пока не планирует внесение 
изменений. 

Частью 4 статьи 7.32.3 КоАП предусмотрен 
штраф в отношении юридических лиц от 10 до 
30 тысяч рублей, а в отношении должностных 
лиц – от 2 до 5 тысяч рублей, в случае наруше-
ния предусмотренных Законом № 223-ФЗ сроков 
размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок (далее – ЕИС) информации о 
закупке товаров, работ, услуг, размещение кото-
рой предусмотрено Законом № 223-ФЗ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 6 
указанной статьи. 

ФАС России предлагает дополнить указанный 
состав после слов «в единой информационной 
системе в сфере закупок» словами «, направле-
ния оператору электронной площадки». 

Предложенное дополнение вполне логично, учи-
тывая, что оператор электронной площадки, яв-
ляется новым субъектом применения Закона              
№ 223-ФЗ, которому отведена особая роль при 
проведении заказчиком конкурентных закупок в 
электронной форме, в том числе участниками 
которых могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства. 

Принимая во внимание, что одним из принципов 
Закона о закупках является информационная 
открытость закупки, то КоАП (ч. 5 ст. 7.32.3) пре-
дусмотрены достаточно высокие штрафы в слу-
чае неразмещения в ЕИС информации о закупке 
товаров, работ, услуг, размещение которой пре-
дусмотрено Законом о закупках: для юридиче-
ских лиц от 100 до 300 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. 

По аналогии с ранее рассмотренным пунктом 
ФАС России предлагает также внести в указан-
ный пункт после слов «в единой информацион-
ной системе в сфере закупок» слова «, нена-
правления оператору электронной площадки». 

За несоблюдение предусмотренных Законом о 
закупках требований к содержанию извещений о 
закупке товаров, работ, услуг и (или) документа-

ции о закупке товаров, работ, услуг заказчику 
грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч руб-
лей, а должностному лицу заказчика – от 2 до                     
3 тысяч рублей (ч. 7. ст. 7.32.3 КоАП). 

Как отмечает Кошелева В.В. указанный состав 
является одним из самых распространенных 
составов, по которым привлекают к администра-
тивной ответственности [5]. Законопроектом не 
предусмотрено внесение в него изменений. 

Действующей редакцией части 8 статьи 7.32.3 
КоАП предусмотрено, что при предъявлении 
требований к участникам закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, к 
закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к 
условиям договора либо оценка и (или) сопос-
тавление заявок на участие в закупке по крите-
риям и в порядке, которые не указаны в доку-
ментации о закупке товаров, работ, услуг, влечет 
наложение административного штрафа на юри-
дических лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 2 до 3 тысяч рублей. 

Законопроектом предусмотрено значительное 
расширение состава указанной статьи и отныне 
заказчику может грозить наложение штрафа не 
только за предъявление к участникам закупки, к 
закупаемым товарам, работам, услугам требо-
ваний и (или) к условиям договора либо оценка и 
(или) сопоставление заявок на участие в закупке 
по критериям и в порядке, которые не указаны в 
документации о закупке, но которые не преду-
смотрены Законом о закупке, а также и за откло-
нение заявки участника, окончательного пред-
ложения по основаниям, не предусмотренным 
Законом о закупке, признание заявки, на участие 
в закупке соответствующей требованиям доку-
ментации о закупке, в случае, если заявка такого 
участника подлежала отклонению. Предложен-
ные ФАС России нововведения аналогичны уже 
действующей для государственных и муници-
пальных заказчиков статьи 7.30. КоАП, устанав-
ливающий ответственность за нарушение поряд-
ка осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. 

Кроме того, ФАС России предлагает дополнить 
статью 7.32.3 четырнадцатью новыми состава-
ми, что может принести не только заказчикам, но 
операторам электронных площадок немало 
штрафов. Рассмотрим более подробно некото-
рые из них. 

Так, одним из самых высоких штрафов в разме-
ре 500 тысяч рублей, который предусмотрен за-
конопроектом, может быть возложен на опера-
тора электронной площадки (на его должностных 
лиц в размере 50 тысяч рублей) за разглашение 
информации об участнике закупки до подведе-
ния результатов. Штраф в размере 300 тысяч 
рублей законопроектом предусмотрен за не-
обеспечение оператором электронной площадки 
непрерывности осуществления закупки, неиз-
менности подписанных электронной подписью 
электронных документов, надежности функцио-
нирования программных и технических средств, 
используемых для осуществления закупки, рав-
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ного доступа участников закупки к участию в за-
купке. 

Кроме того, на оператора электронной площадки 
будет возложена ответственность за нарушение 
им правил документооборота при проведении 
процедуры закупки в электронной форме, а так-
же порядка и (или) сроков размещения, направ-
ления информации и (или) уведомлений, уста-
новленных Законом № 223-ФЗ, в размере                  
15 тысяч рублей. 

Заказчикам грозит ответственность в случае со-
кращения сроков подачи заявок на участие в 
закупке, или нарушения сроков отмены закупки в 
виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 ты-
сяч рублей, а его должностным лицам – от 10 до 
30 тысяч рублей. 

Представляет отдельный интерес предложен-
ный ФАС России состав правонарушений, со-
гласно которому при осуществлении заказчиком 
закупок у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в размере менее размера, преду-
смотренного законодательством Российской Фе-
дерации, на заказчика может быть возложен ад-
министративный штраф в размере от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей, на его должностных лиц – 
от 30 до 50 тысяч рублей. 

Следует отметить, что Законом № 223-ФЗ уже 
предусмотрено, что в случае невыполнения за-
казчиком обязанности осуществить закупки у 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в течение календарного года в объеме, ус-
тановленном Правительством Российской Феде-
рации, заказчики руководствуются положениями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года              
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в течение 
периода и в части, установленной указанным 
законом.  

Принимая во внимание уже установленную зако-
нодателем, хотя и весьма своеобразную меру 
ответственности, для заказчика в случае невы-
полнения установленных законодательством 
квот по закупке товаров, работ, услуг у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, вызы-
вает вопрос целесообразности и разумности 
предусмотренного законопроектом состава за 
идентичное правонарушение. 

Не меньше вопросов возникает изучение двух 
составов правонарушений, которые дублируют 
друг друга в части сроков заключения договора. 

Так, заключение договора по результатам про-
ведения закупок с нарушением сроков, установ-
ленных Законом № 223-ФЗ, влечет наложение 
административного штрафа на заказчика в раз-
мере от 50 до 100 тысяч рублей, на его должно-
стных лиц – от 5 до 30 тысяч рублей. При этом, 
нарушение заказчиком сроков, порядка заключе-
ния договора или отказ от заключения договора 
с нарушением требований Закона № 223-ФЗ, 
влечет наложение идентичного по размеру 
штрафа на заказчика, а на его должностных лиц – 
в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Можно 
предположить, что в первом случае речь идет о 
нарушении срока, предусмотренного частью 15 
статьи 3.2 Закона о закупках, устанавливающего, 
что договор по результатам конкурентной закуп-
ки заключается не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 20 дней с даты размещения в 
ЕИС итогового протокола, составленного по ре-
зультатам конкурентной закупки, а второй случай 
затрагивает сроки совершения определенных 
действий при оформлении протокола. Однако, 
такие двоякие формулировки недопустимы, тем 
более в законопроектах, которые регламентиру-
ют ответственность заказчиков за нарушения 
требований законодательства Российской Феде-
рации. 

Анализируя динамику развития законодательст-
ва об административной ответственности, можно 
отметить тенденцию к увеличению количества 
составов правонарушений в сфере корпоратив-
ных закупок. Полагаю, что в связи с масштабны-
ми изменениями Закона о закупках, ответствен-
ность за нарушения требований Закона о закуп-
ках, совершаемые заказчиками, должна быть 
пересмотрена и скорректирована законодате-
лем. Некоторые эксперты предлагают пойти пу-
тем уменьшения размера санкций, установлен-
ные за некоторые правонарушения [4], другие 
считают более правильным учитывать в каждом 
конкретном случае наличие смягчающих обстоя-
тельств, что дает основание для назначения 
административного наказания в виде минималь-
ного размера штрафа либо даже в размере ниже 
минимального размера [1]. Представляется це-
лесообразным, прежде всего, при изменении 
законодательства об административной ответст-
венности в сфере закупок вводить точные, пре-
дусматривающие отсутствие двоякого толкова-
ния формулировок при установлении новых со-
ставов правонарушений для субъектов примене-
ния Закона № 223-ФЗ, либо изменения дейст-
вующих, а также предусматривать соразмерные 
общественному вреду, который образуется в 
результате совершенных заказчиками наруше-
ний и мерой ответственности. 

 
Литература: 

1. Андреева Л.В. Антимонопольные правила о 
торгах в условиях реформирования законода-
тельства о закупках // СПС «Консультант-Плюс», 
дата обращения 16.03.2019. 

2. Исютин-Федотков Д.В. Об устранении при-
чин и условий правонарушений в корпоративных 
закупках // СПС КонсультантПлюс дата обраще-
ния 05.02.2019. 

 Literature:  

1. Andreyeva L.V. Antimonopoly rules about the 
auction in the conditions of reforming of the 
legislation on purchases//Union of Right Forces of 
Konsultant-Plus, date of the address 16.03.2019. 

2. Isyutin-Fedotkov D.V. About elimination of the 
reasons and conditions of offenses in corporate 
purchases // Union of Right Forces ConsultantPlus 
date of the address 05.02.2019. 



120 

3. Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс дата обра-
щения 09.03.2019. 

4. Кожевников В.В. О соразмерности мер адми-
нистративной ответственности общественному 
вреду, причиняемому нарушениями законода-
тельства о публичных закупках / В.В. Кожевни-
ков., Ю.Б. Лавров // СПС «Консультант-Плюс», 
дата обращения 16.03.2019. 

5. Кошелева В.В. Обзор практики наложения 
штрафов в рамках применения Закона № 223-ФЗ //
СПС КонсультантПлюс дата обращения 
05.02.2019. 

6. Мониторинг применения Федерального зако-
на от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» в 2018 году // https://www.minfin.ru/common/
upload/library/2019/02/main/223-FZ_v_2018_ 
godu.pdf (дата обращения 08.03.2019). 

7. Проект Федерального закона № 02/04/11-
18/00085618 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»//https://regulation.gov.ru/ 
projects/List/AdvancedSearch#.  

8. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» // СПС КонсультантП-
люс (дата обращения 09.03.2019). 

9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» // СПС Консультант
Плюс дата обращения 09.03.2019. 

10. Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

3. Russian Federation Code of Administrative 
Offences of 30.12.2001 № 195-FZ // Union of Right 
Forces ConsultantPlus date of the address 
09.03.2019. 

4. Kozhevnikov V.V. About harmony of measures 
of administrative responsibility to the public harm 
done by violations of the law about public purchases /
V.V. Kozhevnikov, Yu.B. Lavrov // Union of Right 
Forces of Konsultant-Plus, date of the address 
16.03.2019. 

5. Kosheleva V.V. The review of practice of 
imposing of penalties within application of Law 
№ 223-FZ // Union of Right Forces ConsultantPlus 
date of the address 05.02.2019. 

6. Monitoring of application of the Federal law of 
18.07.2011 № 223-FZ «About purchases of goods, 
works, services as separate types of legal entities»
in2018//https://www.minfin.ru/common/upload/ 
library/2019/02/main/223-FZ_v_2018_godu.pdf 
(date of the address 08.03.2019). 

7. Draft federal law № 02/04/11-18/00085618 
«About introduction of amendments to the Russian 
Federation Code of Administrative Offences» //
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSear
ch# 

8. Federal law of 18.07.2011 № 223-FZ «About 
purchases of goods, works, services as separate 
types of legal entities» // Union of Right Forces 
ConsultantPlus (date of the address 09.03.2019). 

9. Federal law of 05.04.2013 № 44-FZ «About a 
contract system in the sphere of purchases of 
goods, works, services for ensuring the state and 
municipal needs» // Union of Right Forces 
ConsultantPlus date of the address 09.03.2019. 

10. Federal law of 31.12.2017 № 505-FZ «About 
introduction of amendments to separate acts of 
the Russian Federation». 



121 

 

УДК 347.73 
 
Павлов Николай Владимирович 
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры административного  
и финансового права, 
Кубанский государственный университет 
аграрный университет  
имени И.Т. Трубилина 
nik281@mail.ru 
 
Очаковский Виктор Александрович 
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры административного  
и финансового права, 
Кубанский государственный университет 
аграрный университет  
имени И.Т. Трубилина 
viktor.ochakovsky@list.ru 
 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
ИНСТИТУТА МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

   
 
Nikolay V. Pavlov  
Candidate of Law Sciences,  
Associate of Professor of Administrative  
and Financial Law, 
Kuban State Agricultural University  
of I.T. Trubilin 
nik281@mail.ru 
 
 
Viktor A. Ochakovskii 
Candidate of Law Sciences,  
Associate of Professor of Administrative  
and Financial Law, 
Kuban State Agricultural University  
of I.T. Trubilin 
viktor.ochakovsky@list.ru 
 
 

TO THE QUESTION  
OF FORMATION OF FINANCIAL 
AND ECONOMIC BASIS  
OF THE INSTITUTE OF LOCAL  
SELF-GOVERNMENT 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье авторы рассмат-
ривают особенности, принципы формирования 
финансово-экономических основ института 
местного самоуправления. Подробно анализи-
руются основы правового регулирования муни-
ципальной собственности как экономической 
основы местного самоуправления. Рассматри-
вается её роль и значение для экономической 
устойчивости муниципальных образований. 
Также, особое внимание в статье уделено ме-
стному бюджету, его доходной и расходной
частям.  
 

Ключевые слова: финансово-экономическая 
основа; муниципальное имущество; бюджет. 
 

   

Annotation. In this article, the authors examine 
the characteristics, principles of formation of fi-
nancial-economic basics of local self-government 
Institute. The fundamentals of legal regulation of 
municipal property as an economic basis of local 
self-government are analyzed in detail. Its role and 
importance for the economic stability of munici-
palities are considered. Also, special attention is 
paid to the local budget, its revenue and expendi-
ture parts. 
 

 
 
Keywords: financial and economic basis; 
municipal property; budget. 
 

                                                                       

 
спех государственной, муниципальной, кор-
поративной политики во многом зависит от 

того, насколько грамотно и взвешенно разрабо-
тана правовая составляющая финансово-эконо-
мической основы. Не исключением стала и фи-
нансово-экономическая основа местного само-
управления, которая является базовой, для рас-
сматриваемого нами института. Ведь обеспече-
ние достойного уровня жизни граждан, прожи-
вающих в том или ином муниципальном образо-
вании, напрямую зависит от того на сколько хо-
рошо, качественно и грамотно органы муници-
пального образования смогут организовать и 
обеспечить формирования, исполнения местного 
бюджета.Также, следует отметить, что финансо-
во-экономическая основа обеспечивает хозяйст-
венную самостоятельность на местном уровне, 

что, в свою очередь, является обеспечением 
населения удовлетворения потребностей, кото-
рые необходимы длякомфортного проживания 
жителей того или иного муниципальном образо-
вания. 

Абсолютно справедливо, на наш взгляд, в по-
следние годы Российская Федерация уделяет 
достаточно много внимания усилению финансо-
вой основы местного самоуправления, а также 
работает над улучшением экономической само-
стоятельности. Ведь именно от того, насколько, 
то или иное муниципальное образование обес-
печено достаточным количеством финансовых 
ресурсов будет зависеть качество и скорость 
решение проблем, вопросов, стоящие перед 
органами местного самоуправления. 

У 
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В литературе имеются различные подходы к 
определению финансово-экономических основ 
местного самоуправления. Мы предлагаем по-
нимать под финансово-экономическими основа-
ми местного самоуправления совокупность юри-
дических норм, закрепляемых в нормах феде-
ральной, региональной и местной правовой ба-
зы, регулирующих общественные отношения по 
вопросам формирования, управления и исполь-
зования: муниципальной собственности (имуще-
ства), местного бюджета (финансов), в целях 
решения вопросов местного значения. 

К одному из основных источников муниципаль-
ного права Российской Федерации принято отно-
сить такой международный договор, как «Евро-
пейская Хартия местного самоуправления», ко-
торый был принят в 1985 году Конгрессом мест-
ных и региональных властей Совета Европы и 
ратифицирован Российской Федерацией в 1998 
году. В статье 9 данного международного дого-
вора перечисляются следующие положения: 

1) органы местного самоуправления обладают 
достаточными финансовыми ресурсами; 

2) соразмерность финансовых ресурсов тем 
полномочиям, которые предоставил закон или 
Конституция РФ органам местного самоуправле-
ния; 

3) определённая часть финансовых ресурсов 
органов местного самоуправления формируется 
из налогов и местных сборов; 

4) гибкость и разнообразие финансовых систем 
органов местного самоуправления; 

5) осуществление за счёт процедур финансово-
го выравнивания защиты слабых органов мест-
ного самоуправления и др. [1]. 

Федеральный закон № 131-ФЗ исчерпывающе 
определяет в качестве экономических основ ме-
стного самоуправления следующие элементы: 
муниципальное имущество, имущественные 
права муниципальных образований и средства 
местных бюджетов [2]. 

Первоначально обратимся к исследованию ос-
нов правового регулирования муниципальной 
собственности. Законодатели употребляют тер-
мин «муниципальная собственность» изначаль-
но в Конституции Российской Федерации и одно-
временно утверждают положения о том, что му-
ниципальная собственность не является госу-
дарственной собственностью, а также муници-
пальная собственность как форма собственно-
сти подлежит правовой защите (ст. 130 Консти-
туции РФ). Управление собственностью, нахо-
дящейся в введении органов местного само-
управления, осуществляется этими органами 
самостоятельно в пределах своей компетенции 
[3]. 

Состав муниципальной собственности опреде-
ляется в зависимости от различных факторов, 
например, таких как размер территории или со-

циально-экономическое развитие. Поэтому при-
нято выделять в составе муниципальной собст-
венности следующее имущество:  

– имущество, которое служит для разрешений 
вопросов на местном уровне;  

– имущество, с помощью которого органы мест-
ного самоуправления решают вопросы отдель-
ных государственных полномочий; 

– имущество,предназначенное для обеспечения 
деятельности должностных лиц, самих органов 
местного самоуправления и др. 

На наш взгляд, из-за того, что собственность 
муниципальных образований носит публичный 
характер, следует отметить тот факт, что струк-
тура такой собственности, по некоторым крите-
риям, схожа с государственной собственностью, 
хоть, как отмечалось раннее, Конституцией РФ 
предусмотрено их полное разграничение. Граж-
данский Кодекс РФ разделяет муниципальную 
собственность на две части: 

1) средства местного бюджета (имущество му-
ниципальной казны); 

2) иное муниципальное имущество, которое не 
закреплено за муниципальными учреждениями и 
предприятиями (ст. 215 ГК РФ) [4]. 

Схожесть муниципальной и государственной 
собственности заключается, на наш взгляд в 
том, что государственную собственность можно 
разделить на такие же две категории, какие за-
конодатель в Гражданском Кодексе прописывает 
в отношении муниципальной собственности. 

Наверное, нельзя не отметить тот факт, что 
«уровень муниципального образования» и «объ-
ём муниципальной собственности», находящей-
ся ввведении такого муниципального образова-
ния, являются неразрывными и очень тесными 
понятиями. Ведь именно от того, сколько собст-
венности будет находиться в том или ином му-
ниципальном образовании, можно сделать вы-
воды о том, на сколько органы местного само-
управления, в первую очередь, самостоятельны 
в вопросах управлении и власти в пределах сво-
его муниципального образования, а также на 
сколько качественно и своевременно выполняют 
решение вопросов местного значения, свои пол-
номочия и отдельные государственные полно-
мочия по поручению органов государственной 
власти.  

Также, на наш взгляд, рассматривая финансово 
экономическую основу местного самоуправле-
ния, нельзя не затронуть вопрос о местном бюд-
жете,а именно – о его структурные части – дохо-
ды и расходы. 

Местный бюджет – это бюджеты муниципальных 
районов, городских округов, внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения, сельских и городских посе-
лений, которые формируются, утверждаются и 
исполняются органами местного самоуправле-
ния, которые в свою очередь создают форму 



123 

образования и расходования фонда денежных 
средств для обеспечения задач и функций отне-
сённых к предмету введения муниципального 
образования [5]. 

Что касается доходной части местного бюджета, 
то она формируется за счёт отчислений регио-
нальных и федеральных отчислений и за счет 
собственных доходов. 

К собственным доходам местного бюджета при-
нято относить:  

– средства самообложения граждан (т.е. плате-
жи, которые являются разовыми и осуществля-
ются для решения конкретных вопросов местно-
го значения);  

– налоговые доходы, которые зачисляются в 
бюджет местного самоуправления в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации 
(налоговые доходы бюджетных поселений, нало-
говые доходы муниципальных районов, налого-
вые доходы бюджетов городских округов);  

– безвозмездные (безвозвратные) перечисления 
в местные бюджеты федеральными или регио-
нальными фондами компенсаций (за исключени-
ем субвенций). 

Также, следует отметить, что принято относить к 
источникам формирования местных бюджетов 
РФ налоговые и неналоговые поступления, а 
также иные поступления из вышестоящих бюд-
жетов. 

Расходная часть местного бюджета представля-
ет собой: текущие расходы, которые предназна-
чены для успешного текущего функционирова-
ние бюджетных учреждений органов местного 
самоуправления и дискреционные расходы. Это 
расходы, которые обеспечивают укрепление 
экономики того или иного муниципального обра-
зования, и выделяются на развитие дорожного 
хозяйства, строительства и т.д. 

Если говорить о структуре расходов местного 
бюджета, то принято выделять две группы: 

1) собственные расходы (к которым ,например, 
относится проведение местных выборов, финан-
совая помощь бюджетным учреждениям, реали-
зация муниципального заказа и т.д.); 

2) расходы, которые связаны с осуществлением 
отдельных государственных полномочий (на-
пример, создание комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав или социальная 
поддержка граждан пожилого возраста, инвали-
дов и т.д.) 

Структура расходов отдельных видов местных 
бюджетов зависит от объёма местного хозяйства 
и подведомственности его местным органам 
различного уровня, поэтому можно утверждать, 
что структура расходной части отдельных видов 
местного бюджета различна [6]. 

У существующей системы регулирования мест-
ных бюджетов есть свои достоинства и недос-
татки. К достоинствам можно отнести то, что 
бюджеты, осуществляя различные региональные 
программы, могут быть обеспечены всеми необ-
ходимыми средствами независимо от экономи-
ческого потенциала территории. К недостаткам, 
все-таки, можно отнести субъективизм при уста-
новлении величины нормативов отчислений фе-
деральных налогов и выборе их состава [7]. 
Именно поэтому региональная политика в Рос-
сийской Федерации должна быть нацелена на 
выравнивание условий социально-экономичес-
кого развития регионов при создании единого 
экономического пространства [8]. 

Следует также отметить, что решение о подго-
товке местного бюджета принимает, как правило, 
глава муниципального образования, а подготов-
ку проекта осуществляет администрация муни-
ципального образования. Само рассмотрение и 
утверждение бюджета муниципального образо-
вания возлагается на представительные органы 
по представлению главы муниципального обра-
зования. Все сведения необходимые для со-
ставления местного бюджета, основы рассмот-
рения и утверждение бюджета, внесение изме-
нений в решение о местном бюджете и т.д. оп-
ределяется положением о бюджетном устройст-
ве и бюджетном процессе. 

Обратим внимание и на то, что прогноз социаль-
но-экономического развития РФ, субъекта РФ, 
муниципального района разрабатывается на 
период не менее трех лет, а поселений – на оче-
редной финансовый год либо на очередной фи-
нансовой год и плановый период [9]. Так, напри-
мер, на заседании городской Думы Краснодара 
был утвержден бюджет города Краснодар на 
2018–2020 годы, на котором на 2019 и 2020 гг. 
доходная часть бюджета запланирована в объе-
ме 22,9 млрд руб. и 23,5 млрд руб., соответст-
венно, а расходная часть планируется на 23,1 
млрд руб. и 23,6 млрд руб., также соответствен-
но [10]. 

Если мы проанализируем подобные планы дру-
гих муниципальных образований, то сможем 
увидеть, что все они направлены на снижение 
уровня дефицита и повышение доходной части 
местных бюджетов. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что местный бюджет играет 
огромную роль для укрепления органов местного 
управление, муниципальных образований. Явля-
ясь самым низким звеном в бюджетной системе, 
от уровня развития и прочности местных бюдже-
тов зависит вся бюджетная система Российской 
Федерации. 

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы еще 
раз подчеркнуть тот факт, что финансово-
экономическая основа местного самоуправле-
ния, в которую входят такие основные элементы, 
как муниципальное имущество и местный бюд-
жет является фундаментом для эффективного 
развития муниципальных образований в нашей 
стране. 

 



124 

Литература: 

1. «Европейская хартия местного самоуправле-
ния» (совершено в Страсбурге 15.10.1985). 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
19.08.2018). 

3. Конституция Российской Федерации. Принята 
12 декабря 1993 г. (текст с изм. и доп. на 2018 
год.) // официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть третья): федеральный закон от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Иванов И.С. Краткий курс финансового права :
учебное пособие ., 2013. 

6. Слепова В.А. Финансы : учеб. «Магистр», 
«ИНФРА-М»., 2015. 

7. Соколова О.В. Финансы и кредит : учеб. «Ма-
гистр», «ИНФРА-М»., 2011. 

8. Химичева Н.И. Финансовое право : учеб. М. : 
«НОРМА», 2012. 

9. Мальцев В.А. Финансовое право : учеб. М. : 
Изд. центр «Академия», 2008. 

10. Официальный Интернет-портал администра-
ции муниципального образования города Крас-
нодар и городской Думы Краснодара. URL :
https://krd.ru 

 Literature:  

1. «European Charter of local self-government 
«(done at Strasbourg 15.10.1985). 

2. Federal law of 06.10.2003 № 131-FZ (as 
amended on 03.08.2018) «On General principles of 
organization of local self-government in the Russian 
Federation» (as amended. and DOP., entry. in force 
with 19.08.2018) 

3. Russian Constitution. Adopted on 12 December 
1993 (text from izm. and additional for 2018.) // 
official Internet portal of legal information 
(www.pravo.gov.ru). 

4. The civil code of the Russian Federation (part 
three): the Federal law of 26.11.2001 № 146-FZ (as 
amended on 28.03.2017) // collected legislation of 
the Russian Federation. 2001. № 49. St. 4552. 

5. Ivanov I.S. Brief course of financial law : 
textbook, 2013. 

6. Slepov V.A. Finansy : ucheb. «Master»,
«INFRA-M»., 2015. 

7. Sokolova O.V. Finance and credit : textbook. 
«Master», «INFRA-M»., 2011. 

8. Himicheva N.I. Financial law : studies. M. : 
NORMA, 2012. 

9. Maltsev V.A. Financial law : studies. M. : Ed. 
center «Academy», 2008. 

10. The official Internet portal of the administration 
of the municipal formation of the city of Krasnodar 
and the city Duma of Krasnodar. URL : https://krd.ru 



125 

 

УДК 94:346.54(470+571) 
 
Павлов Евгений Владимирович 
кандидат исторических наук,  
доцент, 
Средне-Волжский институт (филиал)  
Всероссийского государственного  
университета юстиции 
super.rpa12@yandex.ru 
 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РОССИИ  

   
 
Evgeny V. Pavlov 
Candidate of Historical Sciences, 
Associate Professor,  
Middle-Volga Institute (branch) 
of All-Russian State University of Justice  
super.rpa12@yandex.ru 
 
 

HISTORICAL AND LEGAL 
DEVELOPMENT  
OF ENTREPRENEURSHIP  
IN RUSSIA 
 

                                                                      

 

Аннотация. Данная статья посвящена истори-
ко-правовому развитию института предприни-
мательства в России. В статье раскрываются 
основные вехи образования, развития и ста-
новления современной правовой базы деятель-
ности предпринимателей в стране. 
 

Ключевые слова: ремесленники и торговцы; 
Судебник 1497года; Соборное Уложение 1649 
года; кустарно-ремесленные промыслы граж-
дан; правовой статус малых предприятий; ин-
дивидуальный предприниматель. 
 

   

Annotation. This article is devoted to the historical 
and legal development of the institute of entre-
preneurship in Russia. The article reveals the main 
milestones of education, development and estab-
lishment of a modern legal framework for the ac-
tivities of entrepreneurs in the country. 
 

Keywords: artisans and traders; Law code of 
1497; Council Code of 1649; handicraft crafts of 
citizens; legal status of small enterprises; individual 
entrepreneur. 
 

                                                                       

 
стория предпринимательства уходит свои-
ми корнями во времена Киевской Руси. 

Принято считать, что первыми представителями 
малого бизнеса были различные ремесленники и 
торговцы. Однако предпринимательство того 
времени имело свои особенности. Оно, как пра-
вило, осуществлялось не для получения прибы-
ли, а для своего жизнеобеспечения. Чуть позже 
стали появляться профессиональные торговцы – 
купцы и владельцы лавок. По сегодняшним мер-
кам их можно отнести к представителям средне-
го предпринимательства. 

Какая-либо государственная политика в отноше-
нии малого и среднего предпринимательства в 
то время, естественно, отсутствовала. Можно 
лишь выделить отдельные меры, направленные 
на поддержку предпринимательства:  

– закупку лошадей, фуража, продуктов питания 
для государственных нужд; 

– охрану торговых путей, выделение площадей 
для торговли и складов. 

Первым источником правового регулирования 
предпринимательства стала Русская правда. 
Она установила налогообложение купечества, 
защищала собственность, устанавливала виды 
сделок, закрепила отношения продавца и поку-
пателя, но при этом не выделяла субъектов 
среднего предпринимательства. 

Начиная с XV века, предпринимательские отно-
шения начинают регулироваться различными 

грамотами и судебниками. Так, Судебником 1497 г. 
была установлена нотариальная (крепостная) 
форма сделок.  

Постепенно торговля начинает смещаться на 
север и северо-запад страны. В XVI в. слабо 
развитое купечество не может полностью удов-
летворить запросынаселения. В связи с этим, 
власти идут на беспрецедентный шаг: отменя-
ются торговые пошлины западноевропейским 
купцам.Кроме того, им разрешаетсясвободно 
передвигаться по всей территории России. 

Огромное значение для развития предпринима-
тельства имело Соборное уложение 1649 года. 
Как меру государственной поддержки предпри-
нимательства того времени можно рассматри-
вать освобождение ремесленников от налогов и 
несения службы, закрепленные в Соборном 
уложении. Принято считать, что именно эти ме-
ры положили начало формированию класса 
предпринимателей [1].  

Однако уже в XVII в. купечеству стала отводить-
ся огромная роль в развитии экономики страны. 
Постепенно оно разделилось на четыре группы, 
каждая из которых имела свои права и привиле-
гии.Среди купечества выделялись «именитые 
люди Строгановы», гости, гостиная и суконная 
сотни.  

С XVII в. Строгановы являлись крупнейшими 
промышленниками, на которых работали тысячи 
людей. Несмотря на то, что они были выходцами 

И 
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из крестьян, они были самыми могущественными 
людьми на Западном Урале. 

Принося громадный доход в казну, они к тому же 
обороняли русские земли с Востока. Взамен им 
предоставлялись такие права, что их владения 
практически были государством в государстве. 
Основой их могущества стал солеваренный 
промысел. 

Почетное звание «гости» присваивалось купцам, 
у которых торговый оборот был не менее 20000 
рублей в год. Они имели право на осуществле-
ние внешней торговли, сбор налогов, покупку 
земельных участков, а также освобождались от 
уплаты пошлин. Таких купцов насчитывалось 
около 30 человек. Купцы, которые обладали 
меньшим капиталом, входили в суконные сотни. 
У таких купцов также имелись привилегии. Они 
имели выборное самоуправление внутри сотни. 
Те, кто сами производили и продавали свой то-
вар, называли «черные сотни» [2]. 

Гостиная и суконная сотняделились набольшую, 
среднюю и меньшую. По нашему мнению, это 
можно рассматривать как выделение крупного, 
среднего и малого предпринимательства.  

Огромное значение для развития торговли име-
ло Соборное уложение 1649 г. Оно закрепило 
розничную и оптовую торговлю, а также правила 
ведения торговли. Кроме того,поделило торгов-
лю на три вида: посадскую, купеческую и кресть-
янскую.  

Периодом активного развития российского пред-
принимательства считается время правления 
Петра I. Он придерживался политики протекцио-
низма, поддерживал российских предпринима-
телей и направлял их на обучение заграницу.  

С целью поддержки частного предприниматель-
ства предоставлялись беспроцентные ссуды, 
предоставлялись временные льготы по уплате 
податей и пошлин, а также гарантировались го-
сударственные заказы.  

Главной мерой поддержки российского предпри-
нимательства стал протекционистский тариф. 
Суть его заключался в том, что при ввозе на 
российский рынок иностранного товара, аналог 
которого производился в России, ввозимый то-
вар облагался высокими пошлинами.  

В 1724 г. в России вводиться первый таможен-
ный тариф, которым были установлены пошли-
ны в 75 % на определенные виды товаров (им-
порт железа, игл, парусины, некоторых видов 
тканей), которые в достаточном количестве про-
изводились в России. 

Политика того времени была направлена на во-
влечение в предпринимательскую деятельность 
представителей разных сословий. Разработкой 
недр и строительством заводов мог заняться 
каждый желающий, для этого он мог получить из 
казны земли, лес и другие ресурсы. 

Одновременно правительство учреждает кон-
тролирующие органы, такие как Берг-коллегия и 

Мануфактур-коллегия.Основной задачей указан-
ных органов являлась проверка результатов ра-
бот предприятий и прием отчетности. Коллегии 
имели право изымать в казну или передавать 
изъятые предприятия иным лицам, если управ-
ление ими осуществлялось недостаточно эф-
фективно. Кроме того,указанные коллегии раз-
рабатывали программы, на основании которых 
предпринимателям предоставлялись различные 
льготы и преференции.  

Эпоха Петра I послужила толчком для развития 
предпринимательства в России. В это время 
возрастает количество мануфактур. Появляются 
новые формы организационные формы пред-
принимательства – кумпании. Обозначиласьтен-
денцияделения предпринимателей на малых, 
средних и крупных.  

Екатерина II продолжила реформы по поддержке 
предпринимательства начатые Петром I. В 1775 
году был издан Манифест о свободе предприни-
мательства. Указанным Манифестом всем же-
лающим разрешалось заниматься промышлен-
ной деятельностью. В Манифесте также просле-
живалось разделение предпринимательства на 
малое, среднее и крупное. 

Проводимые реформы существенно не улучша-
ли экономическое положение предпринимате-
лей, а лишь поддерживали определенные груп-
пы населения, предоставляя им привилегии. При 
этом льготы, предоставленные крупным пред-
принимателям, не стимулировали экономиче-
скую деятельность, а лишь облегчали им жизнь. 
В тоже время, представителям малой и средней 
торговли приходилось бороться за отдельные 
права.  

Во второй половине XIX века отношение госу-
дарства к предпринимательству кардинально 
изменилось. Это было связано с отменой крепо-
стного права и возросшей предпринимательской 
активностью высвобожденных крестьян. Кресть-
яне получили возможность без регистрации и 
без пошлин создавать торговые и ремесленные 
предприятия, вступать в гильдии. В связи с этим, 
стало увеличиваться количество средних пред-
приятий. Государство старалось оказывать под-
держку средним и мелким предпринимателям, 
размещая у них государственные заказы. Одно-
временно была проведена систематизация нало-
гообложения. Государствоввело систему уплаты 
налогов с учетом градации предприятий и пред-
принимательской деятельности. Отсюда можно 
прийти к выводу, что государство того времени 
было направлено на развитие предпринима-
тельства путем проведения деятельной государ-
ственной поддержки.  

С октября 1917 года начинается вытеснение 
предпринимательства из экономической жизни 
страны Советов. Во всех сферах была установ-
лена государственная монополия, проводится 
национализация, как крупных промышленных 
предприятий, так и небольших частных. Норма-
тивные акты, регулирующие предприниматель-
ство,практически отсутствовали. Конкуренция 
также практически отсутствовала. Определен-
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ные изменения в отношении предприниматель-
ствабыли сделаны в период НЭПа. На законода-
тельном уровне была закреплена возможность 
занятия предпринимательской деятельностью. 
Однако какая-либо поддержка субъектов пред-
принимательства в этот период не проводилась. 
Предпринимательство начинает рассматривать-
ся как чуждое явление для страны Советов. 

В 1958 году Советом Министров СССР было 
принято постановление [3], утвердившее Поло-
жение о кустарно-ремесленных промыслах гра-
ждан, которое регулировало легальную деятель-
ность предпринимателей. Кроме того, все без 
исключения уголовные кодексы союзных рес-
публик устанавливали наказания за незаконную 
предпринимательскую деятельность [4]. 

Наибольшее развитие незаконная предпринима-
тельская деятельность получила в производст-
ве. В условиях дефицита продукции нелегаль-
ные производители восполняли недоработки 
государственных предприятий. Очень часто ка-
чество изготовляемогоими товара было сущест-
венно выше производимого государственными 
предприятиями. Кроме того, при появлении де-
фицита на определенный товар неофициальные 
предприниматели устраняли его быстрее, чем 
государственные предприятия.  

Во второй половине 80-х гг. XX столетия в Рос-
сии начинается «перестройка». Предпринима-
тельская деятельность получает новое развитие 
на основании Закона СССР от 19 ноября 1986 г. 
«Об индивидуальной трудовой деятельности» 
[5]. Указанным нормативным актом разрешалось 
применение индивидуальной трудовой деятель-
ности для удовлетворения потребностей в услу-
гах и товарах, предоставления возможности гра-
жданам получать дополнительный доход.  

Огромное значение для развития предпринима-
тельства имело Постановление Совмина СССР 
от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по созда-
нию и развитию малых предприятий» [6]. Впер-
вые в России нормативным актом был закреплен 
правовой статус малых предприятий, их значе-
ниедля рынка товаров и услуг. Однако указанное 
постановление имело существенный недостаток. 
Оно регулировало деятельность государствен-
ных малых предприятий. Законодательная база, 
регулирующая деятельность частных предпри-
ятий, отсутствовала.  

Начало 1990-х годов ознаменовалось принятием 
нескольких нормативных актов, регулирующих 
занятие предпринимательской деятельности, 
права и обязанности предпринимателей, меры 
их государственной защиты, различные льготы и 
преференции малому и среднему предпринима-
тельству. К ним относятся: Закон РСФСР от                 
24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в 
РСФСР», Закон СССР от 2 апреля 1991 г.               
№ 2079-1 «Об общих началах предприниматель-
ства граждан в СССР»Закон РСФСР от 25 де-
кабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности» определил об-
щие экономические, социальные и правовые 

основы образования предприятий при условии 
многообразия форм собственности, дал легаль-
ное определение предпринимательской дея-
тельности, Постановление Совмина РСФСР от 
18 июля 1991 г. № 406 «О мерах по поддержке и 
развитию малых предприятий в РСФСР» [7].  

Федеральным законом от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ 
«О государственной поддержке малого предпри-
нимательства в Российской Федерации»были 
систематизированы все ранее принятые норма-
тивные акты, регулирующие предприниматель-
скую деятельность [8]. Принятый закон имел ряд 
существенных недостатков. В нем отсутствовали 
критерии отнесения к малому и среднему пред-
принимательству,а также механизм оказания 
финансовой или иной помощи.  

В настоящее время законодательной основой 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства является Федеральный 
закон от 24.07.2007 г. «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [9]. При этом нужно отметить, что в 
последние годы значение малого и среднего 
предпринимательства в национальной экономи-
ке России существенно возросло.Первые лица 
государства неоднократно акцентировали свое 
внимание на необходимости развития среднего 
и малого предпринимательства.  

В 2015–2017 гг. был осуществлен ряд значимых 
мер, обращенных на изменение условий ведения 
предпринимательской деятельности. При Прези-
денте Российской Федерации был учрежден ин-
ститут Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей. Снижена административная на-
грузка на малый и средний бизнес. Так, Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» были введены ограничения 
при проведении плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства [10]. 

С целью дальнейшего развития предпринима-
тельства Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации была разработана 
«Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года» [11]. Важнейшей целью 
стратегии является развитие сферы малого и 
среднего предпринимательства как одного из 
факторов развития экономики, а также обеспе-
чения стабильного уровня занятости трудоспо-
собного населения. 

Таким образом, при рассмотрении развития 
предпринимательства в России можно прийти к 
выводу, что на протяжении длительного времени 
государство негативно относилось к развитию 
предпринимательской деятельности. И лишь в 
последние двадцать лет законодатель стал свя-
зывать развитие среднего и малого предприни-
мательства с повышением общего экономиче-
ского благосостояния. 
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Аннотация. Для управленцев, финансистов, 
владельцев, кредиторов и инвесторов крайне 
важно иметь в своем распоряжении четкие и 
эффективные инструменты, способные оценить 
финансовое состояние субъекта экономики, а 
также своевременно диагностировать финан-
совую несостоятельность предприятия. 
Подобная диагностика является не чем иным, 
как управленческой технологией, призванной 
стать частью системы управления экономиче-
ским субъектом и обеспечивать возможность 
принятия своевременных управленческих ре-
шений, в том числе, определять критерии необ-
ходимости реализации антикризисного управ-
ления. Набор инструментов такой диагностики 
должен быть формализованным, иметь стан-
дартизованные показатели и предусматривать 
возможность получения критериев, однозначно 
характеризующих экономическое состояние 
оцениваемого субъекта. Цели исследования: 
рассмотрение инструментов анализа финан-
совой несостоятельности субъекта экономики. 
Задачи исследования: проанализировать наи-
более характерные показатели финансового 
состояния субъектов экономики. Гипотеза ис-
следования: наличие универсальных стандар-
тизованных и формализованных критериев 
оценки финансового состояния субъектов эко-
номики позволяет своевременно принимать 
необходимые управленческие решения, на-
правленные на сохранение предприятия. 
Методы исследования: анализ, синтез и науч-
ная абстракция. Достигнутые результаты: про-
веден обзор и анализ методики оценки финан-
сового состояния субъектов экономики. 
 

Ключевые слова: оценка, критерии, финан-
совое состояние, финансовая устойчивость, 
финансовая несостоятельность, банкротство.  
 

   

Annotation. For managers, financiers, owners, 
creditors and investors it is extremely important to 
have the accurate and effective tools capable to 
estimate a financial condition of the subject of 
economy at the order and also in due time to di-
agnose financial insolvency of the enterprise. 
Similar diagnostics, is not what other as the admin-
istrative technology designed to become a part of 
a control system of the economic subject and to 
provide a possibility of adoption of timely man-
agement decisions, including to define criteria of 
need of realization of crisis management. 
The tool kit of such diagnostics, has to be, forma-
lized, to have the standardized indicators and to 
provide a possibility of obtaining the criteria which 
are unambiguously characterizing an economic 
condition of the estimated subject. 
Research objectives: consideration of tools of the 
analysis of financial insolvency of the subject of 
economy. 
Research problems: to analyse the most characte-
ristic indicators of a financial condition of subjects 
of economy. 
Research hypothesis: existence of the universal 
standardized and formalized criteria for evaluation 
of a financial condition of subjects of economy 
allows to make in due time the necessary man-
agement decisions directed to preservation of the 
enterprise. 
Research methods: analysis, synthesis and scientif-
ic abstraction. 
The achieved results: the review and the analysis 
of a technique of assessment of a financial condi-
tion of subjects of economy is carried out. 
 
 

Keywords: assessment, criteria, financial state, 
financial stability, financial insolvency, bankruptcy. 
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иагностика финансовой несостоятельности 
представляет собой исследовательский, 

познавательный процесс, поскольку содержит в 
своем арсенале определенные способы, мето-
ды, приемы, с помощью которых он и реализует-
ся [1]. 

Алгоритм диагностики финансовой устойчивости 
(несостоятельности) представляет собой набор 
взаимосвязанных элементов информационного, 
организационного, методического, правового и 
технического обеспечения, направленных на 
определение финансового состояния экономи-
ческого субъекта, при этом сам набор инстру-
ментов может различаться в зависимости от це-
лого ряда факторов, начиная от отрасли в кото-
рой работает анализируемое предприятие, и 
заканчивая типом экономики и политического 
режима в условиях которых то, или иное пред-
приятие функционирует. К исходным данным, 
предъявляются различные стандартизованные 
требования (формализованные критерии), в том 
числе: достоверность, полнота (достаточность), 
своевременность, значимость и т.п. Каждое из 
этих требований должно иметь определенную 
интерпретацию [2]. 

Неформальные признаки возможного банкротст-
ва могут быть поводом к более конкретизиро-
ванному исследованию положения дел. Заинте-
ресованными субъектами в оценке экономиче-
ского положения организации являются ее ак-
ционеры, наемные работники, клиенты и креди-
торы [3]. 

В России на законодательном уровне закреплен 
формализованный процесс признания хозяйст-
вующего субъекта финансово несостоятельным, 
при этом признать предприятие банкротом мож-
но только в судебном порядке при наличии четко 
прописанных в нормативно-правовых актах кри-

териев, что призвано минимизировать возмож-
ность для злоупотреблений. В то же время нор-
мативные акты никак не регламентируют крите-
рии, по которым было бы возможно заблаговре-
менное определение признаков надвигающейся 
финансовой несостоятельности и ее предотвра-
щения, в связи, с чем востребованными остают-
ся механизмы оценки финансового состояния 
предприятий, нацеленные на предотвращение 
состояний, способных привести к банкротству 
предприятия.  

В частности, неформальные признаки возможно 
надвигающегося банкротства могут быть пово-
дом к более конкретизированному исследованию 
положения дел. В этом случае множественные 
неформальные признаки банкротства группиру-
ются по двум направлениям: документарные, и 
косвенные. При этом неформальные признаки 
должны быть именно множественными, т.к. 
один-два неформальных показателя не могут 
характеризовать состояние хозяйствующего 
субъекта. Аналитическая диагностика представ-
ляет собой исследования, проводимые бескон-
тактными методами с помощью статистической 
информации с использованием методов ком-
плексного анализа, балльных оценок. 

В качестве примера подобного анализа рассмот-
рим положение дел с финансовой устойчиво-
стью ООО «Акватика», полученные на основании 
изучения данных открытых источников, а также 
на основании данных, предоставленных органи-
зацией. 

Анализ вероятности банкротства ООО «Аквати-
ка» представлен в таблице 1: за период 2016–
2018 гг. наблюдается снижение уровня ликвид-
ности активов, что указывает на недостаточность 
оборотных активов для покрытия текущих обяза-
тельств либо свидетельствует о росте расходов.  

Таблица 1 

Анализ вероятности банкротства ООО «Акватика» в 2019 г на основе данных 2016–2018 гг. 
 

№  
п/п 

Наименование 
Оцениваемого критерия 

Показатели  
за последние три года Расшифровка 

2016 2017 2018 
 Методика Э. Альтмана 0,216 0,324 2,415 Вероятность банкротства высокая 
 Методика 

Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 0,048 0,042 0,214 
Структура баланса неудовлетворитель-
на, компания имеет большую вероят-
ность банкротства 

 Методика У. Бивера: 0,007 0,004 0,005 Повышение финансовой неустойчиво-
сти, постоянные нарушения сроков оп-
ределения обязательств, что отрица-
тельно влияет на производственный 
процесс, из-за чего компания может 
попасть в кризисное состояние 

 Коэффициент Бивера 1,613 1,628 1,114 
 Коэффициент текущей ликвидности 0,924 0,962 0,976 
 Финансовый левередж – – 0 
 Коэффициент покрытия 

активов чистым 
оборотным капиталом 

0,183 0,181 198 

 Рентабельность активов 0,005 0,005 0,004 
 
Показатели, полученные по методикам                       
Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, указывают на 
то, что рейтинговое число ниже 1, что говорит о 
неудовлетворительном состоянии организации. 

Из показателей, полученных по методике                      
Э. Альтмана видно, что за 2018 год вероятность 
банкротства довольно высока. 

Наконец, по характеристикам, полученным со-
гласно модели У. Бивера, ООО «Акватика» отно-
сится к третьей группе, т.к. имеет место углубле-
ние финансовой неустойчивости. 

Стабилизационная программа для ООО «Аква-
тика» должна быть направлена на оптимизацию 
денежного оборота с целью восполнить разрыв 
между оттоком и притоком финансовых ресур-
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сов. Во избежание процедуры банкротства пер-
воочередной задачей для ООО «Акватика», яв-
ляется восстановление нормальной платеже-
способности. 

В структуре финансового оздоровления рас-
сматриваемого предприятия, в первую очередь, 
необходимо задействовать внутренние резервы 
финансовой стабильности, что не только снизит 
угрозу банкротства, но и в значительной степени 
снизит необходимость в использовании заемных 
финансов. Поиск внутренних резервов по росту 
прибыльности производственного процесса и 
достижения безубыточной деятельности может 
быть реализован в результате оптимизации ис-
пользования имеющихся производственных 
мощностей, повышения конкурентоспособности 
и снижения себестоимости производимой про-
дукции, более эффективного использования ре-
сурсов, сокращению непроизводственных за-
трат. 

Цель достижения финансовой стабильности в 
данном случае можно считать выполненной, ес-
ли будет устранена имеющаяся текущая непла-
тежеспособность, т.е., если размер поступления 
денежных средств превысит размер неотложных 
финансовых обязательств в краткосрочном пе-
риоде, что будет свидетельствовать о том, что 
угроза банкротства предприятия в небольшой 
период времени ликвидируется или будет иметь 
отложенный характер, что даст время для при-
нятия других решений в плане финансовой ста-
билизации предприятия. Гарантия финансовой 
стабильности (равновесия) в долгосрочном пе-
риоде для ООО «Акватика» может быть обеспе-

чена рядом таких мероприятий, как расширение 
ассортимента, повышение качества продукции, 
повышение объема выпуска продукции в резуль-
тате обновления оборудования и использования 
нововведений и др. 

В качестве возможных корректирующих мер для 
ООО «Акватика», для эффективного выхода из 
кризисного состояния и ликвидации нежелатель-
ных последствий могут быть использованы:  

– снижение дебиторской задолженности; 

– снижение просроченной задолженности в со-
ставе дебиторской задолженности; 

– балансирование дебиторской и кредиторской 
задолженности; 

– оптимизация запасов; 

– использование долгосрочных источников капи-
тала для финансирования капитальных вложе-
ний. 

Реализация политики антикризисного финансо-
вого управления предприятием предусматривает 
выбор и использование действенных внутренних 
механизмов финансовой стабилизации предпри-
ятия. Внутренние механизмы финансовой ста-
билизации призваны обеспечить реализацию 
срочных мер по возобновлению платежеспособ-
ности и восстановление достаточного уровня 
финансовой устойчивости предприятия, обеспе-
чивающие его выход из кризисного состояния за 
счет внутренних резервов. 
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Аннотация. В статье авторами рассматрива-
ются современные подходы определения кон-
цепции умного города с учётом тенденций на-
родонаселения мегаполисов. Новым научным 
результатом, полученным авторами, является 
введение понятия «экосистема промышленного 
парка», механизма его функционирования. 
Авторы раскрывают положительные эффекты 
от предлагаемого механизма функционирова-
ния экосистем для всех участников. Результаты, 
приведенные в статье, основываются на трудах 
как отечественных, так и зарубежных ученых, а 
также статистической информации аналитиче-
ских отчётов. 
 

Ключевые слова: умный город, экосистема, 
строительство, управление активами, промыш-
ленность. 
 

   

Annotation. In the article, the author discusses 
modern approaches to defining the concept of a 
smart city, taking into account population trends in 
megacities. A new scientific result, obtained by the 
author himself, is the introduction of the concept of 
an ecosystem of an industrial park, the mechanism 
of its functioning. The author reveals the positive 
effects of the proposed ecosystem functioning 
mechanism for all participants. The results pre-
sented in the article are based on the works of 
both domestic and foreign scientists, as well as the 
statistical information of analytical reports. 
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а современном этапе развития общества 
важную роль отводят исследованиям, по-

свящённым инновационным технологиям, свя-
занным с цифровой трансформацией сфер жиз-
недеятельности человека, а также прогресси-
рующей урбанизацией и развитием мегаполисов. 
Так,по данным Департамента ООН по экономи-
ческим и социальным вопросам,в 2018 году             
1,7 миллиарда человек (23 % мирового населе-
ния) живут в городах с числом жителей более                   
1 миллиона человека. В 2030 году прогнозирует-
ся увеличение этого показателя до 28 %, а об-
щая численность людей,живущих в городах с 
текущих 50 % возрастёт до 65 % от общего чис-
ла жителей планеты к 2050 году [8]. 

Данные тенденции закономерны, так как в горо-
дах имеется множество ценных активов и функ-
ционирует разветвлённая инфраструктурная 
сеть, однако должный надзор и эксплуатация за 
этими активами через систему городского управ-
ления, зачастую, малоэффективны.Всё это при-
водит как к положительным изменениям, так и 
негативным: загрязнению воздуха, недостаточ-
ной пропускной способностью существующей 
инфраструктуры, нехваткой ресурсов, пробле-
мам сбора и утилизации отходов, перенаселён-
ностью. 

Основная причина негативных явлений в горо-
дах не столько в слабости управления, сколько в 

Н 
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сложности и многоэтапности реализации для 
каждого конкретного города. Наиболее распро-
странённой концепцией, отражающей основные 
принципы города будущего, в настоящее время 
является концепция «умного города». 

Исследования такого явления, как «умный го-
род» (SmartCity) – относительно новое и пока не 
до конца устоявшееся междисциплинарное на-
правление, использующее данные различных 
отраслей знаний – информационных технологий, 
социологии, урбанистики, строительства, эконо-
мики, менеджмента и других. 

В наиболее обширном понятие»парадигма умно-
го города» представляется: 

– во-первых, как современный, новаторский спо-
соб достижения высокого качества жизни город-
ского сообщества; 

– во-вторых, как явление системное, интегри-
рующее в рамках единого городского простран-
ства такие направления как:  

1) умная экономика;  

2) умная мобильность;  

3) умная среда;  

4) умные люди;  

5) умная жизнь;  

6) умное управление [5]. 

В современной литературе понятие умного горо-
да раскрывается конкретнее – это термин, обо-
значающий эффективную интеграцию физиче-
ских, цифровых и человеческих систем в искус-
ственной среде для обеспечения устойчивого, 
процветающего и инклюзивного будущего для 
своих граждан [9]. Аббревиатура SMART, по 
мнению известного экономиста 20 века содержит 
в себе следующий смысл: specific(конкретный), 
measurable(измеримый), achievable (достижи-
мый), realistic (реалистичный) и time (определён-
ный во времени) [15]. Необходимое условие ум-
ного города – это город который использует ин-
формационно-коммуникационные технологии 
для удовлетворения потребностей рынка (жите-
лей города) с общественным вовлечением в 
процесс [14] умный город – это такой населен-
ный пункт, в котором инвестиции в человеческий 
и социальный капитал, традиционные и совре-
менные коммуникационные инфраструктуры 
поддерживают обеспечение устойчивого эконо-
мического развития и высокое качество жизни, с 
рациональным управлением природными ресур-
сами, за счет совместного действия и взаимо-
действия [12]. 

Таким образом, в наиболее общем смысле, ум-
ный город – это многокомпонентный процесс 
развития устойчивого и пригодного для жизни 
города, способного реагировать на новые по-
требности жителей, вызовы окружающей реаль-
ности с учётом современного развития техники и 
технологий. 

Формирование концепции умного города требует 
значительных инвестиций, так Минстрой России 
планирует потратить 13 млрд руб. при реализа-
ции проекта развития умных городов до конца 
2024 года [7]. 

В числе целевых показателей проекта: 

– перевод информации в сферах ЖКХ, благоуст-
ройства, градостроительства и архитектуры в 
машиночитаемый вид; 

– создание цифровых инструментов участия жи-
телей в принятии решений по вопросам город-
ского развития; 

– рост доли УК и ресурсоснабжающих предпри-
ятий, применяющих автоматизированные систе-
мы диспетчеризации; 

– увеличение числа многоквартирных домов, 
подключенных к автоматизированным системам 
учета коммунальных ресурсов. 

Возможность более эффективного управления 
активами города, модернизации и использова-
ние их для целей вне их первоначальной роли, 
является значительной и выгодной для городов 
несмотря на значительные первоначальные ин-
вестиции. Так, в Барселоне, Сингапуре, Мель-
бурне активно внедряют технологии «умного» 
сбора мусора, «интеллектуальной» парковки, 
автоматической системы регулирования транс-
портных потоков. 

Как заявляют представители городской админи-
страции Барселоны [16], программа «Умный го-
род» дала 47 тысяч новых рабочих мест, а сис-
темы сенсорных парковок, умного освещения и 
водоснабжения экономят более $150 млн в год. 
По прогнозам компанииCisco, к 2025 году куму-
лятивный экономический эффект упомянутых 
программ может достичь 906 млн долларов, 
включая увеличение туристических трат на                       
94,1 млн долларов [3]. В другом испанском горо-
де Сантандер внедрили систему умных датчиков 
и термостатов, которые в совокупности с цен-
трами обработки данных позволяют оперативно 
получать данные и использовать их для целей 
управления городом [13]. 

Умный город – это комплекс программно-техни-
ческих решений и организационных мероприя-
тий, направленных на эффективное использова-
ние всех видов ресурсов и создающих условия 
для удобства получения различных услуг и их 
оплаты, включая ЖКХ, транспорт, парковки, ме-
дицинские и государственные услуги [6]. Таким 
образом, концепция умного города нераздельно 
связана с информационными технологиями и 
системами, а также с социальной инфраструкту-
рой, что в совокупности способствует созданию 
безопаснойи комфортной жизнедеятельности 
граждан. 

Но всё же, умный город – это не только процесс 
создания чего-то принципиального нового и это 
не исключительно компьютерные данные, необ-
ходимо улучшать существующие сейчас активы – 
будь то здания, инфраструктура, оборудование 
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или работа с данными, которая должна быть 
комплексной и удобной для аналитики и даль-
нейшего использования. 

Очевидно, что улучшение управления активами 
следует рассматривать как возможность упро-
щения операций и сокращения потерь и отходов 
и существует значительный потенциал сбереже-
ний и доходов в этом подходе. И если этот под-
ход реализовывать, это не только эффективное 
управление рисками, но и возможность увидеть 
подлинную прибыль в стоимостном выражении 
[4]. 

Если говорить о концепции умного города, то 
нельзя не коснуться вопросов, связанных с ин-
фраструктурой, развитием промышленности.По 
мнению члена Китайской инженерной академии 
Ву Хэцюаня, развитие умных городов, вовлече-
ние в процесс все большего числа промышлен-
ных предприятий сможет значительно укрепить 
индустрию информационных технологий Китая, 
подстегнуть экономику страны для дальнейшего 
развития [17]. В то же время, существующие и 
вновь создаваемые индустриальные паркибази-
руются на концепции достижения синергизма, 
суммирующего эффекта, заключающегося в ин-
теграции производств и производственных про-
цессов, таким образом, это увеличение его 
функциональности без интеграции с внешними 
системами и звеньями [2].  

Одновременно с этим существуют инфраструк-
турные ограничения, которые приводят к лими-
тированному использованию возможностей про-
мышленных парков.Возможным путём интегра-
ции промышленных парков в концепцию умного 
города является создание так называемой эко-
системы. 

Основной принцип любой экосистемы – взаимо-
связь и взаимодействие её частей, ведущее к 
развитию [10, 11]. Так, экосистема цифровой 
отрасли – это среда, обеспечивающая условия 
для инновационного развития и распростране-
ния цифровых сервисов, цифровых продуктов, 
приложений и устройств в конкретном секторе 
цифровой экономики [1]. Целью данной экоси-
стемы является оптимизация механизма полу-
чения требуемой информации, услуг, сервисов; 
при этом, у потребителя нет необходимости за-
думываться о том, как устроена работа отрасли, 
в целом, и как работают обеспечивающие ее 
информационные системы.  

Индустриальные парки как вид промышленной 
недвижимости, в целях интеграции в рамках со-
временной концепции развития городов, интен-
сивного развития, должны эволюционировать в 
экосистемы, объекты ценности, которые могут 
быть связаны с другими типами объектов, необ-
ходимых для их роста, к примеру, с социальны-
ми объектами городов. 

Таким образом, экосистема расширяет возмож-
ности государственно-частного партнерства при-
вовлечение различных отраслей экономики в 

концепцию умного города, предоставляя воз-
можность присоединения для бизнес сообщест-
ва – создателей новых услуг, продуктов, инстру-
ментов. 

Совокупность предлагаемых решений позволит 
обрести новые ценности как для жителей горо-
дов, так и для бизнес – сообщества, благодаря 
эффективной и взаимовыгодной кооперации 
участников экосистемы.Иначе говоря, промыш-
ленный парк, используя преимущества социаль-
ных объектов, их коммуникационные, инфра-
структурные возможности в качестве посредни-
ка, сможет дополнительно переносить их цен-
ность до целевых групп – клиентов, партнёров, 
других заинтересованных лиц. В свою очередь, 
клиенты смогут получать большую выгоду для 
себя в зависимости от деловой активности рези-
дентов. 

Что касается выгоды города, то социальный 
объект увеличивает свою стоимость без допол-
нительных ресурсов, которые было бы необхо-
димо извлекать из бюджета города для разви-
тия, поддержания и улучшения.Схема реализа-
ции предлагаемой экосистемы, её особенностей 
продемонстрирована на рисунке 1. 

Как видно из схемы промышленные парки осу-
ществляют свою хозяйственную деятельность в 
установленных границах в основном с помощью 
функционально – необходимых, как правило, 
производственных объектов недвижимости, та-
ким образом, капитализация резидентов осуще-
ствляется в рамках указанного замкнутого конту-
ра.  

Если же рассматривать различные типы индуст-
риальных парков, то парки, создаваемые по типу 
Гринфилд, обладают бо�льшим потенциалом для 
роcта капитализации путём вовлечения новых 
объектов недвижимости, возводимых на терри-
тории данного индустриального парка, нежели 
парки, создаваемые по типу Браунфилд, в связи 
с ограниченными возможностями для расшире-
ния инфраструктуры. 

Разомкнутый контур режима функционирования 
подразумевает вовлечение объектов недвижи-
мости за пределами промышленного парка, ко-
торые уже имеют определённый уровень капи-
тализации, что в свою очередь создаёт условия 
для ускорения капитализации проектов резиден-
тов. 

В рассматриваемой схеме (рис. 1.) основным 
критерием эффективности проектов резидентов 
деятельности парков является срок окупаемости 
и объём капиталовложений. Индустриальный 
парк может функционировать в рамках контура 
как замкнутого, так и разомкнутого режима функ-
ционирования, таким образом, вовлекая в свою 
деятельность различные объекты города соци-
ального назначения. Это соответствует концеп-
ции умного города в части эффективного ис-
пользования всех ресурсов города и способству-
ет решению социально-экономических задач. 
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Рисунок 1 – Схема реализации преимуществ предлагаемой экосистемы  
в рамках взаимодействия бизнес среды и объектов социального назначения 

 
Но учитывая, что социальный объект сам по се-
бе имеет известный уровень капитализации, то 
при соединении интересов социального объекта 
и индустриального парка образуются следующие 
эффекты. Деловая активность индустриального 
паркаBrownfield (а вместе с тем, и общая ка-
питализация) может повышаться динамичнее, 
чем у аналогичного парка в чистом поле 
(GreenfieldPark), и проекты в рамках контура ра-
зомкнутого режима функционирования позволя-
ют сократить период окупаемости бизнеса. 

Таким образом, совокупность режимов при со-
единении интересов объектов социального на-
значения города и резидентов парка позволяет 
промышленным паркам и их резидентам осуще-
ствлять свою деятельность более эффективно. 
Возможные варианты функционирования экоси-
стемы индустриального парка представлены на 
рисунке 2. 

Представляется возможным, что городские объ-
екты социального назначения могут быть ис-
пользованы под различные площадки для про-
ведения переговоров как офисы управления 
проектами, офисы подбора персонала, офисы 
для взаимных расчётов между поставщиком и 
клиентами и т.д. К примеру, в строительстве за 
счёт факторинга резиденты индустриального 
парка имеют реальную возможность увеличения 
выручки и, как следствие, прибыли при примене-
нии отсрочки платежей. Всё это формирует ос-
нову экосистемы индустриального парка с дей-
ственными механизмами получения выгод для 

всех её участников (властей города, представи-
телей бизнеса, горожан). 

Таким образом, предлагаемая экосистема явля-
ется одним из возможных факторов для форми-
рования, развития и эффективного функциони-
рования умных городов, позволяющая интенсив-
нее использовать имеющиеся ресурсы, сокра-
щать расходы, и для этого существует ряд при-
чин, основные из которых: 

1. Возможность вовлечения в хозяйственную 
деятельность индустриального парка социаль-
ных объектов города позволяет найти резервы 
снижения затрат, увеличить масштаб присутст-
вия индустриального парка и повысить эффек-
тивность производственной деятельности, в 
свою очередь клиенты предпочитают быть в не-
посредственной близости от своего контрагента, 
что позволяют осуществлять объекты социаль-
ной недвижимости, которые функционируют в 
рамках предложенной экосистемы. 

2. Аккумулирование городом трудовых ресурсов 
высокой квалификации на основе поддержки 
развития индустриальных парков, что в свою 
очередь положительно сказывается на конечных 
результатах деятельности участников системы 
взаимодействия. 

3. Привлечение новых инвестиций в экономику 
города за счет организации новых бизнес схем и 
процессов, играющих важную роль в инноваци-
онном развитии промышленных предприятий.  

 
 
 
 



140 

 
 

Рисунок 2 – Возможный механизм функционирования экосистемы индустриального парка 
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существует большая неоднородность, и выгоды 
кажутся более значимыми для стран с высоким 
уровнем дохода. Хотя последствия междуна-
родной торговли для благосостояния государ-
ства были в значительной степени изучены как 
в теоретической, так и в эмпирической литера-
туре, последствия участия в ГЦС остаются ме-
нее изученными. Можно подтвердить тот факт, 
что «переход» к более высокотехнологичным 
секторам ГЦС имеет место, но этот факт не 
является ключевым, можно предположить, что и 
другие факторы имеют значение.  
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а последние два десятилетия торговля и 
производство стали все более активно раз-

виваться из-за того, что обычно называют гло-
бальными цепочками создания стоимости (GVC) 
или глобальными цепочками поставок. Достиже-
ния в области информационных и транспортных 
технологий, а также снижение торговых барье-
ров позволили фирмам разделить производство 
на задачи, выполняемые в разных местах, чтобы 
воспользоваться различными факторами затрат. 
Такая фрагментация производства означает, что 
промежуточные товары и услуги пересекают 
границы несколько раз вдоль цепочки, часто 
проходя через многие страны более одного раза. 
Эти сложные глобальные производственные 
механизмы изменили характер торговли. 

Хотя последствия международной торговли для 
благосостояния были в значительной степени 
изучены как в теоретической, так и в эмпириче-
ской литературе, последствия участия в ГЦС 
остаются менее изученными.В развитых странах 
ГЦС предоставляют доступ к более конкуренто-
способным ценам, более широкому ассортимен-
ту и экономии от масштаба. Между тем, для 
стран с развивающейся экономикой GVC рас-
сматриваются как быстрый путь к индустриали-
зации. Важно отметить, что фрагментированное 
на международном уровне производство позво-
ляет развивающимся странам присоединяться к 
существующим цепочкам поставок, а не вы-
страивать их самостоятельно. С увеличением 
сложности товаров, присоединение к цепочке 

З 
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поставок устраняет необходимость получения 
сравнительных преимуществ в широком спектре 
этапов производства внутри страны. 

Эмпирические исследования вышеупомянутых 
эффектов участия GVC были ограничены, но эта 
область исследований расширяется с увеличе-
нием доступности данных. Ранее проведенные 
эмпирические работы над GVC документировали 
значительный рост фрагментации производства. 

Основополагающие работы Hummels, Ishii и                  
Yi [1] и Hummels, Rapoport и Yi [4] показывают, 
что ГЦС ответственны за большую долю роста 
торговли в мировой торговле с 1970–1990-х го-
дов. Работы JohnsonandNoguera [6, 7] и Bald-
winand Lopez-Gonzales [3] показывают, что этот 
рост еще более ускорился в 2000–2009 годах. 
Темпы расширения цепочек поставок замедли-
лись после глобального финансового кризиса, 
что способствовало значительной части замед-
ления торговли в этот период [10]. Ключевым 
шагом в анализе ГЦС был выдвинут основопола-
гающие работы Koopman и др. [5], Wang и др.              
[2, 3], которые предложили методологии для 
расчета валовых торговых потоков на источники 
добавленной стоимости. С тех пор такие данные 
и методология стали доступны исследователям 
в рамках нескольких инициатив. К ним относятся 
статистика по добавленной стоимости торговли 
(охватывающая 63 страны), Всемирная база 
данных ввода-вывода (43 страны) и совсем не-
давно база данных Eora Multi-Region Input-Output 
(MRIO) для 189 стран. При наличии этих данных 
акцент смещается на анализ влияния ГЦС на 
экономические результаты [10, 11]. Существует 
тенденция к росту участия в GVC, измеряемую 
как сумма так называемых прямых и обратных 
связей в вертикальной специализации. В период 
с 2000 по 2013 год доля экспорта, который была 
вовлечена в торговлю GVC, увеличилась с 60 до 
70 процентов в Европе. За тот же период, это 
соотношение увеличилось в среднем на 5 про-
центов в странах Азии и Запада. Несмотря на то, 
что существует значительная разнородность 
между государствами внутри союза, Европа тес-
но интегрирована через ГЦС, что отражает ста-
тус Европейского союза (ЕС) как единого рынка и 
зоны свободной торговли. Кроме того, зарубеж-
ные производственные связи в зоне евро сопос-
тавимы по величине с другими важными торго-
выми блоками, включая Китай, с растущейдолей 
услуг в цепочках создания стоимости. 

Можно отметить, что Европа как регион отлича-
ется высокой степенью интеграции, как и Юго-
Восточная Азия. Маленькие открытые страны, 
как правило, имеют больше обратных связей. 
Экспортеры сырьевых товаров, такие как Россия 
и страны Ближнего Востока и Африки, демонст-
рируют высокие прямые связям, что доказывает 
факт о том, что экспорт товаров из этих стран 
является значительным в производстве других 
стран-участников ГЦС. Однако страны с высоки-
ми форвардными связями не ограничиваются 
только экспортом сырья.Соединенные Штаты 
показывают высокие значения из-за крупной до-
ли экспорта финансовых услуг, которые, как 

правило, используются в качестве промежуточ-
ных ресурсов в ГЦС. 

С точки зрения секторов экономики важным на-
правлением стало увеличение торговли услуга-
ми в ГЦС и «сервисизация экспорта» обрабаты-
вающей промышленности. Доля экспорта услуг в 
общем мировом экспорте увеличилась на 15 за 
2000–2013 гг. Что еще более важно, доля экс-
порта услуг в мировом экспорте почти вдвое 
больше, чем показывают официальные стати-
стические данные о валовом экспорте. Разница 
между этими двумя понятиями отражает тот 
факт, что часть экспорта обрабатывающей про-
мышленности является добавленной стоимо-
стью в секторе услуг. Это подтверждается выво-
дами МВФ о росте «сервисизации производства» 
[9]. 

Глобальные цепочки стоимости организованы 
по-разному в разных странах и секторах. Нельзя 
не отметить несколько интересных наблюдений. 
В то время как крупнейшими цепочками стоимо-
сти, с точки зрения валового экспорта, являются 
секторы электротехники и машиностроения Ки-
тая и Германии, финансовые и деловые услуги 
США создают наибольшую стоимость. Это со-
гласуется с исследованиями на уровне продук-
тов, которые, например, обеспечивают разбивку 
экспорта iPhone в Китай на добавленную стои-
мость, созданную в Китае, по сравнению с ди-
зайном, исследованиями и маркетингом в США. 
Стоит также отметить, что ГЦС одного и того же 
сектора, похоже, организованы по-разному в 
разных странах. Например, секторы электротех-
ники и машиностроения в Китае и Германии 
имеют сходные индексы участия GVC. Тем не 
менее, индексы в китайском секторе электротех-
ники и машиностроения выше, что предполагает 
более длинные цепочки поставок из-за больших 
расстояний до потребителей. Цепочки поставок 
автомобилей (транспортное оборудование) в 
Германии и США также имеют разные характе-
ристики: в Германии наблюдается высокое уча-
стиев GVC, а также большее количество этапов 
реализации. 

Подтверждается факт о том, что производствен-
ный сектор и сектор услуг по-разному участвуют 
в GVC. Кроме того, необходимо рассмотреть как 
прямые, так и обратные меры участия, чтобы 
получить более полную картину участия стран в 
GVC. Существует большая степень неоднород-
ности в участии GVC, а также в позиционных 
мерах по странам и отраслям. Важно использо-
вать эту неоднородность для изучения взаимо-
связи между участием в GVC и доходом на душу 
населения, а также его детерминантами (уро-
вень инвестиций, человеческий капитал и произ-
водительность). 

Результаты показывают, что участие в глобаль-
ных цепочках создания стоимости, а не в тради-
ционной торговле, может положительно повли-
ять на экономические показатели стран, хотя 
выгоды могут быть неоднородными. Страны с 
доходом выше среднего и с высоким уровнем 
дохода, по-видимому, выигрывают от такого уча-
стия, в то время как мы не видим значительных 
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последствий для стран с низким и средним уров-
нем дохода. 

В то время как участие GVC повышает произво-
дительность и уровень доходов, «продвижение» 
к более высокотехнологичным секторам не ка-
жется автоматическим и частым. Для многих 
стран, которые вносят свой вклад в основные 
глобальные цепочки поставок, наблюдается не-
значительный сдвиг в отраслевой структуре их 
участия. Здесь также существует большая неод-
нородность. В частности, есть случаи крупных 
преобразований в Азии (в меньшей степени в 
Европе), в частности переход к высокотехноло-
гичным услугам со стороны США, Китая, Герма-
нии и Японии. 

Такие характеристики как деловая среда и хо-
рошая инфраструктура, также влияют на участие 
стран в ГЦС. Высокая степень исполнения кон-
трактов, а также верховенство права облегчают 
участие страны в глобальной цепочке создания 
стоимости как на стороне экспорта, так и насто-
роне импорта. Аналогичным образом, легкость 

ведения бизнеса, подкрепленная количеством 
процедур, необходимых для создания бизнеса, а 
также общее качество инфраструктуры, играют 
роль определяющих факторов участия GVC. 
Однако высокие затраты на рабочую силу в экс-
портирующей стране снижают ее конкурентоспо-
собность и, следовательно, участие в GVC, хотя 
это не является фактором для стран-импор-
теров. 

Кроме того, качество инфраструктуры и удель-
ные затраты на рабочую силу являются важны-
ми факторами, определяющими участие в 
GVC.Можно сделать вывод о том, что восходя-
щие секторы и услуги более чувствительны к 
торговым барьерам. 

Что это значит для политики? Помимо обычного 
призыва к улучшению инфраструктуры, совер-
шенствованию институтов, учитывая постепен-
ный рост услуг в торговле ГЦС, также необходи-
мо лучше понять барьеры для торговли услуга-
ми, тип реформ и торговых соглашений, которые 
могут потенциально способствовать этому. 
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Аннотация. В данной статье авторами рас-
смотрены вопросы ущерба от дорожно-
транспортных происшествий. В России опреде-
ление стоимости ущерба от дорожно-
транспортных происшествий зачастую сводит-
ся к оценке стоимости поврежденного транс-
портного средства, особенно при наступлении 
страхового случая [1]. Однако ущерб от ДТП –
это сложный показатель, который включает в 
себя как прямые, так и косвенные потери не 
только у участников ДТП, но и у других субъек-
тов, а так же страны, в целом [2]. 
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Annotation. In this article the authors consider the 
issues of damage from road accidents. In Russia, 
the determination of the cost of damage from 
road accidents is often reduced to the assessment 
of the cost of the damaged vehicle, especially in 
the event of an insured event. However, the dam-
age caused by an accident is a complex indica-
tor, which includes both direct and indirect losses 
not only for road accident participants, but also 
for other entities, as well as the country as a whole. 
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России определение стоимости ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

зачастую, сводится к оценке стоимости повреж-
денного транспортного средства, особенно при 
наступлении страхового случая [1]. Однако 
ущерб от ДТП – это сложный показатель, кото-
рый включает в себя как прямые, так и косвен-
ные потери не только у участников ДТП, но и у 
других субъектов, а так же страны, в целом [2]. 

Количество транспортных средств в России по-
стоянно растет. В 2017 году парк подвижного 
состава составил 49,7 млн единиц. В общем ко-

личестве легковые автомобили составляют            
84 %, грузовые – 7,5 %, автобусы – 1 %. Для ка-
ждого типа транспортных средств средний 
ущерб от ДТП может существенно отличаться, 
но учитывая долю легковых автомобилей в об-
щем парке, можно предположить, что суммарный 
ущерб от ДТП с участием легковых автомобилей 
будет наибольшим [1, 2]. 

Рассмотрим статистику ДТП по России, согласно 
данных [3] (рис. 1). Общее количество ДТП со-
ставило в 2015 году – 184 тыс., в 2016 году – 
173,7 тыс., в 2017 году – 169,4 тыс. 

В 
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Рисунок 1 – Аварийность в России за 2016–2018 гг. 
 
В России за последние три года наметилась 
тенденция к снижению количества ДТП, погиб-
ших и пострадавших. Выявлена линейная функ-
ция снижения аварийности. Изменение общего 
количества ДТП можно описать следующей за-
висимостью: y = –7284x + 190277, среднеквадра-
тическое отклонение 0,9457. Изменение количе-
ства погибших: y = –2013x + 24863, среднеквад-
ратическое отклонение 0,9508. Изменение числа 
пострадавших: y = –7907x + 238387, среднеквад-
ратическое отклонение 0,9759. Таким образом, 
наибольший темп изменения наблюдается по 
количеству погибших в ДТП. 

Одним из основных принципов обеспечения 
безопасности дорожного движения (БДД) в Рос-
сии является «приоритет жизни и здоровья гра-
ждан, участвующих в дорожном движении, над 
экономическими результатами хозяйственной 
деятельности» [4], однако оценка экономических 
показателей реализации программ и мероприя-
тий по повышению БДД необходима прежде все-
го для оценки бюджетной эффективности госу-
дарственных инвестиций. Мероприятия по по-
вышению БДД реальной прибыли не приносят, 
их эффективность заключается в уменьшении 
количества ДТП и снижении тяжести их послед-
ствий. Следовательно, важное значение приоб-
ретает точность и достоверность определения 
стоимости ущерба от ДТП на макроуровне. 

ДТП совершаются в различных дорожных усло-
виях, разных условиях движения и имеют раз-
личные последствия, соответственно и их эко-
номические последствия существенно отлича-
ются [3]. [5]. В таблице 1 представлены резуль-
таты расчетов стоимости ущерба от ДТП, актуа-
лизированные на 01.01.2018 г. [6]. 

Величины потерь от ДТП без разделения по от-
четности определены в соответствии с соотно-
шением отчетных и неотчетных ДТП – на доро-
гах в равнинной и холмистой местности отчет-
ные ДТП – 63 %, в горной – 86 %, в городах –                          
34 % (табл. 2). 

Тяжесть ДТП и величина потерь зависит от до-
рожных условий, поэтому при оценке потерь не-
обходимо детально их анализировать (табл. 3), а 
также от видов ДТП (табл. 4).  

Приведенные выше значения могут служить ос-
новой для определения ущерба на каком-либо 
участке дороги за определенный период, когда 
известно только количество ДТП, год возникно-
вения и отсутствуют данные о пострадавших и 
ущербе от повреждения груза, транспортных 
средств и объектов транспортной инфраструкту-
ры [4, 5] [7]. 

 

Таблица 1  

Средние потери национальной экономики от ДТП  
на загородных автомобильных дорогах и магистральных улицах городов, тыс. руб. 

 

Дорожные условия Отчетные 
Без разделения  
по отчётности 

Дороги в равниной и холмистой местности 6030,57 3830,94 
Горные дороги 9120,78 7856,78 
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Таблица 2  

Средние потери от одного ДТП в городах без разделения по отчетности, тыс. руб. 
 

Тип города Население, тыс. чел. Средние потери  
от одного ДТП, тыс. руб. 

Малый < 50 1726,16 
Средний 50–100 1336,38 
Большой 100–250 985,58 
Крупный 250–500 762,84 
Крупнейший > 500 1035,70 

 
 

Таблица 3  

Средние потери от отчетного ДТП в различных дорожных условиях, тыс. руб. 
 

Дорожные условия Дороги в равниной  
и холмистой местности Горные дороги 

– прямолинейные горизонтальные участки 6314,38 8675,31 
– железнодорожные переезды 6308,82 5512,55 
– населенные пункты 6208,58 8992,13 
– пересечения в разных уровнях 6191,88  
– недостаточная ширина обочин 5351,05  
– пересечения в одном уровне 4894,48 5629,48 
– мосты и путепроводы 9978,28 11676,59 
– боковые препятствия 8285,54 8090,76 
– скользкое покрытие 6548,25 8998,26 
– участки дорог с продольными уклонами 6542,48 12222,28 
– кривые в плане 4610,50 9577,37 
– недостаточная видимость в плане и профиле 4582,66 6292,11 
– при отсутствии ограждений  16660,17 
– сочетание кривых в плане и профиле  9577,37 

 
Таблица 4 

Средние потери при различных видах отчетных ДТП, тыс. руб. 
 

Вид ДТП Дороги в равниной  
и холмистой местности Горные дороги 

– съезд с дороги 7277,68  
– наезд на пешехода 7266,55 8190,88 
– наезд на стоящее транспортное средство 6492,56 8987,13 
– опрокидывание 5390,05 5651,76 
– наезд на препятствие 5145,06 7533,82 
– съезд с мостов и путепроводов 13168,89 16660,17 
– встречное столкновение 8519,40 9883,62 
– наезд на велосипедиста 7422,46 6564,96 
– боковое столкновение  4621,63 6409,04 
– наезд на впереди едущее транспортное средство 4505,50 5178,46 
– наезд на животных 3296,40 3084,80 
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Аннотация. В статье проанализированы аг-
рарные реформы 1861 г. и 1906 г., становле-
ние новых форм земельной собственности, 
развитие сельскохозяйственного производства, 
хлебная торговля крупнейшихэкспортеров зер-
на – США и России, логистика хлебного рын-
ка.Исследована динамика хлебных цен. Рас-
крыта динамика развития кооперативного дви-
жения, показана роль кооперации в решении 
важнейших для крестьян проблем. Эволюция 
сельского хозяйства в России на рубеже столе-
тий не привела к доминированию частной соб-
ственности на землю, к развитию фермерства. 
Для глубоких изменений в традиционной кре-
стьянской среде необходима смена не одного 
поколения. 
 
 

Ключевые слова: аграрная реформа, зе-
мельная собственность, хлебная торговля, ло-
гистика хлебного рынка, кооперация. 
 

   

Annotation. The article analyzes the agrarian 
reforms of 1861. and 1906, the formation of new 
forms of land ownership, the development of agri-
cultural production, grain trade of the largest grain 
exporters – the United States and Russia, the logis-
tics of the grain market. The dynamics of grain 
prices is investigated. The dynamics of develop-
ment of cooperative movement is opened, the 
role of cooperation in the solution of the most im-
portant problems for peasants is shown.The evolu-
tion of agriculture in Russia at the turn of the cen-
tury did not lead to the domination of private 
ownership of land, to the development of farming. 
For profound changes in the traditional peasant 
environment, it is necessary to change more than 
one generation. 
 

 
Keywords: agrarian reform, land ownership, grain 
trade, grain market logistics, cooperation. 
 

                                                                       

 
стория изучения капиталистической эво-
люции аграрного сектора России насчиты-

вает более 150 лет, но до сих остается много 
«белых» пятен, дискуссионных сюжетов, что со-
храняет актуальность рассматриваемой темы. 
Надежды на быстрые перемены в базовой от-
расли российской экономики после реформы 
1861 г. не оправдались. Развитию рыночных от-
ношений мешали сохранявшиеся от предыдущих 
времен институты – община, круговая порука, 

периодический передел земли, а также финан-
совые тяготы, лежавшие на плечах основного 
производителя – крестьянина. Несмотря на изу-
чение передового, на тот момент, американско-
го, опыта организации производства и торговли 
сельскохозяйственной продукцией, изменить 
систему, сложившуюся в России, не удалось. В 
началеXX в. для решения глубинных проблем 
отрасли потребовалась еще одна реформа. 

И 
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 Основными источниками для написания статьи 
являются монографии и статьи отечественных 
ученых и государственных деятелей, опублико-
ванные в России в XIX–XX вв. Использованы 
сюжеты из авторитетных энциклопедий, нарра-
тивные и статистические источники. В ходе ис-
следования применялись как общенаучные, так 
и специальные методы: логический, сравнитель-
ный, статистический. 

В пореформенный период состояние сельского 
хозяйства, перспективы его развития были 
предметом серьезного обсуждения в обществе и 
среди ученых.Отмечалось, что на рубеже двух 
столетий проблем в аграрном секторе не стало 
меньше, чем после отмены крепостного права; 
наоборот, прибавились другие, вызванные к 
жизни капиталистической эволюцией сельского 
хозяйства. Всех участников дискуссий объеди-
няло понимание, что кризис крестьянского хо-
зяйства означает кризис всей экономической 
жизни страны. Но решения проблем предлага-
лись разные. 

Сторонники быстрой модернизации считали, что 
агрокультура – это форма индустрии, следова-
тельно, развивать ее нужно так же, как развива-
лась промышленность в XIX в. – двигаться от 
небольших, разнообразных производственных 
единиц к похожим друг на друга крупным, стре-
миться к уменьшению их количества. Мелкое 
крестьянское хозяйство является неперспектив-
ной формой организации труда, анахронизмом, и 
чем быстрее его удастся ликвидировать, тем 
лучше для прогресса. Особое распространение 
эта точка зрения получила в период, когда мини-
стром финансов страны стал С.Ю. Витте. Сто-
лыпинская реформа стала некоторым отступле-
нием от генеральной линии, но убеждение в 
бесперспективности крестьянского хозяйства 
сохранялось. 

В рамках комиссии Министерства внутренних 
дел, которой руководили В.К. Плеве и А.С. Сти-
шинский, сформировалось мнение, что развитие 
сельского хозяйства должно идти эволюционным 
путем, не следует форсировать ликвидацию 
мелких хозяйств: по мере развития рынка нежиз-
неспособные хозяйства исчезнут сами. Но сле-
дует приложить усилия к распространению со-
временных систем земледелия, внедрению 
сельскохозяйственной техники, применению 
удобрений, распространению агрономических 
знаний [15, c. 256–260]. 

Третий подход, выработанный комиссией Мин-
фина под руководством будущего премьера                     
В.Н. Коковцова, можно назвать институциональ-
ным. В его рамках сформировалось мнение, что 
обнищание крестьянства – следствие столкно-
вения натурального хозяйства с денежным. Та-
кая трансформация требует средств, найти ко-
торые в натуральном укладе довольно трудно. В 
этом причины упадка, однако, выправить ситуа-
цию, ограничившись лишь экономическими ме-
рами, нельзя; необходимы социальные, право-
вые, культурные подвижки. 

В своих исследованиях аграрных проблем Рос-
сии, опубликованных ранее, авторы статьи при-

шли к выводу о преемственности реформ 1861 и 
1906 гг. в части формирования института част-
ной собственности на землю, а также о схожести 
причин их незавершенности. 

Общий план макроэкономической стабилизации 
был подготовлен и реализовывался в период 
руководства министерством финансов С.Ю. Вит-
те. Движущей силой развития экономики он счи-
тал строительство железных дорог как инстру-
мента развития промышленности, снижения 
транспортных издержек, роста товарооборота и 
связанности региональных рынков.  

Развитие сети железных дорог ускорило рост 
хлебной торговли: в 1860-е гг. среднегодовой 
вывоз пшеницы, ржи, ячменя и овса не превы-
шал 88 млн пудов; в 1870-е гг.он поднялся до 
218 млн пудов, в 1880-е гг. – до 298 млн пудов, 
ав1890-е гг. достиг 388 млн пудов [6]. 

Преобразования, проведенные Витте, обеспечи-
ли впечатляющие результаты: в 1890-е гг. еже-
годные темпы прироста промышленного произ-
водства составили 15–20 %, в 4 раза превысив-
темпы прироста 1880-х [16, c. 280]. Укрепление 
рубля на основе «золотого стандарта», введен-
ного с 1897 г., позволило реструктуризировать 
государственный долг: процентные ставки по 
старым займам снизились с 4,7 % (1887 г.) до                 
3,8 % (1897 г.), а ежегодные выплатыпо государ-
ственному долгу сократились до 20 % расходной 
части бюджета [16, c. 205]. 

Реформы Витте создали предпосылки для раз-
вития экономики, но не преодолели фундамен-
тальных проблем неразвитости внутреннего 
рынка, дефицита инвестиций, зависимости пла-
тежного баланса от вывоза зерна. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции про-
должал расти абсолютно и давал в 1896 г.                     
77,7 % экспортных доходов (534,9 млн рублей), 
но его доля всё-таки снижалась – до 81,6 % в 
1887 г. При этом экспорт зерна и муки составлял 
322,5 млн рублей, т.е. две трети сельскохозяйст-
венного и половину всего экспорта государства 
[16, c. 231–232]. 

Не прошло и полувека, как в России потребова-
лось новая аграрная реформа. Первая, Великая 
реформа 1861 г., как назвали её современники, 
не разрешила главный для России вопрос – во-
прос о земле. Проведение второй реформы ста-
ло делом уже другого реформатора – П.А. Сто-
лыпина. 

К началу XX в. в стране сложилась сложная сис-
тема поземельных отношений.По формам соб-
ственности земля в 1905 г. распределялась сле-
дующим образом: 

– казенные земли (150 млн десятин) принадле-
жали государству, но располагались главным 
образом в Сибири и Северном крае; 

– надельные земли, находившиеся в неполной 
(без права продажи) собственности крестьянских 
общин или крестьянских дворов (138,7 млн деся-
тин в европейской части России) [11, c. 831]. 
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– общинные земли (до 80 % крестьянских зе-
мель). Крестьяне имели право пользоваться 
землей, передавать ее по наследству, сдавать в 
аренду, но продавать – лишь после выплаты 
государству выкупных платежей [5, c. 15]; 

– частные земли: 53 млн из 86 млн десятин при-
надлежало дворянам, а крестьяне, хотя и увели-
чили свои владения в 4 раза после 1861 г., вла-
дели только 13,2 млн десятин [14, c. 823]; 

– остальные земли относились к удельным (фа-
милии Романовых), кабинетским (императорско-
го двора), монастырским, церковным, городским 
и т.д. 

Крупнейшим собственником частных земель ос-
тавалось дворянское сословие, доля которого в 
частном землевладении составляла 62 %. По-
мещичьи имения располагались, как правило, на 
плодородных землях, имели более высокий тех-
нический уровень и урожайность в среднем на 
20–25 % выше, чем в крестьянских хозяйствах                   
[8, c. 89]. 

Малоземелье, отсталость крестьянских хозяйств 
и финансовые проблемы обостряли аграрную 
ситуацию в стране весь пореформенный период. 
Перед реформой 1861 г. средняя цена 1 десяти-
ны земли в нечерноземных губерниях составля-
ла 25–35 руб., в черноземных – 35–40 руб. Через 
35 лет (1896 г.) средняя цена десятины земли, 
купленной через Крестьянский банк, составляла 
49 руб., а заложенной в Дворянском банке –             
63 руб. Но уже в 1901 г. для первой категории 
она составила 91 руб., а для второй – 93 руб. 
[13]. Даже с учетом фактической девальвации 
рубля (в 1,5 раза при проведении монетной ре-
формы Витте в 1895–97 гг.) среднегодовые тем-
пы роста цены земли составляли 1,4 %. Это пре-
вышало средний темп роста численности насе-
ления. Корреляция здесь безусловная – рост 
населения увеличивал спрос на землю как хо-
зяйственный ресурс. Но поскольку средства кре-
стьянских семей в это время уходили в первую 
очередь на выкупные платежи, подушную по-
дать, арендную плату, земские и мирские плате-
жи и т.д., то покупка земли в таких условиях для 
большинства крестьян была недосягаемой меч-
той. 

В 1860–1870-е годы отмечалось снижение поку-
пательной способности деревни, а наступивший 
общий кризис сельского хозяйства пореформен-
ной России, только усилил этот процесс.В 1870–
1880-е гг. внутренний кризис был усилен миро-
вым аграрным кризисом 1875–1895 гг., вызван-
ный массовым экспортом сельскохозяйственных 
продуктов из США. Падение мировых цен на 
зерно обусловило их снижение на внутреннем 
рынке. За 1881–1894 гг. в среднем по стране они 
упали вдвое, а в некоторых районах – в 5 раз. 
Пшеница на хлебной бирже Лондона в первой 
половине 1870-х годов продавалась по                      
1,94 руб/пуд, а во второй половине 1890-х годов – 
по 1,03 руб/пуд, или на 47 % дешевле [13]. 

В США после Гражданской войны 1861–1865 гг. 
проводилась политика увеличения фермерского 

населения, что стимулировало развитие сель-
ского хозяйства, особенно зернового производ-
ства. В 1862 г. был принят системообразующий 
Закон о гомстедах. Он дал любому гражданину 
страны право получить бесплатно 160 акров 
земли (65 га) из государственного фонда после 
уплаты 10 долл. регистрационного сбора. Земля 
становились собственностью фермера после 5-
летней обработки, застройки и проживания на 
этом участке. Получить участок в собственность 
было возможно даже после 5-месячного прожи-
вания на гомстеде, для этого былонеобходимо 
только уплатить единовременный взнос                
1,25 долл. за 1 акр [10]. 

Последствия Гомстед-акта были всеобъемлю-
щими: расширение системы малых семейных 
ферм, формирование слоя независимых ферме-
ров, снижение уровня перенаселенности в вос-
точных штатах США, ликвидация перспектив 
территориального расширения рабовладельче-
ской системы, стремительное освоение новых 
территорий американского Запада. В 1868–1900 гг. 
за новыми поселенцами было закреплено                       
600 тыс. земельных участков общей площадью 
80 млн акров (примерно 325 тыс. км2). Общее 
число фермерских хозяйств США с 1860 по 1900 г. 
выросло с 2 до 5,7 млн., а площадь обрабаты-
ваемых земель с 1850 по 1900 г. увеличилась со 
113 до 415 млн акров (в 3,7 раза).За этот период 
валовые сборы пшеницы и кукурузы выросли 
соответственно в 3,5 и 3 раза, хлопка – более 
чем в 2,5 раза, поголовье скота – в 2 раза                    
[3, c. 43]. 

Переселенцы на западных землях столкнулись с 
проблемами, которых на Востоке не было. В 
восточных штатах 160 акров земли обеспечива-
ли средний уровень достатка фермерской семье, 
но на Западе с этой земли можно было только с 
трудом прокормиться. В засушливые годы уро-
жаи собирались скудные, что вело к недостатку 
кормов для скота. А при достаточно влажных 
сезонах фермеры получали хорошие урожаи, что 
переполняло рынок и вело к снижению доходов. 
Опережение роста производства сельскохозяй-
ственной продукции над потреблением в                  
1870–1900 гг. стало серьезной проблемой внут-
реннего рынка США. Но это же обеспечило зна-
чительный рост экспорта зерна. 

Американская практика освоения прерий приве-
ла к негативным последствиям: пыльные бури, 
истощение земель, снижение урожайности. Впо-
следствии уже на основе использования выво-
дов российской науки в США в XX в. были выну-
ждены осуществлять государственную програм-
му по восстановлению прерий, используемых в 
сельскохозяйственном производстве, на основе 
научных принципов степного землепользования, 
сформулированных русским почвоведом В.В. Доку-
чаевым во второй половине XIX века [4]. 

Производительность американских фермерских 
хозяйств росла не только в результате расшире-
ния посевных площадей, но и благодаря разви-
тию сельскохозяйственного машиностроения и 
производству минеральных удобрений [2]. Низ-
кие издержки производства повышали конкурен-
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тоспособность американской сельскохозяйст-
венной продукции на внешних рынках. 

Освоение новых территорий стимулировалось 
быстрым ростом населения США (млн чел.): 
1850–23,1; 1860–30,8; 1870–38,5; 1880–50,2; 
1890–62,6; 1900–76; 1913–97.Снижение естест-
венных темпов прироста во второй половине                       
XIX века компенсировалось иммиграционным 
притоком из разных стран мира, который состав-
лял 25–40 % ежегодного прироста населения                      
[2, 3, c. 45, 20, c. 34]. 

Рост населения России в пореформенный пери-
од также был достаточно стабильным. Общая 
численность за XIXв. выросла в 3,6 раза (млн. 
чел.): 1796–1736; 1897–129 [16, c. 75]. К началу 
XX века с сельским хозяйством по-прежнему 
была связана жизнь 87 % населения России, 
поэтому ухудшение ситуации в отрасли означало 
снижение уровня жизни в целом по стране. 

Развитие сельского хозяйства тормозили финан-
совые проблемы производителей. Крестьянство 
оставалось основным донором бюджета. Разрыв 
между платежеспособностью крестьян и величи-
ной обложения вел к постоянному росту недои-
мок. Сумма недоимок к 1897 г. достигла 108 % 
оклада, составляя около 10 % всей расходной 
части бюджета [16, c. 201–205]. 

В пореформенный период сформировалась ус-
тойчивая тенденция роста урожайности. За пе-
риод 1860–1910-х гг. рост урожайности для кре-
стьянской земли составил 148 %, а для владель-
ческой земли (помещичьей) – 164 % [8, c. 89]. 
Однако базовая урожайность оставалась низкой. 
Если переводить на современные меры, то для 
крестьянской земли она составляла 6,3 ц/га, для 
владельческой – 7,9 ц/га. В США урожайность 
зерновых была выше в 2,5–3 раза (8, c. 89; 1,                             
c. 428].С начала ХХ в. производство хлеба в 
стране росло примерно на 15 % каждые 5 лет 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Объемы сбора хлеба и экспорта за 1895–1912 гг. 
 

Годы  
(в среднем за год) 

Производство хлеба Экспорт хлеба 
Млрд пудов 

(млн т) % роста Млн пудов (млн т) % роста Доля  
в производстве (%) 

1895–1900 3,03 (48,5) 100 446,9 (7,15) 100 14,7 
1901–1906 3,5 (56,3) 116 483,3 (7,73) 108 13,7 
1907–1912 3,98 (63,7) 131 653,6 (10,45) 146 16,4 

1913 5,637 (90,2) … 575 (9,2) … 10,2 
Рассчитано по источникам: Никонов, 1995: 82; Китанина, 1978: 29; Тагирова, 2009: 657. 

 
Сопоставляя данные таблицы 1 и показатели 
роста населения можно оценить производство 
зерна в килограммах на душу населения: в 
1895–1900 – 390–400; в 1901–1906 – 400; в 
1907–1912 – 425; в 1913 – 525. Однако цифра 
внутреннего потребления должна быть скоррек-
тирована с учетом экспорта (10–15 %), зерна на 
корм скоту (13–15 млн т), производство спирта и 
другие расходы, а также посевные потребности – 
примерно 20 %. Таким образом, на потребление 
остаётся около 60 % от душевого производства. 
Основные конкуренты на мировых рынках имели 
в 1913 г. общее обеспечение зерном на душу 
населения существенно выше (кг): Канада – 
1800, Аргентина – 1573, США – 1062, Германия – 
458, Франция – 435 [20, c. 37]. 

Структурной проблемой российского экспорта, 
помимо низкого качества и засоренности зерна, 
отсутствия строгой классификации, было небла-
гоприятное соотношение между экспортом соб-
ственно зерна и муки. Вывоз пшеницы в 1903 г. 
(вместе с мукой) достиг 260 млн пудов, что со-
ставляло 25 % сбора этого зерна, ржи было про-
дано за границу 93 млн пудов. Вывоз пшеницы 
распределился между зерном и мукой как 255 и 
5,5 (т.е. мука составляла только 2 % общего вы-
воза), ржи как 82 и 11 (мука – 12 %). Тогда как в 
США при вывозе 200–250 млн пудов доля муки 
составляла 40–45 % [1, c. 766]. Мука сама по 
себе дороже зерна, плюс переработка зерна в 
муку даёт импортёру продукты переработки, от-
руби и семенные выжимки, идущие на корм ско-
ту. Устаревшая структура российского вывоза не 

только снижала возможные доходы экспортёров, 
но предоставляла импортёрам возможность раз-
вивать своё животноводство без особых затрат 
на развитие кормовой базы. 

В США развитие сельского хозяйства опиралось 
не только на приток колонистов на западные 
земли, но и на государственную поддержку. Фе-
деральное правительство стимулировало же-
лезнодорожное строительство на Западе. На 
новых землях при проектировании и строитель-
стве железнодорожной ветки действовало пра-
вило, согласно которому фермерское хозяйство 
не могло находиться дальше 500 километров от 
железнодорожной станции. Такое расстояние 
позволяло фермеру в течение 3-х дней после 
сбора урожая доставлять зерно на ближайшую 
станцию, существенно снижая затраты на хране-
ние зерна на ферме. 

Важнейшим институциональным фактором раз-
вития сельскохозяйственной отрасли США во 
второй половине XIX в. стала новая организация 
торговли, в которой отсутствовали посредники. 
Американский фермерне имел собственных хра-
нилищ (амбаров), что снижало его издержки. 
Собранный урожай фермер вывозил на ближай-
шую железнодорожную станцию в станционный 
элеватор, где зерно взвешивали и в течение                    
48 часов отправляли в узловой, или терминаль-
ный, элеватор, частный или общего пользова-
ния. Здесь хлеб классифицировался, и админи-
страция элеватора выписывала и отправляла 
фермеру весовой сертификат (о количестве 
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принятого хлеба) и инспекционный (о качестве 
хлеба). Получив сертификаты, фермер либо 
брал под них ссуду, либо, дождавшись благо-
приятных цен, продавал их через банк или непо-
средственно крупным хлеботорговцам. Рацио-
нально выстроенная система внутренней тор-
говли давала возможность производителям по-
ставлять хлеб в Европу по наиболее выгодным 
ценам. Ценообразование в США более отвечало 
интересам производителей, чем в России. Тор-
говля наличным хлебом всё активнее вытесня-
лась биржевым механизмом, который регулиро-
вал вывоз хлебов. На нью-йоркской бирже сроч-
ные сделки составляли 95 % от всех заключен-
ных сделок. Средний размер общих запасов 
пшеницы в США к 1 марта каждого года достигал 
300 млн пудов, или 37 % среднего урожая» [6]. 

Водные и железнодорожные пути транспорти-
ровки хлеба крупными фирмами в США допол-
нялись системой элеваторов. В них сушка, очи-
стка, сортировка, взвешивание, погрузочные 
операции осуществлялись при помощи механи-
ческих приспособлений, а ручной труд сводился 
к минимуму. К концу XIX в. в США действовало 
9000 элеваторов, в том числе 424 терминальных 
на 420 млн. пудов. Онирегулировали хлебный 
рынок не только США, нои Европы. На Лондон-
скую биржуамериканское зерно поступало, начи-
ная с марта, когда цены на хлеб на европейском 
рынке начинали стабильный рост [6]. 

В хлебной торговле России наоборот существо-
вала длинная вереница посредников, маржа ко-
торых достигала 50 млн руб. в год. Скупкой хле-
ба у крестьянских хозяйств занимался мелкий 
скупщик-комиссионер, продававший заготовлен-
ное зерно купцу-оптовику или экспортной фирме, 
которые занимались сортировкой хлеба, форми-
рованием крупных партий и отправкой в порт, 
где к делу подключался портовый маклер-
посредник, оформлявший сделку между продав-
цами и покупателями, затем зерно вновь пере-
ходило к экспортеру, который с помощью порто-
вых агентов вывозил его за границу. На Лондон-
ской зерновой бирже русский хлеботорговец 
проигрывал американскому 12,5 коп. с каждого 
пуда уже в начале торгов. 

Российский хлеб массово отправлялся за грани-
цу осенью сразу после сбора урожая, в период 
самых низких цен на зерно. Производитель нуж-
дался в деньгах для уплаты налогов, а также 
пытался таким образом снизить свои издержки 
по хранению урожая. Еще одна причина – пол-
ная неосведомленность производителейо ситуа-
ции на мировом и внутреннем хлебных рынках. 
Железнодорожные станции и морские порты 
были завалены хлебом, скупаемым экспортера-
ми. Экспортер не мог прекратить закупки, т.к. 
приостановка закупок приводила к резкому па-
дению цен и снижала ценность ранее купленного 
зерна. 

Избыток хлеба в портах позволял иностранным 
покупателям снижать оценку хлеба. Это пониже-
ние, в свою очередь, отражалось на ценах внут-
реннего рынка, которые зависели от портовых 
цен. На снижение экспортной цены влияло и то, 

что хлеб грузился в трюмы, ещё не будучи про-
данным, а также его пересортица. Но особый 
ущерб наносила деятельность посредников. В 
крестьянском хозяйстве засоренность хлеба не 
превышала 5 %. В Одесском порту она состав-
ляла уже 30 %, причем сор лежал пластами, что 
свидетельствовало о его искусственном проис-
хождении. Торговля засоренным зерном явля-
лась для посредников источником обогащения. 

В России изучался американский опыт организа-
ции механизма зерновой торговли и логистиче-
ского обслуживания, и делались попытки его 
внедрения. Но строительство элеваторов пона-
чалу встретило противодействие дворянства, 
чиновников и земства. На 1.01.1898 г. в России 
действовал всего 81 элеватор, из которых                      
79 принадлежали железным дорогам. Общая 
вместимость российских элеваторов составляла 
21,1 млн. пудов. В 1896 г. через них прошло                               
37,0 млн пудов, т.е. немногим больше 1,2 % об-
щего сбора или 8 % экспорта [16, c. 236]. 

Для развития сельского хозяйства России ре-
шающее значение имело повышение товарно-
сти. Дворянские поместья, работавшие на рынок, 
в северо-западных областях, Прибалтике, Бело-
руссии расширяли посевы клевера и картофеля, 
открывали винокуренные заводы, скотоводче-
ские фермы. 

Рыночная трансформация крестьянского хозяй-
ства тормозилась не только выкупными плате-
жами, временнообязанным состоянием крестьян, 
но и отработками, круговой порукой, сословным 
неравноправием крестьянина. Сдерживающую 
роль играла и крестьянская община. В 1905 г. в 
Европейской России насчитывалось 135 тыс. 
общин, но даже к 1917 г. после нескольких лет 
столыпинской реформы – 110 тыс. Капиталисти-
ческое фермерство с использованием крупного 
капитала и наемного труда формировалось на 
окраинах России: в Сибири, Нижнем Поволжье, 
на Дальнем Востоке. 

В рамках принудительного севооборота (перио-
дического передела наделов в рамках общины) 
было возможно только трехполье. Чересполоси-
ца исключала использование машин. Очень час-
то земельный надел не давал достаточного до-
хода, крестьянин бросал его, отправляясь искать 
заработки на стороне. Все это привело к тому, 
что в губерниях нечерноземной полосы количе-
ство пахотной земли сократилось, хотя общая 
площадь пашни в стране увеличилась. Весьма 
архаичной была структура посевных площадей: 
в северной и средней полосе овес занимал до              
75 % ярового поля.Средняя урожайность росла в 
основном в результате освоения новых степных 
черноземных районов, улучшения техники и аг-
рономии сельского хозяйства. В началеXX в. 
сельское хозяйство, основу которого составляло 
зерновое производство, по-прежнему оставалось 
главной отраслью хозяйства России. 

Развитие животноводства во многом определя-
лось производственными нуждами крестьянских 
хозяйств. Высокой была потребность в тягловом 
и рабочем скоте вследствие отсутствия сельско-
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хозяйственной техники и удаленности железно-
дорожных путей. Однако разведение скота в 
крестьянских хозяйствах было еще более нерав-
номерным, чем распределение надельной зем-
ли. В 1900 г. в европейской части страны насчи-

тывалось 29 % безлошадных дворов и 30,3 % 
однолошадных (в 1912 г. – соответственно 31,3 и 
31 %) [18, c. 661]. Общее поголовье скота росло 
медленно (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Численность поголовья скота (млн голов) 
 

 лошади крупный рогатый скот овцы свиньи 
1872 16,4 24,6 49,5 10,5 
1900 19,7 31,7 47,6 11,7 
1913 22,8 31,9 41,4 13,5 

Составлено по данным: 18, c. 660. 
 
Одновременно наблюдалась и другая, уже по-
ложительная тенденция, – повышение продук-
тивности скота, специализация хозяйств на то-
варном животноводстве: мясном, мясомолочном, 
сыроваренном, кумысолечебном. 

После революции 1905–1907 гг. правительство 
приступило к экономическим реформам в дерев-
не.Создавались условия для постепенной адап-
тации крестьянского сословия к капиталистиче-
ским реалиям; усиливалась пропаганда значения 
частной собственности на землю для построения 
крепкого хозяйства. Российское крестьянство 
считало единственным и справедливым источ-
ником собственности только труд, который яв-
лялся основой всех крестьянских правоотноше-
ний [15, c. 237, 247]. Этим была обусловлена 
институциональная предопределенность пре-
небрежительного отношения крестьян к собст-
венности правящего класса, которая в глазах 
народа не связана с трудовым началом. В этом 
же коренятся истоки внутреннего конфликта – 
между гражданским правом господствующих 
верхов и правосознанием трудовых низов [15,                  
c. 247]. Эти обстоятельства обусловили политику 
поддержания общинных порядков, чтобы не бу-

доражить крестьянскую среду чуждыми ей нов-
шествами. 

Столыпинская реформа позволила порвать с 
общиной,как зажиточным крестьянам, желавши-
ми стать самостоятельными хозяевами, так и 
крестьянам, решившим воспользоваться правом 
продать закрепленную за ними землю и покинуть 
деревню [12, c. 90]. Но для большинства кресть-
ян община сохраняла свое значение как инстру-
мент социальной защиты и традиционнаяформа 
сельского быта [17, c. 74–88]. 

В своих исследованиях ученый-аграрник                      
А.В. Чаянов доказал, что семейно-трудовое хо-
зяйство обладает большей устойчивостью, чем 
хозяйство, основанное на наемном труде. Но 
для достижения успеха в экономической конку-
ренции с крупными капиталистическими форма-
ми крестьянским хозяйствам необходимо добро-
вольно создавать сельскохозяйственные коопе-
ративы [19, c. 194–442]. 

Первый сельскохозяйственный кооператив был 
создан в 1865 г., в 1917 г. их насчитывалось бо-
лее 47000 (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Общее число кооперативов в России в начале XX в. 
 

 На 1.01. 
1901 г. 

На 1.01. 
1917 г. Рост (раз) 

Кредитные кооперативы 837 16055 19 
Потребительские общества 600 20000 33 
Сельскохозяйственные общества 137 6032 44 
Сельскохозяйственные товарищества – 2100 – 
Маслодельные артели 51 3000 59 
Кустарные и иные артели – 600 – 
ИТОГО 1625 47787 29 
Источник: 12, c. 105. 

 
Общее число членов кооперативов в 1917 г. со-
ставило 14 млн чел., а с учетом средней числен-
ности крестьянских семей кооперация охватила 
не менее 80 млн чел. Более 90 % всех коопера-
тивов были именно крестьянскими. Обследова-
ния кредитных кооперативов показывали, что 
мелкие вклады (до 50 рублей) составляли 55% 
общего числа вкладов, но аккумулировали они 
только 9 % вложений; а крупные (от 500 рублей), 
составляя только 12 % вкладов, аккумулировали 
61 % вложений [15, c. 291]. Кредитные коопера-

тивы открывали для крестьянских хозяйств дос-
туп к финансовым ресурсам. 

Важным вопросом, который занимал экономистов 
того времени, был вопрос соотношения двух важ-
нейших секторов народного хозяйства – промыш-
ленности и сельского хозяйства. Считалось, что 
страны двустороннего типа хозяйственного разви-
тия (аграрно-индустриальные) имеют большую 
устойчивость на мировом рынке; внутреннее эко-
номическое развитие происходит быстрее, чем у 
стран одностороннего типа (аграрного или про-
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мышленного), лучше сохраняется равновесие в 
период экономических потрясений. Сельское хо-
зяйство также должно развиваться путем двусто-
ронней эволюции – опираться на развитие перера-
батывающей промышленности и отраслей, произ-
водящих технику. В России на рубеже столетий 
господствовал односторонний тип эволюции сель-
ского хозяйства – преобладало земледелие, глав-
ным образом, зерновое. В конце XIX в. крестьянст-
во в большинстве регионов России производило 
продукты на ¾ для собственного потребления и с 
рынком было связано слабо. В свою очередь экс-
тенсивное земледелие приводило к истощению 
почв, снижению урожаев, частому голоду, паупери-
зации. И, несмотря на все рекомендации агроно-
мов, пока рынок не предъявит спрос на продукты 
интенсивной агрокультуры, до тех пор крестьянст-
во не будет интенсифицировать свое производст-
во. В свою очередь, интенсификация невозможна 
без развития промышленности, а без интенсифи-
кации невозможно преодоление аграрного кризиса. 
Только развивая сельское хозяйство, поднимая 
уровень его товарности, развивая рыночные связи 
между промышленностью и аграрным сектором, 
можно было решить важнейшую задачу – превра-
тить страну в аграрно-индустриальную с устойчи-
вым типом экономической эволюции. 

У сельского хозяйства в отличие от промышлен-
ности собственная логика развития – ни одна 
форма организации труда не должна быть пре-
обладающей, необходима комбинация разнооб-

разных форм. Производительность труда в 
сельском хозяйстве не может все время расти. 
А.В. Чаянов утверждал, что многие проблемы 
сельского хозяйства решаются не на основе 
максимизации, а на основе оптимизации. Необ-
ходим баланс, в основе которого лежит обеспе-
чение всего населения достаточным и разнооб-
разным продовольствием и создание нормаль-
ных условий жизни для тех, кто это продоволь-
ствие производит [19]. 

Важную мысль по проблеме проведения реформ 
именно в аграрной сфере высказал известный 
деятель монархического крыла Государственной 
Думы В.В. Шульгин (1878–1976). В дневниках 
1960-х годов он сформулировал важный мето-
дологический принцип реализации любой ре-
формы: «великий перелом не надо делать на-
сильно. Но его надо делать в то время, когда 
насилие ещё возможно. Другими словами, толь-
ко сильная власть может осуществить этот шаг 
сравнительно безболезненно. Не от слабости, а 
от силы надо принять решение» [21, с. 322]. 

Таким образом,оценивая аграрные реформы в 
России, можно сказать, что успешной могла быть 
только реформа «сверху», опирающаяся на 
стремления народа «снизу». В российской истории 
не просматривается ни одной «революции свер-
ху», несмотря на три революции в начале XX в. Но 
из них две первые – прямое следствие того, что 
«1861 год их не предупредил» [9, c. 301].
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худшение состояния окружающей среды на 
территории СССР в конце 1950-х – начале 

1960-х гг. актуализировало проблему выработки 
государственной политики в сфере охраны приро-
ды и природопользования, в целом, использования 
водных ресурсов, в частности. Начиная с этого 
времени, в стране начинает формироваться новая 
система охраны природы, развиваются ее органи-
зационные механизмы и разрабатываются законо-
дательные основы [3, 5]. В 1961 г. был образован 
Госкомитет по водному хозяйству РСФСР [4].  

Пензенская область имеет густую и разветвлен-
ную речную сеть. Наиболее крупным водоемом 
Пензенской области является р. Сура, второй по 
величине правый приток р. Волги. Длина реки в 
пределах области – около 300 км. Справа в пре-
делах области в р. Суру впадает Айва, Инза, 
слева – Кадада, Уза с Чардымом и Няньгой, 
Шукша и Пелетьма. Второй крупной рекой, оро-
шающей северо-запад области, является р. 
Мокша, правый приток о. Оки, с левыми прито-
ками Атмис, Вад и Выша (приток Цны). К рекам 
Донского бассейна, орошающим юго-западные 
районы области, относится р. Хопер: 180 км в 
Пензенской области с притоками Арча и         
Ворона – справа, Колышлей и Сердоба – слева).  

В 1950–1960-е гг. основным источником водо-
снабжения в области являлись шахтные колод-
цы. В 1961 г. в регионе имелось 22480 таких ко-
лодцев, из них 4895 не отвечали минимальным 
санитарным требованиям. Ряд населенных пунк-
тов в Белинском, Кондольском, Камешкирском, 
Лопатинском, Николо-Пестровском, Пензенском 
районах использовали для питья воду рек. В               
г. Пензе ситуация с водоснабжением складыва-
лась совершенно неблагополучно; значительная 
часть очищенной водопроводной воды шла на 
промышленные нужды: в 1954 г. из 15100 м3 / в 
сутки промышленность потребляла 5300 м3, т.е. 
35,1 %; в 1955 г. из 17416 м3 / в сутки – 6682 м3, 
т.е. 37,2 %; в 1956 г. из 21679 м3 / в сутки – 9712 м3, 
т.е. 44,8%; в 1957 г. из 27000 м3 / в сутки –                           
15000 м3, т.е. 55,5 %; в 1959 г. из 31671 м3 / в 
сутки – 17608 м3, т.е. 50,7 % [1, л. 177]. Таким 
образом, при норме потребления воды на чело-
века 120–150 л в Пензенской области она со-
ставляла лишь 60 л. В 1963–1964 гг. в городах и 
райцентрах области было построено и введено в 
действие 55 км водопроводных линий, подача 
воды населению увеличилась с 25,3 млн м3 до 
30 млн м3. В г. Пензе были введены в строй но-
вый блок фильтровальной станции водопровода 
мощностью 30 тыс. м3 воды в сутки, в 1966 г. – 
водопровод длиною 10 км большого диаметра от 

У 
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фильтровальной станции до Октябрьского рай-
она, что позволило значительно увеличить пода-
чу воды населению города и устранить хрониче-
ский недостаток воды в новых жилых кварталах 
в районе ул. Луначарского. В течение 1965–1966 гг. 
в строительство водопровода и канализации в          
г. Пензе было вложено свыше 2 млн руб., однако 
полностью запланированные средства освоены 
не были [1, л. 191].  

В 1960-е гг. явно обозначились кризисные мо-
менты в состоянии рек региона. В 1960 г. Испол-
ком пензенского облсовета отмечал: «В ночь на 
17 июля имел место случай, когда из-за залпово-
го выпуска загрязненных сточных вод, содержа-
щих цианистые соединения, промышленными 
предприятиями в р. Суру в г. Пензе, произошло 
массовое отравление и гибель рыбы в районе 
ниже городской плотины и до села Грабово»             
[1, л. 284].  

Всего в бассейне р. Суры Пензенской области 
было расположено 50 крупных промышленных 
предприятий, из них 22 – в г. Пензе, которые 
ежесуточно потребляли более 800000 м3 воды, в 
том числе из подземных источников – около 
60000 м3. В результате производственной дея-
тельности этими заводами отводилось: про-
мышленно-загрязненных вод – 200000 м3; услов-
но чистых – 600000 м3; хозяйственно-бытовых – 
около 30000 м3; всего более 800000 м3 сточных 
вод сбрасывалось в водоемы, в том числе через 
городскую канализацию г. Пензы – более 70000 м3. 
Из 50 крупных промышленных предприятий об-
ласти очистные сооружения имелись только                      
на 18, т.е. основная часть сточных вод сбрасы-
валась без какой-либо очистки. 

Гидрологический и гидрохимический режима р. 
Суры в определенные периоды, особенно, в зим-
ний, был весьма напряженным. Так, по среднемно-
голетним данным, расход воды реки в створе г. 
Пензы мог снижаться до 7–9 м3 / сек. Например, в 
1963 г. он составлял 11 м3 /сек., т.е. разбавление 
сурской воды в створе г. Пензы в тот период дости-
гало 1,5 раз. Таким образом, до 70 % речной воды 
в это время составляли стоки. В итоге, мощность 
промышленных предприятий из года в год увели-
чивалась, водопотребление росло, строительство 
очистных сооружений отставало от наращивания 
мощностей предприятий, плохо очищенные и не-
достаточно обезвреженные промышленные стоки 
ухудшали режим реки и негативно влияли на рыб-
ные запасы, делали невозможным использование 
реки для культурно-бытового водопользования 
населения. 

Такое положение подтверждалось лаборатор-
ными анализами воды, регулярно проводивши-
мися санитарной службой в створах выше г. 
Пензы и ниже выпуска городской канализации, а 
также результаты анализов грунтов, взятых в 
различных участках Сурского бассейна, на со-
держание фенола, цианидов и реакции среды 
Институтом геохимии и аналитической химии                  
им. В.И. Вернадского, Академии наук СССР.  

На большинстве предприятий Пензенской об-
ласти были разработаны общезаводские и цехо-

вые мероприятия, направленные на улучшение 
очистки стоков; определены лица, отвечавшие 
за этот участок работы; усилен лабораторный 
контроль; на ряде заводов в 1966–1968 гг. ввели 
оборотное водоснабжение. Так, на заводе «Тяж-
промарматура» было закольцовано около 70 % 
воды в оборотной системе; на заводе «Пензмаш» 
водооборот вырос с 250 м3 в сутки в 1962 г. до 
2000 м3 в 1967 г.  

В 1967 г. были построены очистные сооружения 
на полную биологическую очистку на Никольском 
стекольном заводе «Красный гигант», пензен-
ском мясокомбинате; на механическую очистку 
на Шаровском спиртзаводе; закончено строи-
тельство полей фильтрации на Бековском са-
харном заводе. Однако, несмотря на проведен-
ные мероприятия, существенных сдвигов в пла-
не снижения загрязнения водоемов не наблюда-
лось. Так, из 9 предприятий, которые в соответ-
ствии с постановлением правительства 1964 г. 
№ 1646 обязывались построить очистные со-
оружения и канализации со сроком сдачи в экс-
плуатацию в 1965–1967 гг., только 4 завода – 
«Химмаш», Шаровский спиртзавод, Бековский 
сахарный завод и Никольский стекольный завод 
«Красный гигант» сделали это. Нижне-
Ломовский электромеханический завод продол-
жал строительство с 1963 г., хотя срок сдачи в 
эксплуатацию очистных сооружений намечался 
на 1966 г. Сметная стоимость очистных соору-
жений составляла около 200000 руб., в 1965–
1966 гг. было освоено 75000 руб. В 1967 г. 
строительство не велось, из 30000 руб. не было 
освоено ни одного рубля. Причем, завод сбра-
сывал стоки в р. Ломовку отдельным выпуском 
выше города, так что все стоки текли на город, 
где население пользовалось рекой для хозяйст-
венных и культурных целей. Верхне-Ломовский 
птицекомбинат вообще не приступил к строи-
тельству очистных сооружений. Машинострои-
тельный завод в г. Сердобске должен был за-
кончить строительство очистных сооружений 
промышленных сточных вод в 1967 г., но в этом 
году на предприятии только приступили к строи-
тельству, средства не были полностью освоены, 
и срок сдачи в эксплуатацию сначала перенесли 
на 1968 г., затем на неопределенный срок. В 
1968 г. сточные воды завода 800 м3 ежесуточно 
сбрасывались без всякой очистки в о. Подбор-
ное, в половодье – в р. Сердобу.  

В г. Сердобске на электроламповом и часовом 
заводах промышленные стоки поступали в реку в 
центре города. Показатели сточных вод этих 
предприятий неоднократно превышали предель-
но допустимые нормы вредных веществ. К 
строительству городской канализации с очист-
ными сооружениями в г. Сердобске не приступа-
ли; из коллекторов в 1970 г. было завершено 
строительство только аварийного выпуска. Из-за 
отсутствия городской канализации город нахо-
дился в антисанитарном состоянии.  

В населенных пунктах области строительство 
водопроводов и очистных сооружений шло край-
не медленными темпами. В 1961 г. в г. Кузнецке 
из выделенных на строительство водопровода 
30 тыс. руб. было освоено 1,2 тыс. – 4 %. В                 



161 

г. Пензе на строительство очистных сооружений 
и канализации в 1966 г. было освоено лишь 8 % 
средств от запланированных; в 1967 г. – 14 %. 
Белинсксельмаш в г. Каменке не имел очистных 
сооружений промстоков и очистных сооружений 
хозяйственно-коммунальных стоков от завода и 
от жилого городка до 19701-х гг. стоки сбрасыва-
лись в пойму р. Атмас, которая весной залива-
лась, и все накопления попадали в реку. В                
г. Кузнецке р. Труев стала мертвой, поскольку 
неочищенные сточные воды промышленных 
предприятий, поступавшие в основном без очи-
стки или недостаточно очищенными, содержали 
такие вредные вещества, как цианиды, хром, 
никель, медь, красители и пр. 

В конце 1960-х гг. в Пензенской области насчи-
тывалось около 100 предприятий мясомолочной 
и пищевой промышленности, из которых очист-
ные сооружения имелись только на единицах                   
[6, с. 19–20]. В то же время такие предприятия, 
как мясокомбинаты, маслозаводы, спиртозаво-
ды, сахарный имели очень вредный состав сточ-
ных вод с большим содержанием белковых ве-
ществ, с высокой окисляемостью и БПК, что вело 
к дефициту кислорода в речной воде [2, л. 203–
213]. 

Но даже имевшиеся ресурсы зачастую исполь-
зовались нерационально. Например, отдел вод-
ного хозяйства и его машинно-мелиоративные 
станции должны были заниматься водоснабже-
нием животноводческих ферм области. Но в 

совхозах им. Коминтерна, «Организатор» и Ко-
незавод № 2 данные организации пробурили 
скважину и сделали шахтные колодцы, получили 
деньги с хозяйств и прекратили работу. В ре-
зультате скважины вышли из строя, забились 
мусором, а дорогостоящие дефицитные трубы 
остались в земле. В сельской местности области 
недостаточно использовались шахтные колодцы, 
строительство которых обходилось дешевле 
буровых скважин в 5–6 раз. На имевшихся при-
родных водоисточниках можно было бы строить 
достаточно недорогие сооружения и применять 
установку гидротаранов, работавших без меха-
нической и электрической энергии. Например, в 
совхозе «Надеждинский» Сердобского района 
работал гидротаран, обеспечивавший подачу 
воды для поселка Песчанка и животноводческих 
ферм. Но это был исключительный случай                    
[1, л. 364–365].  

Таким образом, ввиду ограниченных запасов 
воды и постоянного роста водопотребления для 
промышленных нужд, отставания строительства 
городских сооружений объективно вытекала не-
обходимость принятия дополнительных мер по 
усилению охраны водных ресурсов за счет из-
менения технологии производства, исключения 
ряда веществ или замены их менее вредными, 
введения оборотного водоснабжения, строи-
тельства дополнительных мощностей по очистке 
стоков, сокращения водопотребления и умень-
шения объема промстоков, сбрасывавшихся в 
реки.  
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Аннотация. Научная статья посвящена обзору 
подходов к исследованию финансовых иннова-
ций как экономической категории. По мнению 
авторов, в постиндустриальном обществе роль 
в реализации инновационных подходов, прежде
всего, принадлежит информационным и высо-
ким производственным технологиям и компью-
теризированным системам. Доказывается, что 
внедрение инновационных технологий пред-
ставляет собой основной фактор усиления ры-
ночной конкуренции, является главным средст-
вом роста эффективности производства. Про-
анализированы взгляды ученых XX в. и совре-
менных экономистов на финансовые иннова-
ции как экономическую категорию, таких как 
Э. Тоффлер, Н. Кондратьев, Й Шумпетер, 
П. Друкер, С. Глазьев и других. Авторами выяс-
нено, что финансовая инновация – это финан-
совый продукт, имеющий своей целью выгодное 
использование финансовых ресурсов, доход-

   

Annotation. The scientific article is devoted to 
the review of approaches to the study of financial 
innovation as an economic category. In the post-
industrial society, the role of the implementation of 
innovative approaches primarily belongs to 
the information and high production technologies 
and computerized systems. It is proved that 
the introduction of innovative technologies is a 
major factor in increasing market competition, and 
is the main means of increasing production effi-
ciency. It analyzed the views of scientists of the XX 
century. and modern economists on financial in-
novations as an economic category, such as 
E. Toffler, N. Kondratiev, J. Schumpeter, P. Drucker, 
S. Glazyev and others. The authors found that fi-
nancial innovation is a financial product that has 
as its goal profitable use of financial resources, 
risk-taking returns, liquidity, and information that is 
undervalued in these conditions. It is indicated that 
a separate block in the environment of financial 
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ности рисков, ликвидности и информации, не-
дооцененной в данных условиях. Обозначено, 
что отдельным блоком в среде финансовых ин-
новаций по сектору применения в субъектах 
инновационной деятельности необходимо выде-
лить коммерческие банки, входящие в банков-
ский сектор. Инновации банковского сектора 
являются результатом инновационной деятель-
ности непосредственно банка как ярко выра-
женная совокупность принципиально новых 
предоставляемых банковских продуктов и услуг. 
Суммарным же результатом является обновле-
ние структуры и функций банка в целом: мно-
гоканальная деятельность в сочетании с инно-
вационными и традиционными технологиями и 
финансовыми инструментами; расширение 
зон самообслуживания и интенсивный переход 
на дистанционное обслуживание с использо-
ванием удаленного доступа через Интернет, 
call-центры. 
 

Ключевые слова: финансовые инновации, 
экономические подходы, социально-экономи-
ческое развитие, инновационная экономика, 
финансы, банковский сектор. 
 

innovations in the sector of application in the sub-
jects of innovation activity should be identified 
commercial banks belonging to the banking sec-
tor. Innovations in the banking sector are the result 
of the innovation activity of the bank itself, as a 
clearly expressed combination of fundamentally 
new banking products and services provided. The 
overall result is the renewal of the structure and 
functions of the bank as a whole: multichannel 
activity in combination with innovative and tradi-
tional technologies and financial instruments; ex-
pansion of self-service zones and intensive transi-
tion to remote services using remote access via the 
Internet, call-centers. 
 

 
 
 
 
 
 
Keywords: financial innovations, economic ap-
proaches, socio-economic development, innova-
tive economy, finance, banking sector. 
 

                                                                       

 
оследняя четверть XX века ознаменована 
для человечества новой стадией своего 

развития – построением постиндустриального 
общества, которое является результатом проис-
ходящей в настоящее время социально-эконо-
мической революции. Каждая социально-эконо-
мическая революция содержит в себе специфи-
ческие технологии, производственно-техноло-
гические системы и производственные отношения.  

В постиндустриальном обществе эта роль, пре-
жде всего, принадлежит информационным и вы-
соким производственным технологиям и компью-
теризированным системам. Ее конечным резуль-
татом должно стать создание новой формы ор-
ганизации экономики – инновационной. По ре-
зультатам исследований отечественных и зару-
бежных ученых создание инновационной эконо-
мики является стратегическим направлением 
развития нашей страны в первой половине                      
XXI века. 

Инновационная экономика – это экономика об-
щества, основанная на знаниях, инновациях, 
доброжелательном восприятии новых идей, но-
вых машин, систем и технологий, на готовности 
их практической реализации в различных сфе-
рах человеческой деятельности. Она выделяет 
особую роль знаний и инноваций, прежде всего, 
знаний научных. В инновационной экономике под 
влиянием научных и технологических знаний 
традиционные сферы материального производ-
ства трансформируются и радикально меняют 
свою технологическую основу, ибо производст-
во, не опирающееся на свежие знания и иннова-
ции, в подобной экономике оказывается нежиз-
неспособным.  

Внедрение инновационных технологий пред-
ставляет собой основной фактор усиления ры-

ночной конкуренции, является главным средст-
вом роста эффективности производства и повы-
шения качества товаров и услуг. 

Ряд исследователей (Э. Тоффлер, Д. Белл и др.) 
заявляют, что в большинстве развитых стран 
именно инновации определяют доминирование в 
мировой экономике того или иного государства, 
техно-экономически развитого. 

Принято считать, что понятие «инновационная 
экономика» появилось в США и начало менять 
взгляд на экономику и экономические модели 
развития американского общества, о чем пишет 
известный американский футуролог Э. Тоффлер, 
анализируя события 1956 года. 

Э. Тоффлер пишет: «Первый символический 
показатель исчезновения экономики дымящих 
труб Второй Волны и рождения новой экономики 
Третьей Волны: «белые воротнички» и служа-
щие, численно превзошли заводских рабочих с 
«синими воротничками» [1]. 

Технологичный или техногенный уклад жизни 
современного общества вооружает нас, в пер-
вую очередь, такими технологиями, как электро-
ника и информатика, а высокотехнологичные 
отрасли (high tech) и отрасли мягких технологий 
и услуг (soft) ускоряют аналитические процессы 
и построение прогнозов, определяющее пре-
имущественные конструктивные инновационные 
элементы развитых стран. 

«Технология и инновации трансформируют ин-
дустрию финансовых услуг», – констатируют 
участники Всемирного экономического форума. 
Производство и развитие финансовых услуг (его 
динамика, факторы и тенденции) изменяют ин-
новационные экономические модели. 

П 
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Инновации и технологии инноваций в современ-
ном обществе – это не просто успешный науч-
ный поиск, а грамотное предложение развития 
направлений, правильная подача идей венчур-
ным инвесторам для привлечения финансовых 
ресурсов в новые проекты, для претворения в 
жизнь задумок ученых, стыкующихся в разных 
отраслях и направлениях. Так, «инновация – 
есть реализация изобретения», «инновацией 
необходимо управлять», «инновация – взаимо-
связанный процесс». 

Базовыми понятиями инновационной экономики 
являются «инновация», «инновационная дея-
тельность», «инновационная инфраструктура». 
Эти понятия в настоящее время имеют самые 
разнообразные и широкие толкования, но необ-
ходимо помнить, что одно произрастает из дру-
гого, и плодом деятельности является иннова-
ционный продукт, внедренный и доведенный до 
конкретного потребителя. 

Попробуем определить рамки предлагаемого 
понятия. Инновация в переводе с английского 
языка – нововведение, новшество, новаторство. 
Очень часто понятия «новшество», «нововведе-
ние», «инновация» отождествляются, хотя меж-
ду ними есть и различия. Под новшеством сле-
дует понимать новый порядок, новый метод, 
изобретение, доведенное до его практического 
применения.  

Термин «нововведение» в буквальном смысле 
означает процесс использования, новый поря-
док, новый метод, изобретение. С момента при-
нятия к применению новшество получает новое 
качество и превращается в нововведение (инно-
вацию). Промежуток времени между появлением 
новшества и непосредственным его воплощени-
ем в нововведение (инновацию) называют инно-
вационным лагом.  

Изначально термин «инновация» понимался как 
суммарное взаимодействие, ассоциировался с 
изменениями, причиной которых было спонтан-
ное взаимодействие различных культур. Следу-
ет рассмотреть исторический аспект возникно-
вения термина «инновация», точнее, его началь-
ный этап. 

Одним из первых исследователей, давших тол-
чок началу серьезных исследований инноваций, 
их роли в экономической теории развития, стал 
Н. Кондратьев, который ввел понятия»большие 
циклы» или «длинные волны», представляющие 
собой потоки второстепенных, менее значимых 
нововведений – инноваций, образующихся после 
внедрения крупного изобретении [2]. 

Предположения и конструктивные идеи, и пред-
ложенное структурирование развития экономики 
Н. Кондратьева, были использованы австрий-
ским экономистом Йозефом Шумпетером, окон-
чательно сформулировавшим понятие «иннова-
ция» как экономической категории в 30-х годах 
XX века.  

Йозеф Шумпетер определил инновации как сум-
марный подбор нестандартных сочетаний раз-

личных ресурсов с подключением бизнеса эко-
номическими агентами в ходе их деятельности, в 
результате чего они становятся инновацией.  

Акцент нововведения заключался в изменении 
технологии и управления экономикой, что под-
черкивает ключевую роль предпринимателя в 
инновационном процессе. Последователи И. 
Шумпетера, сконцентрировавшие исследова-
тельское внимание на роли экономического эф-
фекта от применения крупных технико-техно-
логических инноваций, подтвердили и доказали 
верность теории. К последователям развития 
данной теории можно отнести следующих авто-
ров: Дж. Бернал, Д. Гелбрейт, Дж. Кларк,               
К. Фримен и др. 

Дж. Стюарт Милль проводил анализ результатов 
государственного регулирования инновационных 
процессов. Теоретическое обоснование эффек-
тивности внедрения нововведений было пред-
ложено английским исследователем Дж. Гобсо-
ном. П. Друкер рассмотрел и доказал, что инно-
вации, в основе которых лежат новые знания – 
это «суперзвезды» предпринимательства [3]. 

В своей книге «Инновации и предприниматель-
ство» С.Ю. Глазьев внес существенный вклад в 
структурирование и развитие инновационной 
теории в любой сфере деятельности, разрабо-
тав концепцию технологических укладов, опре-
деляющих уровень конкурентоспособности про-
дукции. Данная разработка С.Ю. Глазьева по-
зволила реализовать целый комплекс базисных 
инноваций [4].  

Многообразие концепций, их рассмотрение и 
детальный анализ подходов к изучению разви-
тия экономики позволяют нам утверждать, что 
тема инноваций заявлена как важная часть об-
щественно-экономического бытия и человече-
ской жизнедеятельности, находящаяся и прояв-
ляющаяся во всех направлениях, и в то же вре-
мя она может быть выделена в относительно 
самостоятельное направление научных иссле-
дований. 

Необходимо выделить два основных концепту-
альных подхода в рассмотрении понятия «инно-
вация». Инновация в широкой интерпретации – 
это использование новшества для получения 
максимального экономического эффекта в виде 
новых технологий, видов продукции и услуг, ор-
ганизационно-технических и социально-экономи-
ческих решений производственного, финансово-
го, коммерческого, административного или иного 
характера.  

Промежуток времени от рождения идеи, созда-
ния и распространения новшества до его вне-
дрения принято называть жизненным циклом 
инновации. Сама последовательность проведе-
ния работ, включаемая в жизненный цикл инно-
вации, рассматривается как инновационный 
процесс. 

В более концентрированном или узком смысле, 
под инновациями следует понимать конкретные 
нововведения, новые технические решения, 
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приносящие коммерческую выгоду. Необходимо 
отметить, что существуют инновации с неявным 
экономическим результатом, например, экологи-
ческие, не приносящие сиюминутного экономи-
ческого эффекта. 

В современной литературе встречаются три ос-
новных подхода к толкованию термина «иннова-
ции». 

Первый подход. Данным термином обозначают 
только некий процесс. Сторонником такого под-
хода является Б.Е. Лужанский. Инновация – это 
выпуски реализация конкурентоспособной про-
дукции (работ, услуг). 

Аналогичное понимание инновации как некоего 
процесса содержится и в других научных рабо-
тах (А.Л. Суворова, Е.Е. Румянцева, М.В. Волын-
кина, Ф.Ф. Бездудный, А. Г. Городнов). 

К западным сторонникам диалектики понимания 
инновации как процесса относится Б. Твист, ко-
торый определяет инновацию как процесс, в ко-
тором идея изобретения наполняется экономи-
ческим содержанием. Ф. Никсон считает, что 
инновация – это совокупность технических, про-
изводственных и коммерческих мероприятий, 
приводящих к появлению на рынке новых и 
улучшенных промышленных процессов и обору-
дования. В понимании Б. Санто, инновация – это 
интеграционный процесс, выражающийся в со-
вершенствовании общественных, технико-
экономических отношений, которые через прак-
тическое использование идей и изобретений 
приводит к созданию лучших по своим свойст-
вам изделий, технологий. Экономика, ориенти-
рованная на экономическую выгоду, прибыль с 
внедрением инноваций на рынке, может принес-
ти добавочный доход [6]. 

Аналогичный подход сохраняется в «Руково-
дстве Осло» [7], являющемся действующим ме-
тодологическим документом, подготовленным 
ОЭСР совместно с Евростатом и содержащим 
рекомендации в области статистики инноваций, 
которые в ЕЭС признаны в качестве междуна-
родных статистических стандартов, где иннова-
цию рассматривают как деятельность, процесс 
изменений. 

Второй подход. Данным термином обозначают 
только результат некоего процесса (Н.М. Авсян-
ников, М. Ионов, А. Левинсон, Л.С. Бляхман,                 
Г.И. Морозова и Н.И. Морозова, А.Е. Варшав-
ский, П.Н. Завлин, Д.И. Кокурин, Р.А. Фатхутди-
нов, С.В. Ильдеменов, Э.А. Уткин). 

Третий подход определяет инновацию как ре-
зультат и процесс одновременно. С.Д. Бешелев 
и Ф.Г. Гурвич инновацию понимают как «реали-
зованный в производстве научный или техниче-
ский результат, а также как процесс его получе-
ния» или «процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений приводит к 
созданию эффективных по своим свойствам из-
делий и технологий. Инновация в большей части 
своей ориентирована на получение экономиче-
ской прибыли» Б. Санто [8]. 

Из выше приведенного следует, что инновация – 
результат, появляющийся как итог инновацион-
ной деятельности и связанный неразрывно с 
инновационным процессом. Современные кон-
цепции инноваций позволяют выделить три ос-
новных взаимодополняющих свойства: 

– научно-техническую новизну; 

– производственную применимость; 

– коммерческую реализуемость. 

Отсутствие одного из компонентов отрицательно 
сказывается на интеграционном процессе инно-
вации. 

Некоторые выдающиеся ученые подчеркивают 
значимую роль научного теоретического знания в 
инновационном процессе (В.И. Громека, П.Ф. Дру-
кер, Л.В. Канторович, Н.И. Молчанов, П.Н. Зав-
лин). 

Для ученых аналитиков Й. Шумпетера [9] и                              
М. Блауга [10] именно перманентная новизна в 
установлении причин и последствий инноваци-
онного процесса была решающим критерием для 
определения понятия и составляющих процесса 
инновации (пять видов, выделяемых в их рабо-
тах, содержат элементы новизны). 

Если рассматривать процесс как коммерческую 
деятельность, инновация – это экономическая 
необходимость, осознанная через призму по-
требностей рынка [11]. В связи с этим, необхо-
димо обратить внимание на два важных момен-
та: 

– материализация инновации, изобретения и 
разработки в новые технически более совер-
шенные виды промышленной продукции, сред-
ства и предметы труда, технологии и организа-
ции производства, 

– коммерциализация, превращающая их в ис-
точник увеличения дохода, а следовательно, и 
прибыли от вложенных средств в процесс инно-
вации. 

Вследствие этого, научно-технические иннова-
ции должны:  

а) обладать новизной в широком смысле слова; 

б) удовлетворять потребности рыночного спро-
са и приносить прибыль участникам инноваци-
онного процесса [12, 13]. 

Проведенный анализ ранее изложенных подхо-
дов к определению инновации позволяет обра-
тить внимание на характерные основные при-
знаки, позволяющие определить инновацию как 
экономическую категорию: 

– инновация есть результат процесса по модер-
низации или разработке нового продукта; 

– технологическая реализация, являющаяся 
суммарной величиной новых знаний, отражен-
ных в новом продукте, технологии, социальной 
среде; 
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– практическое применение результатов интел-
лектуальной деятельности и извлечение из на-
учных знаний экономического эффекта; 

– инновация может и должна удовлетворять су-
ществующую потребность, а может и прогнози-
ровать инициацию возникновения совершенно 
новой потребности [14, 15]. 

Инновации, в широком смысле, следует рас-
сматривать в любой отрасли и сфере деятель-
ности. Предметом данного исследования явля-
ются банковские инновации, которые составляют 
одно из направлений финансовых инноваций. 
Экономический характер инновации непосредст-
венно связан с процессами развития общест-
венного воспроизводства и средств производст-
ва, проходящими в рамках объективных эконо-
мических законов, которым подчинены и иннова-
ции, в том числе финансовые. 

Определение «финансовые» применительно к 
инновациям подразумевает отнесение к системе 
товарно-денежных отношений, заключающихся в 
формировании и использовании денежных 
средств в процессе их кругооборота. Таким об-
разом, финансовые инновации являются инст-
рументом развития общественного производст-
ва. Принципиальное отличие от прочих иннова-
ций – финансовые инновации используют де-
нежные средства в качестве ресурса для созда-
ния инновационных фондов [16, 17].  

Финансовые инновации являются источником и 
средством для модернизации и развития товар-
но-денежных отношений, составляют неотъем-
лемую часть развития современных производи-
тельных сил и производственных отношений 
общества. Финансовая среда сама формирует 
финансовые инструменты и технологии, которые 
выступают в качестве самостоятельных само-
развивающихся товаров и продуктов, количество 
и качество которых постоянно совершенствуется 
в соответствии с растущими потребностями эко-
номических как макро-, так и микросубъектов 
экономики и с условиями микросреды. Вследст-
вие этого, сформировалась отрасль производст-
ва финансовых товаров, связанная с иннова-
циями финансовой среды. Финансовые иннова-
ции одновременно выступают в качестве потре-
бительских инструментов и инструментов веде-
ния бизнеса, для макро- и микроэкономики, что 
может быть определено как предмет потребле-
ния и средство производства. 

Инновация финансовая имеет отношение к фи-
нансовой сфере и реализуется на финансовом 
рынке. 

Финансовая инновация – это финансовый про-
дукт, имеющий своей целью выгодное использо-
вание финансовых ресурсов, доходности рисков, 

ликвидности и информации, недооцененной в 
данных условиях. 

Выделенная экономическая категория – финан-
совая инновация – может быть представлена 
самостоятельной категорией, имеющей следую-
щие отличительные особенности: 

– необходимость и обязательность воплощения 
финансовой операции или продукта на рынке 
или внутри субъекта, ведущего хозяйственную 
деятельность; 

– связанность функционала от времени финан-
совой инновации (жизненный цикл инновации); 

– отличие финансового продукта от других про-
дуктов. 

Фундаментальными причинами возникновения и 
воплощения финансовых инноваций являются 
следующие: 

– глобализация экономического пространства в 
стране и мире, слияние в макроэкономическое 
пространство; 

– финансовая глобализация – в частности, опти-
мизация финансовых потоков, развитие инфор-
мационных технологий, повышение конкуренто-
способности, стремление к росту доходности и т.п. 

Учитывая выше изложенное, финансовая инно-
вация – это реализованный продукт на финансо-
вом рынке в форме нового финансового инстру-
мента, операции, технологии или услуги как пло-
дотворный результат инновационной деятельно-
сти, направленный на более эффективное пере-
распределение доходности, рисков, ликвидности 
и информации с целью извлечения максималь-
ной прибыли. 

Отдельным блоком в среде финансовых инно-
ваций по сектору применения в субъектах инно-
вационной деятельности необходимо выделить 
коммерческие банки, входящие в банковский 
сектор. 

Инновации банковского сектора есть результат 
инновационной деятельности непосредственно 
банка как ярко выраженная совокупность прин-
ципиально новых предоставляемых банковских 
продуктов и услуг. 

Суммарным результатом является обновление 
структуры и функций банка в целом: многока-
нальная деятельность в сочетании с инноваци-
онными и традиционными технологиями и фи-
нансовыми инструментами; расширение зон са-
мообслуживания и интенсивный переход на дис-
танционное обслуживание с использованием 
удаленного доступа через Интернет, call-центры. 
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настоящее время для России и Армении 
существуют следующие возможности для 

развития взаимовыгодного сотрудничества в 
будущем: 

– развитие интеграционного объединения ЕАЭС; 

– расширение двустороннего сотрудничества в 
атомной энергетике; 

– рост экспорта из России в Армению и дивер-
сификация его структуры; 

– увеличение туристического потока из России в 
Армению. 

Развитие интеграционного объединения ЕАЭС. 

В рамках ЕАЭС между странами-участницами 
обеспечивается свобода передвижения товаров, 
услуг, рабочей силы и капитальных ресурсов. 
Кроме того, в рамках союза проводится скоорди-
нированная, согласованная либо единая полити-
ка в различных отраслях. 

Дальнейшая экономическая интеграция между 
Россией и Арменией в рамках ЕАЭС является 
возможностью для наращивания объемов тор-
говли между странами, углубления и диверсифи-
кации структуры торговли, развития сотрудниче-
ства в сферах культуры, науки, образования. 
ЕАЭС становится фундаментом для дальнейше-

го развития экономических отношений между 
Россией и Арменией. Кроме того, существенной 
возможностью является дальнейшее расшире-
ние ЕАЭС.  

Наиболее приоритетным вектором развития от-
ношений между Арменией и Россией, а также 
другими странами-участниками ЕАЭС, является 
выделение возможных к выстраиванию между 
компаниями стран цепочек создания добавлен-
ной стоимости и реализация совместных проек-
тов, которые позволят достичь данной цели. 

Расширение двустороннего сотрудничества в 
атомной энергетике. Атомная энергетика явля-
ется одной из наиболее перспективных сфер 
сотрудничества России и Армении. На данный 
момент результат двустороннего сотрудничества 
в атомной энергетике это возобновление работы 
Армянской (Мецаморской) АЭС. 27 марта 2014 г. 
правительство Армении вынесло одобрение по 
предложению министерства энергетики и при-
родных ресурсов о продлении проектного срока 
эксплуатации АЭС на 10 лет. Данные работы 
финансируются за счет российских кредитных 
средств. 5 февраля 2015 г. было заключено 
межправительственное соглашение о предос-
тавлении Армении государственного экспортного 
кредита на 270 млн долл. США и безвозмездной 
помощи в 30 млн долл. США по финансирова-
нию работ для продления срока эксплуатации 

В 
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АЭС, а модернизацию выполняет корпорация 
Госкорпорация «Росатом». 

Рост экспорта из России в Армению и диверси-
фикация его структуры. 

Россия является главным торговым партнером 
Армении. Доля России во внешнем торговом 
балансе Армении составляет около 24,3 %. При 
этом объем отгруженной продукции организа-
циями России организациям Армении вырос за 
год на 6,5 %. 

В то же время, основу структуры экспорта из 
России в Армению составляют минеральные 
продукты – 43 % в структуре экспорта. Также, 
Россия поставляет в Армению ядерное топливо 
и оборудование для АЭС, энергоносители, ал-
мазное сырье, древесину, машины и оборудова-
ние, продукцию химической промышленности. 
Тем не менее, наблюдается низкий уровень ди-
версификации экспорта из России в Армению.  

Рост туристического потока из России в Арме-
нию. 

В последние несколько лет наблюдается суще-
ственное увеличение туристического потока в 
Армению. Однако, при том, что россиянам раз-
решили въезжать в Армению по внутренним 
паспортам, туристический поток из России не 
продемонстрировал тенденции к росту. Данная 
тенденция обусловлена как отсутствием деше-
вых авиабилетов из России в Армению, так и 
отсутствием системного продвижения туристи-
ческих продуктов Армении на российском рынке. 
Решение данных двух проблем позволит реали-
зовать потенциал по увеличению туристического 
потока из России в Армению. 

Угрозы развития экономических отношений 
между Россией и Арменией. 

В качестве угроз развития экономических отно-
шений между Россией и Арменией можно выде-
лить следующие: 

– углубление противоречий в рамках ЕАЭС; 

– высокий уровень влияния России в ключевых 
для развития экономики Армении сферах – энер-
гетика, транспорт. 

Углубление противоречий в рамках ЕАЭС. 

Современное развитие ЕАЭС характеризуется 
рядом противоречий. Так, идеология ЕАЭС ос-
новывается на следующих принципах: согласо-
ванная торговая политика в отношении осталь-
ных стран, формирование и функционирование 
единой таможенной территории. Внедрение Рос-
сией в 2014 г. санкций по отношению к компани-
ям из США и ряда стран – членов ЕС является в 
определенной степени нарушением первого ба-
зового принципа. Таким образом, торговая поли-
тика ЕАЭС становится все менее согласованной.  

Кроме того, исследователи отмечают, что внутри 
ЕАЭС существует множество нетарифных барь-
еров, а также отсутствует единый орган ветери-

нарного и фитосанитарного надзора [1]. Все это 
вместе, с риском реэкспорта товаров через тер-
ритории стран ЕАЭС на территорию Россию ста-
новится существенной угрозой дальнейшего 
развития экономических отношений между Рос-
сией и Арменией в рамках ЕАЭС. 

Высокий уровень влияния России в ключевых 
для развития экономики Армении сферах – энер-
гетика, транспорт. 

Основной источник инвестиций в экономику Ар-
мении после распада СССР, особенно в 2000-х гг., 
составили иностранные инвестиции, большая 
часть (40 %) из которых пришлась на инвестиции 
из России. Важно отметить, что большая часть 
инвестиций пришлась на реализацию крупных 
проектов в инфраструктурных проектах в сфере 
энергетике и транспорта.  

Таким образом, в настоящее время в сферах 
энергетике, транспорта и связи значимую роль 
играют российские предприятия, что снижает 
возможности Армении по внесению стратегиче-
ских изменений в развитие данных отраслей, 
которые являются фундаментом всей экономики.  

Сильные стороны в рамках развития экономи-
ческих отношений между Россией и Арменией. 

В качестве сильных сторон экономических отно-
шений между Россией и Арменией можно выде-
лить: 

– развитые инвестиционные отношения между 
странами; 

– активное сотрудничество в энергетической 
сфере; 

– большой объем инвестиций со стороны России 
в инфраструктуру, в том числе, в транспортную 
сферу. 

Развитые инвестиционные отношения между 
странами. 

Россия является лидером среди стран-
инвесторов в экономику Армении. Общий объем 
российских инвестиций с 1991 г. составил более 
4 млрд долл. США – приблизительно 40 % всех 
иностранных инвестиций. Однако по данным 
Центрального банка по прямым инвестициям 
резидентов России за границу в результате кри-
зиса было отмечено снижение инвестиционной 
активности.  

Активное сотрудничество в энергетической сфе-
ре. 

Приблизительно 80 % нужных энергоносителей 
Армения получает из России. Российские компа-
нии являются собственниками ряда объектов 
топливно-энергетического комплекса Армении.  

Кроме того, важно отметить роль поставок рос-
сийского газа. В декабре 2013 г. подписан кон-
тракт на поставку российского газа в Армению в 
2014–2018 годах, объёмом до 2,5 млрд куб. м 
ежегодно. Также, заключено соглашение о по-
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рядке формирования цен на газ на межправи-
тельственном уровне. В период 2015–2016 гг. по 
заключенным соглашениям цена на газ, постав-
ляемый в Армению из России, снизилась со                  
189 долл. США до 150 долл. США. 

Большой объем инвестиций со стороны России в 
инфраструктуру, в том числе в транспортную 
сферу. 

Стратегическое сотрудничество двух стран фор-
мируется также и в транспортной сфере. В 2008 г. 
железные дороги Республики Армения перешли 
в концессионное управление компании «Россий-
ские железные дороги» (РЖД) сроком на 30 лет с 
возможным дальнейшим продлением. Рассчи-
тываемые инвестиции РЖД на стратегическое 
плановое развитие проекта армянской железно-
дорожной сети более 14,7 млрд руб. [2].  

Слабые стороны в рамках развития экономи-
ческих отношений между Россией и Арменией. 

В качестве слабых сторон экономических отно-
шений между Россией и Арменией можно выде-
лить: 

– низкую дифференциация структуры торговых 
потоков между странами; 

– внутренние проблемы развития экономик                  
России и Армении. 

Низкая дифференциация структуры торговых 
потоков между странами. 

Структура торговли между странами является 
недостаточно диверсифицированной, что объяс-
няется текущими моделями развития экономик: 
ориентацией на экспорт энергетических ресур-
сов экономики России и ориентацией на экспорт 
продукции сельского хозяйства экономики Арме-
нии.  

Низкая дифференцированность торговли между 
странами является сдерживающим фактором, 
который ограничивает объемы торгового оборо-
та между странами. 

Внутренние проблемы развития экономик Рос-
сии и Армении. 

На текущем этапе развития существуют струк-
турные проблемы развития экономик России и 
Армении. Необходимость смены модели эконо-
мического развития данных стран определяется 
снижением потенциальных темпов роста ВВП, 
проблемами в финансовых секторах, ростом 
социальной напряженности. В данных условиях 
структурные проблемы экономик России и Арме-
нии, нехватка финансовых ресурсов в этих стра-
нах являются сдерживающими факторами уг-
лубления экономического сотрудничества между 
Россией и Арменией. 
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овременные концепции региональных ин-
новационных систем (РИС) являются отно-

сительно новыми в рамках проводимой государ-
ственной инновационной политики в разных 
странах, включая индустриально-инновационную 
политику Республики Казахстан. Интерес к фор-
мированию специфических отношений в области 
инноваций возник еще в начале-середине 90-х 
годов ХХ века. Автором-разработчиком совре-
менной теории региональных инновационных 
систем выступает профессор Кардиффского 
университета Ф. Кук. Он на сегодняшний день 
является одним из ведущих мировых исследова-
телей в этой сфере. В своих работах Кук отме-
чал, что один из основоположников современной 
концепции национальных инновационных сис-
тем, Б.-А. Лундвалл затрагивал процессы регио-
нализации в контексте глобализационных изме-
нений, рассуждая о системах инноваций (техно-
логических системах, в частности) и ссылаясь на 
региональные сети [16]. Однако Лундвалл счи-
тал, что перспектива отношений на уровне ре-
гионов не представляет большей пользы, чем 

исследование национальных систем инноваций 
и их наднациональных структур [17].  

Тем не менее, как показал опыт развитых Евро-
пейских стран, в борьбе за повышение конкурен-
тоспособности по отношению к США, актуаль-
ность приобретают именно региональные инно-
вационные стратегии и планы технологического 
развития территорий [15].  

Однако изменения во взаимодействии между 
странами и принятие в 1993 году Маастрихтского 
договора в Европе обозначили актуальность 
концепций территориального инновационного 
развития стран. В Евросоюзе основной целью 
того времени выступало ускорение научно-
технологического развития для достижения кон-
солидации Европейских государств и их регио-
нов.  

Страны постсоветского пространства, следуя 
объективным тенденциям необходимости фор-
мирования своих национальных инновационных 

С 
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систем, изначально направили свое внимание на 
специфику их функционирования на государст-
венном уровне, что представляется вполне за-
кономерным. Тем не менее, с течением времени 
регионализация инновационных процессов все 
сильнее начала приобретать важность при раз-
работке Государственных программ развития и 
реализации политических, социально-экономи-
ческих и административных реформ.  

Обращает на себя внимание также тот факт, что 
сама система государственного управления под-
вержена изменениям на основе инноваций, как и 
любая другая сфера общественных отношений. 
Еще в 1997 году, в Долгосрочной стратегии раз-
вития Казахстана «Казахстан – 2030» Президент 
Н.А. Назарбаев поставил перед обществом за-
дачу, предполагающую создание современного 
государственного аппарата управления, адапти-
рованного к системе рыночного типа. Основу 
модернизации казахстанской государственной 
службы должны были составлять качественно 
новые структуры, участвующие в разработке 
основных направлений государственной полити-
ки и образующие открытые сети госрегулирова-
ния, в которых поощрение получают элементы 
здоровой конкуренции [4]. Реформирование сис-
темы государственного управления в Казахстане 
должно было учитывать и специфику региональ-
ного развития. Так, в «Стратегии территориаль-
ного развития Казахстана до 2015 года» было 
отмечено, что одним из концептуальных направ-
лений в этом плане выступает процесс самоор-

ганизации, представленный как основа «конку-
ренции региональных идеологий развития» [11]. 

Исследуя теоретико-методологическую основу 
региональных инновационных систем, отметим, 
что у отечественных исследователей и ученых 
ближнего зарубежья данная категория вызвала 
интерес сравнительно недавно (около 10–12 лет 
назад). Региональная инновационная система 
стала объектом исследования в работах как рос-
сийских, так и казахстанских ученых. Казахстан-
скую науку в области инноваций и развития ин-
новационной системы представляют ученые 
Сабден О. [9], Днишев Ф.М. и Альжанова Ф.Г. [3], 
Кошанов А.К. [9, 14], Кенжегузин М.Б. [10], Ипа-
лаков Т.Т. и Гольцев А.Г. [7], а также ряд других 
исследователей. По мнению большинства уче-
ных, в общем, принципы исследования иннова-
ционных систем на уровне государства и на 
уровне региона аналогичны. Но, в частности же, 
анализу инновационной системы региона (или 
территории) присущ более детальный подход, 
позволяющий учесть специфические особенно-
сти каждого отдельно представленного террито-
риального подразделения, и, как следствие, 
возможность создания объективных условий для 
управления всей системой.  

Российский автор П.А. Суханова [13, с. 93] отме-
чает, что в литературе, посвященной вопросам 
регионализации инновационных систем, выде-
ляется три основных подхода к ее определению 
(рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Определение РИС с точки зрения различных подходов 
 
В целом же, современные тенденции в изучении 
региональной инновационной системы пред-
ставляют ее как: 

– одно из направлений современных исследова-
ний инновационных систем в целом и террито-
риальных систем в частности; 

– один из научно-методологических подходов к 
исследованию инновационного развития регио-
нов и их территорий; 

– набор рекомендаций и руководства к совер-
шенствованию отношений системы инноваций с 
учетом ее масштаба, отраслевой направленно-
сти, геоэкономического положения и пр. [5]. 

РИС является неотъемлемой частю социально-
экономического и производственного комплекса 
территории, поэтому показатели инновационной 
деятельности во многом пересекаются с соци-

ально-экономическими и другими характеристи-
ками положения региона в целом. Инновацион-
ные системы регионов в Казахстане находятся 
на стадии своего становления, и пока их иннова-
ционная активность может иметь поступатель-
ное развитие во многом лишь в условиях осуще-
ствления поддержки со стороны государствен-
ных уполномоченных органов региональной и 
местной власти. 

Карагандинский регион – самый большой в Ка-
захстане. На территории Карагандинской облас-
ти, состоящей из 18 внутренних региональных 
единиц, развиваются угольная, химическая и 
пищевая промышленность, энергетика, цветная 
и черная металлургия, строительство. Валовой 
региональный продукт (ВРП) Карагандинской 
области по итогам 2017 года составил                  
4214,4 млрд тенге или 7,9 % от валового внут-
реннего продукта (ВВП) страны, что соответст-
вует 4 месту после городов Алматы (21,8 %), 
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Астаны (10,6 %) и Атырауской области (10,9 %). 
ВРП на душу населения составил 3050,3 тыс. 
тенге и занял 7 место в стране (средний по Ка-
захстану – 2943,9 тыс. тенге).  

В структуре ВРП доля промышленности соста-
вила 45,4 %, строительства – 3,3 %, сельского 
хозяйства – 3,4 %. В производстве услуг доля 
оптово-розничной торговли, ремонта автомоби-
лей и мотоциклов равна 13,5 %, сферы услуг – 
10,8 %, транспорта и складирования – 8,1 % [6]. 

Необходимость развития инновационных про-
цессов в регионах и региональных инновацион-
ных систем диктуется различными факторами. К 
внутренним факторам относится необходимость 
в сбалансированном территориальном развитии 
страны. К внешним же – зависимость нацио-
нальной конкурентоспособности от изменения 
социально-экономической и научно-техноло-
гической ситуации в регионах [2].  

В настоящее время основу инновационной сис-
темы Карагандинского региона составляют:  

Государственные органы власти, уполномочен-
ные координировать инновационные отношения 
и принимать решения по их оптимизации.  

Национальные компании, квазигосударственный 
сектор и институты развития. 

Научно-исследовательские институты и высшие 
учебные заведения, проводящие исследования в 
области новых технологий и инновационной по-
литики.  

Крупные корпорации, предприятия, фирмы и их 
ассоциации, проявляющие инновационную ак-
тивность, осуществляя инвестиции в технологи-
ческие инновации и расширение основных фон-
дов (табл. 1).  

Таблица 1  

Ключевые субъекты инновационной системы Карагандинского региона 
 

№ 
Субъект инновационной  

системы региона 
Характеристика и основные направления деятельности 

1 2 3 
Уполномоченные государственные органы власти и их структурные подразделения 

1 

ГУ «Управление промышлен-
ности и индустриально-
инновационного развития 
Карагандинской области» 
(УПИИР Карагандинской об-
ласти) 

Согласно п. 13 Положения УПИИР Карагандинской области – государствен-
ный орган РК, миссия которого представлена полномочиями на государст-
венное управление в промышленных отраслях, индустриально-инноваци-
онной политике, в сфере инвестирования, лицензирования субъектов пред-
принимательства. В п. 16 данного Положения указано, что УПИИР позицио-
нирует себя как основной координатор работы региональных субъектов по 
вопросам, связанным с индустриально-инновационным и инвестиционным 
развитием Карагандинской области 

2 

Совет по науке, инновациям и 
новым технологиям при Акиме 
Карагандинской области 

Основная цель создания Совета – вовлечение научного потенциала в реше-
ние технологических задач производственной базы региона, включающих 
реализацию ключевых направлений Государственных оперативных и страте-
гических программ («Цифровой Казахстан»; «Индустрия 4.0»; «Модернизация 
3.0» и др.) 

Национальные компании, квазигосударственный сектор и институты развития 

3 

АО «Социально-
предпринимательская корпо-
рация «Сарыарка»  
(СПК «Сарыарка»).  
Официальный сайт: www.spk-
saryarka.kz  

Согласно Стратегии развития АО «СПК «Сарыарка» на 2014–2023 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства РК от 05.08.2014 года, № 887, 
основной идеей создания СПК стала нарастающая потребность в региональ-
ных, экономически устойчивых структурах бизнеса, которые направят свою 
работу на повышение социально-экономических и культурных результатов в 
области, а также на развитие отношений между государством и бизнесом. 
Одним важных векторов СПК выступает осуществление инвестиций в дея-
тельность производственных, инновационных, обрабатывающих предприятий 
и финансовое сопровождение рисковых старт-апов 

4 

Региональный офис  
инноваций (РОИ) 

Созданная в 2018 году при СПК «Сарыарка» площадка, которая занимается 
поиском инновационных проектов, интересных для региона, проведением 
мероприятий, направленных на популяризацию инновационной деятельности 
в регионе, привлечением грантовых и заемных средств для финансирования 
инновационной деятельности Карагандинской области, а также предоставле-
нием широкого спектра консультативных услуг в области инноваций. Акту-
альность создания РОИ была связана с ликвидацией в регионе Технопарка 
«Сарыарка», которая связана с реализацией комплексного плана приватиза-
ции на 2016–2020 годы 

5 

Центр обслуживания  
инвесторов (ЦОИ) 

Подразделение СПК «Сарыарка», занимающееся привлечением прямых ино-
странных и внутренних инвестиций в Карагандинский регион. Цель подразде-
ления – работа с заинтересованными субъектами по принципу «одного окна», 
позволяющему упростить и ускорить процедуру взаимодействия между госу-
дарственными органами власти, институтами развития и инвесторами 

6 

ТОО «Индустриальный парк 
«Металлургия –  
Металлообработка» (ИПММ) 
Официальный сайт: 
http://ipm.kz  

Дочерняя организация СПК «Сарыарка», естественный монополист, основной 
деятельности которого является промышленное строительство, оказание 
услуг инженерной инфраструктуры. ТОО не имеет конкурентов, так как опре-
делено в качестве единственного распорядителя бюджетных средств 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 

7 

Национальная палата  
предпринимателей  
«Атамекен» (Региональное 
подразделение  
Карагандинской области).  
Официальный сайт: 
www.atameken.kz  

Некоммерческая организация, созданная в 2013 году совместным решением 
Правительства РК и Национальной экономической палатой Казахстана «Союз 
«Атамекен», прошедшая перерегистрацию в 2015 году, представляет в ре-
гионе интересы крупного бизнеса и субъектов МСП. Компания способствует 
развитию переговорной базы для Правительства РК, региональных органов 
власти и бизнеса, защищает права предпринимателей, обеспечивая их во-
влеченность в формирование нормативно-правовых условий для бизнес 

8 

АО «Фонд  
предпринимательства  
«Даму».  
Официальный сайт: 
www.damu.kz  

Фонд «Даму» был образован в 1997 году согласно Постановлению Прави-
тельства РК за № 665 «О создании фонда развития малого предпринима-
тельства». После ряда организационных преобразований, в 2013 году, 100 % 
акций Фонда были переданы АО «Национальному управляющему холдингу 
«Байтерек». Миссией фонда является реализация эффективных и комплекс-
ных инструментов поддержки казахстанского бизнеса всех масштабов. Ос-
новной акцент направлен на финансирование проектов развития предприни-
мательства 

Научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения,  
осуществляющие исследования и разработки 

9 

Институт органического  
синтеза и углехимии (ИОСУ). 
Официальный сайт: 
www.iosu.kz  

Ведущее казахстанское научное учреждение, осуществляющее разработки в 
области углехимии, занимающееся фундаментальными исследованиями тех-
нологии получения промышленно важных продуктов в угольной промышленности 
и отраслях переработки угля и т.п. 

10 

Институт проблем комплекс-
ного освоения недр (ИПКОН).  
Официальный сайт: 
www.ipkon.kz  

Образованный в Караганде в сентябре 1991 года, научно-исследовательский 
центр занимается проведением фундаментальных и прикладных исследова-
тельских работ в области геологии, химии, горного дела, минерального со-
става руд 

11 

Химико-металлургический 
институт им. Ж. Абишева. 
Официальный сайт: 
www.hmi.kz  

Один из авторитетных научно-исследовательских институтов Центрального 
Казахстана, образованный еще в 1958 году в СССР, проводящий научные 
исследования в сфере переработки казахстанского минерального сырья и 
отходов металлургического производства 

12 

Карагандинский  
государственный университет  
им. Е.А. Букетова (КарГУ).  
Официальный сайт: 
www.ksu.kz  

Университет нацеливает свою деятельность на укрепление позиций в качест-
ве научно-образовательного лидера в регионе, проведение научной и обра-
зовательной модернизации и приобретение статуса исследовательского уни-
верситета. Ученые вуза реализуют более 200 научных тем по приоритетным 
векторам развития казахстанской науки 

13 

Карагандинский  
государственный технический  
университет (КарГТУ).  
Официальный сайт: 
www.kstu.kz  

КарГТУ – один из ведущих вузов РК, который выступил площадкой для соз-
дания инновационно-образовательного консорциума «Корпоративный уни-
верситет». Его участниками являются крупные промышленные субъекты ре-
гиона, научные организации и вузы Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации 

14 

Карагандинский государст-
венный медицинский универ-
ситет (КарГМУ). Официаль-
ный сайт: www.kgmu.kz  

КарГМУ – вуз с высокой образовательной и научной репутацией. Объектами 
современных исследований в университете являются вопросы экологии и 
здоровья населения, вакцинации и профилактики профессиональных заболе-
ваний и т.д. 

15 

Карагандинский  
экономический университет 
Казпотребсоюза (КЭУ).  
Официальный сайт: 
www.keu.kz  

КЭУ – авторитетный инновационный университет в регионе, проводящий 
научно-исследовательскую работу в области экономики и права, денежно-
финансовой системы общества, экономики природопользования, конкуренто-
способности индустриально-инновационных производств, региональный ин-
теграционных процессов, развития человеческого капитала и др. 

Крупные корпорации, предприятия, фирмы и их ассоциации 
16 Корпорация «Казахмыс». 

Официальный сайт: 
www.kazakhmys.kz  

Крупнейший в Казахстане производитель меди, корпорация «Казахмыс» бе-
рет свое начало с 1913 года ХХ века. В 1992 Указом Правительства РК была 
образована компания ОАО «Жезказганцветмет», перешедшая чуть позже в 
частное владение. В 1997 году официальным названием становится «Корпо-
рация «Казахмыс». Корпорация проводит опытно-промышленные испытания 
инновационных технологий по переработке медной руды и др. 

17 АО «АрселорМиттал Темир-
тау».  
Официальный сайт: 
www.arcelormittal.kz  

Крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Казахстана, 
первый промышленный объект которого был построен в 1955 году ХХ века. 
АО «АрселорМиттал Темиртау» – это интегрированный сектор промышлен-
ности с собственным углем, собственной железной рудой и энергетической 
отраслью 

18 АО «Eurasian Foods»,  
г. Караганда 
Официальный сайт: 
www.efc.kz  

Карагандинское АО «Eurasian Foods» – часть крупного холдинга «Eurasian 
Foods Corporation». Одно из ведущих предприятий пищевой промышленности 
Казахстана, систематически внедряющее процессные и продуктовые иннова-
ции 

19 Специальная экономическая 
зона «Сарыарка» (СЭЗ «Са-
рыарка»).  
Официальный сайт: 
http://investinq.kz  

СЭЗ – это часть республиканской территории, расположенная в карагандин-
ском регионе и имеющая точно обозначенные границы. Согласно Указу Пре-
зидента РК в ноябре 2011 года, на базе индустриального парка металлургии 
и металлообработки была создана СЭЗ «Сарыарка». Цель создания – разви-
тие отраслей металлургии и металлообработки, в частности, создание гото-
вых металлических изделий с привлечением представителей мировых брен-
дов. Интересы участников СЭЗ «Сарыарка» представляет управляющая ком-
пания, которая обеспечивает контроль над специальным правовым режимом 
в приоритетных видах деятельности. На территории СЭЗ в основном осуще-
ствляют свою деятельность субъекты малого и среднего бизнеса 

Источник: материалы, представленные на официальных сайтах организаций, указанных в таблице.  
Примечание: составлено автором по данным сайтов 
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Естественно, таблица 1 не освещает полный 
перечень субъектов, связанных с инновационной 
деятельностью в регионе в силу их достаточной 
многочисленности. Тем не менее, основные уча-
стники представлены.  

Центральным органом государственного управ-
ления в регионе выступает Акимат Карагандин-
ской области, согласно Закону РК представляю-
щий собой «коллегиальный исполнительный 
орган, возглавляемый акимом области, осущест-
вляющий в пределах своей компетенции мест-
ное государственное управление и самоуправ-
ление на соответствующей территории» [12,                     
ст. 1, п. 4].  

В региональной инновационной системе основ-
ным уполномоченным органом госуправления, 
координирующим и контролирующим инноваци-
онные процессы, является государственное уч-
реждение (ГУ) «Управление промышленности и 
индустриально-инновационного развития Кара-
гандинской области» при областном Акимате.  

Ключевая роль Управления промышленности и 
индустриально-инновационного развития (УПИ-
ИР) заключается в решении многоаспектных за-
дач, направленных не только на стимулирование 
и создание инновационных производств, но и 
осуществления комплексных мероприятий по 
планированию и прогнозированию инновацион-
ной деятельности Карагандинского региона. 
Кроме того, что немаловажно, деятельность 
УПИИР направлена на регулирование и созда-
ние «диалоговых площадок» для всех участни-
ков инновационной системы региона.  

УПИИР Карагандинской области выполняет ряд 
важных управленческих функций, в том числе: 

– исполняет Указ Президента РК от 01.08.2014 
года, № 874 «О реализации Государственной 
программы индустриально-инновационного раз-
вития РК на 2015-2019 годы» и других государ-
ственных программ; 

– создает условия для развития предпринима-
тельства и инвестиционного климата на терри-
тории области; 

– оказывает содействие в оформлении и пред-
ставлении проектов в институты развития об-
ласти. 

В области идет реализация ряда государствен-
ных и региональных программ, направленных на 
поддержку предпринимательского сектора, ин-
новационной деятельности и развития иннова-
ционной инфраструктуры, совершенствования 
отношений между производством и научной 
сферой региона и др.  

В ведение УПИИР Карагандинской области вхо-
дит контроль и мониторинг основных результа-
тов и этапов исполнения государственных и пра-
вительственных программных документов. В 
текущий период Управление контролирует и 
осуществляет сопровождение проектов Карты 
индустриализации и поддержки предпринима-

тельства в рамках Государственной программы 
индустриально-инновационного развития на 
2015–2019 годы. В Карту поддержки предприни-
мательства в регионе включено 103 проекта об-
щей стоимостью 771,4 млрд тенге (около 2 млрд 
долл.) с перспективой создания 11520 рабочих 
мест [1]. 

Усилия региональных органов власти разнооб-
разить и повышать результативность инноваци-
онных взаимоотношений можно отнести к пока-
зателю качества происходящих в Карагандин-
ской области процессов. Хотя и не всегда, в силу 
того, что отношения между различными актора-
ми могут носить субъективный характер и даже 
иногда тормозить региональный инновационный 
механизм. В связи с этим, приобретает актуаль-
ность ряд параметров, которые имеют количест-
венное измерение (табл. 2), отражающее инно-
вационную деятельность предприятий и органи-
заций региона, и являются объектом мониторин-
га и анализа, так как связаны с индикаторами 
государственных программ инновационного раз-
вития области.  

Диапазон данных таблицы 2 основывается на 
периоде исполнения основных направлений 
Стратегии индустриально-инновационного раз-
вития Казахстана на 2003–2015 годы, утвер-
жденной Указом Президента РК от 17 мая 2003 
года, № 1096. Стратегия стала основой для раз-
работки и реализации двух последующих Госу-
дарственных программ индустриально-иннова-
ционного развития на 2010–2014 годы (Указ Пре-
зидента РК от 19 марта 2010 года № 958) и 
2015–2019 годы (Указ Президента РК от 01 авгу-
ста 2014 года, № 874). 

Некоторые периоды характеризуются резкой 
динамикой (как отрицательной, так и положи-
тельной). Причины различные и представляют 
влияние как внешних, так и внутренних по отно-
шению к региону факторов.  

Так, например, в феврале 2009 года Казахстан 
пережил очередной виток девальвации, которая 
привела к удорожанию обновления технологиче-
ских процессов на производствах (сокращение 
инвестиций в инновации до 688,8 млн тенге). А в 
июле 2011 года, Президентом РК была одобрена 
Программа «Занятость – 2020», исполнение ко-
торой в 2012 году, вероятно, способствовало 
увеличению количества предприятий в Караган-
динской области (с 982 в 2011 году до 2046 в 
2012 году). К внутренним причинам следует от-
нести проведение капитальных ремонтов основ-
ных фондов предприятий или, наоборот ввод в 
эксплуатацию обновленного оборудования; за-
вершение сроков контрактов по реализации ин-
вестиционных проектов или их заключение с 
применением инноваций и др.  

Следует отметить, что изменение показателей 
инновационной деятельности в регионе, в це-
лом, имеет положительную тенденцию, что свя-
зано не только с проявлением активности пред-
приятий области, но также является результатом 
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работы Акимата области и его подразделений 
при проведении региональной инновационной 
политики. В настоящее время сильный регио-
нальный орган по координации и управлению 

реализуемыми инновационными программами 
республиканского и областного значения, в ча-
стности, в лице УПИИР, постепенно себя прояв-
ляет. 

 
Таблица 2  

Показатели, характеризующие инновационное развитие Карагандинского региона  
(с включением относительных параметров) 
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2003 980 16 1,6 33 67157 –*** – 673,1 34798,00 

2004 715 30 4 43 96650 4613,30 4,8 823,3 37483,80 

2005 934 42 4,5 51 153438 21244,50 13,8 1037,80 56239,00 

2006 894 57 6,4 51 134157 20770,80 15,5 1169,60 59871,80 

2007 981 60 6,1 46 151887 10437,30 6,9 1148,30 37986,50 

2008 986 64 6,5 40 210247 17607,10 8,4 1190,20 16473,80 

2009 908 56 6,2 29 214076 688,8 0,3 1206,00 14412,40 

2010 963 67 7 28 211085 2204,10 1,0 939,4 14897,70 

2011 982 71 7,2 29 253048 6900,90 2,7 1528,40 14388,60 

2012 2 046 78 3,8 26 323816 4989,70 1,5 2947,00 30891,50 

2013 1 957 148 7,6 23 405015 25168,00 6,2 3407,70 53731,20 

2014 1 902 159 8,4 31 411852 32744,20 8,0 4048,90 21578,10 

2015 2 340 216 9,2 32 343351 12854,50 3,7 3597,80 18442,50 

2016 2 235 238 10,6 33 317571 22151,00 7,0 4279,10 31327,20 

2017 2 309 257 11,1 29 363267 25079,00 6,9 3488,10 32048,00 

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан [8].  
Примечание: составлено автором; * – отношение предприятий, имеющих инновации, к общему количеству  
предприятий в регионе; ** – отношение инвестиций в технологические инновации к инвестициям в основной капитал;  
*** – данные не представлены 

 
Таким образом, Карагандинская область, явля-
ясь масштабным промышленным регионом Рес-
публики Казахстан, обладает высоким потенциа-
лом в реализации Государственных стратегиче-
ских программ индустриально-инновационного 
развития и формирования национальной инно-
вационной системы. Грамотное сочетание ос-
новных направлений научно-технологической, 
индустриально-инновационной, инвестиционной 
и других видов региональной политики способно 
ускорить синергетический эффект.  

Отношения между акторами инновационной сис-
темы региона развиваются достаточно медлен-
но, но уже обозначились основные участники. В 
их числе: региональные и местные органы гос-
управления, крупные промышленные корпора-
ции и акционерные общества, институты разви-
тия, национальные компании и т.д. 

Тем не менее, все еще нерешенными остаются 
такие проблемы, как: 

– инновационная пассивность малых и средних 
предпринимателей, нежелающих нарушать свое 
стабильное экономическое положение, сопро-
тивляясь инновационным изменениям в отсутст-
вии четких механизмов планирования и прогно-
зирования деятельности. К тому же внедрение 
инноваций требует увеличения затрат, зачастую 
весомо превышающих привычные издержки 
предприятий; 

– слабый интерес крупных корпораций к внедре-
нию новых технологий, обусловленный неэф-
фективной деятельностью смежных произ-
водств; 

– недостаточное финансирование исследований 
и разработок, обусловленное, в первую очередь, 
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отсутствием консенсуса между научно-исследо-
вательскими институтами, вузами и производст-
венными структурами в определении направле-
ний совместных НИОКР, соответствующих ре-
гиональной специфике; 

– отсутствие регионального института венчурных 
инвесторов, что свидетельствует также о необ-
ходимости совершенствования инновационной 
инфраструктуры региона. 

В настоящее время, Акиматы области и отдель-
ных территорий Карагандинского региона, а так-
же их структурные подразделения (в частности, 
Управления по индустриально-инновационному 
развитию) играют роль ключевых инициаторов 
инновационной деятельности и взаимосвязей, 
возникающих по поводу функционирования ин-
новационной системы региона. Они должны за-
нять особо устойчивую позицию по контролю и 
координации мероприятий, обеспечивающих 
поступательное развитие региональной иннова-
ционной системы и формирование благоприят-
ного инвестиционно-инновационного климата. 
Руководствуясь основными признаками исполни-
тельной власти, и как представители государст-
ва на местах, они должны проявить универсаль-
ный характер управляющего воздействия. В за-
висимости от ситуации такое воздействие может 

быть не только мобилизирующим и стимули-
рующим, но и, что немаловажно, администра-
тивно принудительным.  

На наш взгляд, Управление промышленности и 
индустриально-инновационного развития Кара-
гандинской области сможет быстрее решить 
имеющиеся в инновационной системе региона 
проблемы, если поможет развить возможности 
«свежих» участников инновационных процессов. 
В частности, речь идет о Совете по науке, инно-
вациям и новым технологиям при Акиме области 
и региональном офисе инноваций (РОИ), кото-
рые на данный момент выполняют информаци-
онную, консалтинговую, коммуникативно-посред-
ническую функции между всеми участниками 
инновационной системы.  

Кроме того, государственным органам нужно 
усиливать сотрудничество с институтами разви-
тия и крупными корпорациями области и пропа-
гандировать инвестиционно-инновационные 
возможности региона, потому как именно эти 
субъекты на данном этапе развития региональ-
ной инновационной системы способны стать 
главными и наиболее надежными инвесторами и 
источниками венчурного капитала для регионо-
развивающих и инновационно активных отрас-
лей.  
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эффективности клиентской политики коммер-
ческого банка, определены принципы клиенто-
ориентированного подхода, а также выделен 
поведенческий риск в системе управления 
взаимоотношениями с клиентами, поскольку 
клиент является основным источником дохода 
банка. 
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Annotation. In article the entity of efficiency of 
client policy of commercial bank is described, the 
principles of customer-oriented approach are de-
fined and also the behavioural risk in a customer 
relationship management system as the client is 
the main source of income of bank is selected. 
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ффективная клиентская политика является 
инструментом эффективного управления 

собственной клиентской базой в условиях неоп-
ределенности и усилении воздействия на дея-
тельность банковских рисков. Возрастает роль 
обучения, удержания и расширения собственных 
клиентов посредством совершенствования и 
развития клиентской политики с учетом совре-
менных тенденций, а именно в период неустой-
чивого экономического развития,санкций, когда 
доходы российских банковских потребителей 
падают, растут инфляционные ожидания, а не-
доверие к финансовым институтам проявляется 

в стремительном оттоке денежных средств. По-
этому внедрение эффективной клиентской поли-
тики коммерческого банка становится актуаль-
ным как фактор снижения риска ликвидности и в 
целом банковских рисков. 

Потребитель – гражданин, который намеревает-
ся приобрести либо приобретать или использо-
вать товары, работы, услуги исключительно в 
личных целях, не связанных с извлечением при-
были. Поэтому «потребитель» и «клиент» – это 
две разные концепции. Понятие «клиент» более 
широкое и включает в себя термин «потреби-

Э 
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тель». Поэтому суть клиентоориентированного 
подхода состоит в том, что внимание сотрудни-
ков направлено в первую очередь на покупателя 
или заказчика. Необходимо понять, почему кли-

ентоориентированный подход так важен для по-
требителя банковских услуг, и какие преимуще-
ства существуют для клиента банка? (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Преимущества и стандарты клиентоориентированного подхода 
 

Преимущества Стандарты 
– осознание своей значимости и важности своего 
мнения; 
– возможность в случае возникновения проблемы 
обратиться к квалифицированному специалисту, и 
уверенность в ее быстром решении;  
– уверенность в добросовестном, вежливом и каче-
ственном обслуживании; 
– осведомленность о количестве времени, занимае-
мом на проведение операций в данной организации;  
– понимание всех выгод и преимуществ работы с 
данной организацией, за которые он платит;  
– осознание чувства собственного достоинства и 
уважения к их собственным интересам, чтобы они 
чувствовали себя стабильными и уверенными;  
– максимально удобные условия обслуживания;  
– отсутствие сожаления по заключенной сделке 

– полномочия и обязанности сотрудников, в то же время любой 
сотрудник компании, находящейся в контакте с клиентами, 
должен иметь полномочия решить проблему клиента; 
– взаимодействия между отделами компании;  
– список минимальной необходимой информации, которую 
сотрудник компании должен предоставить клиенту о компании, 
ее продуктах и услугах, условиях сотрудничества; 
– правила обслуживания клиентов; 
– механику обработки заказа и его выдачи клиенту;  
– получение информации о клиенте и занесение ее в базу дан-
ных.программы лояльности для клиентов;  
– послепродажное сопровождение клиента, поздравления кли-
ентов с праздниками; 
– фирменный стиль и правила оформления внутренних  
и внешних документов; 
– продолжительность одной операции,  
– скорость реакции на поступивший запрос; 
– урегулирование конфликтных ситуаций; 
– наличие постоянной доступности для клиента 

 
Исходя из выгод для клиента, можно выделить, 
что для коммерческого банка важным моментом 
являются клиентоориентированные стандарты. 
Главная опасность банка при условии их отсут-
ствия заключается в потере своих клиентов, и, 
следовательно, его прибыли.  

CRM (CustomerRelationshipManagement – управ-
ление взаимоотношениями с клиентами). Эта 
концепция предполагает переориентацию стра-
тегических параметров развития банковской 
деятельности, от продуктов и характеристик 
внутренней структуры банка на клиента в соот-
ветствии с его потребностями и ожиданиями. 
Снижение рисков и повышение эффективности 
деятельности коммерческого банка с помощью 
CRM-концепции включает в себя: 

– рост доходов за счет внедрения кросс-продаж 
и «допродаж», создавая более стабильные и 
рентабельные многомерные отношения с клиен-
тами; 

– снижение затрат за счет изменения затрат на 
рабочую силу путем оптимизации бизнес-
процессов на основе: регулирование и автома-
тизация фронт-офисных операций, сокращение 
времени и усилий, необходимых для привлече-
ния и удержания клиентов; 

– улучшение координации между различными 
сотрудниками; 

– экономию ресурсов за счет точных прогнозов 
продаж и «обратной связи» с клиентом; 

снижение рисков в результате правильно приня-
тых управленческих решений. 

Применение CRM-стратегии обеспечивает взаи-
мовыгодное сотрудничество банка и клиента. 
Ведь одним из основных ее элементов выступа-
ет принцип партнерства банка и клиента, при 
котором учитываются интересы обеих сторон. 
Клиент получает удовлетворение своих финан-
совых потребностей и увеличение прибыли за 
счет использования инновационных банковских 
продуктов. Положительный эффект для банка 
заключается в росте объема продаж банковских 
продуктов, сохранении и наращивании клиент-
ской базы. В целом, благодаря реализации такой 
клиентоориентированной стратегии достигается 
существенное повышение эффективности дея-
тельности коммерческого банка и качества об-
служивания клиентов, что ведет к росту числа 
лояльных клиентов и, как следствие, прибыли 
банка за счет увеличения процента их удержа-
ния [8]. 

На наш взгляд, необходимо в рамках поведенче-
ской теории финансов выделить и поведенче-
ский риск – ирациональное поведение клиентов 
в принятии финансовых решений и взаимодей-
ствия с банками (рис. 1). 

В результате, современный коммерческий банк в 
системе управления рисками должен учитывать 
поведенческие факторы риска, и успешный банк 
больше не может строить эффективную бизнес - 
систему, основанную исключительно на класси-
ческой модели обслуживания клиентов. 
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Рисунок 1 – Поведенческий риск в системе банковских рисков 
 
Практика показывает, что финансовые учрежде-
ния не только способны, но и обязаны менять 
механизмы обслуживания клиентов. Поэтому в 
маркетинге была создана инновационная техно-
логия, называемая «клиентоориентирован-
ность», ее можно отнести к категории с повы-
шенным вниманием к изучению потребительской 

ценности, удовлетворению ожиданий потреби-
теля. По данным GartnerGroup [8], целями бан-
ков являются: увеличение отношений с сущест-
вующими клиентами – 52 %, привлечение новых 
клиентов – 21 %, сохранение существующих 
клиентов – 19 %, ориентация на новых клиентов – 
3 % как предоставлено ниже на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля отношений банков со своими клиентами 
 
По данным IDC, 82 % проектов управления 
взаимоотношениями с клиентами привели к воз-
врату инвестиций в размере 50 %, 58 % из них 
достигли «точки безубыточности» на срок до 
одного года, 35 % – до 3 лет [6]. 

Поскольку клиенты банка неравны, важно сег-
ментировать поток и расширять уровень обслу-
живания для «самых ценных» клиентов. Благо-
даря этому обслуживанию, рентабельность кли-
ентов превышает 100 %, поскольку они финан-
сируют проигрышные группы. 

Основные компетенции банка должны перейти 
от массового обслуживания клиентов к индиви-
дуальному. Чтобы решить эти проблемы, необ-
ходимо создать систему управления взаимоот-
ношениями с клиентами. В настоящее время 
наилучшие перспективы для обеспечения долго-
срочных контактов с реальными и потенциаль-
ными клиентами включают стратегию, основан-
ную на CRM-подходе. 

Таким образом, клиентоориентированность  
должна быть основополагающим принципом 
формирования корпоративной и финансовой 
стратегии. На ее основе разрабатывается долго-
срочная программа развития банка, целью кото-
рой является как получение прибыли, так и по-
вышение репутации банка в глазах потребите-
лей услуг.  

Составляя продуктовую линию, банк должен 
сосредоточить свои основные ресурсы на разра-
ботке своих лучших продуктов. Для предостав-
ления стандартного набора услуг или дополни-
тельных услуг, находящихся на рынке, но доро-
гостоящих для банка, банк может привлечь дру-
гих участников рынка (менеджеров, брокеров, 
страховых компаний и других специализирован-
ных компаний) к рыночным условиям аутсорсин-
га, заполнив ассортимент продуктов наилучшими 
предложениями. Продажа «чужих» продукций 
банком осуществляется в соответствии со стан-
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дартной системой распределения: банк участву-
ет в реализации продукта, а все другие бизнес- 
процессы осуществляются производителем фи-
нансового продукта. При таком подходе банк 
имеет возможность быстро формировать наибо-
лее конкурентоспособный пакет услуг (пополнять 
или быстро сокращать пакет услуг), получать 
стабильный и безрисковый комиссионный доход 
в результате продажи «чужих» продуктов, но 

предлагая лучшие предложения на рынке. В ка-
честве примера «смешивания» можно собирать 
депозит с возможностью использовать проценты 
для покупки паевых инвестиционных фондов и 
т.д. Продажа пакетов из предложений разных 
компаний по одному каналу значительно упро-
стит процесс приобретения для клиента, что по-
ложительно скажется на общем количестве про-
даж. 
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