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Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 

 
 
Мельников Александр Борисович 
 
 
 
 
Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожела-
ния крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда со-
путствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых 
творческих успехов!!!  
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достаточно данных о структуре процессов со-

циальной регуляции целенаправленных дей-

ствий. Знания об основных закономерностях 

системного взаимодействия отдельных функци-

ональных компонентов этих процессов откры-

вают возможность для определения путей и для 

разработки и решения различных сторон про-

блемного поля управления образованием.  
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дной из главных задач на пути к оценке 
индивидуальных социальных характери-

стик человека в образовании, его способностей к 
последующему успешному овладению конкрет-
ной профессией, являются выявление, изучение, 
а далее - построение типологии индивидуальных 
стилей коммуникативной регуляции людьми сво-
ей деятельности и поведения. 

Конечно, применительно к задачам обучения и 
профессионального выбора значимыми являются 
не любые индивидуальные различия процесса 
социализации, фиксируемые в любой отдельной 
деятельности, а лишь особенности саморегуляции 
личности. Они характеризуют общий стиль, прису-
щий данному человеку. Естественно, что общее 
понятие «стиль регуляции социальной активности» 
вовсе не исключает более частных определений 
регуляторного стиля общения, стиля регуляции 

трудовой или учебной деятельности. Сказанное 
предполагает, что тем самым в понятие «стиль 
социального регулирования» по отношению к мо-
делированию управленческой коммуникации в об-
разовании следует включать наиболее общие, 
сущностные характеристики индивидуальной 
предметной деятельности, общения, поведения. 
Следует специально отметить, что имеются в виду 
особенности лишь внутренней, собственно регуля-
торной социальной активности обучаемых. Она не 
находится в прямой связи с чисто внешней инди-
видуально-устойчивой, социально-динамической 
стороной социализации. Понятно, что стилевые 
особенности социализации, касаясь лишь ограни-
ченного числа сущностных социальных характери-
стик, предполагают возможность определенной 
типологизации индивидуальных стилей социально-
го регулирования в обучении и в последующем 
профессиональном становлении. 

О 
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Таким образом, индивидуальный стиль целена-
правленной социализации в системе обучения и 
профессиональной ориентации описывается таки-
ми особенностями существенных характеристик 
процессов обучения, которые устойчиво присущи 
данному человеку и проявляются в разнообразных 
видах и формах его социальной активности. Ком-
муникационные модели могут быть использованы 
для исследования процессов находящихся вне 
нашего контроля, но они недостаточны для пони-
мания межличностного взаимодействия. Коммуни-
кационные модели позволяют также проследить 
истоки формирования современного института 
образования, осуществить вероятный прогноз его 
развития. Их типология требует развёртывания 
специальных исследований, однако, следует пред-
положить, что здесь наиболее вероятны варианты 
поиска в сферах социальных отношений, культуры, 
науки, политики и экономики. 

Современный старшеклассник полон противоре-
чий. С одной стороны – это уже, достаточно, 
взрослый и самостоятельный человек со своим 
взглядом на мир – человек, который старается 
анализировать каждый свой шаг, более ответ-
ственно подходить к решениям своих проблем. С 
него больше спрашивают. Даже глядя на него с 
точки зрения обучения, можно отметить, что его 
мотивы учения сильно отличаются от мотивов 
средних школьников. Старшеклассник имеет 
представление о том, зачем ему нужно образо-
вание. Но с другой же стороны, он, несмотря ни 
на что, в немалой степени и в разных отношени-
ях зависит от учителей в школе и от родителей 
дома. В его обязанности входит беспрекослов-
ное подчинение преподавателям. Развитие уче-
нического коллектива происходит под бдитель-
ным «надзором» классного руководителя и ад-
министрации школы. В такой ситуации трудно 
говорить о гармоничном развитии подростка. 

Активность, которая присуща этому возрасту, 
часто направляется не в то русло, поскольку 
школа в этот период развития продолжает все 
решать за подростка, не давая ему возможности 
самостоятельно проявлять общественную ак-
тивность, пресекая всякую его инициативу. Про-
блемы возникают в тех школах, где учителя пол-
ностью взяли на себя все обязанности по прове-
дению школьных, и внешкольных мероприятий, 
лишив учащихся права участвовать в школьной 
жизни. Никакие воздействия учителя на учащих-
ся не достигнут успеха, если они не затрагивают 
их мотивационной сферы. 

Лишение учеников возможности проявить свои 
личностные качества приводит учителей к ост-
рым противоречиям в общении с ними, которые 
в дальнейшем затрудняют эффективное обуче-
ние подростков. Кто в большей степени виновен 
в возникновении конфликтных ситуаций, ученики 
или учителя? Говорить о виновности одних и 
невиновности других нельзя. Источником возни-
кающих конфликтов являются обе стороны, и 
разрешение конфликтов зависит от того, как к 
нему относятся и те, и другие. При этом учащим-
ся и педагогам следует знать, что неразрешен-
ный конфликт – это тот фактор, который не поз-
воляет улучшить качество обучения учащихся. 

Всегда считалось, что уважение других можно 
заслужить. Отношения людей строятся на том, 
как к ним относятся другие. Перед педагогом 
стоит более трудная задача. От него требуется 
не только заслужить уважение учащихся, но и их 
любовь. Отношение детей к педагогу во многом 
зависит от любви педагога к ним. На этом стро-
ится авторитет учителя. Сравнивая высказыва-
ния об авторитете учителя, мы заметили: про-
блема эта вызывает живой интерес и у педаго-
гов, и у учащихся. «Авторитет учителя крайне 
низок. Отношение людей к этой профессии 
раньше пользовалось уважением. Сейчас –                
нет» – гласит запись в одной из учительских ан-
кет. За последнее время авторитет педагога 
сильно пошатнулся. Теперь у подростков уваже-
нием пользуются герои кино и видеобоевиков. 
Но не следует на этом заострять внимание, 
ждать, когда ребенок вырастет и поймет, 
насколько трудна работа учителя и станет отно-
ситься к нему с уважением, но при этом мало что 
делают, чтобы завоевать его, считая возраст 
основным признаком уважения к своей личности. 
Для подростка возраст не самый основной фак-
тор оценки взрослого человека. 

Авторитет учителя – это его помощник в обуче-
нии детей. На его счет следует отнести большую 
часть успешности в педагогической деятельно-
сти. Учитель, пользующийся авторитетом у 
школьников, оказывает на них сильное влияние. 
Ему больше верят, стараются подражать, у тако-
го учителя на уроках тишина, все учащиеся вни-
мательно слушают всё, что но им говорит, на 
уроке происходит обратная связь, дети старают-
ся копировать его поведение, поступки по отно-
шению к сверстникам. Авторитет нельзя приоб-
рести как характеристику личности во время 
обучения в институте. Именно с момента работы 
в школе молодой специалист начинает завоевы-
вать авторитет, и каким он будет, зависит только 
от него самого. 

Вследствие различных ролевых позиций отно-
шения между учителем и учениками не были и 
никогда не будут абсолютно равными. Однако в 
личностном плане они должны восприниматься и 
приниматься друг другом как равные партнеры 
совместной деятельности, каковой и является 
процесс обучения. В данном случае личностное 
равноправие педагогов и учащихся предполага-
ет взаимную доверительность, искренность и 
правдивость в их отношениях друг к другу, во 
взаимопонимании и в безусловном взаимном 
принятии. Педагог, который объединяет все эти 
качества, будет пользоваться авторитетом и 
любовью учащихся. 

Таким образом, главной особенностью подрост-
кового периода, которую должен учитывать 
взрослый, является смена мировоззрения, зна-
чимых лиц и перестройка взаимоотношений с 
взрослыми. Потребность в самостоятельности, 
стремление освободиться от гиперопеки, кон-
троля родителей и учителей наиболее велика в 
этом возрасте. Правила и порядки, установлен-
ные для них взрослыми, являются для него не-
приемлемыми. Подростки определяют для себя 
индивидуальные нормы поведения и общения, 
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которые чаще всего не вписываются в общепри-
нятые. Все это делается для собственного само-
утверждения среди сверстников и взрослых, ко-
торое является для старшеклассников особо 
значимым. Непонимание учителями и родителя-
ми этого стремления детей приводит к острым 

конфликтным ситуациям, вызывающим агрес-
сивные реакции и формы поведения с обеих 
сторон. Для их предупреждения следует учиты-
вать индивидуальные особенности конфликтую-
щих сторон, включая и такое качество личности 
как агрессивность. 
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Аннотация. Проблемой современной россий-

ской армии является ее криминализация, ярким 

проявлением которой выступают неуставные 

отношения в воинских коллективах. Авторами 

выявляются предпосылки формирования не-

уставных отношений на уровне дисфункцио-

нальности самого института армии, и, в част-

ности, его функциональной сферы, ответствен-

ной за воспитание новобранцев. В статье про-

видится общий обзор внешних и внутренних 

факторов, определяющих криминализацию 

отношений в современной российской армии. 

 

Ключевые слова: армия, неуставные отноше-

ния, криминализация армии, социальные ин-

ституты, дисфункция института армии. 

 

   

Annotation. Тhe problem of the modern Russian 

army is its criminalization, a vivid manifestation of 

which are the unstable relations in military collec-

tives. The prerequisites for the development of un-

stable relations at the level of dysfunctionality of 

the army Institute itself, and, in particular, its func-

tional sphere, responsible for the education of 

recruits, are revealed. The article provides an 

overview of external and internal factors that de-

termine the criminalization of relations in the mod-

ern Russian army. 

 

 

Keywords: army, bullying, the criminalization of 

the army, social institutions, dysfunction of the insti-

tution of the army. 

 

                                                                       

 
дним из аспектов социальной деятельно-
сти военнослужащих является наличие 

строгой дисциплины и реализация системы ко-
мандных отношений среди личного состава. Это 
предполагает построение иерархической систе-
мы властных отношений, в которой подчиненные 
должны беспрекословно выполнять приказы 

своего командира. Необходимость формирова-
ния безусловной практики подчинения приказам 
старших по званию определяется спецификой 
военной деятельности, при которой эффектив-
ность ведения боевых действий определяется 
слаженностью действий военнослужащих. В 
идеале речь идет о формировании отлаженного 

О 



21 

социального механизма, при котором следова-
ние приказам является безусловным вне зави-
симости от личных предпочтений военнослужа-
щих. Это имеет большое значение в силу того, 
что в ряде случаев эффективность боевых опе-
раций определяется готовностью солдат к со-
вершению действий, опасных для жизни. В этом 
смысле определяющим фактором оптимального 
функционирования армии является преоблада-
ние коллективного аспекта над индивидуальным. 
Проявление личных предпочтений и установок в 
принятии решений представляется нежелатель-
ным. Вся совокупность социальных действий 
военнослужащих сводится, в идеале, к следова-
нию Уставу и должностным инструкциям, а также 
беспрекословному подчинению приказам. Оче-
видно, что подобного рода модель взаимодей-
ствия существенно отличается от моделей, при-
нятых в обществе вне системы ведомственных 
структур, поэтому чрезвычайно важным аспек-
том функционирования армии является вторич-
ная социализация новобранцев, при которой 
реализуется момент вытеснения личных соци-
альных установок системой уставных отноше-
ний, определяющей корректную в армейской 
среде систему взаимодействия. В масштабе от-
дельной личности подобного рода процесс свя-
зан с существенным внутренним конфликтом [3]. 

Обозначенный процесс реализуется в рамках 
взаимодействия новобранцев и носителей соци-
альной модели, принятой в вооруженных силах. 
Данное взаимодействие сопряжено с немалой 
долей конфликтности, как в непосредственных 
формах проявления социальных противоречий, 
так и на уровне латентного возрастания уровня 
социальной напряженности. Подобная система 
отношений имеет высокий деструктивный потен-
циал, который зачастую находит выражение на 
уровне возникновения неуставных отношений в 
армии. Как отмечает Панченко А., социальный 
статус члена воинского коллектива (участника 
военизированной организации) содержит потен-
циальные ролевые конфликты, определяемые, 
прежде всего, противоречием между повседнев-
ными жизненными потребностями и жесткими 
нормами, порождаемыми институциональной 
средой таких организаций [5]. 

Фактически, на этом этапе обретают актуаль-
ность социальные притязания призывников, их 
гражданский статус, социальные установки и 
индивидуальное позиционирование с их после-
дующим подавлением. При этом причиной кон-
фликтов может являться как неготовность ново-
бранцев к подчинению, так и разнообразные 
скрытые негативные факторы, к числу которых 
можно отнести социальное неравенство в обще-
стве и связанную с ним напряженность, а также 
различного рода негативные стереотипы, рас-
пространенные в социальной среде. Так, одной 
из распространенных причин возникновения 
конфликтов в армейской среде является неприя-
тие, основанное на предрассудках этнического 
или религиозного характера. В данном случае 
одной из причин актуализации конфликтности и, 
в частности, ее перехода на уровень силового 
противостояния, является то, что в армейской 
среде происходит устранение ряда сдерживаю-

щих факторов, не позволяющих проявляться 
накопленной социальной напряженности. Армия 
представляет собой специфическую социальную 
среду, обладающую собственным набором ста-
тусных критериев. Новобранцы, вне зависимости 
от их социального статуса в обществе, уравни-
ваются в правах и возможностях, что приводит к 
изменению моделей коммуникации между пред-
ставителями социальных групп, характеризую-
щихся различным уровнем материального до-
статка. В результате распространенным стано-
вится явление, когда военнослужащие осу-
ществляют «сведение социальных счетов».  

Важным аспектом поведения военнослужащих 
является формализованная система институци-
онально определенной коммуникации, которая 
воспринимается новобранцами в ходе их вто-
ричной социализации. Однако наряду с институ-
циональными формами поведения военнослу-
жащих имеет место и неформальный уровень 
коммуникации, на основании которого формиру-
ется набор институционально предписанных 
форм девиантного поведения [5].  

Формализованная система отношений между во-
еннослужащими представляет собой непосред-
ственный объект института контроля. Несмотря 
на длительную историю развития формальной 
структуры взаимодействия в российской армии, 
данная сфера может быть подвергнута глубокому 
реформированию в соответствии с целями и за-
дачами, определяемыми государством. Инстру-
ментом воздействия в данном случае является 
правовая сфера, регламентирующая отношения в 
армейской среде. Однако контроль над деятель-
ностью военнослужащих, связанный с командной 
структурой армии, не тотален. Существует разви-
тая неформальная сфера взаимодействия, кото-
рая имеет большое значение в процессе осу-
ществления воинской службы. Данная сфера свя-
зана с межличностной коммуникацией военно-
служащих и при благоприятных условиях может 
способствовать формированию сильного спло-
ченного коллектива. Вместе с тем, именно в не-
формальной среде реализуются процессы де-
структивного характера, негативно влияющие на 
состояние российских вооруженных сил и, в част-
ности, на правовую обстановку в них. 

В исследовательской практике данные деструк-
тивные процессы получили наименование ин-
ституционально предписанных, поскольку их 
возникновение, равно как и внутренняя специ-
фика, в существенной мере определяется струк-
турой института армии [1]. Для того, чтобы более 
отчетливо проилюстрировать данный принцип, 
отметим, что социальная конфликтность имеет 
место и вне института армии, однако как наси-
лие в армейской среде, так и неоправданная 
эксплуатация офицерами человеческих ресурсов 
рядового состава обладают собственной специ-
фикой, связанной со структурой отношений, вы-
страиваемой в рядах военнослужащих. С одной 
стороны, имеют место предпосылки, делающие 
проявление социальной деструктивности более 
вероятным, с другой – особенности организации 
социальных отношений, определяющие специ-
фическую форму ее проявления. Наконец, неко-
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торые исследователи указывают на то, что ряд 
конфликтных ситуаций в армии, вытекающих в 
неуставные формы взаимоотношений, исходной 
своей точкой имеет реализацию функциональ-
ных запросов самого социального института, 
произведенную в форме, выходящей за рамки 
определенных Уставом способов коммуникации. 
То есть, фактически, в ряде случаев неуставные 
отношения выступают в качестве неформальной 
функции института армии. Рассмотрим обозна-
ченные моменты по порядку. 

Аналитически неуставные отношения в армии 
можно поделить на следующие основные группы 
деструктивных явлений:  

–  коррупционную деятельность командного 
состава;  

–  нарушение прав новобранцев со стороны 
старших по званию (эксплуатация рабочей силы 
солдат, побои и т. д.); 

–  конфликты между старослужащими и ново-
бранцами; 

–  конфликты между равными по статусу воен-
нослужащими, основанные на различных фор-
мах личной или групповой неприязни и влекущие 
за собой применение физического насилия; 

–  дисциплинарные нарушения. 

Анализ первой группы неуставных отношений 
свидетельствует о том, что в данном случае ста-
тистика уровня распространения правонаруше-
ний коррупционного характера в армии и в об-
ществе целом имеет схожие показатели. В дан-
ном случае структура армии представляет собой 
не столько причину возникновения правонару-
шений, сколько своеобразный их контекст. О 
влиянии институциональных характеристик ар-
мии на коррупцию в командном составе можно 
судить лишь косвенно: так, например, формиро-
вание стереотипов относительно неблагоприят-
ных условий несения воинской службы опреде-
ляет спрос на услуги по уклонению от призыва, а 
недостаток материальных средств в среде воен-
нослужащих может служить в качестве статисти-
ческого фактора повышения числа краж госу-
дарственной собственности, количественного 
роста случаев растраты государственных 
средств и иных форм преступной деятельности.  

Что касается нарушения прав военнослужащих 
со стороны старших по званию, здесь ситуация 
двойственная: речь идет как о направленной на 
достижение личных целей эксплуатации власт-
ных полномочий, так и о негативных формах 
реализации социальных функций армии. Так, 
идея «воспитания» новобранцев, связанная с 
преодолением трудностей, в гипертрофирован-
ном виде становится причиной организации ме-
роприятий, представляющих угрозу для психоло-
гического и физического здоровья новобранцев. 
В первом случае, а именно в ситуации, когда 
имеет место эксплуатация военнослужащих, 
налицо искажение структуры взаимоотношений в 
армии, связанное с нецелевым использованием 
властных полномочий. Во втором случае речь 

идет о нарушении командирами должностных 
инструкций и неадекватном исполнении институ-
циональных функций армии. 

Конфликты между старослужащими и новобран-
цами во многом связаны с реализацией рас-
смотренного выше процесса вторичной социали-
зации. В данном случае важно то, что в армии 
реализуется деструктивный принцип насиль-
ственного подавления индивидуально-личност-
ных характеристик личности военнослужащих, 
реализуемый под видом «воспитания». Процесс 
«обучения жизни» представляет собой реализа-
цию деструктивной модели основанных на силе 
и детерминируемых социальной традицией 
властных отношений, результатом которых ста-
новится возникновение специфических отноше-
ний в среде равных (по критерию воинского зва-
ния) военнослужащих. Во многом возникновение 
случаев дедовщины является следствием отсут-
ствия четко определенной институциональной 
подсистемы, направленной на реализацию вос-
питательной функции. Как отмечает А. Балашов, 
«Переменный, многонациональный состав Ар-
мии и отсутствие в ней профессионального сер-
жантского корпуса обуславливали существова-
ние в ней специфического института социально-
го контроля – так называемых неуставных отно-
шений («дедовщины») среди солдат разных го-
дов призыва, выражавшихся в передаче старо-
служащими солдатами («дедами») молодым 
призывникам социальных норм и правил армей-
ской жизни, в том числе посредством физическо-
го и психологического насилия над ними» [2]. В 
результате «дедовщина» восполняла пробел, 
социальную нишу и служила, в том числе важ-
ным инструментом социального контроля. 

Следует отметить, что фактически, реализация 
неуставных отношений в данном случае пресле-
дует не только институционально обусловлен-
ную цель социализации, но и способствует фак-
тической компенсации личной несвободы старо-
служащих, которую они испытывали на первона-
чальных этапах воинской службы. Процесс по-
давления индивидуальных потребностей и уста-
новок затрагивает область поведения, но не 
сферу ценностей и личных мотиваторов. И в 
этом смысле одной из серьезных мотивацион-
ных установок является стремление к обходу 
ограничений, накладываемых на человека струк-
турой, в которую он вписан. В этом смысле ис-
пользование личных ресурсов новобранцев от-
крывает для старослужащих возможность к по-
лучению дополнительного свободного времени, 
а также способствует возникновению способов 
«обхода системы», примером чего является не-
законное употребление спиртного на территории 
воинской части.  

Формирование неформальных отношений в ар-
мейской среде – распространенная практика, 
причем ряд исследователей указывает не только 
на негативные, но и на положительные состав-
ляющие складывающейся практики социальных 
отношений. Это связано с тем, что рассматрива-
емая система отношений способствует психоло-
гической разрядке военнослужащих, а также 
позволяет раскрыть их потенциал в постановке и 
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достижении целей при условии наличия ограни-
ченных ресурсов и возможностей. Здесь реали-
зуется классический принцип функциональности 
социально отклоняющегося поведения: будучи 
на уровне последствий деструктивным явлени-
ем, оно одновременно способствует выполне-
нию положительных социальных функций. Так,                     
с точки зрения А. Панченко, положительное зна-
чение неформальных поведенческих моделей 
состоит в том, что специфическое взаимодей-
ствие нормы и не нормы поддерживает устойчи-
вость и эффективность военизированной                
организации. Ее участники, с одной стороны, 
осваивают модели нормативного поведения, с 
другой – привыкают проявлять креативность в 
выполнении сложных, нестандартных задач в 
условиях крайне ограниченных ресурсов. Это 
снимает социальное напряжение в военной сре-
де и тормозит проявление активных форм соци-
ального протеста [5]. Это не означает, что не-
уставные отношения являются нормой и не 
оправдывает их. Речь в данном случае скорее 
идет о том, что их существование обосновыва-
ется потребностями военнослужащих, не удо-
влетворяемыми в рамках уставных отношений. 
Подобного рода взаимосвязь позволяет сфор-
мировать принцип функционального замещения 
социальных девиаций, как способа борьбы с 
ними. Очевидно, что далеко не все потребности 
военнослужащих должны быть удовлетворены, 
поскольку некоторые из них напрямую противо-
речат функциональности института армии. Вме-
сте с тем, выработанный теоретический принцип 
способствует возможной разрядке ситуации в 
отдельных ее аспектах. 

Отдельного внимания заслуживает проблема 
двойственности оценки социального поведения с 
точки зрения официальной и неформальной си-
стем взаимодействия в армии. Поскольку в ны-
нешних условиях сформировалась развитая си-
стема неформальных отношений, во многих ас-
пектах противоречащая официально прописан-
ным в Уставе нормам, очевиден конфликт между 
рассматриваемыми моделями [4]. Поведение 
военнослужащего может быть безупречным с 
точки зрения соблюдения уставных норм, и од-
новременно рассматриваться в качестве откло-
няющегося с позиции сложившейся системы не-
формальных отношений. И напротив, «правиль-
ное» поведение с позиции неформальной си-

стемы отношений является прямым нарушением 
юридически определенных уставных норм. По-
добного рода ситуация является существенным 
основанием криминализации армии. Кроме того, 
нередкой является ситуация, когда причиной 
конфликта является принципиальное несогласие 
отдельных военнослужащих следовать нефор-
мальной модели. В данном случае чрезвычайно 
важным является эффективный контроль со 
стороны офицерского состава, поскольку, фак-
тически, речь идет о возможности насильствен-
ного подавления конструктивной модели пове-
дения. 

После сокращения срока службы с двух лет до 
одного года произошло существенное сокращение 
числа зарегистрированных случаев «дедовщины», 
поскольку прервалась преемственность негатив-
ных социальных традиций. С другой стороны, 
нельзя однозначно судить о полном искоренении 
данного феномена в силу того, что он, как модель 
отношения, имеет глубокую укорененность в об-
щественном сознании, в силу чего распространен-
ным явлением становится неосознанное воспроиз-
ведение деструктивной модели. 

Отметим, что оно невозможно на уровне одного 
лишь карательного пресечения неуставных от-
ношений. Неформальные модели поведения 
настолько плотно укоренены в структуре россий-
ской армии, что их преодоление возможно толь-
ко на системном уровне – через изменение 
структуры армии, как института, в частности – 
посредством формирования эффективных фор-
мализованных механизмов вторичной социали-
зации, а также посредством реорганизации 
структуры быта военнослужащих. Отдельного 
внимания заслуживает проблема замкнутости 
института армии и, по сути, заинтересованности 
субъектов контроля в сокрытии происходящих 
нарушений. Одним из возможных путей разре-
шения проблемы в данном случае является раз-
деление управляющих и контролирующих ве-
домств с целью более эффективного отражения 
текущей ситуации. В силу системного характера 
проблемы, ее разрешение частично может быть 
реализовано косвенно – посредством оптимиза-
ции смежных с армией социальных сфер и, в 
частности, снижения общего уровня социальной 
конфликтности, проявления которой в армии 
широко распространены.  
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традициях обществознания в течение дли-
тельного времени проблема исследования 

переживаний личностного кризиса актуализиро-
вала разработку теоретико-методологических 
основ применения технологий права и соответ-
ствующих отношений. В социологии культуры 
проблема переживания личностного кризиса, 
особенностей разработки и применения техноло-
гии кризисного вмешательства опирается на 
устойчивую теоретическую базу.  

В целом, правовая социализация является ре-
зультатом и характеристикой социального нера-
венства, отражает дифференциацию в сферах 
власти и экономики, дает представление о соци-
окультурном потенциале, критериях социального 
престижа в обществе. Установки правовой соци-
ализации отражают распределение социальных 
групп на иерархической шкале социальных ста-
тусов в зависимости от их демографической, 
профессиональной, поселенческой, этнической и 
классовой принадлежности. Ценности выступают 
связующим звеном между культурой организа-
ции и духовным миром личности, между органи-
зационным и индивидуальным бытием. Ценно-
сти правоотношений отражаются в сознании в 
виде ценностных ориентаций, которые включают 
в себя также широкий круг социальных ценно-
стей, признаваемых личностью, но не всегда 
принимаемых ею в качестве собственных целей 

и принципов, поэтому возможно как неполное, 
неадекватное отражение личностных ценностей 
в сознании, так и ориентация сознания индивида 
на ценности, не являющиеся реальными моти-
вами правового поведения. 

Методология исследования неравенства эконо-
мических и социокультурных условий жизнедея-
тельности населения оформляется в аспекте 
нарастающих изменений структуры российского 
общества. Здесь важно то, что реальность юри-
дически значимых конфликтов актуализирует 
теоретические исследования и ожидаемые прак-
тические рекомендации для формирования 
научных установок правоотношений. В традици-
ях обществознания изучение проблем межкуль-
турной коммуникации базировалось на достиже-
ниях разных областей гуманитарного знания: 
социологии, культурной антропологии, этногра-
фии, социальной психологии, культурологии, 
религиоведения. Это объясняет междисципли-
нарный характер научного анализа правоотно-
шений и обусловливает возрастающий научный 
статус соответствующих норм как составной ча-
сти социальной коммуникации.  

В системе норм права жизнедеятельность чело-
века порождает субъектно-объектную множе-
ственность и цикличность процессов регулиро-
вания институциональных коммуникаций. Со-

В 
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циологи отмечают, что именно человеческие 
потребности и стремления, являются источником 
установок социализации. Социальное развитие, 
имея целью повышение качества жизни населе-
ния и рост возможностей для творческой само-
реализации личности, находит своё проявление 
как в развитии материальных объектов доступ-
ной инфраструктуры, так и в улучшении качества 
межличностных отношений между людьми, в 
гарантиях эффективности гражданских прав.  

В информационном обществе значение имеет 
продвижение интернет-технологий в направле-
нии реализации проектов и программ социали-
зации для личности и группы. Данный тезис ар-
гументирует идею о взаимовлиянии установок 
социализации личности и системы публичного 
права. Это закономерно предполагает вовлече-
ние в процессы социализации институтов граж-
данского общества и представителей социаль-
ных групп.  

Личность как субъект социальных отношений, 
прежде всего, характеризуется автономностью, 
определённой степенью независимости от обще-
ства, способностью противопоставить себя ему. 
Правовые установки личности, проявляемые в её 
отношении к окружающим, раскрываются как до-
статочное основание в функционально значимых 
построениях личностной типологии. Соответствен-
но, эмпирически выделяемые типы поведенческой 
активности, значимо различаются по целому ряду 
характеристик правовой социализации.  

В общем случае, социальная стратификация 
описывает социальное неравенство в обществе, 
деление социальных слоев по уровню доходов и 
образу жизни, по наличию или отсутствию при-
вилегий (А.И. Кравченко).  

Социологический анализ особенностей совре-
менного общества приводит к выводу о законо-
мерном преобразовании норм культуры, из спон-
танно складывающейся характеристики органи-
зации, в инструмент целенаправленного норми-
рования коммуникаций. На этом фоне развитие 
корпоративной культуры становится актуальным 
социализирующим фактором. Приобретая инди-
видуальный и личный опыт, работники форми-
руют, сохраняют и изменяют свои смысловые 
системы, в которых отражены их отношения к 
различным явлениям – миссии организации, 
планированию, мотивационной политике, произ-
водительности, качеству труда. В любой органи-
зации работники должны участвовать в следую-
щих процессах: 

1) выделять из внешнего окружения важное и 
второстепенное для норм организации;  

2) разрабатывать пути и способы измерения 
достигнутых результатов; 

3) находить объяснения успеху и неудаче в до-
стижении целей (Э.М. Коротков).  

Группа выступает в качестве социальной ниши, 
обеспечивающей личности определенный уро-
вень комфорта, но который обеспечивается 
лишь при соблюдении необходимых условий 

бесконфликтного включения человека в группу; 
при соответствии личностных ожиданий и требо-
ваний группы к возможностям личности.  

Культура правоотношений в её информацион-
ном, организационном, социальном, экономиче-
ском, социально-психологическом, законода-
тельном и профессиональном видовом разнооб-
разии – это уровень материальных и духовных 
ценностей, достигнутый и развиваемый в ходе 
исторического развития общества. В то же вре-
мя, организация коммуникаций предполагает 
правовые аргументы социализации, новые связи 
между индивидами и частями социума. Право-
вое самосознание личности трансформируется в 
жизненную позицию, которая представляет со-
бой принцип поведения, основанный на миро-
воззренческих установках, социальных ценно-
стях, идеалах и нормах личности, готовности к 
действию. Значение мировоззренческих и цен-
ностно-нормативных факторов в жизни личности 
разъясняет диспозиционная теория саморегуля-
ции социального поведения личности.  

Социализация по основам права противоречива, 
многоаспектна и, вследствие этого, содержит 
позитивные и негативные характеристики, влия-
ющие на жизнь людей. Так, в ряду проблем, свя-
занных с трудностями социальной адаптации, 
люди отмечают невысокий уровень жизни, слож-
ности с получением образования и трудоустрой-
ством. Но основным фактором, затрудняющим 
развитие социально активной и творческой части 
населения, остаётся ограниченное количество 
возможностей для самореализации личности.  

Соответственно, в устоявшихся традициях, люди 
полагают, что власть их не понимает, не при-
слушивается к ним и не помогает преодолевать 
стоящие перед ними трудности. Социологиче-
ское сопровождение мероприятий социального 
планирования, как правило, не осуществляется.  

Одним из наиболее серьезных препятствий со-
циальному росту в России в настоящее время 
является слабая институциональная среда, в 
том числе, недостаточно высокий уровень защи-
ты прав граждан. Подавляющее большинство 
наших сограждан уверены: современное россий-
ское общество устроено несправедливо. По 
имеющимся данным на это обстоятельство в 
разные периоды наблюдений указывали до 60 % 
респондентов из числа взрослого населения.  

В современной российской социальной структу-
ре появилась новая дифференциация – наем-
ные работники (прежде всего, трудовые мигран-
ты), статус которых неодинаков в силу их зави-
симости как от сектора занятости, отраслевой 
принадлежности предприятий, так и от региона 
проживания.  

В социологии адаптивности возрастает значи-
мость исследований по поиску оптимальных 
средств преодоления социальными субъектами 
кризисных состояний, созданию оптимальных 
условий осуществления каждым человеком, со-
циальной группой ожидаемой роли, накопления 
ими потенциала развития и правовой культуры.  
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Проведённый анализ соотношения поведенче-
ских установок с правами и обязанностями 
предоставляет возможность определить адек-
ватное соотношение различных методов регули-
рования установок социализации. Исследование 
поведения в соотношении с нормами правовой 
культуры, позволяет выяснить, насколько согла-
сованы нормы реального поведения, в механиз-
мах комплексного решения проблем социально-
го развития.  

Выбор цели развития является одним из наибо-
лее ответственных моментов в процессе выра-
ботки и принятия соответствующих решений.  

В соответствии с выбранной целью формируется 
стратегия развития организации, тактика, разра-
батываются прогнозы и планы действий, адап-
тационные программы, оцениваются результаты 
принятых решений и предпринятых действий. 
Обращение к проблеме механизмов комплексно-
го социального планирования, предполагает 
наличие профессиональных ресурсов, специфи-
ческой информации, а также базы для формиро-
вания и реализации оптимальной цели. Право-
вая аргументация коммуникации не является 
единственным направлением развития комплек-
са рациональных целей. Не должны противоре-
чить друг другу цели, относящиеся к жизненным 
ценностям и координации конкурентной позиции 
по основаниям поддержания стабильности в 
обществе.  

Правовая аргументация продуктивна для науч-
ного целевого подхода к решению проблем в 
этой сфере. Следует конкретизировать техноло-
гии выявления совокупности взаимосвязанных 
процедур, методов и средств их реализации.                  
С учётом возможностей научного инструмента-
рия, в том числе, методов точных наук, а также 
новых понятий, таких, как «дерево целей», «де-
композиция», «коэффициент важности». Целе-
вой подход в аргументации правоотношений по 
мнению ряда современных авторов, заключает в 
себе значительное число различных методов и 
вариантов, направленных на обеспечение стро-
гой целевой ориентации по исследуемому пред-
мету (А.Н. Бабенко, В.А. Лапаева, Ю.М. Резник, 
П.С. Самыгин, О.В. Степанов, Д.Г. Солоцкий,                                  
Г.Г. Шиханцов). Как область социологического 
анализа, использование целевого подхода охва-
тывает всю систему нормирования правоотно-
шений – планирование, развитие, анализ и кор-
ректировку прилагаемых усилий.  

Правовым основам формирования социокультур-
ного института отводится возрастающая роль 
лишь в условиях уверенно развивающегося сред-
него класса, так как он представляет достаточно 
зрелую, стабильную часть населения, заинтересо-
ванную в успехе соответствующих реформ.  

Адаптационной установкой той или иной культуры 
является приоритетность формирующих её базо-
вых характеристик, указывающая на то, какие 

принципы должны превалировать в случае возник-
новения конфликта между её разными составляю-
щими. Здесь исходные установки исследования 
определяются тем, что в любой организации по-
тенциально заложено множество субкультур. Фак-
тически, любая из этих субкультур может стать 
доминирующей, т.е. собственно организационной 
культурой, если она целенаправленно поддержи-
вается и используется властью как инструмент 
консолидации индивидуальных целей в направле-
нии предпочитаемого развития.  

В установках правовой социализации, субъект-
объектное взаимодействие – это система про-
грессивных для общества формальных и не-
формальных правил и норм деятельности, обы-
чаев и традиций, индивидуальных и групповых 
интересов. 

В сопоставлении уровней обязательного и по-
следовательного соблюдения положений науки и 
практики, регулирующих фактическое обеспече-
ние прав и свобод граждан мы выделяем следу-
ющие статистические признаки:  

–  уверенность в компетентности судопроизвод-
ства;  

–  риски по основаниям разночтений для пони-
мания условий и гарантий социальных свобод и 
их юридического толкования;  

–  пределы достоверного статистического изме-
рения и реализации фактических возможностей 
государства в обеспечении основных социаль-
ных прав;  

–  субъективные вмешательства в реализацию 
рассматриваемого процедурного порядка;  

–  недостаточная аргументация гарантий пра-
вового регулирования проблем в сфере дей-
ствующего законодательства.  

В ряде современных правоустанавливающих 
концепций, сопоставление норм приобретает 
форму координации совместных усилий, для 
которой актуальны вопросы самоуправления 
трудовых коллективов и внутрифирменных от-
ношений, выполнения корпоративных правил с 
помощью лидеров неформальных групп. Соци-
ально ориентированное ожидание демократиза-
ции механизма государственного управления 
предполагает наличие взаимодополняющих про-
тивовесов: института государственной власти и 
института социального контроля. Отсутствие 
действенного гражданского контроля, как прави-
ло, формирует условия, при которых всякое из-
менение в обществе осуществляется путем ад-
министративного вмешательства.  

В перспективе рассматриваемой проблемы возни-
кает необходимость исследования эффективности 
технологии кризисного вмешательства не только 
на уровне правовой социализации индивида, но и 
на уровне законодательства государства.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию 

социального капитала, имеющего существен-

ное методологическое значение для исследо-

вания эффективности социальных сетей в ре-

гиональном сообществе. Согласно данной ме-

тодологии, социальная действительность пред-

стаёт как среда, наделенная объективными 

различиями, связанными с разделением между 

акторами различных капиталов, т.е. опреде-

ленные социальные отношения. По мнению ав-

торов, социальный капитал рассматривается 

как структура отношений индивида с социаль-

ными субъектами различной природы (челове-

ком, группой людей, организацией), опосреду-

ющую его способность к формированию дру-

гих видов капиталов и ресурсов, обеспечива-

ющих возможность реализации его потребно-

стей и целей. 
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ормирование и функционирование соци-
альных сетей в региональном сообществе, 

с нашей точки зрения, является значимым и 
фактически малоисследованным социальным 
феноменом, имеющим принципиальное значе-
ние для социальных практик, качества жизни 
населения, для формирования новых социаль-
ных структур и отношений. 

Социальная эффективность индивида во многом 
обуславливается его способностью формиро-
вать социальные сети и эффективно использо-

вать их капитал для наращивания объема лич-
ного капитала.  

В настоящее время, в процессе исследования 
социальных сетей особое методологическое 
значение имеет концепция социального капита-
ла, разработанная Г.Беккером, П.М. Козыревой, 
Н.М. Лебедевым, Р. Патнэмом, В.В. Радаевым, 
Ф. Фукуямой [1]. Проблема социального капита-
ла, интегративными показателями которого слу-
жат власть и влияние, подробно рассматривает-
ся в концепции поля П. Бурдье [2]. Среди отече-

Ф 
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ственных исследователей следует отметить ра-
боты С.Ю. Барсуковой, Е.В. Реутова, Т.Ю. Сидо-
риной [3].  

По нашему мнению, социальный капитал как 
инструмент актуализации и наращивания лично-
го капитала, определяет совокупность социаль-
ных связей и ресурсов, предоставляемых ими.  

Согласно данной методологии, социальная дей-
ствительность предстаёт как «пространство объек-
тивированных различий, связанных с распределе-
нием между агентами различных капиталов – 
определенных социальных отношений. Устойчи-
вые сочетания капиталов оформляются в позиции 
социального пространства, через которые возмож-
но определить социальные отношения». Капиталы 
(экономический, культурный, социальный, симво-
лический) – «продукты объективации социальных 
отношений, являющиеся условиями и предпосыл-
ками практик агентов» [4].  

Социальный капитал в данной работе мы опре-
деляем как структуру отношений индивида с со-
циальными субъектами различной природы (че-
ловеком, группой людей, организацией), опосре-
дующую его способность к формированию дру-
гих видов капиталов и ресурсов, обеспечиваю-
щих возможность реализации его потребностей 
и целей. Социальный капитал как «выстроенные 
человеком социальные связи» выступает в роли 
важнейшего адаптационного ресурса индивида.  

При исследовании понятия «социальный капи-
тал» нами были проанализированы научные 
труды П. Бурдье. В его работах данное понятие 
трактуется как «ресурсы, основанные на род-
ственных отношениях и отношениях в группе 
членства» [5]. В свою очередь, в работах                                 
Р. Патнэма «социальный капитал» был рассмот-
рен как «связи между индивидами – социальные 
сети и нормы взаимности, которые из этих сетей 
проистекают» [6]. В этих трактовках социальный 
капитал соответствует тем параметрам, которые 
определяет Дж. Коулман. А именно: в отличие от 
других видов капитала, он подходит к существу-
ющей структуре связей, которая возникает меж-
ду акторами и среди них; облегчает определен-
ные действия акторов внутри социальной струк-
туры, «способствует достижению определенных 
целей, добиться которых при его отсутствии не-
возможно» [7]. Речь идет о межличностных свя-
зях и отношениях, позволяющих объединить 
отдельные процессы жизнедеятельности. 
Например, бизнес-процессы требуют существен-
ного ускорения, облегчения и «удешевления»; 
возникает необходимость содействия к «упро-
щенному» доступу общественно значимых благ 
(использование знакомств, блата); посредством 
практик взаимопомощи оказывать содействие 
адаптации населения к динамично изменяющей-
ся ситуации; обеспечивать способность населе-
ния к консолидированным действиям и др.  

Разделяя в целом такие взгляды, мы считаем це-
лесообразным дополнить понимание социального 
капитала как структуры межличностных отношений 
«вертикальной» составляющей – отношениями с 
деперсонализированными структурами. Это видит-

ся необходимым хотя бы в силу того, что, вклю-
ченность индивида в «вертикальные» отношения, 
способность к «освоению» этого типа социального 
капитала, также опосредует его адаптационный 
ресурс. В то же время, низкая возможность «осво-
ения» этого типа капитала (например, в силу высо-
кой бюрократизации, неэффективности формаль-
ных структур или низкого уровня доверия к ним со 
стороны граждан), обедняет возможности человека 
в реализации целей и потребностей, снижая его 
способность к адаптации.  

Аналогичная позиция, хотя и не часто, но встреча-
ется в некоторых работах. Так, Е. Авраамова и             
Д. Логинов при определении алгоритма расчета 
социального капитала, в качестве одного из его 
уровней выделяют отношения, «в которые вовле-
чены все люди уже потому, что они являются 
гражданами государства и имеют возможность 
получить минимальную государственную социаль-
ную поддержку (пособие по безработице, субсидии 
по оплате коммунальных услуг и т.п.)» [8] – это 
можно отнести к капиталам вертикальных связей.  

Исследуя проблему конвертации социального 
капитала, Н. Тихонова обращает внимание на 
подмену понятий: «капиталы» и «ресурсы». 
Обосновывая свою мысль, автор отмечает, что 
для нуждающихся россиян социальный ресурс – 
это не капитал, находящийся в свободном рас-
поряжении и к которому можно обращаться по 
мере необходимости и использовать более эф-
фективно, что позволит обеспечить увеличение 
их общего капитала, а это ресурс, который ис-
пользуется в определенной форме, и выбор 
данной формы часто зависит от того, кто предо-
ставил помощь, а не от того, кто ее получил. Ис-
ходя из этого, она предлагает основания для 
дифференциации этих понятий:  

–  способности к увеличению, наращиванию 
(автор считает, что в первую очередь это каса-
ется способности социального капитала конвер-
тироваться в экономический); 

–  возможности индивида диспонировать его – 
свободно распоряжаться как доступом к нему, 
так и его выбором[9].  

Адаптационные возможности социального капи-
тала мы рассматриваем с точки зрения его кон-
вертации в другие капиталы и ресурсы. К тако-
вым мы относим следующие: финансовые, ма-
териальные, трудовые, информационные, кон-
сультационные, эмоционально-психологические, 
а также – содействие доступу к социально-
значимым возможностям (услугам здравоохра-
нения, образования, социальной защиты и т.п.). 
Часть из них приоритетно характеризует «гори-
зонтальный» социальный капитал, часть – вер-
тикальный, часть – и, тот, и другой.  

Таким образом, в нашем исследовании понятие 
«социальный капитал» операционализируется 
через горизонтальный и вертикальный типы со-
циальных связей и отношений – социальные 
сети взаимопомощи, с одной стороны, и взаимо-
действие индивида с формальными структура-
ми, с другой.  
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Аннотация. В статье рассматривается внут-

ренняя противоречивость понятия «толерант-

ность», а также ограничения и вызовы, которы-

ми сопровождается распространение универ-

сальных принципов толерантности в современ-

ном глобальном мире. По итогам исследования 

авторами делается вывод о существовании 

различных моделей толерантности, а также о 

характере влияния толерантности на представ-

ления о девиантном поведении молодежи в со-

временном обществе, анализируется пробле-

ма пересмотра границ между нормой и откло-

нением, что порождает проблему конструиро-

вания новых норм и форм девиации в моло-

дежной среде. 
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Annotation. The article considers the internal con-

tradiction of the concept of tolerance, as well as 

the limitations and challenges that accompany 

the spread of universal principles of tolerance in 

the modern global world. Based on the results of 

the study, the authors conclude that there are dif-

ferent models of tolerance, as well as the nature of 

the impact of tolerance on the ideas about the 

deviant behavior of young people in modern so-

ciety, the problem of reviewing the boundaries 

between the norm and deviation is analyzed, 

which raises the problem of constructing new 

norms and forms of deviation in the youth envi-

ronment.  
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е подлежит сомнению, что в современных 
гетерогенных обществах люди должны 

проявлять терпимость к различиям – иначе об-
щество рискует превратиться в поле боя, разры-
ваемое этническими, расовыми, религиозными, 
идеологическими, ценностными, моральными 
конфликтами. Но попытки анализа смыслового 
наполнения принципа толерантности неизбежно 
наталкиваются на вопрос о границах, за которы-
ми применение принципа толерантности стано-

вится невозможным. Эти границы изменчивы, но, 
тем не менее, объективны, – они определяются 
историческим наследием и менталитетом, раз-
личные общества и различные культуры опре-
деляют их по-своему.  

Статья 1 «Декларации принципов толерантно-
сти», принятой ЮНЕСКО в ноябре 1995, опреде-
ляет толерантность следующим образом: «То-
лерантность означает уважение, принятие и 

Н 
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правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыраже-
ния и способов проявлений человеческой инди-
видуальности. Ей способствуют знания, откры-
тость, общение и свобода мысли, совести и 
убеждений. Толерантность – это гармония в мно-
гообразии. Это не только моральный долг, но и 
политическая и правовая потребность. Толе-
рантность – это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует 
замене культуры войны культурой мира.… Толе-
рантность – это обязанность способствовать 
утверждению прав человека, плюрализма (в том 
числе культурного плюрализма), демократии и 
правопорядка. Толерантность – это понятие, 
означающее отказ от догматизма, от абсолюти-
зации истины и утверждающее нормы, установ-
ленные в международных правовых актах в об-
ласти прав человека. Проявление толерантно-
сти, которое созвучно уважению прав человека, 
не означает терпимого отношения к социальной 
несправедливости, отказа от своих или уступки 
чужим убеждениям. Это означает, что каждый 
свободен придерживаться своих убеждений и 
признает такое же право за другими» [1].  

Толерантность является, с одной стороны, од-
ной из базовых ценностей современного либе-
рализма, но с другой – внутренне противоречи-
вым понятием, которое подвергается критике на 
протяжении практически всей истории своего 
существования.  

В современном глобальном мире, где либераль-
ные ценности приобретают универсальный ха-
рактер, часто возникают парадоксальные ситуа-
ции, когда толерантное отношение к тем или 
иным формам поведения навязывается обще-
ствам, не взирая на их культурные особенности, 
препятствующие принятию той или иной формы 
поведения. Так, принцип уважения и терпимости 
к различиям становится на практике отрицанием 
значимости этих различий, поэтому рациональ-
ная реализация принципа толерантности должна 
сопровождаться поиском равновесия между но-
вацией и традицией, нахождением компромисса 
между представителями разных культур. Иными 
словами, не существует какой-то универсальной 
модели толерантности, и, скорее, следует гово-
рить о вариативности применения принципа то-
лерантности в разных социокультурных кон-
текстах.  

Не следует также забывать о том, что задолго до 
того, как в рамках западных обществ сформиро-
валось современное либеральное представле-
ние о толерантности, в рамках других обществ 
существовали свои модели поддержания мира и 
согласия между представителями различных 
групп, особенно религиозных и этнических.  

Трагический опыт религиозных конфликтов, со-
провождавший протестантскую Реформацию и 
приведший к осознанию необходимости веро-
терпимости, просто отсутствует в истории мно-
гих неевропейских обществ, где представители 
различных религий веками существовали бок о 
бок, если не на равноправной основе, то, по 
крайней мере, без преследований и уничтожения 

«меньшинств» за религиозной инакомыслие. 
Соответственно, различный опыт межконфесси-
ональных взаимодействий в истории разных 
народов способствовал формированию различ-
ных моделей толерантности, и этот фактор 
нельзя не учитывать в современной реальности 
по мере распространения принципов толерант-
ности, сформировавшихся в западном обществе. 

Помимо упомянутой проблематичности приме-
нения западной модели толерантности в рамках 
обществ с иным культурным наследием, суще-
ствуют определенные трудности с реализацией 
этого принципа и в рамках самих западных об-
ществ. Уважение к убеждениям одних групп или 
индивидов может приводить к невольной дис-
криминации других, когда опасения, связанные с 
предполагаемой угрозой привычному образу 
жизни порождают криминализацию неопасных, 
но непривычных форм поведения в молодежной 
среде, связанных, например, с демонстрацией 
религиозной символики. Подобные проблемы не 
отменяют необходимости реализации принципа 
толерантности, однако, напоминают о постоянно 
пересматриваемом и обсуждаемом характере 
социальных и культурных норм и необходимости 
общественного согласия для их эффективного 
функционирования. Если в обществе не суще-
ствует нормативного фундамента для терпимого 
отношения к какой-либо форме поведения и об-
щественного согласия по этому вопросу, реали-
зация принципа толерантности превращается в 
символическое насилие, что противоречит са-
мому духу толерантности.  

На исходе ХХ – в нач. ХХI вв. распространение 
толерантности как элемента универсальной цен-
ностно-нормативной системы нередко вступает в 
противоречие не только с сохраняющимися 
культурными различиями, но также с логикой 
процесса десекуляризации.  

Термин «десекуляризация» означает активиза-
цию традиционных религий, их попытки влиять 
на политику, отстаивать свои позиции в публич-
ном пространстве современных обществ. Свет-
ские государства оказываются в ситуации, когда 
им необходимо защищать и право верующих 
исповедовать ту или иную религию, и право ате-
истов на свободу высказываний, в том числе, 
высказываний на религиозную тематику. Активи-
зация верующих в борьбе с оскорблениями сво-
их чувств порождает новые проблемы в законо-
дательной практике: ведь встать на одну сторону 
означает проявить нетерпимость к другой, при 
этом претензии обеих сторон равно справедли-
вы в рамках современного либерального миро-
воззрения.  

Активизация религий приводит и к обострению 
межконфессиональной полемики (и конкурен-
ции). К толерантности нередко апеллируют 
представители новых и нетрадиционных рели-
гий, требуя такого же отношения к себе со сто-
роны власти и общества, как и традиционные 
религии. Политика современных секулярных 
государств по отношению к новым религиям не 
слишком последовательна. Следуя принципам 
толерантности и свободы вероисповедания, гос-
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ударство должно признать все религии равными. 
Однако на практике мы видим, что некоторые 
новые религии (например, саентология) подвер-
гаются существенным ограничениям даже в де-
мократических странах, хотя характер этих огра-
ничений различен. За пределами же западного 
мира можно наблюдать регулярные вспышки 
насилия на религиозной почве, отзвуки этого 
насилия всё чаще достигают и западных об-
ществ. Неизбежностью в современных условиях 
оказывается пресечение или ограничение госу-
дарством деятельности религиозных групп, ко-
торые склонны к политическому радикализму во 
имя религиозных идеалов. Но применительно к 
нашей теме это означает отступление от прин-
ципов толерантности, избирательное их приме-
нение.  

Таким образом, принцип толерантности не толь-
ко несет в себе внутренние противоречия, но и 
сталкивается с новыми вызовами современного 
мира. При этом полный отказ от реализации 
принципов толерантности чреват нарастанием 
напряженности и конфликтности внутри совре-
менных обществ, становящихся всё более гете-
рогенными в культурном, религиозном и этниче-
ском плане. 

Распространение толерантности влияет на 
представления о девиантности молодежи и 
устоявшиеся практики социального контроля. В 
отношении к молодежной девиантности также 
проявляется внутренняя противоречивость, при-
сущая понятию толерантности. Толерантность 
предполагает, как было выше отмечено, «уваже-
ние наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности». 
Однако не было бы необходимости в принципе 
толерантности, если бы речь шла о нормативных 
проявлениях индивидуальности, поскольку по-
ведение, соответствующее нормам, не пробле-
матизируется окружающими и не вызывает нега-
тивной реакции, на преодоление которой и 
направлено требование толерантности. Таким 
образом, толерантность, нормализуя различия в 
практиках самовыражения, способствует в то же 
время признанию их девиантности, но требует 
признать эту девиантность нормальной и не реа-
гировать на неё негативно. Переосмыслению 
подвергается само понятие девиантности. Одна-
ко, как уже было отмечено, принцип толерантно-
сти не может быть осуществлен со всей полно-
той – этому препятствует сама сущность соци-
ального взаимодействия, подразумевающего 
наличие общих норм и нравственные ориентиры. 
Поэтому нормализация одних форм девиантно-
сти у молодых людей сопровождается маркиро-
ванием других типов поведения как девиантных. 
При этом, зачастую, происходит инверсия: преж-
ние формы девиантности превращаются в нор-
му, прежние нормативные формы поведения – в 
девиантность. Наиболее заметна эта норматив-
ная инверсия в области сексуального поведения 
и гендерного порядка. Практически все нефор-
мальные нормы, регулирующие отношения меж-
ду мужчиной и женщиной, оказались отвергнуты 
как проявления патриархального гендерного по-
рядка и превратились в девиацию. Коренным 
образом преобразилась система семейных ро-

лей, в молодежном сознании изменился смысл 
брака, благодаря чему возникли новые его фор-
мы – не только однополый брак, вокруг легали-
зации которого продолжаются споры, но и раз-
личные формы кратковременного сожительства, 
уже не вызывающие осуждения. Изменения в 
этой сфере принимаются с некоторым сопротив-
лением даже в западных обществах.  

В российском же обществе, согласно данным 
социологических опросов, по-прежнему гендер-
ные стереотипы и установки сохраняют тради-
ционный облик. Так, согласно результатам пове-
денного в марте Лавада-Центром социологиче-
ского опроса по проблеме гендерных стереоти-
пов, «гендерный портрет» россиян за последние 
25 лет существенно не изменился: самыми цен-
ными качествами у мужчин, как и прежде, счита-
ются «ум», «умение заработать» и «порядоч-
ность», а у женщин таковыми признаются, по-
прежнему, «хозяйственность» и «хорошая внеш-
ность» [2]. Столь же традиционным, согласно 
мнению опрошенных россиян в данном исследо-
вании, является и разделение семейных ролей, 
и женщина, по-прежнему воспринимается как 
ответственная за ведение быта и хозяйства, а 
мужчина – за обеспечение финансового благо-
получия семьи. Особенно явно эти гендерные 
установки фиксируются среди семейных росси-
ян, что объясняется, конечно же, их включенно-
стью в семейный быт и реалиями семейной жиз-
ни, во многом подчиняющимся логике развития 
маскулинного общества, несмотря на эгалитари-
зацию семейных отношений и значительную ли-
берализацию гендерных норм, особенно в моло-
дежной среде.  

Однако ситуация складывается таким образом, 
что вступление в семейную жизнь зачастую кор-
ректирует идеальные представления о семейных 
ролях и ценностях, сформировывавшиеся у мо-
лодежи под влиянием глобальной культуры и 
либеральных ценностей западного мира, что 
сопровождается распадом молодых семей [3], и 
высокая динамика разводов среди молодых се-
мей в России лишний раз демонстрирует проти-
воречивое столкновение традиционного и со-
временного (либерального) на почве семейных 
отношений.  

Вместе с тем, при сохранении, в целом, тради-
ционного гендерного порядка в России, наблю-
дается некоторое снижение значимости мораль-
но-нравственных качеств и ценностей (таких как 
«порядочность» и «верность»), что, по мнению 
экспертов, коррелирует с пониженной динамикой 
обеспокоенности проблемами морали и нрав-
ственности в российском обществе в сравнении 
с 1990-ми гг., когда, к примеру, четверть россиян 
кризис морали, культуры, нравственности в об-
ществе считали важнейшей проблемой, трево-
жащей их, а в 2018 году доля обеспокоенных 
этими проблемами снизилась до 15–16 % [4]. 

Таким образом, за пределами западного мира 
кардинальное переосмысление традиционных 
гендерных порядков до сих пор кажется немыс-
лимым. Гендерные отношения и связанные с 
ними гендерные стереотипы относятся к наибо-
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лее глубоким и древним слоям культуры, их из-
менение не может быть внезапным и бескон-
фликтным. Кроме того, они нередко переплета-
ются с религиозными предписаниями и запрета-
ми, и отмена прежних запретов мыслится неко-
торыми верующими как святотатство. Более то-
го, в ряде регионов современного мира и рос-
сийского, в том числе, наблюдается процесс ар-
хаизации, проявляющийся в сфере морали, 
культуры, семейных отношений. Так, можно в 
качестве примера привести распространение 
многоженства в ряде республик Северного Кав-
каза. Это явление, вновь появившееся в практи-
ке кавказских народов в процессе исламизации 
населения, весьма неоднозначно воспринимает-
ся самими жителями этих регионов, особенно 
женской частью населения, что формирует про-
тиворечивый фон динамики семейных отноше-
ний и служит фактором разрушения семей [5], и 
свидетельством порождения институционально-
го кризиса молодой семьи [6]. 

Таким образом, столкновение новых и старых 
норм создает в обществах (особенно, молодёж-
ных) конфликтные зоны и вместо укрепления 
толерантности может приводить к обратному 
эффекту, когда отстраненное безразличие к не-
которым нетипичным для большинства формам 
поведения сменяется их активным и агрессив-
ным отторжением, которое может сопровождать-
ся насилием. 

Ослабление традиционных норм связано не 
только с изменением гендерного порядка. В со-
временных обществах пересматриваются мно-
гие нормы и меняются механизмы социального 
контроля. Так, пересматриваются традиционные 
нормы, регулирующие отношения родителей и 
детей. Эти отношения становятся всё более 
равноправными, проявления авторитарности по 
отношению к детям становятся отклоняющимся 
формами поведения, причем всё большую роль 
в осуществлении социального контроля внутри 
семьи играет государство в лице соответствую-
щих служб, задачей которых становится защита 
прав детей. С одной стороны, это позитивный 
процесс, поскольку семейное насилие и наруше-
ние прав детей действительно представляет 
собой сложную проблему, которую необходимо 
решать. С другой стороны, расширение контроля 
государства влечет за собой размывание границ 
приватности и в какой-то степени ослабляет се-
мью и делает нормальным вмешательство в 
личную жизнь, еще относительно недавно счи-
тавшееся недопустимым. Об упадке традицион-
ной семьи много говорят и пишут консервативно 
настроенные идеологи и в западных обществах, 
и за их пределами [7].  

Изменения коснулись также представлений о 
преступности и методах борьбы с ней. В данном 
случае сложно говорить о какой-то единой тен-
денции, однако можно привести некоторые об-
щеизвестные и достаточно распространенные 
примеры – легализация проституции или легких 
наркотиков. С другой стороны, ужесточается 
отношение к курению, которое воспринимается 
как асоциальное поведение и превращается в 
новый тип девиации. Можно констатировать, что 

усиление толерантности к одним типам отклоне-
ний и фактически их нормализация сопровожда-
ется стигматизацией и даже криминализацией 
других форм поведения, ранее считавшихся до-
пустимой девиацией или вообще не восприни-
мавшихся как девиация.  

Так, стремление российского государства огра-
ничить разжигание розни в отношении тех или 
иных социальных групп (стремление, находяще-
еся вполне в русле утверждения толерантности) 
привело к практике уголовного преследования за 
те или иные некорректные высказывания, при-
чем определить, насколько то или иное выска-
зывание действительно «разжигает рознь», 
весьма затруднительно. В результате оценочные 
суждения могут стать основанием для уголовно-
го преследования, а сам принцип терпимости к 
различным взглядам, очевидно, применяется 
избирательно. Конструирование новых форм 
молодёжной девиации отнюдь не сопровождает-
ся ростом толерантности к ним. Сходная ситуа-
ция наблюдается в сфере религии. Закон, вне-
сенный в Госдуму РФ в 2012 году, ввел срок до 
года лишения свободы за «публичные действия, 
выражающие явное неуважение к обществу и 
совершенные в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих». За совершение таких дей-
ствий «в местах, специально предназначенных 
для проведения богослужений» закон преду-
сматривает до трех лет заключения. В результа-
те, высказывания, показавшиеся неуважитель-
ными верующим, могут стать причиной уголовно-
го наказания, а сами по себе «антирелигиозные» 
высказывания превращаются не просто в девиа-
нтное, но в преступное поведение.  

Таким образом, толерантное отношение к веру-
ющим и стремление защитить их достоинство 
может иметь в качестве обратной стороны со-
всем не толерантное отношение к неверующим, 
публично высказывающим свои взгляды. Прак-
тика (и не только российская) показывает, что 
поводом для оскорбления могут служить не 
только антирелигиозные высказывания, но прак-
тически любые действия, как-то задевающие 
религиозные убеждения некоторых верующих.  

Пересмотр представлений о норме и отклонении 
от неё затрагивает сферу психологии. Признавая 
нормальными формы поведения, ранее считав-
шиеся патологиями (к примеру, гомосексуализм), 
современная психология находит все новые 
формы психических отклонений. Так, Т. Шипуно-
ва отмечает: «В девиантологию и смежные с ней 
дисциплины из психологии прочно вошло поня-
тие «аддикция». Термин «аддиктивное поведе-
ние» первоначально использовался для обозна-
чения зависимости от наркотиков (девиантное 
поведение), однако в настоящее время под ад-
дикцией понимают любую зависимость: от хими-
ческих веществ (алкоголя, наркотиков, лекарств, 
табака); пищевых продуктов (булимия, анорек-
сия); игр (лудомания, гэмблинг); секса; инфор-
мации (телевизионная зависимость, компьютер-
ный эскапизм, зависимость от сотовых, SMS, 
социальных сетей); деятельности (трудоголизм); 
покупок (ониомания или шопомания); хобби 
(например, коллекционирование); религии (рели-
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гиозный фанатизм); кумиров (фанатизм, идоло-
поклонство); роскоши, безудержного потребле-
ния (гламуризация или синдром павлина) и т.д.  

К аддиктивному поведению относится также за-
висимость от проблем близких людей, известная 
под названием «созависимость», а также для 
всех желанное чувство – любовь» [8].  

Весь этот комплекс новых отклонений, сливаю-
щихся с обыденными практиками, демонстриру-
ет проблематичность понятия нормы в совре-
менных обществах и зыбкую границу между 
нормой и отклонением.  

Нормативная неопределенность представляет 
собой не слишком благоприятную ситуацию для 
социального здоровья и социализации подрост-
ков и молодёжи [9], для которых поиск правиль-
ных поведенческих моделей является залогом 
успешной социальной адаптации. Неудивитель-
но, что в современных условиях многие молодые 
люди испытывают трудности в психологическом 
духовном становлении, развитии, и прибегают к 
различным формам эскапистского поведения, 
которое может – в духе толерантности – призна-
ваться нормальным, но не способствует дости-
жению социального успеха [10]. Внушает опасе-
ния также тот факт, что для достижения жизнен-
ного успеха значительная часть современной 
российской молодежи (порядка 50 %), согласно 
эмпирическим данным, готова преступить неко-
торые моральные нормы и принципы, объясняя 

это тем, что мир изменился, стал жестоким и, 
чтобы добиться в нем успеха, приходится иногда 
переступать через принципы морали, с которыми 
зачастую оказываются несовместимыми с до-
стижением успеха в жизни [11].  

В конечном итоге, требование толерантности 
применяется по отношению лишь к тем различи-
ям, которые на современном этапе развития, 
преимущественно, западной культуры, считают-
ся нейтральными и неопасными. Но речь не мо-
жет идти об абсолютной ценностной нейтраль-
ности. Наоборот, за современным принципом 
толерантности стоит формирующаяся система 
ценностей, исходящая из приоритета ценности 
индивидуального выбора и отторгающая посяга-
тельства на личную свободу и комфорт. Тем не 
менее, толерантность, как мы показали выше, 
отнюдь не подразумевает беспредельной инди-
видуальной свободы, поскольку толерантное 
отношение к некоторым формам поведения со-
провождается конструированием новых запретов 
и новых форм девиантности. Процесс утвержде-
ния толерантности можно, таким образом, рас-
сматривать как элемент процесса перестройки 
нормативного порядка современных обществ, 
который отнюдь не везде осуществляется бес-
конфликтно. Безоговорочное принятие толе-
рантности возможно лишь в тех случаях, когда 
принимается система ценностей, элементом 
которой является этот принцип, сам по себе не 
являющийся ценностно нейтральным.  
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дной из серьезных системных социальных 
проблем современного российского обще-

ства является коррупция. Данное негативное 
явление принимает самые разнообразные фор-
мы, глубоко проникает в экономическую и соци-
альную подсистемы общества. Под коррупцией 
исследователи понимают преступную деятель-
ность в политике, государственном управлении, 
судопроизводстве, внешней торговле и других 

сферах, состоящую в использовании должност-
ными лицами доверенных им прав и властных 
возможностей в целях личного обогащения [1]. 

Стоит отметить, что коррупция прямо или кос-
венно затрагивает деятельность основных соци-
альных институтов российского общества. Осо-
бенно опасна коррупция в аспекте ее негативно-
го влияния на сознание людей, прежде всего, 

О 
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подрастающего поколения. Потенциал корруп-
ции и коррупционных практик в аспекте трансля-
ции криминальных установок весьма высок. Эпо-
ха постиндустриального общества с ее развитой 
информационно-коммуникационной составляю-
щей лишь усиливает данный эффект. 

Коррупция, несомненно, является социальным 
порождением, то есть определенной формой 
общественных взаимоотношений, сформиро-
вавшихся с выделением властных структур. Это 
система отношений, пронизывающих общество, 
но отнюдь не являющаяся основой его функцио-
нирования, без которой оно не могло бы обхо-
диться. Коррупция не только создает угрозу для 
нормального функционирования общества и гос-
ударства, подрывает нравственные устои, но и 
усугубляет кризисные явления в политике, эко-
номике, социальной сфере, снижая индекс дове-
рия населения к управленческим структурам [2]. 

М.В. Артемьева указывает, что коррупция оказы-
вает разлагающее влияние на все сферы жизни 
общества: экономику, социальную сферу, поли-
тику. Негативные последствия, порождаемые 
этим явлением, не только препятствуют прогрес-
сивному, поступательному развитию общества, 
но и представляют серьезную угрозу интересам 
национальной безопасности страны [3]. 

Именно принимая во внимание опасные соци-
альные последствия коррупции, наука и практика 
стремятся максимально локализовать данное 
явление, не допустить или значительно ограни-
чить его попадание в медиа среду, в публичное 
коммуникационное пространство. Однако это не 
всегда удается, в том числе, и по причине значи-
тельной вариативности и динамичности корруп-
ции, ее возможностей мимикрировать под влия-
нием социальной динамики, а также контрдей-
ствующих мероприятий со стороны государства 
и общества, именно поэтому облик «классиче-
ской» коррупции (начала XX в., в частности) уже 
редко встречается в реальной практике. 

Исследователи отмечают, что «коррупция не сво-
дится к примитивному взяточничеству, особенно в 
условиях рыночной экономики, свободной торгов-
ли и демократии. Лоббизм, фаворитизм, протек-
ционизм, взносы на политические цели, традиции 
перехода политических лидеров и государствен-
ных чиновников на должности почетных прези-
дентов корпораций и частных фирм, инвестиро-
вание коммерческих структур за счет госбюджета, 
перевод государственного имущества в акцио-
нерные общества, использование связей пре-
ступных сообществ и т.д. являются завуалиро-
ванными формами коррупции» [4]. 

Д.В. Мирошниченко справедливо отмечает, что 
опасность коррупции заключается в том, что она, 
в целом, отрицает авторитет власти, ее компе-
тенцию в управлении обществом. Особую опас-
ность коррупция приобретает в правовом госу-
дарстве, при котором отрицание авторитета 
прав и свобод человека, выраженное в причине-
нии им ущерба, представляет собой уничтоже-
ние самого авторитета власти, а значит – ведет к 
ее вырождению. Таким образом, власть как объ-

ект коррупционного посягательства терпит 
ущерб в двух аспектах: в аспекте силы (принуж-
дения), поскольку данное право может быть от-
чуждено; в аспекте авторитета власти в силу 
подрыва оснований ее компетентности (несоот-
ветствие действий власти принципам ее осу-
ществления) и, как результат, социальной ком-
муникации [5]. 

В современном российском обществе коррупция 
зачастую принимает системный характер. Эле-
менты социального контроля уже не реагируют 
на коррупцию как «инородное тело», настолько 
данное явление проникло в социум, срослось с 
его ключевыми структурными элементами. 
Именно на этот аспект проблемы обращает вни-
мание Х.В. Дзуцев. Как эмоционально, но спра-
ведливо отмечает исследователь, «коррупция 
сопровождает людей от рождения до смерти. 
Они платят за все: за рождение (в роддоме надо 
заплатить врачам, и это несмотря на то что во 
всей России действует родовой сертификат), за 
смерть, за поступление ребенка в детсад роди-
тели платят безропотно 10–25 тысяч рублей за-
ведующей детсадом, за поступление в институт, 
за сдачу ЕГЭ, за устройство на работу, за долж-
ность, за любую услугу чиновника. Последний в 
свое время тоже заплатил за свою должность, а 
ранее – за образование и теперь вправе исполь-
зовать купленный ресурс для получения дохода. 
Каждый человек включен в коррупционную ма-
шину в качестве какой-либо детали и обеспечи-
вает стабильную работу этой машины» [6]. 

В ситуации тотального проникновения коррупции 
в социальную жизнь перед каждым человеком 
встает нелегкий моральный выбор – идти напе-
рекор большинству и не принимать коррупцию 
или интегрироваться в коррупционные практики. 
В первом случае человек рискует «в одиночку 
противостоять коррупции, втянув в это противо-
стояние свою семью, без единого шанса на по-
беду. В результате население все меньше воз-
мущается колоссальными хищениями бюджет-
ных средств – это стало нормой. И теперь для 
многих вопрос стоит в том, как к этой «кормуш-
ке» подключиться» [7]. 

Становится очевидным, что в последние годы не 
только журналисты, общественные деятели, но и 
ученые, представители системы социального 
управления начинают отстаивать мысль (вольно 
или невольно) о непобедимости коррупции, 
практической бесполезности любых попыток 
кардинально изменить ситуацию в положитель-
ном аспекте. Не в последнюю очередь это про-
исходит вследствие феномена этнической кор-
рупции – одной из самых опасных разновидно-
стей данного типа социальных отклонений. 

Стоит отметить, что этническая коррупция резко 
обостряет социальное, экономическое и полити-
ческое (принадлежность к власти) неравенство 
людей. Не случайно в ходе публичных дискуссий 
общественных деятелей звучат подобные оце-
ночные суждения, серьезно влияющие на обще-
ственное сознание, особенно маргинальных, 
люмпенизированных слоев населения: «огром-
ные массы, прибывающие в Россию нелегалов 
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порождают на ее территории родовые-племен-
ные общины, которое благодаря своей сплочен-
ности начинают оттеснять коренное население, 
используя уже при этом букву закона» [8]. Такие 
«вариации» коррупционных практик несут в себе 
особую опасность для современного полиэтни-
ческого российского общества, продуцируют 
скрытые конфликты, социальную напряженность. 

Этническая коррупция представляет собой слож-
ную, системную проблему, непосредственно свя-
занную с общим состоянием и тенденциями разви-
тия коррупции в России. Рассматривать этниче-
скую коррупцию как некий феномен, существенно 
отличающийся от общей проблемы коррупции, на 
наш взгляд, нецелесообразно. В этой связи опти-
мальным теоретико-методологическим и методико-
процедурным инструментом анализа коррупции 
является социологический подход, для которого 
характерен всесторонний, системный анализ об-
щества, рассмотрение проблемы этнической кор-
рупции в единстве ее взаимосвязей с другими 
элементами. 

Стоит обратить внимание на то, что этническая 
коррупция характеризуется более тяжелыми (чем 
коррупция в «традиционном облике») последстви-
ями: речь идет о провоцировании межэтнической 
напряженности, конфликтов, снижении уровня до-
верия к федеральной власти, допустившей такое 
положение. Ситуация значительно усугубляется 
резким имущественным разрывом наиболее бога-
той и наиболее бедной прослойки российского об-
щества, в результате чего у бедных слоев могут 
наблюдаться установки этнической ксенофобии, 
экстремизма, радикализма.  

Необходимо принимать во внимание и социаль-
но-коммуникационный контекст, в котором раз-
вивается этническая коррупция, оказывая влия-
ние на социальные институты, структурные эле-
менты, процессы. В частности, в последние годы 
все более отчетливо заметен тот факт, что гло-
бальная компьютерная сеть в новых условиях 
становится не только ключевым игроком медиа-
рынка, но и инновационной социальной средой, 
где происходят взаимодействия акторов, опо-
средованные компьютерно-коммуникационными 
технологиями [9]. 

Как отмечают исследователи, на первый план в 
современном постиндустриальном обществе 
выходит глобальная компьютерная сеть Интер-
нет. Ее важной функциональной характеристи-
кой является генезис симуляционных структур, 
созданных по аналогии с традиционными комму-
никативными элементами, но, вместе с тем, от-
личающихся от них (блог – некий аналог дневни-
ка; форум – дискуссионной площадки и т.д.). 
Этот же эффект можно зафиксировать в отно-
шении самотрансляционных механизмов ано-
нимной недостоверной информации, которые 
были интегрированы в электронную коммуника-
ционную среду и «виртуализировались». Интер-
нет представляет собой масс-медиа нового по-
коления, способное органично интегрировать 
вертикальные и горизонтальные коммуникатив-
ные потоки и оказывать серьезную конкуренцию 
традиционным масс-медиа [10]. 

Однако сложность современной ситуации заклю-
чается в том, что Интернет в корне изменяет 
характер и направленность не только информа-
ционно-коммуникационных потоков, но и шире – 
все социальных действий и взаимодействий. В 
настоящее время любое социальное явление, 
феномен, процесс – напрямую зависят от того, 
как они будут «подаваться» общественному 
мнению в СМИ, Интернете. Очевидно, что эле-
менты массовой медийной системы могут как 
«затенять» проблемы, так и, наоборот, гипер-
трофировать их, обострять. Здесь следует обра-
тить внимание на возможности глобальной сети 
Интернет, особенно, его непрофессионального, 
стихийного сегмента коммуникаторов. Во многом 
бесконтрольное распространение информации 
представителями обыденного, неспециализиро-
ванного сознания в блогах, на форумах, в соци-
альных сетях интернет-среды создает риски 
распространения дезинформации, провокацион-
ных сообщений, радикальных идей, призывов к 
социальной агрессии, экстремизму. К сожале-
нию, явление этнической коррупции, сложное и 
неоднозначное само по себе, выступает неким 
«раздражителем» для интернет-комментаторов. 
Это ухудшает и без того сложную социальную 
обстановку в обществе, так как этническая кор-
рупция, став объектом активности представите-
лей обыденного сознания в глобальной компью-
терной сети, «обрастает» атрибутивными харак-
теристиками, опасными сами по себе и мало 
связанными с содержательной сутью самого 
социального феномена. Как следствие, в рос-
сийском обществе формируется тревожная си-
туация с высокими рисками появления вирту-
альных последствий этнической коррупции, ко-
торые по силе воздействия на массовое созна-
ние, могут быть сопоставимы с традиционными. 

Таким образом, по итогам рассмотренной нами 
проблемы можно сделать следующие выводы. 
Этническая коррупция, безусловно, представля-
ет собой весьма сложную проблему современно-
го российского общества. Особенно опасна эт-
ническая коррупция в субъектах РФ, где ком-
пактно проживают представители нескольких 
этносов, при этом только один из этносов узур-
пирует властные полномочия посредством ин-
струментов этнической коррупции. В таких усло-
виях представители других этносов, «обижен-
ных», «ущемленных» в результате этнических 
коррупционных практик, могут стремиться взять 
жизненный реванш. И, к сожалению, едва ли не 
универсальным инструментом подобных дей-
ствий выступает Интернет – самое демократиче-
ское и свободное медиа современного россий-
ского общества. Здесь каждый желающий может 
на «всенародное обсуждение» представить свою 
версию причин и проявлений этнической корруп-
ции. Едва ли не самое неприятное в данной си-
туации то, что интернет-коммуникаторы зача-
стую приводят различные примеры из жизни, 
якобы связанные с этнической коррупцией, од-
нако проверить достоверность фактов практиче-
ски не представляется возможным. Проблема 
как раз и заключается в том, что интернет-
коммуникаторы, по сути, оперируя сообщениями 
в форме фактов, вполне могут распространять 
слухи и дезинформацию, оказывать мощное ин-
формационно-психологическое воздействие на 



41 

сознание интернет-аудитории, направляя его в 
нужное для себя русло. 

Именно в силу вышеизложенного представляет-
ся возможным констатировать, что социально-
коммуникационные риски в условиях прогресса 
информационных технологий и Интернета затра-
гивают, в том числе, и этническую коррупцию. 
Глобальная сеть способна искажать действи-
тельность, обострять реакции людей, формиро-
вать желание мести, жизненного реванша. И 
если раньше люди обсуждали на кухне социаль-

ные, экономические, политические темы, то сей-
час аудитория подобного по характеру и направ-
ленности обсуждения может составлять тысячи 
или миллионы человек. Принимая во внимание 
рассмотренный нами аспект проблемы этниче-
ской коррупции, становится очевидным необхо-
димость усиления профилактики этнической 
коррупции, более тесной и интенсивной работы с 
подрастающим поколением, в том числе – в ас-
пекте формирования правовой культуры и пра-
вового сознания молодежи, ослабления позиций 
криминалитета, организованной преступности. 

 
Литература: 

1. Артемьева М.В. Коррупция и коррупционные 
преступления // Юридическая наука. 2011. № 1. 

2. Бугаевская Н.В. Формы проявления корруп-
ции // Известия Тульского государственного уни-
верситета. Экономические и юридические науки. 
2013. № 3–2. 

3. Артемьева М.В. Коррупция и коррупционные 
преступления // Юридическая наука. 2011. № 1. 

4. Бутадаров С.М. Понятие коррупции в рос-
сийском законодательстве и юридической лите-
ратуре // Современное состояние и проблемы 
развития российского законодательства: Мате-
риалы регион. научно-практическая конферен-
ция / отв. ред. И.Ю. Остапович. Горно-Алтайск, 
2010. С. 157–160. 

5. Мирошниченко Д.В. Рождение коррупции // Ак-
туальные проблемы экономики и права. 2011. № 4. 

6. Дзуцев Х.В. Социально-экономическая и по-
литическая ситуация в Республике Дагестан // 
Ученые записки Российского государственного 
социального университета. 2011. № 1. 

7. Дзуцев Х.В. Социально-экономическая и по-
литическая ситуация в Республике Дагестан // 
Ученые записки Российского государственного 
социального университета. 2011. № 1. 

8. URL: http://www.apn.ru/opinions/article22233.htm 
(дата обращения 12.08.2016). 

9. Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в усло-
виях глобализации информационно-коммуника-
ционной среды общественной жизни : дис. … д-ра 
соц. наук. Краснодар, 2012. С. 20. 

10. Куликов Е.М. Слухи как элемент сетевой 
коммуникации в интернет-пространстве совре-
менной России: дис. … д-ра соц. наук. Красно-
дар, 2014. 

 Literature:  

1. Artemyeva M.V. Corruption and corruption 
crimes // Jurisprudence. 2011. № 1. 

2. Bugayevskaya N.V. Corruption manifestation 
forms // News of the Tula state university. Economic 
and jurisprudence. 2013. № 3–2. 
 

3. Artemyeva M.V. Corruption and corruption 
crimes // Jurisprudence. 2011. № 1. 

4. Butadarov S.M. Concept of corruption of the 
Russian legislation and legal literature // Current 
state and problems of development of the Russian 
legislation: Materials region. scientific and practical 
conference / отв. edition I.Yu. Ostapovich. Gorno-
Altaysk, 2010. Page 157–160. 
 

5. Miroshnichenko D.V. Corruption birth//Current 
problems of economy and right. 2011. № 4. 

6. Dzutsev H.V. A social and economic and politi-
cal situation in the Republic of Dagestan // Scientific 
notes of the Russian state social university. 2011. 
№ 1. 

7. Dzutsev H.V. A social and economic and politi-
cal situation in the Republic of Dagestan // Scientific 
notes of the Russian state social university. 2011. 
№ 1. 

8. URL: http://www.apn.ru/opinions/article22233.htm 
(date of the address 12.08.2016). 

9. Kubyakin E.O. Youth extremism in the condi-
tions of globalization of the information and commu-
nication environment of public life : yew. … Dr.s 
соц. sciences. Krasnodar, 2012. P. 20. 

10. Kulikov E.M. Rumors as an element of network 
communication in Internet space of modern Russia: 
yew. … Dr.s соц. sciences. Krasnodar, 2014. 



42 

 

УДК 316  
 
Зенин Константин Анатольевич 
кандидат социологических наук, доцент,  
доцент кафедры гражданского права, 
Ессентукский институт управления,  
бизнеса и права 
milena.555@mail.ru 
 
Поляков Олег Владимирович 
соискатель кафедры общегуманитарных  
и естественнонаучных дисциплин, 
Ессентукский институт управления,  
бизнеса и права 
milena.555@mail.ru 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЩЕСТВА 

  

   
 
Konstantin A. Zenin  
PhD (sociology), associate Professor,  
chair of civil law,  
Essentuki Institute of management,  
business and law 
milena.555@mail.ru 
 
Oleg V. Polyakov  
the applicant of the chair of General  
humanitarian and natural Sciences,  
Essentuki Institute of management,  
business and law 
milena.555@mail.ru 
 

THE SOCIAL BASIS FOR  

THE DEVELOPMENT OF  

THE INFORMATION  

SOCIETY 

 
                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматриваются соци-

альные основания для формирования инфор-

мационного общества. Достаточно дискусси-

онная ситуация сложилась и вокруг интеграции 

России в пространство глобального информа-

ционного общества. Часть исследователей «ав-

томатически» считают Россию интегративным 

элементом информационного общества, дру-

гие же указывают на факт ее значительного 

отставания в сфере информационно-

компьютерных технологий от ведущих стран 

«большой семерки» и, как следствие, несоот-

ветствию основным критериям (социальным, 

экономическим, технологическим, политиче-

ским) принадлежности к информационному 

обществу. 
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ассмотрим применительно к современной 
России социальные основания для форми-

рования информационного общества, выража-
ющиеся в наличии определенных социальных, 
экономических, культурных, политических инди-
каторов. В научной литературе в качестве соци-
альных оснований информационного общества 
выделяют: 

1. Технико-технологические показатели. 
2. Социально-экономические показатели.  
3. Политические показатели.  
4. Интеллектуальные показатели [1]. 

М. Кастельс и Э. Киселева полагают, что Россия 
несколько отстает в развитии информационно-
коммуникационных технологий и, соответственно, 
характеризуется определенным «запаздыванием» 
в процессе интеграции в структуры информацион-
ного общества. Авторы отмечают: «для крупного 

промышленного производителя, каким являлась 
советская Россия, наиболее прямой дорогой к ин-
формационной эпохе было бы улучшение ее ин-
формационно-технологических отраслей и разви-
тие отечественных производителей полупроводни-
ков, компьютеров, телекоммуникационного обору-
дования и потребительской электроники. Однако 
российская электронная промышленность сильно 
отстала от технологического уровня электронной 
промышленности США, Европы и Восточной Азии 
в 1980-х гг., и в первой половине 1990-х годов она 
потерпела крах» [2]. 

А.Д. Еляков оценивал объективное состояние 
современного российского общества с точки 
зрения использования в России информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), анализировал 
позиции в движении страны к информационному 
обществу. Ситуация оказалась неоднозначной. 
Так, по количеству пользователей Интернет на 

Р 
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100 человек населения Москва, Омская область, 
Санкт-Петербург, Республика Мари-Эл в десятки 
раз превосходили некоторые южные и юго-
восточные регионы страны. Наблюдаются 
напряжения во всех ощутимых точках цифрового 
развития страны, как следствие – всеобщий и 
глубокий двухсторонний разрыв: внешний – 
между развитыми государствами планеты и Рос-
сией в среднем, внутренний – между центром и 
большинством регионов, между лидерами и аут-
сайдерами, компьютерным оснащением феде-
ральной и местной властей. За последние не-
сколько лет ситуация стала улучшаться, но 
слишком медленно [3].  

Следует подчеркнуть, что понятие «информацион-
ное общество», возникнув в 1960–1970-х гг., пере-
жило значительную эволюцию к началу XXI века. 
Проблема современной науки заключается в том, 
что в то время, как социологических концепций 
информационного общества становится всё боль-
ше, они по-прежнему не удовлетворяют ни теоре-
тиков, ни практиков ввиду слишком общего харак-
тера своих построений и выводов, когда слабость 
результатов прогнозирования оборачивается 
нарастанием пессимизма в оценках происходяще-
го и в ожиданиях будущего.  

Проблемы концептуального понимания инфор-
мационного общества особенно хорошо заметны 
на примере России. В научной литературе не 
сформировано более менее адекватной позиции 
большинства исследователей по поводу того, 
относить ли состояние современной России к 
информационному обществу. И если предполо-
жить, что Россия исключена из глобального ин-
формационного пространства, это ставит под 
сомнение адекватность самой концепции, так как 
страна, занимающая около 20 % территории 
Земли, не может быть «исключением, подтвер-
ждающим правило». В случае, если мы все таки 
относим Россию к глобальному информацион-
ному обществу, нам необходимо разобраться во 
множестве противоречий и нестыковок по срав-
нению с «классическими» моделями информа-
ционного общества. Одна из таких проблем – 
информационное неравенство (как по линии 
«Россия – технологически развитые страны», так 
и по линии «Москва/Санкт-Петербург и россий-
ская провинция»).  

Российский социум в начале XXI в. постепенно 
интегрируется в глобальное социокультурное 
пространство, и это ведет к проявлению индика-
торов изменений в различных сферах, в том 
числе коммуникативной, социальной, культур-
ной, экономической. Происходит генезис особой 
социальной реальности, основывающийся на 
стремительности имеющих место социальных 
изменений. В новых условиях видоизменяется и 
проблематика социального неравенства. Явля-
ясь одной из ключевых – как в аспекте институ-
циализации социальных явлений, процессов в 
социуме, так и удовлетворения потребностей и 
интересов людей, данная проблематика, каза-
лось бы, утрачивает свою остроту в новом веке. 
Современное общество (как бы его ни именова-
ли: «постиндустриальное», «информационное») 
периодически сталкивается с разнообразными 

напряжениями системы, возникающими вслед-
ствие тенденций дезорганизации в функциониро-
вании тех или иных значимых социальных инсти-
тутов и подсистем. Учитывая основное целепола-
гание социума, вполне обоснованным выглядит 
то обстоятельство, что он представляет собой 
системную целостность, интегральный элемент 
современного мира. Социальная реальность ин-
тегрирует в единое целое совокупность институ-
тов, подсистем, организаций, нацеленных на под-
держание в стабильном состоянии уровня жизни, 
потребления, благосостояния людей, в первую 
очередь – незащищенных слоев населения, 
борьбу с социальным неравенством. Следует 
отметить, что проблемы, связанные с проявлени-
ями социального неравенства, затрагивают в 
первую очередь самые маргинальные, деприви-
рованные, материально необеспеченные слои 
населения, социальные настроения, жизне – и 
мироощущение которых по определению далеки 
от нормальных. Социальная ситуация обостряет-
ся, когда речь идет не о стабильном обществе, а 
об испытывающем кризисные явления.  

Стоит отметить, что трансформации, связанные 
с проявлениями научно-технического прогресса, 
ведут к появлению нового типа социального не-
равенства – информационного. Не всегда эти 
процессы соответствуют концепции классиче-
ской «глобальной деревни» канадского социоло-
га М. Маклюэна [4], скорее напротив более 
уместно вести речь о росте в социуме неопреде-
ленности и риска, что возникает в результате 
ускорения происходящих социальных транс-
формаций. Другой социолог, Д. Белл, подметил 
особый вектор социальных изменений: «в эко-
номике приоритет перешёл от преимуществен-
ного производства товаров к производству услуг, 
проведению исследований, организации систе-
мы образования и повышению качества жизни, в 
котором класс технических специалистов стал 
основной профессиональной группой и, что са-
мое важное, в котором внедрение нововведений 
во всё большей степени зависит от достижений 
теоретического знания» [5]. 

Таким образом, во второй половине XX в. в тех-
нологически развитых странах мира наметились 
предпосылки безусловного и необратимого пе-
рехода социума к новой форме своего суще-
ствования. Эту форму в социологической лите-
ратуре, как правило, именуют как «постинду-
стриальное», «информационное», «глобальное».  

Социальными последствиями генезиса информа-
ционного общества можно считать то, что реаль-
ная картина социальных изменений, которая четко 
стала вырисовываться в начале XXI в., не соответ-
ствует теоретическим построениям большинства 
ученых, специализировавшихся на данной пред-
метной области. 

Кроме того, в качестве социальных последствий 
становления информационного общества целе-
сообразно рассматривать риск и дезорганиза-
цию, возникших вследствие высоких скоростей 
социальных изменений. В этой ситуации неиз-
бежно возникают противоречия между инерци-
онным функционированием социальных инсти-
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тутов и подсистем и высокими скоростями соци-
альных преобразований.  

В российском обществе проявляется собствен-
ная специфика, заключающаяся в существова-
нии на протяжении десятилетий резкого соци-
ального (экономического, финансового) рассло-
ения. Не сумев преодолеть последствия данного 
расслоения (о чем свидетельствует очень высо-
кий «децильный коэффициент» – 17), наше об-
щество столкнулось уже с инновационным нера-
венством, основанным на неодинаковом владе-
нии и освоение информационно-компьютерными 
технологиями и Интернетом. Эта ситуация со-
здает дополнительные риски и источники напря-
жения для российского общества начала XXI в. 

Стоит также отметить, что среди широкого спек-
тра социальных последствий генезиса информа-

ционного общества выделяется то обстоятель-
ство, что реальная картина социальных измене-
ний, которая четко стала вырисовываться в 
начале XXI в., не соответствует теоретическим 
построениям большинства ученых, специализи-
ровавшихся на исследовании постиндустриаль-
ного, информационного общества. Кроме того, в 
настоящее время очевидно, что переход от ин-
дустриальной к постиндустриальной стадии об-
щественного развития не приводит к возникно-
вению бесклассового и социально бесконфликт-
ного общества. Социальное напряжение, кон-
фликты переходят в информационную сферу, 
часто становятся элементом виртуальной, ин-
формационно-компьютерной серы, отнюдь не 
утрачивая свою актуальность и значимость в 
социальной системе. Это формулирует контуры 
новой социальной проблемы, ранее не извест-
ной науке и практике. 
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Аннотация. Инновации несут в себе одновре-

менно большие возможности и непредсказуе-

мые риски. Бизнес как главный производитель 

инноваций должен нести ответственность за их 

воздействие на общество. В статье раскрыва-

ются теоретические аспекты понятия «социаль-

ная ответственность бизнеса» в контексте ин-

новационного развития. Рассматривается ис-

торический опыт внедрения инновационных 

процессов и механизмов в деятельность авто-

мобильной компании. Выдвигается гипотеза о 

первостепенной важности перехода к новой 

модели самоорганизации бизнеса в целях 

обеспечения высокого качества жизни челове-

ческого сообщества в условиях повышенной 

рискогенности. 
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ность, альтруизм, эгоизм, инновация, риск, 

устойчивое развитие. 

 

   

Annotation. Innovations simultaneously can give 

great opportunities and pose an unpredictable risk 

for the society. The business as the main producer 

of innovations should be responsible for their im-

pact on society. Some theoretical aspects of the 

concept of «corporate social responsibility» in the 

context of innovative development are contained 

in the article. The experience of introduction of 

innovative processes and mechanisms in the activ-

ity of the automobile company is considered. A 

hypothesis about the paramount importance of 

the transition to a new model of self-organization 

of business in order to ensure the high quality of 

life of the human community in conditions of in-

creased risk is advanced.  
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ведение 
Сегодня в мире существует ряд нелиней-

ных тенденций, которые ведут к усложнению 
старых и появлению принципиально новых гло-
бальных опасностей. Космополизация мира, 
технологический прогресс и информационная 
революция создали невиданные ранее перспек-
тивы развития различных сфер и одновременно 
спровоцировали появление рисков, которыми 
важно эффективно управлять. Государства уже 
неспособны в одиночку нести ответственность за 
благополучие своих граждан, а также всего ми-
рового сообщества. Новые социокультурные 
реалии вовлекают всех акторов в решение гло-
бальных проблем. Справедливо будет предпо-
ложить, что крупные корпорации, все более ак-
тивно стремящиеся получить властные полно-
мочия для участия в международной политике, 
должны нести и некую ответственность за благо-
состояние общества, на которое распространя-
ется их влияние. 

На сегодняшний день существует несколько кон-
цепций социальной ответственности бизнеса 
(СОБ), преимущественно они появились в конце 
XX века. Среди крупнейших отцов-теоретиков 
СОБ следует выделить М. Фридмена [9], Г. Бо-
уэна, Д. Вуда и П. Друкера. Современные реалии 

изучают ученые-исследователи социологическо-
го и управленческого знания С.А. Кравченко,                             
А.В. Носкова, Н.Н. Зарубина, Ю.А. Благов,                    
Б.Л. Цветкова, Р. Рейч.  

Основные концепции 
социальной ответственности бизнеса 

Различные теории СОБ можно объединить в 
несколько альтернативных подходов, возникших 
в результате дебатов о цели организации. Сто-
ронникитеории «корпоративного эгоизма» счи-
тают организацию исключительно экономиче-
ским явлением, главной задачей которой явля-
ется увеличение прибыли акционеров. Бизнес 
должен нести юридическую ответственность и 
никакую иную.  

По мнению приверженцев данной теории, суще-
ствует жесткая дифференциация социальных 
сфер. Предпринимательство, власть, органы 
социальной защиты, должны играть каждый 
свою роль для устойчивого развития общества, 
социальная ответственность переносит на биз-
нес ряд функций, традиционно реализуемых 
другими акторами. Это ведет к появлению новых 
рисков для стабильности установленного поряд-
ка, «поскольку дает слишком большую власть 

В 
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над обществом в руки представителей бизнеса, 
не избранным демократическим путем и не име-
ющих обязательств перед обществом» [2                                      
c. 300].Таким образом, сферы деятельности вла-
сти, общества и бизнеса должныбыть четко раз-
граничены, а попытки навязать бизнесу соци-
альную ответственность несправедливы и без-
нравственны. 

Заметим, что в современных условиях такой 
подход все более неприменим к успешным прак-
тикам ведения бизнеса. М. Вебер в «Политике 
как призвание и профессия» пишет, что полити-
ка – «стремление к участию во власти или к ока-
занию влияния на распределение власти, будь 
то между государствами, будь то внутри госу-
дарства между группами людей, которые оно в 
себя заключает» [6 c. 653]. Государства уже не 
являются доминирующими участниками полити-
ки, их теснят транснациональные корпорации 
(ТНК), которые нельзя отнести к экономическим 
структурам одной конкретной страны. Статисти-
ка говорит сама за себя: сравнив наиболее 
успешные экономики мира и корпорации, можно 
отметить, что список ста из них больше чем на 
половину составляют ТНК. В небольших странах 
компании могут латентно влиять на исход выбо-
ров в богатых ресурсами странах, а также на 
законотворческую деятельность. Для обозначе-
ния влияния, которое компании оказывают на 
власть появился термин «международный кор-
поративный лоббизм». Некоторые механизмы 
даже институциализированны, например, Все-
мирный экономический форум, Деловой кон-
сультативный совет при АТЭС, «Бизнес-20», в 
которых принимают участие крупные компании 
стран-членов «Группы двадцати» (G20). Корпо-
ративные гиганты активно участвуют в выработ-
ке повестки дня, общаются с мировыми лидера-
ми и явно или косвенно влияют на международ-
ные политические процессы. На это есть объек-
тивные причины, потому что ТНК становятся 
крупнейшими землевладельцами (Daewoo, Loius 
Dreyfus, Glencore), что дает им рычаги влияния 
одинаково на власть и на общество, крупнейшие 
IT-компании имеют доступ к личным данным 
пользователей их информационных сервисов, 
ТНК меняют мировую экономику, в частности 
формируют цены на нефть. Более того, частные 
военные компании подрывают монополию пра-
вительств стран на легитимное насилие, что по 
М. Веберу является одним из главных признаков 
государства. Так, компания Typhon заявила о 
создании эскадры для защиты торговых судов от 
пиратов, Blackwater разработали собственные 
бронетранспортеры, а численность «сотрудни-
ков» частной военной компании G4S сравнима с 
армией Пакистана [4]. 

На этом фоне значение социально ответствен-
ных бизнес-практик неуклонно растет, а корпо-
рациям навязывается концепция «корпоратив-
ного альтруизма». Его сторонники предлагают 
во имя общественного блага отказаться от жаж-
ды личной выгоды, что коренным образом про-
тиворечит самой сути предпринимательской де-
ятельности. Компании-последователи этой тео-
рии пытаются интегрировать социальную ответ-
ственность в привычные бизнес-практики, ис-

пользуют ее в качестве маркетингового меха-
низма влияния на потребителей и других заин-
тересованных групп или выдают за СОБ то, что 
они и так обязаны делать в соответствии с зако-
нодательством. Они попросту скрывают под 
маской альтруизма свои прагматические расче-
ты, направленные на улучшение имиджа и полу-
чение одобрение от властей. «Происходит под-
мена целей, результатов деятельности социаль-
но ответственных предпринимателей на симво-
лы и знаки» [7]. Например, Macdonalds использу-
ет более гуманные способы забоя скота, кото-
рые одновременно сократили случаи получения 
производственных травм, крайне дорогостоящих 
для работодателя, ипозволили получать больше 
мяса. Wal-Mart перешли на «зеленую» упаковку 
для своей продукции – прозрачный пластик из 
кукурузного сахара, который в разы дешевле 
упаковки, сделанной из пластика на основе 
нефти. Starbucks предоставляет своим сотруд-
никам, работающим неполный рабочий день, 
медицинскую страховку, потому что это позволя-
ет уменьшить текучесть кадров. 

Подход «разумного эгоизма» видится верной 
альтернативой первым двум. Всем индивидам от 
природы свойственен эгоизм. По наблюдениям 
Г. Спенсера, люди, пренебрегающие собствен-
ными интересами, в большей степени склонны к 
депрессии и несчастью, следовательно, они не 
способны к продуктивному альтруистическому 
поведению [3]. Во главе корпораций стоят инди-
виды, ответственные за принятие решений, и 
ими движет эгоизм. Здоровый (разумный) эгоизм 
позволит бизнесу оставаться успешным и при-
быльным, именно такое предприятие сможет 
эффективнее управлять социальными бизнес-
практиками. Американский ученый П. Друкер, 
считает, что, игнорируя ограничения экономиче-
ской эффективности во имя социальных обяза-
тельств, компания вскоре столкнется с серьез-
ными проблемами. «Но игнорировать проблемы 
общества они не могут, поскольку в нашем об-
ществе организаций нет больше никого, кто бу-
дет ими заниматься» [1]. А долго существовать в 
нездоровой среде ни одна организация не смо-
жет. В этом контексте важно уметь балансиро-
вать, уметь объективно выявить возможные 
внутренние и внешние риски и вовремя устра-
нить их. При этом, рекомендуется не брать на 
себя лишнюю ответственность за социальные 
проблемы, решение которых может отрицатель-
но сказаться на репутации компании или ее до-
ходах. Правильнее всего для компании будет 
направить свою социально-ответственную поли-
тику на решение тех общественных проблем, 
которые входят в круг ее компетенций, так биз-
нес не будет воспринимать социальные пробле-
мы как обузу, а увидит в них возможность инно-
вационного развития собственного предприятия 
и всей отрасли. «Именно бизнес должен превра-
тить изменение в инновацию, т.е. в новый биз-
нес» [1 c. 304]. 

Инновации как сфера 
социальной ответственности бизнеса 

Инновация представляет собойновшество, ко-
торое делает существующую систему значи-
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тельно более эффективной. Это может быть 
прибыльное использование новых технологий, 
видов продукции и услуг, организационно-
технических и социально-экономических реше-
ний производственного, финансового и админи-
стративного характера. В истории есть множе-
ство примеров эффективных инновационных 
решений. Перед Первой Мировой войной компа-
ния Ford Motor начала выплачивать работникам 
5 долларов в день вместо принятых в то время 
15 центов. Такой шаг был весьма рискованным, 
однако, реальные затраты на рабочую силу 
настолько сократились, что несмотря на подо-
рожание используемых материалов, в течение 
нескольких лет компания смогла существенно 
увеличить прибыль. В последствии это социаль-
но-ответственное нововведение изменило всю 
экономику труда США, заложило основу для по-
явления среднего класса и вместе с тем помогла 
компании получить господство на рынке. 

В том же 1914 году в компании Ford был введен 
принцип, в соответствии с которым на службу 
нанимались люди с физическими недостатками. 
Форд отвергал мнение, что «не способные к тру-
ду, должны ложиться бременем на общество и 
содержаться на счет общественной благотвори-
тельности» [8]. Новшеством в управление трудо-
выми ресурсами стало уравнивание в возможно-
стях и обязанностях инвалидов со здоровыми 
работниками. Проведя тщательный анализ, 
Форд выяснил, что из более 7882 различных 
функций 670 работ могут выполняться безноги-
ми, 2637 людьми с одной ногой, 2 – безрукими, 
715 – однорукими, 10 – слепыми [8]. Таким обра-
зом, Форду удалось сохранить основную цель 
фабрики - производство, при этом обеспечить 
людей с ограниченными возможностями ста-
бильной заработной платой. Такой подход, в 
отличие от «слепой» материальной помощи бла-
готворителей, возвращает человеку веру в соб-
ственные силы, повышает уровень лояльности 
работников внутри организации, решает про-
блему доверия, что в перспективе приносит 
пользу всей организации и обществу в целом. 

Тем не менее, последствия любого новшества 
амбивалентны, инновации тесно связаны с 
рискогенностью. Процесс превращения социаль-
ной проблемы в бизнес-идею может оказаться 
бесконечной погоней по замкнутому кругу. Этот 
феномен можно проследить на примере созда-
ния автомобиля. Идея создания «экипажа без 
лошади» служила целью «переложить трудную, 
суровую работу фермера с человеческих плеч 
на сталь и железо» [8]. Новаторы того времени 
справились со своей задачей, что повлекло за 

собой возникновение новых сложностей и нового 
запроса общества – сделать автомобиль без-
опасным и экологичным. Сегодня автомобиль 
может самостоятельно «думать» о безопасности 
водителя и пассажира, крупные концерны сорев-
нуются с друг другом по экологичности выпуска-
емых ими машин, однако любой виток этого раз-
вития будет сопряжен с новыми рисками. Име-
ющиеся тенденции и сопутствующие риски 
должны быть тщательно проанализированы ру-
ководителями предприятий. По мнению, россий-
ского социолога С. А. Кравченко, выходом из 
ловушки опасности, может статьгуманисти-
ческий поворот [5 c. 54].  

Cоциально-ответственной инновацией совре-
менных компаний должна стать пересмотренная 
система производства продукта или услуги. Уже 
на этапе разработки нового продукта следует 
помнить о так называемом «эффекте бабочки», 
необходимо отдавать отчет в долгосрочных по-
следствиях нововведения и нести за них ответ-
ственность перед общество. С учетом опыта 
можно предположить, что управлять негативны-
ми последствиями точек бифуркации станет все 
сложнее. Для того, чтобы минимизировать риски 
при переходе в высокотехнологичное будущее, 
необходимо, на основе тщательного анализа 
существующих тенденций, обеспечить сопря-
женность технологий с глубокой гуманностью. 
Более эффективно управлять трансформацией 
научных достижений в коммерческие проекты. 
Необходимо тщательно учитывать их воздей-
ствие на общество, культуру, экономику и окру-
жающую среду. 

Заключение 

В новых реалиях бизнес должен стать более 
ответственным за то влияние, которое он оказы-
вает на социум. Невозможным представляется 
дальше оправдывать эгоистические установки 
бизнеса или скрывать их за альтруистическими 
мотивами. Организации необязательно брать на 
себя ответственность за все проблемы мирового 
сообщества. Достаточно, чтобы корпорации 
стремились устранить или свести к минимуму 
негативные влияния своего производства, а так-
же пытались превратить социальную проблему в 
бизнес-возможность для осуществления каче-
ственного инновационного прорыва в той отрос-
ли, к которой они относятся. В ином случае, доб-
ровольное желание бизнеса оказывать социаль-
ную помощь в сферах, выходящих за рамки его 
полномочий, вызывает подозрения, так как это 
уже не ответственность, а жажда власти, при-
шедшая на смену жажде наживы.  
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Аннотация. Правовая культура – один из клю-

чевых элементов формирования мировоззре-
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чения преемственности и смены поколений 
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исследований, как теоретических, так и эмпи-

рических, позволяющих устанавливать и под-

держивать эффективную обратную связь 

управленческих структур и молодежи. 
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своение молодежью правовой культуры 
составляет сущность одного из ключевых 

социальных процессов, от эффективности кото-
рого зависят векторы развития социума. Осно-
вой стабильного существования любой социаль-
ной системы выступают социокультурные, ак-
сиологические, мировоззренческие основы ду-
ховной жизни, позволяющие добиться осознан-
ного, целенаправленного соблюдения населени-
ем требований социальных норм, прежде всего, 
норм права. При надлежащем уровне развития 
индивидуального, группового и массового созна-
ния институт государства, как ключевой элемент 
социума, значительно усиливает свое влияние, 
прежде всего, на подрастающее поколение, нуж-
дающееся в соответствующем социально-
управленческом воздействии. Среди различных 
инструментов влияния государства на подрас-
тающее поколение одним из самых эффектив-
ных выступает правовая культура. Формирова-
ние правовой культуры позволяет добиться доб-
ровольного, осознанного следования нормам 
права. 

Исследователи отмечают, что «правовая культу-
ра представляет собой разновидность общей 
культуры, состоящей из духовных и материаль-
ных ценностей, относящихся к правовой дей-
ствительности. Правовая культура – это прояв-
ление прогрессивного, социально полезного и 
ценного в правовых явлениях правоотношения» 
[5, с. 204–210]. 

А.А. Жигулин указывает на то, что именно пра-
вовая культура является «результатом взаимо-
действия субъектов, в процессе которого созда-
ются регулирующие эталоны поведения в виде 
правовых норм, а ее существование – как форма 
социального взаимодействия, воспроизводящего 
старые и продуцирующего новые эталоны пра-
вового поведения» [3, с. 45]. 

В.А. Медведев предлагает понимать по правовой 
культурой «обусловленную экономическим, поли-
тическим, социальным и духовным уровнем разви-
тия общества разновидность общей культуры, 
представляющую собой меру освоения и исполь-

У 
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зования накопленных человечеством правовых 
ценностей, передаваемых в порядке преемствен-
ности от поколения к поколению» [4, с. 8]. 

В свою очередь, Н.Ю. Гурьянов отмечает, что 
правовая культура представляет собой «каче-
ственное состояние правовой жизни общества и 
отражение общего правового состояния лично-
сти. Правовая культура предстает в виде ком-
плекса регулятивов и ценностей, на основе кото-
рых выстраивается реально существующий в 
обществе правопорядок, а также как процесс и 
результат творческой деятельности человека в 
сфере права, характеризующийся созданием и 
утверждением правовых ценностей» [2, с. 9–14]. 

Ряд исследователей справедливо обращает 
внимание на тесную взаимосвязь правовой куль-
туры с историческими условиями существования 
общества. Именно исторический контекст раз-
вертывания правовой культуры накладывает 
свой отпечаток на ее внутреннее содержание, 
возможности влияния на сознание и поведение 
людей, на общее восприятие права людьми.  

А.З. Шефруков отмечает, что «закономерностью 
развития правовой культуры является то, что 
она всегда является «слепком» определенной 
исторической эпохи» [7, с. 153–155]. Вместе с 
тем, даже в современном постиндустриальном 
обществе, где классовая борьба не является 
острой, имеет место соперничество, конкуренция 
различных социальных групп, стремящихся осу-
ществлять политический контроль над обще-
ством, захватить и удерживать политическую 
власть. Каждая из таких групп характеризуется и 
различным правопониманием, что, безусловно, 
накладывает отпечаток на состояние правовой 
культуры, на особенности трансляции ее содер-
жания в процессе социализации и воспитания. 

Исследователи обращают внимание на то, что «на 
формирование правовой культуры общества и 
отдельной личности оказывают влияние правовая 
культура общества в предыдущую эпоху, нацио-
нальные особенности народа и его исторические 
традиции. Одновременно с этим на правовую куль-
туру оказывают влияние другие общества со своей 
культурой, правом, правовыми отношениями и 
правосознанием» [7, с. 153–155]. 

Вместе с тем, по мнению О.Н. Братусевой, «пра-
вовая культура гармонична только при условии, 
когда ее материальная составляющая выступает 
выразителем и носителем адекватных опреде-
ленному типу духовной правовой культуры пси-
хологических и идеологических черт, определя-
емых правовым менталитетом. В этой связи 
привнесение в национальную правовую культуру 
любых элементов извне, не согласующихся с 
правоментальными установками и ценностями, 
влечет за собой возникновение внутренних про-
тиворечий, снижение степени системности пра-
вовой культуры» [1, с. 9]. 

Безусловно, состояние правовой культуры непо-
средственно связано с духовной культуры обще-
ства, элементом которого и выступает правовая 
культура. В этой связи становится очевидным, что 

кризисные тенденции системы культуры непосред-
ственно отражаются и на правовой культуре, а в 
первую очередь, на успешности усвоения молоде-
жью правовых ценностей, идей и т.п. 

Как отмечает И.В. Староверова, «низкий уровень 
правовой культуры современной молодежи по-
рождает проблемы, как общие для населения 
страны, так и специфические, в ее собственной 
среде. Особенно болезненно эти проблемы про-
являются среди молодежи, находящейся на эта-
пе социального старта и потому наиболее под-
верженной внешним влияниям. Учитывая пре-
имущественно групповой характер поведения 
этой части молодежи, представляется несомнен-
ной актуализация исследований состояния и про-
блем повышения ее правовой культуры» [6, с. 5]. 

В целях более подробного анализа проблемной 
ситуации было проведено эмпирическое иссле-
дование молодежи. География исследования – 
Краснодарский край, общее число опрошенных – 
622 человека, в возрасте от 16 до 28 лет; метод 
сбора первичной информации – формализован-
ное интервью.  

Вопрос: «Каково Ваше отношение к зако-
нам?» 

Большинство респондентов выразили свое от-
ношение к законам следующим образом: поло-
жительно к ним относятся 57,3 % респондентов 
(ответы положительное и скорее положитель-
ное). В то же время демонстрируют негатив по 
отношению к законам 36,9 % (ответы отрица-
тельное и скорее отрицательное). Затруднились 
ответить 5,8 % респондентов. Как показало про-
веденное исследование, более трети опрошен-
ных молодых людей продемонстрировали нега-
тивное отношение к законам. С учетом возмож-
ной доли социально приемлемых вариантов от-
вета, таких респондентов может в реальности 
быть еще больше. Подобное распределение 
ответов косвенно свидетельствует о наличии 
серьезных проблем, в том числе, и в правовой 
культуре участников исследования, что накла-
дывается на такие негативные явления, как кри-
минализация сознания, коррупция, серьезные 
позиции организованной преступности в россий-
ском обществе. 

Вопрос: «Как Вы оцениваете уровень своих 
правовых знаний?» 

Больше половины респондентов (54,6 %) оцени-
ли свой уровень правовых знаний как средний, 
еще 24,6 % полагают, что их правовые знания 
высокие. В то же время, низкий уровень своих 
правовых знаний отметили 11,5 % опрошенных. 
Следует также заметить, что затруднились отве-
тить на данный вопрос 9,3 % участников иссле-
дования, что косвенно подтверждает устойчивое 
нежелание части опрошенных давать содержа-
тельные ответы на данный вопрос. С учетом 
психологии молодых респондентов, высокой до-
ли затруднившихся ответить на данный вопрос, 
целесообразно предположить, что в сфере пра-
вовых знаний молодежи имеются достаточно 
серьезные проблемы, связанные с общим кри-
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зисным состоянием института среднего образо-
вания в нашей стране. 

Вопрос: «На ваш взгляд, в какой мере совре-
менные российские законы соответствуют 
морально-нравственным принципам?» 

Как полагают опрошенные, современные рос-
сийские законы в целом соответствуют мораль-
но-нравственным принципам, об этом говорят 
53,7 % респондентов (ответы полностью соот-
ветствуют и скорее соответствуют). Вместе с 
тем, почти половина респондентов придержива-
ются противоположной точки зрения, полагая, 
что имеет место несоответствие законов и мо-
рально-нравственных принципов – 40,9 % (отве-
ты полностью не соответствуют и скорее не со-
ответствуют). Кроме того, затруднились ответить 
5,4 %. Существенная дифференциация мнений 
опрошенной молодежи по поводу «моральности» 
законов демонстрирует достаточно серьезную 
проблему в их восприятии, так как почти каждый 
второй респондент, считая законы аморальны-
ми, формирует для себя и соответствующие 
стратегии реагирования на нормы права. В та-
ком контексте восприятия норм права так назы-
ваемая «аморальность» может быть компенси-
рована их несоблюдением, игнорированием, что 
косвенно свидетельствует о серьезных пробле-
мах с правовым воспитанием и социализацией 
подрастающего поколения россиян. 

Вопрос: «Как Вы оцениваете уровень своей 
правовой информированности?» 

Становится очевидным, что большинство моло-
дых людей оценивает свой уровень правовой 
информированности как средний (61,8 %). Вме-
сте с тем, почти каждый пятый молодой человек 
полагает, что у него низкий уровень правовой 
информированности (18,3 %). Несколько мень-
шая доля опрошенных – 15,6 %, – убеждены в 
том, что у них, напротив, высокий уровень пра-
вовой информированности. Также затруднились 
ответить 4,3 % участников исследования. Сле-
дует подчеркнуть, что мнения молодежи суще-
ственно разделились при ответе на данный во-
прос, что свидетельствует о серьезной диффе-
ренциации молодежной среды по данному ас-
пекту оценки. 

Вопрос: «Кто/что оказало на Вас влияние при 
усвоении правовых норм, ценностей и т.п.?» 

По мнению респондентов, наибольшее влияние 
на усвоение ими правовых норм, ценностей 
имеют СМИ (37,6 %). Достаточно высока роль 
друзей и знакомых в данном процессе (29,5 %). 
На третьем месте по степени распространенно-
сти следует ответ «школа» (24,1 %). Роль семьи 
при усвоении правовых норм и ценностей моло-
дежь оценивает весьма невысоко, лишь 14,2 % 
частников исследования дали подобные ответы. 
Кроме того, другие варианты предложили 8,7 % 
респондентов, а затруднились ответить 2,5 % 
участников исследования. Проведенное иссле-
дование показало наличие существенной про-
блемы, влияющей на деформацию правовой 
культуры и, в целом, детерминирующей низкий и 

средний уровень интегрированности молодежи в 
социально-правовую систему российского обще-
ства. В последние годы существенно снижается 
влияние традиционных институтов правовой со-
циализации, прежде всего, школы, а также се-
мьи. Одновременно возрастает значимость сти-
хийной социализации, осуществляемой посред-
ством СМИ. Подобная ситуация в сфере соци-
альных коммуникаций, ответственных за транс-
ляцию правовых знаний молодежи, осуществле-
ние ее общей информированности, приводит к 
проблемам, в том числе, и с правовой культурой 
подрастающего поколения. 

Вопрос: «Осведомлены ли о проблеме крими-
нализации сознания?» 

Большинство молодых респондентов не осве-
домлены о проблеме криминализации сознания 
(55 %, ответы не осведомлен и скорее не осве-
домлен). В то же время знают о данной пробле-
ме 36,9 % (ответы осведомлен и скорее осве-
домлен). Весьма высокая доля молодежи, кто 
затруднился дать ответ на вопрос – 8,1 %. Как 
показало исследование, более половины ре-
спондентов не знают и не ощущают проблему 
криминализации сознания, данное явление вы-
глядит обыденным, само собой разумеющимся в 
их представлениях. Отсутствие осознания про-
блемой ситуации усугубляет ее протекание и 
затрудняет поиски эффективного решения, так 
как заинтересованность наблюдается лишь у 
ученых и представителей системы государ-
ственного управления, в то время как у самой 
молодежи подобные установки не преобладают. 

Вопрос: «Есть ли в Вашем окружении люди, 
отрицающие нормы права, негативно настро-
енные по отношению к законам?» 

Большинство опрошенной молодежи, по их 
утверждениям, не имеет в окружении людей, 
отрицающих нормы права, негативно настроен-
ных по отношению к законам (64,9 %). В то же 
время такие знакомые есть у 23,7 % респонден-
тов. Затруднились ответить на данный вопрос 
или, возможно, просто не знают о подобном кри-
минальном статусе людей в своем окружении, 
11,4 % участников исследования. Как показало 
исследование, порядка четверти опрошенных 
имеют знакомых с криминализированным созна-
нием; стоит предположить, что данный показа-
тель несколько занижен вследствие опасений 
части опрошенных давать откровенные ответы 
незнакомым социологам.  

Таким образом, теоретический и эмпирический 
анализ проблемы позволяет прийти к следую-
щим выводам. Прежде всего, стоит отметить, что 
в условиях современного российского общества 
наблюдаются трансформации основных соци-
альных институтов и подсистем, ответственных 
за правовую социализацию молодежи. Одно-
временно усиливается роль стихийных инстру-
ментов социализации, прежде сего, СМИ и Ин-
тернета, предлагающих нередко «альтернатив-
ные» картины правовой реальности, близкие 
скорее к криминальному, чем законопослушному 
мышлению. 
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Интеграция молодежи в пространство правовой 
культуры осложняется социально-возрастными 
характеристиками данной группы, создающих рис-
ки отклоняющейся правовой социализации вслед-
ствие юношеского максимализма, инфантилизма, 
склонности к самоутверждению с преобладающи-
ми эмоционально-чувственными реакциями. Пери-
од пубертации приводит к формированию алогич-
ных реакций на рациональные, формализованные 
нормы права. Именно поэтому для молодежи кри-
тически важна система правового воспитания, а 
также эффективное функционирование агентов 
правовой социализации. Однако, как показало про-
веденное эмпирическое исследование, именно 
этот аспект современной российской действитель-
ности может быть отрицательно оценен и вызыва-

ет серьезные опасения. Состояние правового 
мышления, правовой культуры, правового воспи-
тания современной российской молодежи также 
выглядит достаточно тревожно. В этой связи акту-
альность приобретают социально-управленческие 
модели, опирающиеся на количественные и каче-
ственные прикладные социологические исследо-
вания, целью которых должна стать согласован-
ная, верифицированная на практике позиция науки 
и практики по поводу стратегических и тактических 
действий относительно правового воспитания и 
правовой социализации российской молодежи в 
XXI в. в условиях фрагментированной реальности, 
информационной перегрузки, свойственной гло-
бальному постиндустриальному обществу, куда 
интегрируется Россия. 
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Аннотация. Изучение демографических про-

цессов предполагает обязательное прогнози-

рование, и в данной статье представлено прак-

тическое обобщение демографических про-

гнозов для российского общества на период до 

2050 года. Демографическое положение в 

России оценивается прогнозистами как остро-

критическое. Авторы считают, что данная про-

блема должна расцениваться как одна из важ-

нейших в разработке стратегического плани-

рования развития России в XXI веке. 
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Annotation. The study of demographic processes 

presupposes mandatory forecasting, and this arti-

cle presents a practical summary of the demo-

graphic projections for Russian society for the peri-

od up to 2050. The demographic situation in 

modern Russia is estimated by the forecasters as 

acute. The authors believe that this problem should 

be regarded as one of the most important in the 

development of strategic planning for Russia's de-

velopment in the 21st century. 
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емографические процессы в российском об-
ществе весьма многоаспектны и включают в 

себя показатели демографической ситуации, в 
числе которых: воспроизводство населения и сме-
на поколений; количество и качество населения; 
характер и темпы роста населения, естественный 
прирост (изменение уровней рождаемости и 
смертности); специфика половозрастной и семей-
ной структуры; частота заключения и расторжения 
браков; миграция и урбанизация.  

Будучи воплощенными в таком значительном 
количестве аспектов, данные процессы находят-

ся в тесном и непосредственном взаимодей-
ствии с общественным развитием. Можно утвер-
ждать, что они напрямую зависят от обществен-
ного развития и, в свою очередь, оказывают на 
него воздействие, облегчая или затрудняя соци-
ально-экономические преобразования, сужая 
или расширяя социально-политические возмож-
ности конкретного общества. По этой причине 
демографические процессы в России изучаются 
систематически – они играют серьезную роль в 
социально-экономической и политической сфе-
рах жизнедеятельности государства и общества. 
Изучение демографических процессов предпо-

Д 
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лагает обязательное прогнозирование демогра-
фического положения населения (на макросоци-
альном и на мезосоциальном уровнях). 

Что же представляет собой демографический 
прогноз? 

Отвечая на поставленный вопрос, необходимо 
почеркнуть, что демографический прогноз – это 
научно обоснованное предвидение основных 
параметров движения населения и будущей де-
мографической ситуации: численности, половоз-
растной и семейной структур населения, рожда-
емости, смертности, миграции, качественных и 
количественных характеристик населения [1].                    
С целью социального и экономического плани-
рования необходимо знать перспективную чис-
ленность половозрастного и семейного состава 
населения, а также его качественные характери-
стики, его потенциальную профессионально-
образовательную структуру.  

Результат демографического прогноза выража-
ется, как правило, в форме перспективного ис-
числения населения – расчета численности по-
ловозрастной структуры населения, построенно-
го на некоторых гипотезах в отношении вероят-
ной динамики тех или иных характеристик рож-
даемости и смертности. Такого рода расчеты 
проводятся обычно в нескольких вариантах, 
наиболее вероятный, претендующий на точное 
предвидение будущего хода воспроизводства 
населения, вариант перспективных исчислений, 
может считаться демографическим прогнозом.  

Демографические прогнозы имеют свои методиче-
ские особенности (в зависимости от того, на каком 
уровне они разрабатываются – на общественном – 
макросоциальном или региональном – мезосоци-
альном). Достоверность демографических прогно-
зов зависит: 

–  во-первых, от точности исходной информации;  

–  во-вторых, от обоснованности гипотез об изме-
нении демографических процессов под воздей-
ствием целого комплекса социально-экономи-
ческих условий;  

–  в-третьих, от продолжительности периода, на 
который делается прогноз [1]. 

Необходимо заметить, что демографический 
прогноз проводится с опорой на концептуальные 
теоретические знания и анализ общих законо-
мерностей развития народонаселения, на учет 
ключевых тенденций воспроизводства россий-
ского населения на ближайшую перспективу. 
Среди тенденций современные демографы, со-
циологи и политологи указывают на следующие: 
снижение смертности и увеличение средней 
продолжительности жизни, сохранение опреде-
ленной дифференциации развития различных 
регионов, обусловленного экономическими, со-
циокультурными и этническими факторами, 
дальнейшее развитие урбанизации [2].  

Демографический прогноз позволяет определить 
количество и структуру потенциальных трудовых 
ресурсов в будущем, а также оценить возмож-

ные потребности различных социально-
демографических групп населения в разнооб-
разных услугах и товарах. Кроме того демогра-
фический прогноз актуализируется при реализа-
ции оценки развития социальной сферы, что 
впоследствии применяется при разработке соот-
ветствующих государственных программ соци-
ального обеспечения и повышения общего уров-
ня жизни населения в региональном или феде-
ральном масштабе. Например, он помогает с 
высокой степенью точности определить число 
пенсионеров, их семейное состояние и матери-
ально-экономическое благополучие. 

На этом основании следует упомянуть о посто-
янно увеличивающейся потребности в осу-
ществлении прогнозов, предназначенных для 
характеристики семейной структуры населения. 
Семья, с одной стороны, постоянный потреби-
тель производимых товаров и социальных услуг, 
с другой – важнейший показатель общего роста 
численности населения страны. Именно поэтому 
сфера демографического прогнозирования 
предполагает такой аспект, как расчет числа 
одиноких людей, молодых семей, неполных се-
мей, заключения брачных союзов и разводов [3]. 

Разработка стратегии развития общества также 
строится на результатах демографических про-
гнозов – особенно в этой ситуации важны сред-
несрочные и долгосрочные прогнозы, позволя-
ющие охватить широкий временной период и 
обеспечить возможность принятия масштабных 
решений. Так, на результатах демографического 
прогноза базируются программы развития про-
мышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, социальной инфраструктуры, медицины и 
здравоохранения, территориального перерас-
пределения населения, динамики доходов, 
уровня жизни и занятости населения.  

Каков же анализ существующих на сегодняшний 
день демографических прогнозов для российско-
го общества на период до 2050 г.?  

В рамках международной политики значительная 
роль принадлежит демографическим прогнозам, 
сделанным сотрудниками ООН, так как результа-
ты этих расчетов необходимы при выработке 
международной стратегии развития, в принятии 
решений относительно социально-экономических 
и политических задач. Как мы уже отмечали в 
одной из статей, посвященных компаративному 
анализу миграционно-демографических процес-
сов в двух крупных субъектах Юга России, со-
гласно прогнозу ООН, Россия переживает серь-
езный демографический кризис и «в начале                    
XXII в. население РФ может сократиться по 
наихудшему сценарию до 53 млн человек.                     
В более оптимистичном прогнозе этой же орга-
низации сообщается о 116 млн., а в среднем 
прогнозе – 80 млн человек» [4]. Причем в соот-
ветствии с прогнозом ООН, к 2025–2045 гг. Рос-
сия потеряет 11 млн. человек, главным образом 
по одной причине – алкоголизма большой части 
населения [5].  

Современные специалисты в области демогра-
фии (Е.М. Андреев, А.И. Антонов, В.Н. Архан-



55 

гельский, А.В. Верещагина, А.Г. Вишневский, 
И.А. Гундаров, С.В. Захаров, Короленко А.В., 
В.М. Медков и др.) однозначно указывают на 
серьезный демографический кризис, в котором 
оказалась Россия. В качестве наиболее очевид-
ных характеристик демографического кризиса 
они отмечают: невысокую рождаемость и высо-
кую смертность, отрицательный естественный 
прирост и вытекающее из него долговременное 
сокращение численности населения, а также 
демографическое старение и отток населения из 
восточных районов России.  

Исходя из факта наличия демографического 
кризиса, можно сказать, что известные прогнозы 
на ближайшие десятилетия для российского со-
циума в целом не отличаются оптимизмом.                      
В рамках данной статьи проанализируем демо-
графический прогноз до 2050 г., выполненный 
А.Г. Вишневским и Е.М. Андреевым. Данные ав-
торы пишут о том, что основная задача данного 
прогноза состоит в попытке проследить траекто-
рии изменений с использованием 12 различных, 
но вероятных сценариев. По сути своей эти сце-
нарии подразделяются на три группы [6]:  

–  первая группа включает в себя сценарии с 
нулевой нетто миграцией. Эти сценарии дают 
возможность оценить изменение численности 
населения только на основе анализа его есте-
ственного движения – рождаемости и смертно-
сти. Следуя логике данных сценариев, есте-
ственный прирост населения в России в пред-
стоящие 50 лет будет отрицательным, следова-
тельно, уменьшится и численность российского 
населения.  

–  вторая группа предполагает сценарии с 
неизменной численностью населения на протя-
жении всего периода 2000–2050 гг. Заметим, что 
данные сценарии демонстрируют положитель-
ный естественный прирост населения (увеличи-
вающийся посредством миграционного факто-
ра), т.е. тот, каким ему следует быть, чтобы на 
период до 2050 г. российское общество остава-
лось демографически стабильным и антикризис-
ным.  

–  третья группа отсылает нас к сценариям с 
растущей численностью российского населения. 
Данные, получаемые с помощью этих сценари-
ев, позволяют оценить уровень миграции в Рос-
сию, требуемый для возрастания численности 
населения страны. 

В результате, по мнению А.Г. Вишневского                        
и Е.М. Андреева к 2050 г. российское население 
сократиться на 25 млн чел., причем это произой-
дет в двух направлениях: в направлении сниже-
ния естественной рождаемости и в направлении 
снижения возраста смертности. Авторы полага-
ют, что даже приток мигрантов не сможет                         
в корне переломить кризисную ситуацию в Рос-
сии [6]. 

Резюмируя анализ сценариев, представленных 
А.Г. Вишневским и Е.М. Андреевым, можно 
обобщить результаты их демографического про-
гноза: очень мала вероятность того, что к 2050 г. 

в развитых странах осуществится внезапный 
поворот в сторону повышения рождаемости и 
российское общество сможет продемонстриро-
вать подобный этим странам уровень социаль-
но-экономического развития. Напротив, можно 
предположить, что через 30–35 лет низкий уро-
вень рождаемости останется прежним. Наихуд-
ший вариант развития событий, по данным Ка-
дуриной Н.В., предполагает следующие показа-
тели: российское население в 2050 г. составит 
порядка 86,5 млн человек. Рост рождаемости до 
двух детей на одну женщину при неизменной 
смертности повысил бы численность приблизи-
тельно на 8 млн человек – до 94,5 млн, однако, 
такой рост представляется мало верятным [7].  

Явная невозможность поддерживать хотя бы 
постоянную численность российского населения 
за счет только баланса рождений и смертей за-
ставляет обратиться к такому важному фактору 
демографической динамики, как миграция. Для 
роста численности населения РФ необходим 
интервал от 76 млн до 118 млн человек (от 1,5 
до 2,4 млн чел. в год) [7]. 

Отсутствие роста рождаемости может повлечь 
за собой проблемы даже в стабилизации чис-
ленности населения: так, в 2020 г. потребуется 
суммарный коэффициент рождаемости 3,03;                  
в 2025 г. – 3,41; в 2030 г. – 3,58; в 2035 г. – 3,77;                      
в 2040 г. – 4,12; в 2045 г. – 4,53 и в 2049 г. –                  
4,80 ребенка на одну женщину [8]. Однако глав-
ная проблема состоит в том, что большинство 
женщин, независимо от семейного статуса, 
предпочитает иметь одного ребенка (этот факт 
не сможет повлиять даже на стабилизацию де-
мографического положения). Причем, прогнози-
сты не предполагают серьезных изменений в 
данном направлении. Кроме того, рождение од-
ной женщиной 4–5-ти детей в принципе исклю-
чено: по экономическим причинам, жилищно-
бытовым условиям, а также по причине отсут-
ствия у современных женщин необходимого ко-
личества энергетики и жизненных сил для воспи-
тания большого количества детей и ухода за 
большой семьей [9]. 

Проанализируем еще один известный прогноз, 
сделанный сотрудниками ООН для России до 
2025 г. Численность населения к 2020 г. достиг-
нет 134,8 млн, а к 2025 г. – снизится до                       
131.4 млн человек. Доля детей в возрасте до                 
15 лет к 2020 г. составит 15,9, а к 2025 г. начнет 
снижаться до 15,2 млн человек; причем доля 
пожилых людей в возрасте до 60 лет неуклонно 
возрастает с 22,9 до 24,9 млн человек. Т.е., по 
прогнозу ООН также логично снижение общей 
численности населения России [10]. 

С точки зрения демографической политики ис-
полнение таких прогнозов, бесспорно, не может 
принести ничего хорошего стране: население 
будет стареть, в нем будут превалировать жен-
щины, что, так или иначе, повлияет на участие 
России в мировых экономических процессах, 
снизит ее внешнеполитический рейтинг, каче-
ство рабочей силы также заметным образом 
понизится и повлечет за собой снижение каче-
ства производства. 
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Именно отсутствие равновесия в российских 
демографических процессах, кризис рождаемо-
сти обусловили принятие Правительством РФ в 
2007 г. «Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». 
В рамках данной концепции на уровне государ-
ства производится материальная поддержка 
малоимущих или неполных семей – им выдают-
ся разовые выплаты, детские пособия, жилищ-
ные субсидии, «материнский капитал» на второ-
го ребенка. Однако необходимо помнить, что 
выплаты «материнского капитала» будут произ-
водиться до 31.12.2021 года – по окончании дей-
ствия этой программы, вероятно, следует ожи-

дать существенного демографического спада. 
При том, что многие специалисты выражают со-
мнение в дееспособности подобных программ, 
по нашему мнению, при длительном действии 
они помогут ослабить негативные последствия 
демографического кризиса.  

Даже самые оптимистичные из нынешних прогно-
зов демографического будущего России сигнали-
зируют о необходимости сильной демографиче-
ской политики, направленной на повышение рож-
даемости, и внимание к немаловажному фактору 
демографической динамики – миграции с целью 
стабилизации численности населения России.  
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Аннотация. В статье рассматриваются акту-

альные для социологии и организации работы с 

молодежью вопросы организации досуга моло-

дых людей в условиях города. Обосновывается 

положение, что социализирующей макросре-

дой в городском досуге выступает городская 

инфраструктура. Акцентируется внимание на 

то, что городская инфраструктура меняет об-

раз и качество досуговой деятельности моло-

дых людей. Отмечается, что национальная и 

обоснованная городская инфраструктура дает 

возможность максимально и эффективно со-

действовать удовлетворенности личности моло-

дого человека в его самореализации, опреде-

ляющие его самочувствие и настроение. До-

ступность досуговой инфраструктуры для мо-

лодых считается одним из главных критериев 

для удовлетворения потребностей.  
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Annotation. The article deals with topical issues of 

sociology and organization of work with young 

people, the organization of leisure of young peo-

ple in the city. The article substantiates the position 

that the socializing macro environment in urban 

leisure is the urban infrastructure. Changes in the 

socio-economic and political spheres, the impact 

of globalization on the leisure of urban youth are 

shown. The attention is focused on the fact that the 

urban infrastructure changes the image and quali-

ty of leisure activities of young people. Rational 

and reasonable urban infrastructure makes it pos-

sible to maximize and effectively contribute to the 

satisfaction of the individual young person in his / 

her health, determining his / her well-being and 

mood. Access to leisure facilities for young people 

is considered to be one of the main criteria for 

meeting needs. 
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жизнедеятельности молодых людей досу-
говая сфера считается одной из приоритет-

ных, так как оказывает значительное влияние на 
процесс социализации молодежи. К важнейшим 
особенностям проведения молодежью досуга 
относится, как макро- так и микросреды. Макро-
среда включает те факторы, которые непосред-
ственно оказывают воздействие на микросреду. 
Микросреда, в свою очередь, включает в себя те 
факторы, которые действуют внутри личности, 
это ее запросы и требования.  

На современном этапе развития российского 
общества досуговая деятельность молодых лю-
дей также переживает нарастающие тенденции 
трансформации досуговых практик под влиянием 
новых экономических, политических, социокуль-
турных ценностей [5]. 

Мир молодого человека можно считать креатив-
ной городской средой, так как соответствует его 
запросам, также создает определенный тип мо-
лодого человека, как «новое поколение» [3]. 

Социализирующей макросредой в городском 
досуге выступает городская инфраструктура. 
Она позволяет молодым людям включаться в 
досуговую сферу, создавая для этого опреде-
ленные условия, призвана обеспечивать доступ-
ность досуговой деятельности и разнообразие 
досуговых возможностей для эффективного раз-
вития потенциала личности и ее социализации 
[2, с. 29]. 

Рациональная и обоснованная социальная инфра-
структура дает возможность максимально и эф-
фективно содействовать удовлетворенности лич-

В 



58 

ности в его самореализации, определяющие его 
самочувствие и настроение. Следовательно, под 
инфраструктурой досуга молодежи нужно пони-
мать совокупность материально-вещественных 
элементов, создающие условия для организации 
досуга молодых людей в городской среде.  

Изменения в социально-экономической и поли-
тической сферах, а также процессы глобализа-
ции определяют новый образ организации го-
родского пространства. Во-первых, изменяется 
роль, функции, содержание не только городской 
среды, но и меняется роли и функции городских 
районов, во-вторых, изменяется и восприятие 
города, он стремится трансформироваться в 
мегаполис.  

В городской среде деятельность культурных 
учреждений на сегодняшний день приобретает 
особую значимость. В рамках культурных учре-
ждений создается широкий круг видов досуговой 
деятельности, необходимых для становления 
личности.  

Основным направлением культурно-досуговых 
учреждений в городском пространстве является 
создание условий, которые будут удовлетворять 
возрастающие духовно-культурные потребности 
и формировании мотивов поведения, требующих 
определенных организационных усилий. Соци-
альная обусловленность досуговой деятельно-
сти напрямую связана с жизнедеятельностью 
молодых людей, с их личностным смыслом бы-
тия, то есть на основе взаимодействия социаль-
ного и индивидуального в систему культурно-
досуговой деятельности можно включить все 
культурные учреждения и СМИ, инструменты, 
которые будут обеспечивать условия для прове-
дения досуга [4, с. 85]. 

Деятельность культурных учреждений позволяют 
выявить внутренние механизмы действия отдель-
ных компонентов вскрыть их единство и связь. До-
суговая деятельность носит разносторонний харак-
тер, соответствует разнообразию потребностей, 
интересов и запросов членов общества, ее обще-
ственные функции реализуются, прежде всего, в 
деятельности культурных учреждений по месту 
жительства. Например, создаются различные лю-
бительские клубы, клубы по интересам, танце-
вальные и вокальные кружки и др.  

К сожалению, современная молодежь городов 
все меньше испытывают свою привязанность к 
социокультурной системе города, в связи со 
свободным перемещением во времени и про-
странстве городской системы [1, с. 109]. 

Города с благоприятным территориальным ме-
сторасположением, стабильной финансово-
экономической ситуацией, высочайшим уровнем 
жизни населения и развитой торгово-
развлекательной промышленностью, как прави-
ло, считается основой для развития досуговых 
практик молодежи [4, с. 121]. 

У городской молодежи появляется все больше 
возможностей для выбора форм досуговой дея-
тельности. Как и другое общественное явление 

досуговая инфраструктура имеет свою историю 
становления. Перемены, которые произошли в 
досуговой сфере молодежи, связаны с появле-
нием его новых форм и элементов инфраструк-
туры.  

В настоящее время, в соответствии с реалиями 
информационного общества, выделяют несколь-
ко видов досуговой инфраструктуры. Во-первых, 
по времени проявления могут быть традицион-
ный и новый тип. Во-вторых, по включенности в 
медиа среду, это медийный и не медийный. В-
третьих, по типу местности, городской и сель-
ский [2, с. 31]. На наш взгляд, для городской мо-
лодежи характерен типичный городской медий-
ный досуг нового типа. 

Традиционный тип досуговой инфраструктуры 
включает в себя: досуговые учреждения общего 
назначения, например, стадионы, театры, кино-
театры, кафе, спортклубы и др.; образователь-
ные и социализирующие объекты, это различные 
детские музеи, художественные и спортивные 
школы, летние лагеря и т.д. 

К новому типу досуговой инфраструктуры горо-
да, можно отнести следующих объектов: ресто-
раны быстрого питания, ночные клубы, фитнес-
центры, торгово-развлекательные комплексы, 
развлекательные центры, различные молодеж-
ные организации и объединения, детско-
юношеские центры и др. 

Второй тип досуговой инфраструктуры связан с 
медийным пространством. Большое количество 
применяемой в процессе досуговой деятельно-
сти продуктов цифровой и средств связи, позво-
ляет подразделить пространство молодежного 
досуга на медийный и немедийный. Медийное 
направление молодежного досуга сегодня озна-
чает сферу, в которой в процессе досуговой дея-
тельности применяются какие-либо технические 
средства, к примеру, телевизоры, телефоны, 
компьютеры, при помощи которых удовлетворя-
ются сразу несколько функций – общения, раз-
влечения. 

Обзор немедийного городского досугового про-
странства показывает, что сама по себе город-
ская среда, в отличие от сельской, является 
мощным фактором социализации. Потому что 
множество учебных заведений находятся в го-
роде, где средой обитания молодых людей ста-
новится преимущественно городская среда. 
Также, городская среда отличается от сельской 
местности, во-первых, своей конкурентоспособ-
ностью с точки зрения организации досуга для 
молодых людей, во-вторых, именно в городской 
местности сосредоточены инновационные тех-
нологии, наукоемкие производства, которые 
обеспечивают включенность молодежи во мно-
гие сферы жизнедеятельности [2, с. 31–32]. 

Доступность досуговой инфраструктуры для мо-
лодых считается одним из главных критериев 
для удовлетворения потребностей. Многие мо-
лодые люди перемещаются с одной точки в дру-
гую, для проведения досуга, а многие не готовы 
постоянно выезжать, например, в центр города 
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для проведения досуга. В связи с этим необхо-
димо создавать объекты досуга, которые нахо-
дились бы неподалеку от места проживания и 
учебы молодежи. Также нужно обращать внима-
ние на то, чтобы была доступная информация 
при выборе форм досуговой деятельности. 

Как правило, участие молодых людей в различ-
ных досуговых мероприятиях определяется чис-
лом знакомств, так как, если молодой человек 
имеет знакомых, тем больше вероятность того, 
что он будет посещать музеи, театры, выставки, 
кинотеатры. Городская инфраструктура меняет 
образ и качество досуговой деятельности моло-

дых людей. Формирование социокультурного 
пространства молодых людей должны прово-
диться в условиях, которые будут обеспечивать 
благоприятную и комфортную среду, для приоб-
щения молодежи к культуре, способствовать 
эффективной социализации молодых людей, но 
и предоставлять широкие возможности для ее 
гармоничного развития. 

Следовательно, грамотно организованная досу-
говая инфраструктура должна как контролиро-
вать, так и предупреждать негативные проявле-
ния среди молодых людей и наполнять их ра-
зумным и приятным содержанием.  
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емографическое старение населения, опре-
деляемое как рост абсолютного количества 

и удельного веса лиц пожилого возраста, явля-
ется закономерным процессом, который в значи-
тельной степени определяет развитие общества, 
государственных институтов, системы государ-
ственного управления в ХХI веке. Если в начале 
ХХ века процесс старения затрагивал лишь раз-
витые страны, то сегодня практически во всех 
государствах наблюдается увеличение доли по-
жилых людей. Так, согласно данным ООН, в ми-
ре в середине XX века проживало 214 млн лю-
дей старше 60 лет, в 2000 году − 590 млн, про-
гноз численности пожилых людей к 2025 году 
составляет 1100 млн.  

Старение населения, как по темпам, так и по сте-
пени выраженности происходит в разных странах 
мира неравномерно. В начале и в середине                     
XX века наиболее интенсивным старение населе-
ния наблюдалось в странах Западной Европы, 
США и Японии. В настоящее время самыми «де-
мографически старыми» странами являются Ита-
лия, Греция, Германия, Япония, Швеция, в силу 
неравномерного действия различных факторов и 
причин старения − снижения рождаемости, в ре-
зультате которого уменьшается доля детей среди 
всего населения, а доля старых людей возрастает; 
увеличения средней продолжительности жизни, а 
также неблагоприятных социально-экономической 
и политической ситуации, и связанных с ними вы-
сокой смертности населения. 

Демографическое старение общества продуци-
рует ряд изменений в экономических и социаль-
ных институтах: трансформирует трудовой по-
тенциал, меняет соотношение экономически ак-
тивной и неактивной части населения, формиру-
ет новые вызовы для экономического и социаль-
ного развития общества. Старение населения в 
силу своих масштабов становится одним из фак-
торов изменения социальной структуры обще-
ства. Под воздействием данного процесса скла-
дываются иные пропорции между разными сло-
ями населения, меняются их размещение по 
территории, степень однородности, типичные 
средние параметры, такие как размер, устойчи-
вость, мобильность, модели поведения, ценно-
сти и другое. Увеличение доли лиц пожилого 
возраста предъявляет более высокие требова-
ния к системе расселения, транспорту, связи. 
Новые требования предъявляются в сфере ком-
мунального, бытового, культурного обслужива-
ния, то есть ко всем элементам социальной ин-
фраструктуры, что обуславливает новые вызовы 
к государственному управлению в условиях де-
мографического старения общества. 

Государству принадлежит решающая роль в 
управлении демографическими процессами. 
Демографическая политика определяется как 
«целенаправленная деятельность государствен-
ных органов и иных социальных институтов в 
сфере регулирования воспроизводства населе-
ния, призванная сохранить или изменить тен-

Д 
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денции динамики его численности и структуры» 
[2, с. 54]. Для улучшения демографической ситу-
ации в стране необходимы определенные 
управленческие решения в сфере воспроизвод-
ства населения, направленные на увеличение 
рождаемости, снижение смертности и оптимиза-
ции миграции, составляющие содержание демо-
графической политики.  

Приоритетным направлением государственной 
политики во многих развитых странах является 
увеличение рождаемости. Наиболее результа-
тивные меры демографической политики зару-
бежных стран следующие: единовременные и 
ежемесячные пособия на ребенка, декретные 
пособия и отпуска, налоговые льготы для роди-
телей, инвестиции в доступность и качество 
учреждений и услуг по уходу за детьми, меры по 
увеличению доступности жилья, система под-
держки матерей на рынке труда [2, с. 60–61]. В 
РФ государственное управление в сфере повы-
шения рождаемости проводится преимуще-
ственно за счет предоставления социально-
экономических льгот населению: материнского 
(семейного) капитала, содействия внедрению 
региональной системы предоставления мате-
ринского (семейного) капитала, предоставления 
родовых сертификатов, разработки мер по 
предоставлению на безвозмездной основе зе-
мельного участка под строительство жилого до-
ма при рождении третьего или последующего 
ребенка [1]. Исследователи отмечают, что эко-
номические меры имеют незначительный, крат-
косрочный эффект в стимулировании рождаемо-
сти [4]. Это обстоятельство еще раз обусловли-
вает необходимость учета как объективных, так 
и субъективных факторов, детерминирующих 
репродуктивное поведение населения, которое 
является одним из основных факторов воспро-
изводства населения. 

Важным направлением государственной полити-
ки в условиях старения населения является сти-
мулирование занятости пожилых людей, разра-
ботка и реализация специальных мер, позволя-
ющих пожилым людям продолжать трудовую 
активность. Созванная ООН в 2002 году вторая 
всемирная ассамблея по проблемам старения 
приняла так называемый Мадридский междуна-
родный план действий по проблемам старения и 
его Стратегию осуществления. Среди приори-
тетных направлений действий названы «продле-
ние периода активной трудовой жизни и поддер-
жание работоспособности пожилого населения» 
(UN, 2002). В 2012 г. под эгидой ООН была про-
ведена специальная Конференция по пробле-
мам старения, где Рабочая группа представила 
обобщающий доклад о реализации Мадридского 
плана действий на рынке труда для пожилых 
людей. Рядом государств в сфере государствен-
ного управления были приняты антидискрими-
национные законодательства, корректировка 
пенсионного законодательства, облегчающая 
трудоустройство лиц, достигших пенсионного 
возраста, реализация мер экономического ха-
рактера: субсидии работодателям, принимаю-
щим на работу нетрудоустроенных работников 
пожилого возраста, содействующим предприни-
мательству среди лиц пожилого возраста (ЕЭК 

ООН, 2012). В Норвегии в 2011 г. реализована 
пенсионная реформа, предусматривающая гиб-
кий выход на пенсию в возрасте от 62 до 75 лет, 
с возможностью получения пенсии и заработка и 
дополнительных накоплений к будущей пенсии 
(OECD, 2013). Ряд стран увеличивают продол-
жительность трудового стажа, необходимого для 
получения досрочной пенсии. Например, в Ни-
дерландах трудовой стаж увеличен до 40 лет 
(OECD, 2004d), пенсионная реформа 2005 года в 
Финляндии установила так называемое «пенси-
онное окно» с 63 до 68 лет, в диапазоне которого 
пожилой человек сам выбирает возраст выхода 
на пенсию. Таким образом, проблемы трудовой 
активности пожилых людей должны найти до-
стойное отражение в комплексной государствен-
ной политике в области старения.  

В сфере государственного управления в услови-
ях старения общества возникает необходимость 
разработки механизмов социального управления 
демографическими процессами, эффективность 
которого во многом обусловлена порядком взаи-
модействия различных структурных элементов 
управленческого процесса: исполнительная 
власть, законодательная власть, общественные 
организации, бизнес. А.В. Яйтаковой определе-
ны механизмы государственного управления 
демографическими процессами: 

–  механизм социального партнерства предпо-
лагает совместную деятельность в решении 
обозначенных проблем, как органов государ-
ственной власти, так и институтов общественно-
сти, научно-исследовательских центров, бизнес 
сообщества; 

–  механизм информационного обеспечения 
предполагает проведение активной популяризации 
государственных идей и мер, разрабатываемых и 
реализуемых в рамках утвержденных демографи-
ческих программ, не только традиционными спосо-
бами, но и с привлечением волонтерских движе-
ний, ресурсных центров, фондов и т.д.; 

–  механизм разработки и внедрения социаль-
но-инновационных технологий предполагает 
разработку инновационных технологий в сфере 
социального управления в рамках научно-
исследовательских, научно-методических цен-
тров при профильных ведомствах; 

–  механизм дифференцированного подхода 
должен содействовать реализации принципа 
дифференцированного подхода в социальном 
управлении демографическими процессами.  

Отсутствие четкого определения демографических 
процессов, в качестве объекта социального управ-
ления, как в федеральном, так и региональном 
законодательстве в РФ, по мнению А.В. Яйтаковой, 
приводит к отсутствию механизмов управления, в 
том числе взаимодействия субъектов управления 
[3, с. 61–62]. Далее автором указывается, что в 
целях достижения ожидаемых результатов важ-
ными инструментами управления являются соци-
ально-технологическое обеспечения, мониторинг, 
контроль и оценка управления демографическими 
процессами.  
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Таким образом, эффективность государственно-
го управления в условиях демографического 
старения общества обусловлена его норматив-
но-правовым, организационным, социально-
технологическим обеспечением, которые имеют 
свою специфику, определяемую особенностями 

конкретного государства и региона, и отражает 
характер взаимодействия государственных ин-
ститутов на основе системообразующих компо-
нентов управленческой деятельности в рамках 
реализации мероприятий в области государ-
ственной демографической политики.  
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Аннотация. Особенности функционирования 

общества начала XXI века создали условия для 

технико-технологических и социальных измене-

ний, связанных с ростом социальной значимости 

Интернета. Уникальной характеристикой Интер-

нета как социотехнической среды начала XXI в. 

стали возможности «копирования» характеристик 

физической реальности и последующий перенос 

их в среду электронно-компьютерной, виртуаль-

ной реальности. Новый тип реальности, со-

зданной в опоре на интернет-коммуникацию, 

априори обладает рядом характеристик, зна-

чительно усложняющих или делающих практи-

чески невозможным социальный контроль над 

ней. 
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еждународная компьютерная сеть – это 
новое СМИ, общедоступное средство мас-

совой коммуникации, площадка экономических и 
политических операций, место проведения досу-
га и даже религиозных действий. Интернет раз-
вивается как саморегулирующаяся социальная 
система, при этом он выполняет функцию соци-
ализации, как информационный ресурс, в кото-
ром можно черпать знания о мире, и как соци-

альная структура, взаимодействие в которой 
похоже на тренажер реальной жизни» [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что во многих странах 
существуют серьёзные ограничения на функцио-
нирование сети, то есть на государственном 
уровне осуществляется запрет на доступ к от-
дельным сайтам (СМИ, аналитическим, порно-
графическим) или ко всей сети. Одним из приме-

М 
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ров может служить реализованный в КНР проект 
«Золотой щит» – система фильтрации трафика 
на интернет-канале между провайдерами и меж-
дународными сетями передачи информации [2]. 

Поскольку Интернет сначала развивался стихий-
но, то только на этапе превращения его в гло-
бальную сеть государства стали проявлять ин-
терес к его функционированию. Пока возможно-
сти цензуры ограничены, так как ещё ни одно 
государство в мире не решилось полностью от-
ключить внутренние сети от внешних. В то же 
время многие информационные ресурсы офици-
ально подвергают цензуре публикуемую ими 
информацию в зависимости от проводимой по-
литики и собственных внутренних правил [3]. 

В аспекте перечисленных проблем социологиче-
ский анализ Интернета дифференцируется на 
несколько направлений. Представляется необ-
ходимым охарактеризовать их более подробно в 
рамках данного исследования. 

Первое. Анализ последствий вхождения в жизнь 
общества Интернета, инновационной коммуни-
кации, свойственной постиндустриальному, ин-
формационному обществу. В этой связи социо-
логическая наука уделяет внимание сравнитель-
ному анализу ситуации, имевшей место до мо-
мента появления Интернета и положению дел, 
зафиксированному после развития компьютер-
ной интернет-коммуникации. 

Второе. Анализ дисфункций Интернета, угрожа-
ющих негативными последствиями не только для 
виртуальной реальности, ее перспектив, но и 
«физическому» социуму в целом. В числе инди-
каторов дисфункциональности Интернета мы 
можем отметить: 

–  террористические и экстремистские угрозы, а 
также целенаправленная вербовка новых членов 
объединений, в первую очередь – подростков и 
молодежи, учитывая их лабильное сознание; 

–  активность криминалитета, организованной 
преступности; 

–  распространение непроверенных, недосто-
верных, провокационных сообщений (слухи, 
сплетни, дезинформация); 

–  целенаправленную манипуляцию, програм-
мирование сознания и поведения интернет-
аудитории со стороны агрессивных субъектов 
коммуникативного процесса; 

–  информационную перегрузку интернет-
аудитории, информационная энтропия в целом 
(засилье рекламы, агитационных материалов 
агрессивного, навязчивого характера). 

Третье. Анализ характеристик массовой аудито-
рии глобальной сети. При этом необходимо уде-
лять внимание определенным сегментам ауди-
тории, охарактеризовать критерии ее диффе-
ренциации. Необходимо принимать во внимание 
тот факт, что аудитория информационных сай-
тов и социальных сетей, например, существен-
ным образом различается, соответственно, ме-
няются принципы и критерии ее сегментации. 

Четвертое. Анализ структуры интернет-
коммуникации. Глобальная сеть дифференциру-
ется на два значительных сегмента: формаль-
ную и неформальную. Соответственно, диффе-
ренцируются и принципы подачи информации, 
особенности аудитории. Характер влияния на 
социальные процессы существенно различаются 
и требуют дополнительного социологического 
анализа. 

Отдельного внимания заслуживает Рунет (рус-
скоязычный сегмент Интернета). Среди весьма 
значительного числа исследований по пробле-
мам развития русского сектора Интернет практи-
чески нет работ, в которых это явление рассмат-
ривалось с позиций анализа его вклада в про-
цесс интеллектуализации общества. В частно-
сти, нет пока каких-либо значимых и обширных 
исследований в этой области. Между тем, в 
настоящее время ощущается острая нужда в 
разработке этого информационно-социологичес-
кого направления.  

В значительной степени нерешёнными остаются 
вопросы специфики проведения социологиче-
ских исследований в условиях современной ин-
формационной среды, в целом, а также - анали-
за достоверности результатов подобных иссле-
дований. 

Углубление социологического анализа процес-
сов развития российского сектора Интернет поз-
волит выработать научно обоснованные реко-
мендации по развитию концепции и программы 
исследования Интернет, внести вклад в предот-
вращение опасных социальных последствий 
развития Интернет, в формирование и реализа-
цию государственной политики развития гло-
бальной компьютерной сети. 

Таким образом, Интернет можно рассматривать 
как коммуникативный и социокультурный фено-
мен XXI века. Его появление и бурное развитие в 
конце XX века существенно изменило ситуацию 
в обществе. Глобальная информационная ком-
пьютерная сеть стала неким симбиозом фор-
мальной и неформальной коммуникации, инно-
вационным СМК планетарного масштаба. Все 
это позволяет рассуждать о хороших перспекти-
вах Интернета в ближайшем будущем. Глобаль-
ная сеть вполне может стать самым популярным 
СМК на нашей планете.  

Интернет позволяет реализовывать насущную 
социальную потребность самоинформирования 
социума. Это особенно важно в современных 
условиях «информационного шума», коммуника-
тивной перегрузки, когда различные социальные 
акторы, элитарные группы стремятся оказать 
пропагандистское, рекламное, манипулятивное, 
агитационное воздействие на многомиллионные 
аудитории. Проблема заключается в том, что 
люди, оказавшись «мишенью» агрессивного 
коммуникативного воздействия, давно приспосо-
били к этому, адаптировались, научились «про-
пускать мимо ушей» не вызывающую доверия 
информацию. Однако люди хотят альтернатив-
ного, неангажированного медиа, в ситуации, ко-
гда традиционные СМИ испытывают влияние 
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контролирующих их индивидов, групп, классов. 
Именно поэтому Интернет с каждым годом наби-
рает популярность и в российском обществе, 

особенно – его неформальные, неофициальные, 
не ангажированные ресурсы, к которым относят-
ся блоги и социальные сети. 
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ормирование и развитие любого государ-
ства, так или иначе, связано с интеграцией 

молодого поколения в общественно-политичес-
кую и социокультурную деятельность страны. 
Студенческая молодежь является большой со-
циально-демографической группой с особыми 
условиями труда, досуга, системой ценностных 
представлений и интересов. Студенческая мо-
лодежь включается в общественную жизнь не 
только через учебную деятельность, но и путем 
проявления различных форм собственной ак-
тивности, путем выбора способов социального 
взаимодействия. Участие студентов в социаль-
но-экономическом развитии страны, производ-
ственная практика, социализация и самореали-
зация молодежи все это различными способами 
и методами реализовывалось и реализуется в 
жизни студенческих отрядов.  

Летом 1959 года начинается история возникнове-
ния массового движения студенческих отрядов в 
России. Именно тогда впервые студенты-физики 
Московского государственного института имени 
В.М. Ломоносова (МГУ) направились покорять Се-
веро-Казахстанскую область. Они построили по-

рядка 16 объектов. Так, за летний период они 
смогли построить двенадцать жилых домов, коров-
ник, две птицефермы и крольчатник. 

Кроме того, в это время формируются ударные 
стройки комсомола. На участки строительства 
съезжалась активная молодёжь со всей страны. 
Советские юноши и девушки строили Байкало-
Амурскую магистраль, Саяно-Шушенскую ГЭС, 
возводили заводы «КАМАЗ» и «ВАЗ», осваивали 
целинные и залежные земли – строительство жи-
лых зданий, школ, детских садов и промышленных 
помещений, организация летних лагерей. 

Постепенно движение стало приобретать массо-
вый характер. В 1960 году в газете «Комсомоль-
ская правда» было размещено предложение 
секретарей комитетов комсомола четырех выс-
ших учебных заведений о создании строитель-
ных отрядов для работы на целине.  

В 1962 году в 128 совхозах работали порядка 
десяти тысяч студентов из таких городов, как 
Ленинград, Киев и Москва. В ходе работы по-
строили более девятисот строительных объек-

Ф 
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тов. Первый Устав студенческих строительных 
отрядов был принят в 1962 году.[2]. 

В 1963 году строительные отряды насчитывали 19 
тысяч молодых людей из 87 университетов страны. 
Появляются педагогические отряды и начинает 
работать инженерная служба. Главной целью та-
ких организаций являлась профессиональная под-
готовка студентов к работам на целине. 

В середине 1960-х годов «бойцы» студенческих 
отрядов получали награды. Движение студотря-
дов приобретает большой размах. Совместным 
трудом студентов из Москвы, Иркутска и Харько-
ва была построена железная дорога Абакан-
Тайшет протяжённостью свыше 640 км. Сейчас 
она носит название «трасса мужества». 

К 1966 году в отрядах состояло 100 тысяч чело-
век. В этот период порядка двух тысяч молодых 
людей помогали с ликвидацией последствий 
разрушительного землетрясения в городе Таш-
кенте. В этом же году в связи с частым строи-
тельством дорожно-транспортных комплексов 
был сформирован Центральный штаб студенче-
ских отрядов при Министерстве транспортного 
строительства СССР и Центральный штаб отря-
да «Энергия» – занимавшийся вопросами элек-
трификации сел. Итоговым событием в Крем-
левском дворце стал первый Всесоюзный слет 
студенческих отрядов. 

В 1967 году появились различные направления 
отрядов. Так, студенты-физики из МГУ организо-
вали стройотряд по восстановлению и благо-
устройству Соловецкого музея-заповедника. Ле-
том 1969 года стройотряд Пензенской области 
имени 50-летия Октября, готовя достойную 
встречу 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
принял участие в сельском строительстве регио-
на. За период каникул студенты построили 
шестьдесят три производственных и сельскохо-
зяйственных объекта, шесть сельских школ, че-
тыре административных здания, 72 км электро-
линий, пионерский лагерь в Кабардинке, меж-
колхозный пансионат «Тарханы». Областным 
отрядом было освоено свыше 1 млн. рублей ка-
питаловложений. 

Расцветом движения студотрядов во всех регио-
нах страны можно считать 1970 год. Например, в 
Пензенской области был сформирован строи-
тельный отряд общей численностью 1651 чело-
век. Затем к 1975 году численность составила 
2150 человек.  

Летом 1980 года студотряды Советского Союза 
помогали в возведении объектов к «Олимпиаде-
80».  

В 1981 году бойцы Пензенского студотряда 
«Строитель» участвовали в сооружении поста-
мента и установке памятника Т-34 в областном 
краеведческом музее в память о танковой ко-
лонне. 

Развитию отрядного движения способствовала и 
массовая поддержка со стороны студентов. Бла-
годаря отрядам молодые люди получали не 
только необходимый уровень профессиональ-

ных навыков, но также площадку для реализации 
своих творческих качеств. Так, в 1959 г. – 39 тыс. 
человек, 1965 г. – 40 тыс. человек, 1970 г. –                    
209 тыс. человек, 1980 г. – 822 тыс. человек, 
1985 г. – 830 тыс. человек [1].  

Однако 1993 год стал поворотным для студотря-
дов. В связи с самороспуском коммунистической 
партии и комсомола практически все существу-
ющие отряды прекратили свою работу. 

В начале 2000-х годов ситуация в стране начи-
нает меняться. Постепенно количество работы в 
различных отраслях экономики становится 
больше, следовательно, требовались кадры на 
производство. Так, в регионах страны точечно 
начинают образовываться студенческие отряды, 
штабы. Но движение пока не имело помощи со 
стороны государственной власти. Тем самым 
назревала необходимость объединить усилия. 

В 2003 году Министерством образования Россий-
ской Федерации были проведены мероприятия по 
развитию движения. Датой возрождения студотря-
довского движения считается 9 июля 2003 года, 
когда в Правительственной комиссии по делам 
молодежи приняли решение о создании Координа-
ционного совета по поддержке деятельности дви-
жения. В Пензенской области был создан Штаб 
студенческих отрядов. Его руководителем был 
назначен Владимир Размоскин. 

За лето 2003 года в Пензенской области было 
создано 32 студенческих отряда, в которых тру-
дились 1645 студентов. Юноши и девушки 
участвовали в реализации губернаторской про-
граммы «Дом молодой семьи», работали в стро-
ительной компании «Термодом», АК «Домостро-
итель». Ребята из педагогических отрядов рабо-
тали вожатыми в лагерях Краснодарского и Пен-
зенского края. Также были сформированы опе-
ративные отряды, которые сотрудничали с 
РОВД. Работали и сельскохозяйственные отря-
ды, которые оказали огромную помощь компании 
«Башмаковский хлеб», совхозу «Пугачевское» и 
другим организациям [4]. 

Росту количества отрядов в большей мере содей-
ствовала организация целой череды форумов и 
слетов, которые вызвали интерес со стороны об-
щественных и государственных органов власти. 
Первый слет проходил 27–28 ноября 2003 года в 
г. Екатеринбурге. На нем было выдвинуто реше-
ние о формировании единой организации, кото-
рая бы охватывала все регионы страны. И 17 
февраля 2004 года в г. Москве прошел Всерос-
сийский форум студенческих отрядов. На форум 
съехались порядка 5800 человек из 83 субъектов 
России, на котором присутствовали также и пред-
ставители министерств и ведомств РФ, органов 
по делам молодежи субъектов РФ, общероссий-
ских и региональных общественных организаций 
и учреждений. 17 февраля 2004 года следует счи-
тать датой возрождения движения современных 
студенческих отрядов. 

Однако, несмотря на большой интерес со сторо-
ны федеральных и региональных органов вла-
сти, движение испытывало ряд трудностей. 
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Во-первых, движение студенческих отрядов не 
имело единого терминологического и юридиче-
ского понятия. Также отсутствовала система за-
щиты прав и интересов бойцов студотрядов. В 
связи с этим были внесены соответствующие 
поправки в закон «Об образовании» и в закон «О 
высшем послевузовском профессиональном 
образовании». 

18 сентября 2009 года Государственная дума РФ 
одобрила эти поправки, а также приняла новый 
законопроект. Он предусматривал, что студенты 
образовательных учреждений среднего и высше-
го профессионального образования на законном 
уровне имеют право создавать студенческие 
отряды. Такой возможностью могут воспользо-
ваться молодые люди, которые в свободное от 
учебы время хотят работать в различных отрас-
лях строительства и сельского хозяйства. 

Так, на базе Пензенского государственного уни-
верситета архитектуры и строительства (ПГУАС) 
было создано 3 студенческих отряда. Первым из 
них стал педагогический отряд «Колорит». На 
2018 год общая численность ребят в отряде со-
ставляет 56 человек. Ежегодно летом бойцы 
работают вожатыми и воспитателями в детских 
лагерях. В 2017 году они отправились в санато-
рий «Вита» поселок Витязево в городе Анапе. 
Бойцы студенческого педагогического отряда 
«Колорит» оказывают поддержку школам в орга-
низации внеурочной деятельности, регулярно 
организуют мероприятия с учащимися школ [3]. 

В 2012 году в ПГУАС был создан строительный 
отряд «Спектр». Общими силами студентов и 

бойцами отряда были возведены и реконструи-
руемы объекты к 350-летию города Пензы. Кро-
ме того, отряд трудился на всероссийский строй-
ках в г. Екатеринбурге и г. Бованенко. 2014 году 
связан с освоением всероссийской студенческой 
стройки в городе Москве. Ребята в составе                 
12 человек участвовали в возведении крупной 
транспортной развязки. В 2016 году отряд по-
ехал на самую масштабную в их истории стройку 
под эгидой ВВС «Мирный атом» в г. Озерске 
Челябинской области. Бойцы работали на объ-
екте ФГУП ПО «Маяк». В 2018 году «Спектр» 
был признан лучшим отрядом в регионе. 

Строительный отряд «Сириус» появился в фев-
рале 2017 года. Уже в самый первый год своего 
существования ребята отправились на студен-
ческую стройку «Санкт-Петербург». Не так давно 
в Пензенском государственном университете 
архитектуры и строительства был создан первый 
в регионе вузовский штаб. 

Сегодня движение студенческих отрядов наби-
рает обороты. Это уже 240 тысяч человек из                  
72 регионов России. Отряды вожатых, проводни-
ков, энергетиков, путинные, сервисные, опера-
тивные отряды – все они представляют доста-
точно важную для государства структуру. Студо-
тряды помогают формированию активной граж-
данской позиции, патриотизма у молодежи, со-
действуют личностному росту и самореализации 
молодых людей в различных сферах. Молодежь 
получает не только дополнительный заработок, 
но и находит свое место в трудовом коллективе, 
в жизни общества и страны. 
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Аннотация. Авторами выделена структура 
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рамках статьи рассматриваются основные 
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объекта выборочным. 
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Annotation. Тhe structure (specific features, traits 
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highlighted, the main sources of its formation are 

determined. The article considers the main ad-
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ing. Among the priorities - saving efforts and identi-

fying errors at an early stage of the study, as well 

as the possibility of replacing a detailed study of 
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оциально-культурное проектирование с 
полным основанием можно отнести к кате-
гории сложных наукоемких технологий, ин-

тегрирующих в себе методы целого ряда наук и 
одновременно располагающее проектными 
средствами социологии культуры. Как уже отме-
чалось выше, в процессе социально-культурного 
проектирования необходимо всесторонне про-
диагностировать проблемы, определив одно-
временно их источники и характер, найти и про-
работать различные варианты решений рас-
сматриваемой проблемы с учетом имеющихся 
ресурсов. Оценив возможные последствия реа-
лизации каждого из вариантов, выбрать наибо-
лее оптимальное решение и оформить его в виде 
проекта. Наконец, разработать механизмы внедре-
ния проекта в социальную практику и материально-
технические, финансовые, правовые условия, 
обеспечивающие его реализацию. Манипулятив-
ные механизмы коммуникации, как рентгеном, 
«высвечиваются» при работе в рамках семиосоци-

опсихологической парадигмы, разработанной оте-
чественным ученым Т.М. Дридзе. Одно из ключе-
вых понятий здесь – это интенциональность 
коммуникатора, определяемая как «равнодей-
ствующая мотивов и целей общения и взаимо-
действия людей» [1].  

Динамизм общественной и культурной жизни 
вызвал значительное усложнение структуры и 
содержания отношений людей друг с другом, с 
природным и искусственным окружением. Это 
выражается как в объективных показателях (в 
количественном увеличении качественно разно-
образных предметов, научных идей, художе-
ственных образов, образцов поведения и взаи-
модействия), так и в субъективной плоскости – в 
уровне психической и социальной напряженно-
сти, которым сопровождается такого рода 
усложнение. Наиболее существенными пробле-
мами, отражающими характер социокультурного 
окружения людей и не имеющими пока эффек-

С 
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тивных средств решения, являются: массовая 
неосвоенность имеющихся в культуре иннова-
ций; расхождения между запросами различных 
членов общества и возможностями их удовле-
творения; отсутствие технологических средств 
обобщения и интегрирования нового социокуль-
турного опыта. 

Особенностью манипуляции как коммуникатив-
ной стратегии является сокрытие, «вуалирова-
ние» подлинной интенциональности, путем, 
например, выпячивания интенции «все плохо», 
широко используемой сегодня в целях воздей-
ствия, или же – также часто встречаемой интен-
цией гипертрофированной нейтральности, со-
здающей впечатление объективности и полной 
беспристрастности коммуникатора [2]. 

Обратимся к некоторым основным чертам постмо-
дерна, выделенным З. Бауманом, одним из созда-
телей социологии постмодерна в книге «Признаки 
постмодерна»: – плюрализм культур, который рас-
пространяется на буквально все: традиции, идео-
логии, формы жизни и т.д.; – постоянно происхо-
дящее изменение; – отсутствие каких-либо власт-
ных универсалий; – доминирование средств мас-
совой информации и их продуктов; – отсутствие 
основной реальности, ибо все, в конечном счете, 
представляет собой символы [3].  

Социокультурное проектирование – это специ-
фическая технология, представляющая собой 
конструктивную, творческую деятельность, сущ-
ность которой заключается в анализе проблем и 
выявлении причин их возникновения, выработке 
целей и задач, характеризующих желаемое со-
стояние объекта (или сферы проектной деятель-
ности), разработке путей и средств достижения 
поставленных целей.  

В качестве объекта социокультурного проекти-
рования выступает сложное образование, вклю-
чающее в себя накладывающиеся друг на друга 
подсистемы: социум и культуру. Расхождение, 
противоречие между реальной картиной и иде-
альными представлениями проектировщика о 
норме (задаваемой, в свою очередь, конкретной 
культурой и социумом) составляет проблемное 
поле формирования и реализации социокуль-
турных проектов. Проект в таком случае являет-
ся средством сохранения или воссоздания соци-
альных явлений и культурных феноменов, соот-
ветствующих (как количественно, так и каче-
ственно, содержательно) сложившимся нормам. 
При этом следует отметить потенциальное мно-
гообразие проектных решений одной и той же 
проблемной ситуации. Что обусловлено как раз-
личными представлениями об идеальном состо-
янии культуры и социума (или их отдельных 
проявлений), зависящими от ценностной пози-
ции проектировщика, его понимания сущности 
данных феноменов, так и вариативностью спо-
собов воссоздания (возрождения, реконструк-
ции, сохранения) социальной и культурной це-
лостности. В этой связи ведущими целевыми 
ориентациями проблемно-целевого проектиро-
вания являются: создание условий для развития 
социокультурного субъекта (личности, общности, 
общества в целом), самореализации человека в 

основных сферах его жизнедеятельности путем 
оптимизации его связей с социокультурной сре-
дой, разрешения или минимизации проблем, 
характеризующих неблагоприятные обстоятель-
ства его жизнедеятельности, активизации сов-
местной деятельности людей по поддержанию 
культурной среды в пригодном для жизни состоя-
нии, ее конструктивному изменению собственны-
ми усилиями; обеспечения благоприятных усло-
вий для саморазвития культурной жизни посред-
ством стимулирования механизмов самооргани-
зации, осмысленного сочетания и поддержки ис-
торически сформировавшихся и новых социо-
культурных технологий, элементов, явлений. 

В условиях конкретного региона, в зависимости 
от характера и интенсивности проблем и имею-
щихся ресурсов, те или иные составляющие со-
циокультурной среды могут выступать в качестве 
приоритетных направлений культурной политики 
и социокультурного проектирования. Предметы 
потребления являются частью знаковой систе-
мы. Поэтому можно утверждать, что когда люди 
потребляют предметы, они потребляют и знаки. 
То, что мы потребляем, зачастую не являются 
предметами в собственном смысле слова, а 
лишь знаками. «Потребление… – пишет Ж. Бод-
рийяр, – является систематическим актом мани-
пуляции знаками… чтобы стать предметом по-
требления, предмет изначально должен стать 
знаком» [4]. 

На основе этого суждения социологом делается 
далеко идущий вывод, подтверждающий посту-
лат о «конце социального»: люди перестают 
различаться по социальному происхождению 
или положению. Основой их дифференциации 
становятся потребляемые ими знаки. Более то-
го, через потребление конкретных знаков, мы 
уподобляемся тем, кто потребляет сходные зна-
ки, и, напротив, становится отличными от тех 
людей, кто данные знаки не потребляет.  

Причем, именно код контролирует, какие пред-
меты люди потребляют, что они делают. Инди-
видам может казаться, что, имея деньги, они 
могут приобрести все, что угодно, все, что они 
могут захотеть. Но дело-то в том, что они могут 
захотеть лишь то, что потребляет группа, к кото-
рой они принадлежат, точнее, то, что диктует 
характерный для данной группы код сигнифика-
ции. В этом-то весь смысл потребительского 
общества: людям кажется, что они полностью 
свободны в потреблении, но в действительности 
код сигнификации ограничивает их свободу. 

Социокультурная среда жизнедеятельности (че-
ловека, социальной группы, региона) является 
ключевой в технологии социокультурного проек-
тировании в силу того, что она поддается изме-
нению, преобразованию. Оказывая решающее 
воздействие на развитие и формирование лич-
ности, среда в то же время изменяется, преоб-
разуется под влиянием творческой активности 
человека, благодаря которой потенциалы среды 
становятся реальными возможностями развития 
личности, условиями ее самореализации. Сле-
довательно, в рамках социально-культурной про-
граммы можно поменять условия формирования 
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и реализации образа жизни, изменив ситуацию 
путем:  

а) реализации потенциалов среды (во всех ее 
областях) – предметных, информационных, цен-
ностных и др.;  

б) изменения связей и отношений человека со 
средой (расширение его взаимодействий с истори-
ко-культурным наследием, установление более 
тесных и продуктивных контактов с природой, со-
циальным окружением, искусством и т.д.);  

в) совершенствования деятельности соответ-
ствующих учреждений (или создания новых – в 

зависимости от характера проблем, имеющихся 
ресурсов, целей проекта), что создаст дополни-
тельные условия гармонизации и оптимизации 
образа жизни. 

Реализуя потенциалы среды, изменяя связи и 
отношения человека со средой его обитания, 
совершенствуя деятельность учреждений или 
создавая новые, программа, в результате, долж-
на обеспечить рост качественных параметров 
образа жизни человека, создать дополнитель-
ные возможности для развития и самореализа-
ции личности. В этом и заключается основной 
смысл и целевая установка технологии социо-
культурного проектирования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются осо-

бенности социологического изучения феноме-

на медиатизации. В частности, рассматрива-

ется разработка эффективных механизмов 

применения информационных ресурсов меди-

атизации для поддержания информационной 

безопасности на уровне государственной вла-

сти, политических и социальных структур. Объ-

ясняется роль медиа в современном обществе. 

Приводятся основные теоретические подходы к 

изучению феномена медиатизации, доказыва-

ется влияние социальных медиа на обществен-

ные процессы.  
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Annotation. The article deals with the peculiarities 

of sociological study of the phenomenon of medi-

atization. In particular, the development of effec-

tive mechanisms for the use of information re-

sources of media to maintain information security 

at the level of state power, political and social 

structures is considered. The role of media in mod-

ern society is explained. The main theoretical ap-

proaches to the study of the phenomenon of me-

diatization are given, the influence of social media 

on social processes is proved.  
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едиатизация как институциональный про-
цесс формируется в период расцвета ра-

дио и массовой пропаганды. Исследование дан-
ного процесса происходит в разнообразных 
плоскостях, затрагивая следующие отрасли 
науки: лингвистику, социологию, политологию, 
коммуникативистику и прочие. Следует заме-
тить, что к концепту «медиатизация» на сего-
дняшний день присутствует неоднозначное от-
ношение в науке. Так, большой вклад в разра-
ботку этой категории внесли представители 
скандинавского направления исследования по-
литических коммуникаций и СМИ Дж. Стрембек и 
Ф. Эсер. По их мнению, медиатизация представ-
ляет собой процесс, характеризующийся возрас-
танием влияния масс-медиа на разнообразные 
сферы общества. 

Известные социологи К. Асп, С. Хьярвард,                
Дж. Маццолени, В. Шульц дают аналогичное 
определение медиатизации, при этом акценти-
руют внимание на усилении СМИ и доминирова-

нии медиа логики в коммуникативной практике. В 
свою очередь, отечественные исследователи 
массовых коммуникаций, при обращении к кон-
цепту «медиатизация», определили данный кон-
цепт как «процесс конструирования, сохранения 
и трансляции определенных медиадискурсов в 
современную цифровую медиасреду». В частно-
сти, – советский и американский физик-теоретик. 
И.М. Дзялошинский (род. 1 февраля 1931, 
Москва) подчеркнул, что в процессе медиатиза-
ции социальные институты становятся субъек-
тами медиапространства, конструируя медиа-
дискурсы. Итак, под медиатизацией понимается 
«исторический процесс, который сопровождает 
все этапы информационной революции по при-
чине того, что данный процесс проникает во все 
сферы общественной жизнедеятельности». 

Медиатизация современного общества проявля-
ется в виртуализации публичной политики, в 
появлении множества новых микро-субъектов 
общественных коммуникаций (блоги, сообще-

М 
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ства, YouTube каналы и др.), информационных 
продуктов и стратегий («умная толпа»), в основе 
чего заложены принципы медийной логики, а 
также современные цифровые и наукоемкие 
технологии.  

Медиатизация управления распределением ре-
сурсов в обществе становится важным процес-
сом, который регулирует интеграцию информа-
ционных и коммуникационных технологий в со-
временном обществе.  

«Новые СМИ или Новые медиа (англ. New 
media) – термин, который в конце XX века стали 
применять для интерактивных электронных из-
даний и новых форм коммуникации производи-
телей контента с потребителями. Понятие со-
здано для обозначения отличий от традицион-
ных медиа, таких как, например, газеты. Иными 
словами, этим термином обозначают процесс 
развития цифровых и сетевых технологий и 
коммуникаций». 

Помимо этого, понятие «новые медиа» объеди-
няет в себе как цифровые аналоги традицион-
ных средств массовой информации, так и ресур-
сы и инструменты современного цифрового ме-
диапространства (в частноти, мобильные теле-
фоны, планшеты, электронные книги, сетевые 
игры, волоконно-оптическую связь и прочие).  

Доктор политических наук Д.Г. Балуев к новым 
СМИ относит «все современные цифровые 
средства передачи данных», при этом подчерки-
вая близость категории «новые СМИ» с концеп-
том «социальные медиа». 

Так, социальные медиа входят в структуру новых 
медиа, реализуя именно социальный аспект вы-
страивания коммуникаций через применение 
информационных инструментов. Как отмечает 
кандидат политических наук М.Ю. Павлютенко-
ва, социальные сети как один из видов социаль-
ных медиа направлены на создание межлич-
ностных и групповых коммуникаций [2, с. 75]. 
Таким образом, социальные медиа рассматри-
ваются как цифровой ресурс, направленный на 
создание социальных коммуникаций и сетевого 
взаимодействия между разными факторами 
коммуникативного процесса. Медиатизация со-
временного политического процесса, а именно 
интеграция медиа логики и информационных 
технологий в сферу управления распределением 
ресурсов, имела ряд практических последствий. 
Так, интеграция в государственное управление 
цифровых технологий привела к разработке си-
стемы предоставления электронных государ-
ственных услуг для населения. 

М.Ю. Павлютенкова указывает, что в современ-
ном мире важной тенденцией развития государ-
ственного управления развитых стран становит-
ся создание «электронного правительства», ко-
торое не является дополнением или аналогом 
традиционного правительства, за данным заим-
ствованным термином кроется сформировавше-
еся в западной научной литературе, в докумен-
тах международных организаций сущностное 
описание использования информационно-ком-

муникационных технологий в государственном 
управлении [2, с. 90–91]. 

Цели и задачи формирования в РФ электронного 
правительства показаны ниже на рисунке 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Цели формирования  
«электронного правительства» 

Так, изначально создание электронного прави-
тельства было направлено на техническую модер-
низацию системы госуправления под влиянием 
информационно-коммуникационных технологий, 
впоследствии функционал электронного прави-
тельства был расширен до интерактивного взаи-
модействия с гражданами страны дляреализации 
цели оказания услуг через сеть «Интернет».  

 

Рисунок 2 – Задачи электронного правительства 

В заключение стоит отметить, что проблема ин-
формационного мониторинга, защиты персо-
нальных данных, поддержания информационной 
безопасности требует разработки эффективных 
механизмов применения информационных ре-
сурсов медиатизации, как на уровне государ-
ственной власти, так и в рамках отдельных по-
литических и социальных структур. 
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Аннотация. Современные эксперты сходятся во 

мнении, что отменная репутация делает компа-

нию наиболее привлекательной для инвесторов 

по сравнению с компаниями, не обладающими 

таковой, повышает ее капитализацию, позволяет 

ей добиться роста финансовых результатов хо-

зяйствования, обеспечить более устойчивую по-

зицию на рынке, а также новые возможности для 

выхода на иные товарные рынки.  

На сегодняшний день в штатном расписании 

компаний до сих пор не введена должность 

директора по корпоративной репутации. Рас-

сматривая западный опыт организации бизне-

са, мы видим, что забота о корпоративной ре-

путации признается одной из наивысших пре-

рогатив руководства компаний. 
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Annotation. Modern experts agree that the excel-

lent reputation makes the company the most at-

tractive for investors in comparison with companies 

that do not have it, increases its capitalization, 

allows it to achieve growth in financial perfor-

mance, provide a more stable market position, as 

well as new opportunities to enter the market. 

To date, the position of director for corporate 

reputation has not yet been introduced in the 

company's staffing list. Considering the Western 

experience of business organization, we see that 

concern for corporate reputation is recognized as 

one of the highest prerogatives of company man-

agement. 
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современном экономическом сообществе 
на первый план выходят социальные фак-

торы, становящиеся главными двигательными 
факторами развития компаний, действующих на 
рынке, в частности, репутация организации, 
бренд, имидж, качественная стратегия и вопросы 
их формирования. Современные потребители 
при выборе товара все больше ориентируются 
не только на соотношение цены и качества това-
ра, но и на респектабельность, известность, ис-
кренность, приемлемость социальной группой и 
других социальные характеристики товаров и 
услуг, имеющихся на рынке. 

Так, репутация в настоящее время становится 
одной из наиболее важных составляющих нема-
териальных активов современной корпорации и 
на первый план выходят стратегии и технологии 
управления репутацией организации. В любой 
современной крупной компании существуют от-
делы, которые занимаются общественными от-
ношениями, а именно PR (public relations). 

Практика Public Relations на предприятиях пред-
ставляет собой одновременно искусство и соци-
альную науку, позволяющие анализировать тен-

денции, предсказывать их последствия, консуль-
тировать руководство организаций, и претворять 
в жизнь планируемые заранее программы дей-
ствий, служащие интересам как организаций, так 
и общественности. 

Так, мероприятия сферы PR используются с це-
лью формирования благоприятного отношения к 
предприятию-продавцу (производителю товара) 
со стороны возможных клиентов, широких масс 
публики на самых разных уровнях общественно-
сти, вплоть до уровня правительства. 

Таким образом, репутация организации как яв-
ление отвечает требованиям классического 
определения термина «институт» в социологии, 
и наиболее подходящими методами ее исследо-
вания являются социологические методы. 

Компания не может достигнуть высоких результа-
тов своего развития на рынке без осуществления 
процесса управления репутация и формирования 
ее имиджа, которое выступает стратегическим 
орудием предприятия в борьбе за рынок и высокие 
результаты деятельности компании на нем. Сле-
дует отметить, что репутация является результа-

В 
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том соединения производственно-торговой, соци-
ально-благотворительной, кадровой и психологи-
ческой видов деятельности компаний. 

Управление репутацией - одно из наиболее ост-
рых направлений современного менеджмента. 
Ни одно, даже самое благополучное предприя-
тие не застраховано от скандала. А любая нега-
тивная информация, будь то претензии потреби-
телей, происки конкурентов, ошибки или при-
страстия контролирующих структур или послед-
ствия природных катаклизмов, способны нанести 
существенный вред компании. Сформировав 
положительную репутацию фирмы, можно суще-
ственно повысить ее устойчивость, защитить ее 
членов от возможной потери работы [3, с. 6]. 

Методы исследования репутации организации 
представлены по объектам в таблице 1. 

Репутационную стратегию любой компании мож-
но образно разделить на следующие части:  

1) подстратегия формирования репутации; 

2) подстратегия поддержания репутации,  

3) подстратегия защиты репутации (так называ-
емое проведение антикризисных мероприятий в 
области управления репутацией).  

Данные стратегии и мероприятия, предусмот-
ренные внутри каждой из данных подстратегий, 
изображены на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Методы анализа репутации по объектам исследования 

Метод анализа Сотрудники организации Общественность Регуляторы Журналисты 

Контент-анализ СМИ + + + + 
Фокус-групповое исследование +    
Опрос экспертов +  + + 

 

 
 

Рисунок 1 – Подстратегии управления репутацией компании 
в рамках единой стратегии формирования репутации 

 
 
Мероприятия по управлению репутацией можно 
подразделить на осуществляемые в рамках ор-
ганизации и вне ее. 

К первым следует отнести: разработку общей фи-
лософии организации, или концепции ее действий 
на рынке; создание корпоративного кодекса пове-
дения; формирование имиджа первых лиц компа-
нии и моделей поведения сотрудников. 

К мероприятиям по управлению репутацией, 
проводимым вне самой корпорации, относятся 
следующие:  

1) выстраивание благоприятных взаимоотноше-
ний с партнерами; 

2) проведение рекламной кампании; 

3) построение отношений с клиентами, СМИ и т.д.  

В зависимости от стратегических приоритетов 
компании на данном этапе развития ее репута-
ционная стратегия может меняться. Поскольку 
любой бизнес начинается с поиска клиентов и 
продвижения новой продукции на рынке, то пер-
воначальный выбор объекта коммуникаций 
обычно делается в пользу продукции, со време-
нем частично или полностью перемещаясь к ко-

манде, достижениям или, в случае с финансо-
выми структурами, финансовым показателям. 
Первое, что нужно сделать при планировании 
деятельности в сфере репутационного менедж-
мента – выбрать верную репутационную страте-
гию. Эксперты выделяют пять стратегий управ-
ления репутацией компании в зависимости от ее 
основы. Так, сложившаяся с минимальным уча-
стием компании (или без него) репутация всегда 
имеет один или несколько объектов, на которые 
в основном и направлено оценочное мнение за-
интересованных групп. Такими объектами могут 
выступать: руководство; сотрудники; продукция 
или услуги компании; достижения; финансовые 
показатели [3, c. 7].  

Выделяются четыре важнейшие целевые груп-
пы, существенно влияющие на определение со-
стояния репутации:  

–  нормативные (акционеры, Совет директоров); 

–  функциональные (сервисные организации); 

–  диффузные группы (журналисты) и потреби-
тели [2, c. 15]. 

Результаты осуществления грамотного управле-
ния репутацией представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты управления репутацией 
 
В заключение рассмотрим факторы негативного 
характера, влияющие на формирование репута-
ции организации на рынке (рис. 3). Таким обра-
зом, мы рассмотрели основы построения страте-

гии формирования благоприятной репутации. В 
заключение стоит отметить, что стратегия фор-
мирования репутации (имиджа) подлежит посто-
янному мониторингу в целях ее корректировки.  

 

 
 

Рисунок 3 – Факторы негативного характера, влияющие на репутацию фирмы 
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истема органов исполнительной власти в 
Российской Федерации, а так же и в ее 

субъектах, предопределяется с учетом федера-
тивного устройства РФ. В федеративном госу-
дарстве фактически не имеются тенденции его 
организации и функционирования, что не высту-
пало бы в ступень федеративных взаимоотно-
шений. Следовательно, последующее подроб-
ное исследование структуры и специфики ре-
формирования и формирования системы испол-
нительной власти в регионах РФ недопустимо 
вне ознакомления с проблемами федеративных 
взаимоотношений в РФ [1, с. 24]. 

В настоящее время РФ можно причислить к уни-
кальному «постсоциалистическому» виду феде-
рации: юная мультинациональная федерация с 
фундаментальными внутренними народными и 
общественно-финансовыми отличиями, полу-
чившая в наследство асимметрию и применение 
в общегосударственном устройстве принципа и 
использование в государственном устройстве 
принципа национально-территориальной авто-
номии и диспропорциональности в балансе гос-
ударственной и народной тождественностью 
граждан от своих исторических предшественни-
ков. Система отношений «центр – регионы» 
формировалась в процессе воздействия призна-
ков и обстоятельств, свойственных для России в 

прошедшем, но даже не утративших собствен-
ной значимости в наши дни. Федеративные вза-
имоотношения в РФ в значительной степени 
уникальны, они никак не сводятся только лишь к 
построению национально-государственного 
устройства (то, в чем было различие советской 
модели федерализма) либо территориального 
(присущего большинству государствам). Стрем-
ление повторять опыт Соединенных Штатов 
Америки, Германии и иных стран не привели к 
успешным результатом, так как не соответство-
вали российским реальностям и противоречили 
интересам развития и совершенствования госу-
дарства [6, c. 35]. Асимметричность, которая 
имеет место быть в нынешних конституционных 
положениях федеративной организации РФ, вы-
разилось как сложная структура и как прошлое 
государства. В случае, если посмотреть назад и 
применять ретроспективный подход к исследо-
ванию процесса тенденции усовершенствовании 
государственного устройства России, можно раз-
глядеть в российском естественноисторическом 
процессе равно как устои централизма и унита-
ризма, так и образы, и устои регионализма, са-
моуправления а также федерализма. Данные 
направления взаимодействовали и бились друг с 
другом, которые имели отражения в разных ком-
позициях различных веков и эпох времени. 
Стремление центробежных и центростреми-

С 
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тельных факторов и причин, компоненты асим-
метрии в государственном устройстве и управ-
лении, общественные и общинные устои пред-
ставлялись основой, на которой, начиная с               
XIX столетия формировались основные положе-
ния федеративных взаимоотношений в России. 
Российскую империю все время выделяла раз-
ностатусность разных регионов и народов, она 
представлялось формой территориальной орга-
низации крупного геополитического простран-
ства, которая предоставляла и гарантировала 
обществу мир, единство и согласие среди лю-
дей, народов и национальностей. Непосред-
ственно по этой причине, если вести речь о РФ, 
о ее нынешних качествах и особенностях, не 
возможно никак не принимать во внимание факт, 
который имело место быть к концу XIX и начало 
XX веков: в унитарной Российской империи вы-
ражалась тенденция к многовариантности поли-
тико-административного статуса регионов. Лю-
бопытно-то обстоятельство, что чем позднее 
вступал в состав России тот либо другой нацио-
нальный регион, тем в большей степени преду-
сматривались и сохранялись в его статусе ха-
рактерные свойства и специфика местного само-
управления. Центральная власть в Российской 
империи должна была придерживаться и руко-
водствоваться имперской идеей, а так же при-
знавать самостоятельность определенных реги-
онов и народов. В советский период противосто-
яние высококачественных особенностей феде-
рализма и унитарности между собой вошло в 
новейший этап. Общеизвестно то, что в СССР 
декларированное федеративное устройство 
представляло собой систему, которая была це-
ленаправленна на решение национального во-
проса, но в отличии от предыдущего историче-
ского периода создание федеративных взаимо-
отношений строилось на национально-терри-
ториальном принципе, и никак не считалось ито-
гом общего объединения ранее существовавших 
в прошлом национальных государств. Наоборот, 
согласно инициативе центра были сформирова-
ны государственные образования как раздель-
ные составные части Федерации, многие из ко-
торых затем принимали участие в формирова-
нии союзного государства. РСФСР, входившая в 
состав СССР была громадной квазифедерацией, 
где жили больше ста семидесяти национально-
стей и народов. В 1990 году, еще при существо-
вании Советского Союза, автономные республи-
ки на протяжении шести месяцев объявили соб-
ственную независимость. В 1991 году, равно как 
и федеративные республики, автономные обра-
зования принимали участие в создании новей-
шего союзного (соглашения) договора как субъ-
екты Федерации. 12 июня 1991 года Россия объ-
явила о своей собственной независимости в 
рамках Советского Союза [3, c. 23; 4, c. 133]. 
Конституция СССР была отвергнута, как не со-
ответствовавшая целям последующего федера-
тивного (усовершенствования) развития. Не-
смотря на то, что посредственно в сфере феде-
ративности Основной Закон Советского Союза 
был наиболее содержательным и важным, 
нежели принятая Конституция 1993 года. Полу-
чив суверенитет РФ (в прошлом РСФСР) сохра-
нила федеративную форму территориально-
политической организации и в общих чертах бы-

лое административно-территориальное (разде-
ление). От 12 декабря 1993 года Конституция 
сохранила субъекты федерации, которые были 
унаследованы из советской эпохи: республики, 
края и области, города федерального значения, 
автономную область, автономные округа – рав-
ноправные субъекты РФ. Невозможно не выде-
лить отличительную черту нынешнего федера-
тивного устройства: автономные округа в соот-
ветствии с Конституцией РФ считаются равно-
правными по отношению к иным субъектам Фе-
дерации при том, что они имеют право вступать 
в состав края или области. Однако Основной 
Закон не обозначил формы взаимоотношений 
между автономным округом и краем или обла-
стью, в которое они вступают, что привело к 
осложнению проблемы сложносоставных субъ-
ектов Федерации. В 1993 г. шесть субъектов Фе-
дерации включали в собственный состав восемь 
иных «равноправных субъектов РФ» Данное 
беспрецедентное обстоятельство доводило и 
доводит до сей поры к различным неблагоприят-
ным результатам, с которыми стараются спра-
виться в рамках нынешней федеративной ре-
формы. В Конституции РФ говорится о том, то 
что в отношениях с федеральными органами 
государственной власти все без исключения 
субъекты РФ между собой равноправны. Вместе 
с этим республики сохранили права, каковых не 
имеется у краев и областей. Республики владе-
ют статусом государства и кроме этого имеют 
права на конституцию, а также на второй офици-
альный язык помимо русского языка. Статус 
высшего должностного лица в республиках раз-
личается не только по своему названию, еще и 
что немаловажно – по объему полномочий. Но 
на этом не заканчивается асимметричность ны-
нешних федеративных взаимоотношений, кото-
рая была упомянута выше [7, c. 87]. Асимметрия 
«постсоциалистических» федераций заключает-
ся, в частности, в сосуществовании «националь-
ных» и «обычных» регионов, в строительстве 
федерации, в тоже время, снизу, равно как реак-
ции на требования, в первую очередь, «нацио-
нальных» субъектов, и сверху, как политического 
плана верхов. Применяя асимметричные взаи-
моотношения как способ борьбы с сепаративны-
ми и регионалистскими тенденциями, российское 
руководство не один раз уравновешивало на не 
безопасной границы стремительной и хаотичной 
модификации централизованной федерации в 
бесформенную договорную конфедерацию: к 
примеру так было во время подготовки Федера-
тивного договора, и уже после его подписания в 
1992–1993 гг., в то время как, регионам в обмен 
на лояльность, преданность хаотично выдавали 
льготы и когда регионы объявляли себя респуб-
ликами, однако, центростремительные тенден-
ции на порядок оказались мощнее. Современ-
ный период российского федерализма считается 
переходным шагом к провозглашенному Консти-
туцией РФ демократическому, федеративному 
правовому государству. Переходность обуслав-
ливается стадией завершенности экономических 
политических преобразований в государстве. 
Такой период отличается неустойчивостью ха-
рактера федеративных взаимоотношений. Пере-
ходность российского федерализма выражается 
в не завершенности социально-политических 
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процессов и нехватке возможности реструктури-
рования внутренней системы, результатом чего 
же считаются множественные противоречия в 
структуре государственной власти и управления 

[5, c. 42]. Следует отметить, что вопрос о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий – это 
вопрос о власти и стабильности федеративных 
отношений в стране [2, c. 73].  
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онфискация имущества – одна из древней-
ших мер уголовно-правового воздействия, 

которая была известна законодательству Древ-
ней Греции и Римской империи. 

В уголовном законодательстве Древней Руси 
она рассматривалась в качестве дополнительно-
го наказания к потоку, то есть изгнанию из общи-
ны. Первоначальное своё развитие в русском 
уголовном праве изгнание – ссылка, отмечает 
А.И. Сидоркин, получает, главным образом, в 
законодательных памятниках, заимствованных 
из Византии. Главное же отличие назначения 
изгнания – ссылки в собственно русском законо-
дательстве (Русской Правде) от сборников цер-
ковно-светского права византийского происхож-
дения, использовавшихся в судах Древней Руси 
наряду с Русской Правдой заключается в приме-
нении дополнительного наказания в виде раз-
грабления имущества [1]. 

Применение потока – изгнания, являлось страш-
ным для преступника наказанием, которое вме-
сте с разграблением дома ставило преступника 
и его семью на край гибели. В Русской Правде 
наказание в виде потока и разграбления преду-
сматривалось за совершение особо тяжких пося-
гательств (за убийство без ссоры – «свады», за 
кражу коня, поджог гумна, дома и др.). 

Разграбление представляло собой не что иное, 
как полную, без каких-либо исключений конфис-
кацию имущества виновного в преступлении. 

Следует однако отметить, что фискальный харак-
тер уголовного наказания в IX–XIX веках олицетво-
ряло другое имущественное наказание –вира, 
трансформировавшаяся в последующем в штраф 
(денежное взыскание). Например, ст. 44 Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
гласила, что денежные взыскания определяются 
также по мере вины, в большем или меньшем ко-
личестве, на основании особенных постановлений 
о каждом подвергающем взысканию сего рода пре-
ступлении или проступке [2]. 

В этом законодательном акте, как и в последую-
щем Уголовном Уложении России 1903 г., конфис-
кация допускалась в качестве уголовно-правовой 
меры. Хотя в Уложении 1845 г. предусматривалась 
такая мера, как прекращение прав собственности в 
качестве составляющей наказания в виде лишения 
всех прав состояния, соединённое со ссылкой в 
каторжные работы или со ссылкой на поселение. В 
ст. 32 Уложения, в частности, было закреплено: 
«Вследствие потери права собственности, всё 
прежнее имущество осуждённого в каторжные ра-
боты или ссылку на поселение, со дня постановле-
ния и объявления ему окончательного о том приго-
вора, поступает к его законным наследникам, точно 
так же как поступило бы вследствие естественной 
его смерти». Как видно, в этой норме предусмат-
ривалось изъятие имущества виновного в преступ-
лении не в пользу государства, а в интересах его 
законных наследников. Поэтому несмотря па опре-
делённую схожесть с конфискацией имущества 
оно таковым признаваться не может. 

К 
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В то же время, в ряде статей Уложения 1845 г. 
(ст. ст. 352, 402 и др.) предусматривалось изъя-
тие вещей, предметов, добытых посредством 
преступления, имущества тайных организаций.                           
А Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 
допускал возможность изъятия предметов, при-
знанных вещественными доказательствами. 

В уголовно-правовой литературе того времени 
проблема юридической природы конфискации 
имущества обсуждалась достаточно активно.                
Н.С. Таганцев писал, что изъятие различных 
предметов в зависимости от того, находятся ли 
они в свободном обращении или запрещены к 
обороту, имеет неодинаковую природу: «Кон-
фискация первого рода должна иметь все свой-
ства наказания, конфискация второго рода – 
характер полицейской меры» [3]. Иначе говоря, 
он различал конфискацию как уголовно-
правовую меру и отобрание предметов в каче-
стве вещественных доказательств 

Если вплоть до XX в. российский законодатель 
довольно сдержанно относился к конфискации 
имущества с точки зрения её фискальной функ-
ции, то в советский период она стала рассмат-
риваться в качестве орудия, одной из острых 
форм репрессии в отношении представителей 
«эксплуататорских» классов. В период установ-
ления советской власти конфискация по суще-
ству являлась формой экспроприации частной 
собственности. Она помогала обращать основ-
ные средства и орудия производства в общую 
собственность, в корне подрывая материальную 
основу существования «буржуазных элементов», 
не признавших новую власть и оказавших ей 
упорное сопротивление. 

Конфискация применялась в отношении тех, кто 
обвинялся в саботаже. В 1917 г. СНК издал не-
сколько декретов и постановлений о конфиска-
ции их имущества. Были, в частности, изданы: 
Декрет СНК от 7 декабря 1917 г. «О конфискации 
и объявлении собственностью Российской Рес-
публики всего имущества Акционерного обще-
ства Богословского Горного Округа», Постанов-
ление СНК от 15 декабря 1917 г. «О конфиска-
ции имущества Русско-Бельгийского металлур-
гического общества», Декрет СНК от 27 декабря 
1917 г. «О конфискации всего имущества акцио-
нерного общества Сергинско-Уфалейского гор-
ного округа», Декрет СНК «О конфискации всего 
имущества акционерного общества Кыштымско-
го горного округа», Декрет СНК от 27 января 
1918 г. «О конфискации фабрики Товарищества 
Ивано-Вознесенской ткацкой мануфактуры», 
Декрет СНК от 19 февраля 1918 г. «О конфиска-
ции Первого русского завода Рентгеновских тру-
бок» и др. [4]. 

Впервые в перечень видов наказаний частичная 
или общая конфискация имущества или секвестр 
были включена в Инструкции НКЮ от 29 декабря 
1917 г. «О революционном трибунале, его составе, 
делах, подлежащих его ведению, налагаемых им 
наказаниях и о порядке ведения его заседаний». 

В дальнейшем сфера применения конфискации 
имущества была расширена. В соответствии с 

Постановлением Совета Рабочей и Крестьян-
ской Обороны от 3 июня 1919 г. «О мерах к иско-
ренению дезертирства» она могла назначаться 
лицам, уклоняющимся от мобилизации и дезер-
тировавших из рядов Красной Армии. 

Среди видов наказаний конфискация имущества 
указывалась в Положении о Революционных 
Военных трибуналах от 20 ноября 1919 г. и в 
Руководящих началах по уголовному праву 
РСФСР 1919 г. 

В дальнейшем, 16 апреля 1920 г. был издан Де-
крет СНК «О реквизициях и конфискациях», спе-
циально посвященный регулированию конфис-
кации имущества. В ст. 3 было дано определе-
ние конфискации имущества: «Конфискацией 
считается принудительное отчуждение государ-
ством имущества, находящегося в обладании 
частных лиц и обществ». В этом Декрете она 
рассматривалась в качестве не только уголовно-
го наказания, но и административной меры. 

Нельзя не отметить, что в этом акте предусмат-
ривалась возможность конфискации имущества, 
находившегося в «обладании» обществ, то есть 
юридических лиц. В определении не раскрыва-
лось, принадлежало ли имущество, подлежащее 
конфискации, частным лицам или обществам на 
праве собственности или нет. 

Дальнейшее развитие регламентация конфиска-
ции имущества получила в УК РСФСР 1922 г. В 
ст. 32, закрепившей перечень видов наказаний, 
она была указана на пятой позиции, вслед за 
такими видами наказания, как: а) изгнание из 
пределов РСФСР на срок или бессрочно; б) ли-
шение свободы со строгой изоляцией или без 
таковой; в) принудительные работы без содер-
жания под стражей; г) условное осуждение. 

Все они рассматривались законодателем в каче-
стве более строгих по сравнению с рассматри-
ваемым видом наказания. В то же время «кон-
фискация имущества – полная или частичная» 
была признана более строгим видом наказания, 
чем штраф (п.«е»), поражение прав (п.«ж»), 
увольнение от должности (п.«з»), общественное 
порицание (п.«и») и возложение обязанности 
загладить вред (п.«к»). 

Если в Общей части УК 1922 г. не определялся 
порядок назначения конфискации имущества, то 
в нормах его Особенной части она предусматри-
валась в качестве либо основного, либо (чаще 
всего) дополнительного вида наказания. Из                  
200 статей этого Кодекса конфискация преду-
сматривалась в 55 статьях (около 28 %). Она, в 
частности, была включена в 10 санкций за 
контрреволюционные преступления, 15 санкций 
за преступления против порядка управления,                             
13 – за хозяйственные преступления и 8 – за 
воинские преступления [5]. 

Законодательное определение конфискации в 
основном воспроизводило положения о ней УК 
РСФСР 1922 г. Хотя были в нём и новые момен-
ты. Согласно ст.40 УК РСФСР 1926 г. конфиска-
ция имущества состоит в принудительном и без-
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возмездном отчуждении в пользу государства 
всего или точно определённого судом имуще-
ства осуждённого, являющегося его личной соб-
ственностью или долей в общей собственности. 

Конфискации не подлежат необходимые для 
осуждённого и его семьи предметы домашнего 
обихода и служащие средством существования 
орудия мелкого кустарного, ремесленного или 
сельскохозяйственного производства. 

Оставляемые в распоряжении осуждённого и 
членов его семьи предметы питания и денежные 
суммы не могут по своей оценке в общей слож-
ности быть ниже среднего трехмесячного зара-
ботка рабочего данной местности на каждого 
члена семьи. 

Инвентарь, необходимый для профессиональ-
ной работы осуждённого, может быть конфиско-
ван лишь в случаях, когда суд постановит о ли-
шении осуждённого права заниматься соответ-
ствующей профессией. 

Как видно, УК РСФСР 1926 г. несколько смягчил 
репрессивный характер конфискации имущества 
по сравнению с первыми послереволюционными 
годами, когда, как и в Древней Руси и средние 
века, конфискации подвергалось всё, без какого-
либо исключения, имущество осуждённого [6]. 

В ст. 41 данного УК предусматривалось, что 
«при конфискации имущества государство не 
отвечает по долгам и обязательствам осужден-
ного, если таковые возникли после принятия 
следственными властями мер сохранения иму-
щества и без их согласия». 

В отношении же претензий, подлежащих удовле-
творению за счёт конфискованного имущества, 
государство отвечало лишь в пределах активов, 
причём, в первую очередь удовлетворялись пре-
тензии получателей заработной платы и али-
ментов, а равно органов социального страхова-
ния, во вторую – на покрытие недоимки по госу-
дарственным и местным налогам и сборам, в 
третью – других государственных органов и в 
четвёртую – все остальные (ч. 2 ст. 41). 

Кроме того, специальная конфискация преду-
сматривалась в ст.73 УПК РСФСР 1922 г., а за-
тем в ст. 69 УПК РСФСР 1923 г. 

Значительной вехой в регламентации конфискации 
имущества стали Основы уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, приня-
тые 25 декабря 1958 г., УК РСФСР 1960 г., вопло-
тивший, а в ряде случаев развивший их положе-
ния, касающиеся регламентации наказаний. 

В ст. 30 Основ определялось: «Конфискация 
имущества состоит в принудительном безвоз-
мездном изъятии в собственность государства 
всего или части имущества, являющегося соб-
ственностью осуждённого. 

Конфискация имущества может быть назначена 
только за государственные и тяжкие корыстные 
преступления в случаях, указанных в законе. 
Порядок применения конфискации имущества, 

перечень не подлежащих конфискации предме-
тов, необходимых для самого осуждённого и 
лиц, находящихся на его иждивении, а также 
условия и порядок удовлетворения из конфиско-
ванного имущества претензий по обязатель-
ствам осуждённого устанавливаются законода-
тельством союзных республик». 

Кроме того, ч. 2 ст. 21 Основ конфискация иму-
щества была отнесена к наказаниям, которые 
могли назначаться только в качестве дополни-
тельных. 

В ст. 35 УК РСФСР 1960 г. были воспроизведены 
положения ст. 30 Основ. Однако в ней были ука-
заны и новые моменты. В ч. 1 этой статьи было 
зафиксировано, что если конфискуется часть 
имущества, то суд должен указать, какая часть 
имущества конфискуется или перечислить кон-
фискуемые предметы. Согласно ч. 2 не подле-
жали конфискации предметы, необходимые для 
осуждённого и лиц, находившихся на его ижди-
вении, согласно перечню, данному в приложении 
к УК. Кроме того, ч. 3 ст. 35 УК 1960 г. (в ред. 
Указа ПВС РСФСР от 17 апреля 1973 г.) преду-
сматривала, что конфискация имущества могла 
назначаться только в случаях, предусмотренных 
законодательством Союза ССР, а за корыстные 
преступления – также в случаях, предусмотрен-
ных Особенной частью УК. Тем самым, была 
более или менее чётко определена сфера при-
менения конфискации имущества. 

Конфискация, включая и 11 санкций, содержав-
ших специальную конфискацию, то есть изъятие 
орудий, средств преступления, либо предметов 
и ценностей, добытых преступным путём, была 
предусмотрена в 40 санкциях первоначальной 
редакции УК РСФСР 1960 г. В последующем их 
число возросло к концу 80-х годов до 84 (что со-
ставляло более 20 % от всех санкций). Причем, в 
42 санкциях предписывалось обязательное её 
применение. По состоянию на 1 июля 1996 г. в 
этом Кодексе было 53 санкции с конфискацией 
имущества [7]. 

В середине 1980-х годов конфискация применя-
лась в 83 % случаев, когда она могла быть при-
менена по закону, участились случаи назначения 
конфискации с основными наказаниями, не свя-
занными с лишением свободы, укоренилась 
«практика фиктивных конфискаций (т.е. вынесе-
ния приговоров о конфискации при отсутствии 
подлежащего ей имущества [8]. Этому способ-
ствовало не только широкое представительство 
конфискации в санкциях УК 1960 г., но и руково-
дящие разъяснения высших судебных инстан-
ций. Так, в постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 29 сентября 1953 г. (в ред. от             
14 марта 19.63 г., 24 июня 1968 г. и от 29 августа 
1980 г.) «О судебной практике по применению 
конфискации имущества» отмечалось, что «суды 
иногда неосновательно не применяют конфиска-
цию имущества, когда назначение такого допол-
нительного наказания по закону является обяза-
тельным, не всегда обсуждают вопрос о её при-
менении, когда в санкции статьи она указана в 
качестве возможной дополнительной меры» [9]. 
В п. 3 данного постановления разъяснялось, что 
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«необнаружение имущества к моменту поста-
новления приговора само по себе не является 
препятствием для назначения этого дополни-
тельного наказания, поскольку имущество, под-
лежащее конфискации, может быть выявлено 
при исполнении приговора». В постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 20 августа 
1980 г. «О практике назначения судами дополни-
тельных наказаний» также подвергалась критике 
деятельность тех судов, которые не обсуждали 
вопрос о назначении дополнительных наказаний, 
в том числе и конфискации имущества. 

Определённый прогресс в регламентации кон-
фискации имущества как вида уголовного нака-
зания был достигнут с принятием УК РФ 1996 г. 
Однако нельзя не отметить, что его авторы 
остались в плену советской идеологии, полно-
стью не отошли от подхода к ней как средству 
экспроприации «награбленного», полученного за 
счёт трудящихся, поскольку они не отказались от 
полной конфискации имущества, в том числе и 
такого, которое было получено законным путём. 

В ст.52 УК РФ 1996 г. было предусмотрено: 

1. Конфискация имущества есть принудитель-
ное безвозмездное изъятие в собственность гос-
ударства всего или части имущества, являюще-
гося собственностью осуждённого. 

2. Конфискация имущества устанавливается за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, совершён-
ные из корыстных побуждений, и может быть 
назначена судом только в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса. 

3. Не подлежит конфискации имущество, необ-
ходимое осуждённому или лицам, находящимся 
на его иждивении, согласно перечню, преду-
смотренному уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации». 

Виды такого имущества были предусмотрены в 
Перечне имущества, не подлежащего конфиска-
ции по приговору суда, закреплённом в прило-
жении к УИК РФ. 

Недостатком, причём, весьма существенным, на 
наш взгляд, следует признать то, что УК РФ                                  
1996 г., вслед за советскими уголовными кодек-
сами, вновь предусмотрел конфискацию всего 
или части имущества осуждённого, в том числе и 
законно приобретённого. Данное положение за-
кона шло в разрез с экономическими закономер-
ностями развития российского общества, по-
скольку в таком виде в условиях рыночной эко-
номики она вновь стала зримо олицетворять 
стремление государства к экспроприации част-
ной собственности. 

Кроме того, авторы УК РФ проявили определён-
ную непоследовательность, которая проявилась 
в том, что они не предусмотрели её за соверше-
ние целого ряда преступлений, составы которых 
содержат в качестве квалифицирующего призна-
ка совершение соответствующих преступлений 
из корыстных побуждений. Например, квалифи-
цирующим признаком убийства законодатель 

признал его совершение из корыстных побужде-
ний или по найму, а равно сопряжённое с разбо-
ем, вымогательством или бандитизмом (п.«з»                    
ч. 2 ст. 105 УК РФ). Если за последние (ст. 162,                
ч. ч. 2 и 3 ст. 163, ст. 209 УК) конфискация была 
предусмотрена, то санкция за убийство не со-
держала данный вид наказания. То же самое 
можно сказать о санкциях за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, совершённого 
по найму (п.«г» ч. 2 ст. 111), истязание (п.«ж»              
ч. 2 ст. 117), похищение человека (п.«з» ч. 2              
ст. 126 и др.) 

В УК РФ имелось 42 санкции, которые преду-
сматривали конфискацию имущества, в том чис-
ле 14 санкций с обязательным дополнительным 
наказанием и 28 факультативных санкций. Этот 
вид наказания предусматривался за учинение 
отдельных тяжких или особо тяжких преступле-
ний в сфере экономики, против общественной 
безопасности, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, а также 
против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы. 

ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. конфискации имуще-
ства была декриминализирована и удалена из 
перечня видов наказаний и соответствующих 
санкций Особенной части УК РФ. 

Отказ законодателя от конфискации имущества 
нельзя, на наш взгляд, оценить однозначно. С 
одной стороны, он обоснованно отказался от 
советского наследия в трактовке конфискации и 
определении её социальной направленности, то 
есть от конфискации (полной или частичной) 
имущества обвиняемого, приобретённого им в 
соответствии с законом, с другой же – инициато-
ры такого решения, как говорится, «выплеснули 
вместе с водой и ребёнка», поскольку не преду-
смотрели в УК РФ конфискацию орудий, средств, 
предметов преступления, имущества, денег, 
иных ценностей, приобретённых преступным 
путём, доходов от них, а также имущества и дру-
гих ценностей, используемых или предназначен-
ных для совершения преступления. Этим самым 
была исключена возможность применения кон-
фискации в отношении того имущества и дохо-
дов от него, которые были приобретены в ре-
зультате преступных махинаций в процессе при-
ватизации в псевдорыночных условиях 90-х го-
дов прошедшего столетия, и, одновременно, 
государство фактически отказалось от одного из 
наиболее эффективных рычагов сдерживания, 
противостояния коррупции, организованной и 
экономической преступности. 

Несмотря на ошибочность отказа от конфиска-
ции, понадобилось почти три года, чтобы вер-
нуть её в УК РФ в качестве иной меры уголовно-
правового характера. Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 153-Ф3 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма» и Феде-
рального закона «О противодействии террориз-
му» конфискация имущества была вновь вклю-
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чена в УК РФ. Этим же законом были внесены 
соответствующие изменения и в УПК РФ (ст.                  
ст. 81,82 и др.) 

Проведённый анализ регламентации конфиска-
ции имущества в истории российского уголовного 
законодательства наводит нас на некоторые вы-
воды. Во-первых, законодательное регулирова-
ние конфискации всегда связано с основным по-
стулатом любого общества – правом собственно-
сти. Во-вторых, регулирование конфискации иму-
щества в Уголовном Уложении России 1903 г. 
отвечало общепринятым в цивилизованном мире 
взглядам на конфискацию имущества, которые 

отражены в уголовном законодательстве совре-
менных государств Европы и других континентов. 
В-третьих, после Октябрьской революции в                  
1917 г. властные структуры в России переориен-
тировали социальное назначение конфискации 
имущества, превратив её в орудие экспроприации 
частной, а затем и личной собственности. В-
четвёртых, предусмотрев в 2006 г. конфискацию 
только орудий, средств совершения преступле-
ния, имущества, добытого преступным путём, 
доходов от него, а также денег, иных ценностей, 
предназначенных для преступной деятельности, 
российский законодатель окончательно порвал с 
советским прошлым в этом вопросе. 
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ринятие решения о вложении капитала на 
территории зарубежного государства не-

редко сопровождается озабоченностью ино-
странного инвестора правовой неопределенно-
стью, связанной с осуществлением и порядком 
проведения национализации. Основной пробле-
мой при национализации иностранных инвести-
ций является компенсация убытков в ходе осу-
ществления иностранной инвестиционной дея-
тельности на территории другого государства.  

Стандарт выплаты компенсации в результате 
принудительного изъятия иностранной соб-
ственности в течение длительного времени вы-
зывал наибольшее количество споров. В законо-
дательстве и научной юридической литературе 
неоднозначно решен вопрос, касающийся обя-
занности государства выплачивать компенсацию 
в случае экспроприации иностранной собствен-
ности. Представители развивающихся госу-
дарств полагают, что в международном праве 
отсутствуют убедительные доказательства, поз-
воляющие утверждать об обязанности госу-
дарств-реципиентов предоставлять иностран-
ным лицам компенсацию в случае изъятия их 

имущества. В большинстве развивающихся стран 
данный вопрос лежит в плоскости компетенции 
внутреннего права. В свое время, ученые социа-
листических стран указывали на право государ-
ства на национализацию без выплаты соответ-
ствующей компенсации. В частности, Л.A. Лунц 
писал, что в отношении компенсации должен 
применяться национальный режим, поскольку в 
том случае, когда безвозмездно национализиру-
ется имущество, как отечественных граждан, так и 
иностранных лиц международное право не нару-
шается [1, С. 37]. Следует признать, что требова-
ния иностранных инвесторов о выплате компен-
сации не всегда удовлетворялись государствами, 
принимающими иностранный капитал.  

Сторонники другого подхода, напротив, ссыла-
ясь на международные стандарты, утверждают 
об обязанности государств выплатить быструю, 
эффективную и адекватную компенсацию за 
изъятое имущество. По мнению М. Вольфа, вы-
плата компенсации является обязательным 
условием в случае принудительного изъятия 
имущества в общественных, публичных интере-
сах [2, С. 559].  

П 
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Правовым основанием выплаты компенсации 
может стать не только международный договор, 
но и национальный закон. Однако, несмотря на 
то, что национализация является суверенным 
правом государства, которое закреплено в Хар-
тии экономических прав и обязанностей госу-
дарств 1974 г., в настоящее время не достаточно 
оснований для утверждения о существовании 
самостоятельного принципа компенсации  при 
национализации [3].  

Таким образом, сфера действия правила, каса-
ющегося компенсации при национализации рас-
пространяется на государства, которые его при-
знают. Данное правило не должно обязывать 
другие страны, не признавшие его в качестве 
правовой нормы.  

Проблемы на практике могут возникнуть и в свя-
зи с определением размера и сроков выплаты 
компенсации. Формулу о незамедлительной, 
достаточной и действительной компенсации 
предложил К. Халл, который на тот момент яв-
лялся Государственным секретарем США в рам-
ках спора между США и Мексикой в связи с 
национализацией нефтяных месторождений, 
находившихся в собственности американских 
компаний. 

Положения, касающиеся условий выплаты ком-
пенсации в случае национализации собственно-
сти иностранного инвестора, занимают цен-
тральное место в двусторонних соглашениях 
государств о взаимном поощрении и защите ка-
питаловложений. В частности, в большинстве 
соглашений используется формула Халла о 
быстрой, адекватной и эффективной компенса-
ции. Однако, А.А. Данельян справедливо отме-
чает, что не все соглашения о взаимном поощ-
рении и защите капиталовложений, которые 
Российская Федерация подписала с другими 
государствами, полностью соответствуют клас-
сической западной доктрине о национализации. 
В частности, договоры с Австрией, Великобрита-
нией, Испанией, Италией, Южной Кореей не 
предусматривают, чтобы национализация со-
провождалась быстрой, адекватной, эффектив-
ной компенсацией [4, С. 27].  

В тоже время, следует отметить, что формули-
ровка Халла является весьма расплывчатой и 
неопределенной, что создает сложности при  
разрешении инвестиционных споров. Так, в дву-
сторонних инвестиционных договорах отсутству-
ет единообразие в отношении сроков, преду-
смотренных для выплаты компенсации. В част-
ности, в Соглашении, заключенном Российской 
Федерацией с Великобританией устанавливает-
ся  двухмесячный срок для выплаты компенса-
ции, с Италией, Францией – один месяц. В со-

глашении с Китаем идет речь о выплате компен-
сации без необоснованной задержки [5]. Но не 
только сроки выплаты компенсации, но и начало 
отсчета этих сроков регулируются двусторонни-
ми инвестиционными договорами по-разному. 

В Типовом соглашении Российской Федерации о 
поощрении и взаимной защите капиталовложе-
ний не установлен конкретный срок выплаты 
компенсации. Говорится только о том, что ком-
пенсация должна выплачиваться без задержки 
(п. 2 ст. 4 Типового соглашения) [6]. Представля-
ется, что в Типовом соглашении необходимо 
установить определенный срок для выплаты 
компенсации. Его продолжительность может 
составить месяц или два. Конкретизировать сле-
дует и момент, с которого должна выплачивать-
ся компенсация: со дня вступления в силу акта о 
национализации имущества или со дня опреде-
ления размера компенсации. 

В формулировке Халла также не раскрывается 
содержание слов адекватная и эффективная 
компенсация. В соответствии с Руководством 
МБРР по обращению с прямыми иностранными 
инвестициями компенсация расценивается как 
адекватная, если она основана на справедливой 
рыночной стоимости изъятого имущества, кото-
рая определяется непосредственно перед экс-
проприацией (п. 3 Раздела 4). Эффективной 
считается компенсация, если она выплачивается 
в той валюте, в которой инвестор осуществил 
вложения, либо в валюте, признанной Междуна-
родным валютным фондом свободно конверти-
руемой (п. 7 Раздела 4) [7].  

Однако Руководство МБРР является рекоменда-
тельным актом. Поэтому содержание фразы 
«адекватная и эффективная компенсация» 
необходимо максимально полно раскрыть в дву-
сторонних инвестиционных соглашениях. В 
большинстве соглашений предусмотрено, что 
компенсация должна быть осуществлена в сво-
бодно конвертируемой валюте и соответство-
вать реальной стоимости капиталовложения 
непосредственно в момент их принудительного 
изъятия.  

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее 
время стандарт Халла о быстрой, адекватной и 
эффективной компенсации получил закрепление 
в международных двусторонних и многосторон-
них инвестиционных соглашениях, данное пра-
вило в них сформулировано недостаточно четко 
и полно. Представляется, что в настоящее вре-
мя содержание двусторонних инвестиционных 
договоров нуждается в изменении в целях обес-
печения международно-правовой защиты инте-
ресов всех субъектов инвестиционной деятель-
ности. 
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равовое воспитание – сложная и многоас-
пектная система. В содержание правового 

воспитания как процесса формирования право-
вой культуры личности в литературе включают 
следующие структурные компоненты: информи-
рование о праве (информационный); формиро-
вание отношения к праву (оценочный); воспита-
ние установки на правомерное поведение (регу-
лятивный); воспитание чувства необходимости 
правомерного поведения (когнитивный); органи-
зация деятельности субъектов правового воспи-
тания в рамках государственных и обществен-
ных институтов (организационный) [5; 11]. Все 
эти компоненты, как нам представляется, долж-
ны стать предметом научной и практической 
оценки. В то же время, и реализация воспита-
тельной функции права отнюдь не сводится к 
правовому воспитанию, не меньшую роль играют 
и другие его виды, прежде всего духовно-
нравственное и патриотическое. 

Как справедливо отмечает В.А. Медведев, пра-
вовое воспитание должно носить деятельност-
ный характер. Это значит, что оно, прежде всего, 
есть один из видов государственной деятельно-
сти, которой отводится не менее важное место в 
юридической практике государства наряду с 
правотворческой и правореализационной дея-
тельностью [6; 14]. И существенное место в реа-

лизации воспитательной функции занимает ре-
гламентация общественно полезной деятельно-
сти по развитию патриотизма и патриотического 
сознания. 

В этом контексте важнейшей формой осуществле-
ния воспитательной функции права в современных 
условиях становится патриотическое воспитание. В 
целом ряде субъектов РФ приняты законы, посвя-
щенные патриотическому воспитанию. Действует 
федеральная Программа патриотического воспи-
тания на 2016–2020 годы, которой предшествовали 
другие Программы, существуют такие программы и 
в субъектах РФ. Это представляется очень акту-
альным в связи с проявлениями кризиса общей и 
правовой культуры, идеологическим кризисом, 
конфликтом ценностных систем в современном 
российском обществе. 

В законодательстве субъектов РФ выделяются 
различные направления патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания, что весьма 
значимо в плане дифференцированной и эф-
фективной реализации воспитательной функции 
права. Например, в Законе Московской области 
№ 114/2015-ОЗ «О патриотическом воспитании в 
Московской области» от 25.06.2015 г. выделены 
следующие «направления деятельности в сфере 
патриотического воспитания»: 

П 
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–  нормативное правовое регулирование в об-
ласти патриотического воспитания; 

–  научное и методическое обеспечение функцио-
нирования системы патриотического воспитания; 

–  проведение мероприятий, направленных на 
разъяснение законодательства и правопримени-
тельной практики; 

–  проведение мероприятий, направленных на 
повышение роли русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации; 

–  создание социальных, правовых, организа-
ционных условий для воспитания духовно бога-
той личности с высокими нравственными устоя-
ми, активной гражданской позицией, а также 
формирование у детей и молодежи ценностных 
ориентиров и нравственных норм, уважительно-
го отношения к традициям и истории России; 

–  расширение содержания патриотического 
воспитания посредством включения в него про-
грамм и иных компонентов культурно-
исторической, духовно-нравственной направ-
ленности на основе современных научно обос-
нованных достижений в области социально-
гуманитарных наук; 

–  реализация общественно значимых инициатив 
граждан в области патриотического воспитания; 

–  организация и проведение мероприятий, свя-
занных с днями воинской славы России и памят-
ными датами России и Московской области, 
праздничных салютов, дней и месячников, по-
священных Дню защитника Отечества; 

–  пропаганда подвигов, героизма и мужества за-
щитников Отечества в целях воспитания уважения 
к истории народа, гордости за страну и чувства 
ответственности за собственные поступки; 

–  сохранение и восстановление исторической 
преемственности поколений, воспитание уважения 
к старшим; 

–  осуществление мониторинга в области пат-
риотического воспитания, создание банка дан-
ных о наиболее эффективных программах пат-
риотического воспитания и внедрение передово-
го опыта в практику воспитательной работы; 

–  организация издания и распространения ли-
тературы, способствующей формированию чув-
ства патриотизма; 

–  организация в средствах массовой информа-
ции теле-, радиопередач по патриотической и 
правовой тематике; 

–  организация и проведение фестивалей и кон-
курсов патриотической направленности; 

–  формирование уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-
данской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России; 

–  учреждение грантов за достижения в области 
патриотического, в том числе военно-патриоти-
ческого, и духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодежи; 

–  установление и благоустройство памятников, 
обелисков, стел, других мемориальных сооруже-
ний, объектов и организация выставок, увекове-
чивающих дни воинской славы России; 

–  иные направления деятельности, предусмот-
ренные законодательством [1; с. 5–6]. 

Вместе с тем, в связи с выделением указанных 
направлений возникает ряд возражений. В част-
ности, вряд ли можно считать обеспечение дея-
тельности по патриотическому воспитанию 
направлением такой деятельности. То же самое 
касается «создания социальных, правовых, ор-
ганизационных условий». Требует конкретизации 
используемый термин «духовно богатая лич-
ность». Кроме того, нравственные нормы не 
«формируются» у конкретных лиц, а носят об-
щественный характер, личность может не сфор-
мировать нормы, а лишь солидаризироваться с 
ними. Непонятно также, как может «расширение 
содержания патриотического воспитания» быть 
направлением патриотического воспитания. Вы-
зывает возражения и оборот «научно обосно-
ванные достижения в области … наук». Кроме 
того, смешаны собственно направления и ин-
струменты их реализации. Забавным выглядит 
такое направление, как «организация празднич-
ных салютов». Наконец, осуществление монито-
ринга является средством контроля за осу-
ществлением патриотического воспитания, а не 
его направлением. 

Несколько более обоснованно выделены направ-
ления патриотического воспитания в Законе Ниже-
городской области «О патриотическом воспитании 
граждан в Нижегородской области» от 01.08.2016 г. 
№ 102-З. Среди этих направлений: 

1) совершенствование нормативного правового 
обеспечения, научного и методического сопро-
вождения системы патриотического воспитания; 

2) развитие форм и методов работы по патрио-
тическому воспитанию с учетом динамично ме-
няющейся ситуации, возрастных особенностей 
граждан и необходимости активного межведом-
ственного, межотраслевого взаимодействия и 
общественно-государственного партнерства; 

3) развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, повышение престижа военной службы 
и федеральной государственной службы, свя-
занной с правоохранительной деятельностью, 
совершенствование подготовки граждан в Ниже-
городской области к службе в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации; 

4) создание условий для развития волонтерско-
го движения; 

5) информационное обеспечение патриотического 
воспитания, создание условий для освещения со-
бытий и явлений патриотической направленности 
средствами массовой информации[2; с. 7–8]. 
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Учитывая серьезные расхождения в выделении 
направлений патриотического воспитания в регио-
нальном законодательстве, неопределенность в 
выборе критериев выделения этих направлений, 
можно обратиться к тому, как эти направления уже 
выделяются на уровне правительств соответству-
ющих регионов, и выделяются зачастую гораздо 
более обоснованно. Так, распоряжение Совета 
министров Республики Крым от 20.10.2016 г.                  
№ 1257-р «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации на территории Республики Крым госу-
дарственной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2015 г.                          
№ 1493» [3; 1–17] включает целый ряд мероприя-
тий, которые объединены в разделы и подразделы. 
Полагаю, что эти разделы и подразделы, включа-
ющие группы соответствующих мероприятий, мож-
но считать направлениями патриотического воспи-
тания, что важно и в контексте реализации воспи-
тательной функции права. Эти разделы и подраз-
делы таковы: 

1. Научно-исследовательское и научно-методи-
ческое сопровождение патриотического воспита-
ния граждан 

1.1. Исследования и разработка новых методик 
и проектов нормативных правовых документов в 
сфере патриотического воспитания. 

1.2. Подготовка и повышение квалификации 
работников сферы патриотического воспитания. 

1.3. Республиканские научные и научно-практи-
ческие форумы и конференции, развитие эксперт-
ной поддержки патриотического воспитания. 

2. Совершенствование форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию граждан. 

2.1. Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности. 

2.2. Мероприятия, направленные на повышение 
уважения граждан к символам России и выдаю-
щимся россиянам. 

2.3. Мероприятия историко-патриотической 
направленности. 

2.4. Мероприятия, посвященные памятным да-
там российской истории. 

2.5. Мероприятия культурно-патриотической 
направленности, в том числе организация кон-
курсов и фестивалей. 

3. Военно-патриотическое воспитание детей и 
молодежи, развитие практики шефства воинских 
частей над образовательными организациями. 

3.1. Военно-патриотическо воспитание молодежи. 

3.2. Мероприятия, направленные на развитие и 
поддержку российского казачества. 

3.3. Мероприятия, направленные на совершен-
ствование поисковой работы и благоустройство 
памятных мест и воинских захоронений. 

3.4. Мероприятия спортивно-патриотической 
направленности. 

4. Развитие волонтерского движения как важно-
го элемента системы патриотического воспита-
ния молодежи. 

4.1. Мероприятия, направленные на поддержку 
инициатив общественных объединений и граж-
дан по реализации волонтерских проектов и раз-
витию системы гражданско-патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации. 

5. Информационное обеспечение патриотиче-
ского воспитания граждан. 

5.1. Создание фильмов, теле- и радиопередач, 
направленных на патриотическое воспитание 
граждан России. 

5.2. Мероприятия, связанные с изданием мате-
риалов, направленных на развитие патриотиче-
ского воспитания. 

5.3. Информирование граждан о мероприятиях 
Программы в сети Интернет, реализация интер-
нет-проектов патриотической направленности. 

6. Организация участия ветеранов в мероприя-
тиях патриотической направленности. 

Итак, мы видим фактически направления патри-
отического воспитания, к тому же привязанные к 
конкретным мероприятиям и их группам. 

Правовое воспитание в его различных направ-
лениях следует сосредоточить на формировании 
в правосознании граждан России таких компо-
нентов, как: 

а) знание системы основных правовых предпи-
саний, правильное понимание и уяснение их со-
держания и значения; 

б) глубокое внутреннее уважение к праву, зако-
нам, законности и правопорядку; 

в) умение самостоятельно применять правовые 
знания на практике; 

г)  привычка поведения в точном соответствии с 
полученными правовыми знаниями; 

д) прочный и устойчивый духовный правовой 
иммунитет к совершению любых нарушений 
правовых норм [4; с. 48]. 

Результатом реализации воспитательной функ-
ции права является формирование личности, в 
том числе в ценностном плане, совершенство-
вание ее мировоззрения, определение путей 
активного, деятельностного достижения личных 
целей. Одна из главных целей правового воспи-
тания – выработка у гражданина здорового чув-
ства права, прогрессивного юридического миро-
воззрения; подготовка социально активного чле-
на общества, обладающего высокой не только 
правовой, но и общей культурой, высокой нрав-
ственностью и чувством патриотизма.  
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Аннотация. в статье проанализирована катего-

рия «существенных условий» с точи зрения их 

влияния на судьбу договора, дана характеристи-

ка понятию «существенных условий», оценено его 

использование в законодательстве и в ходе пред-

договорного урегулирования, затронуты вопросы 

содержания понятия «предмета договора» как 

его существенного условия и рассмотрены пра-

вовые последствия отсутствия соглашения по су-

щественным условиям договора. 

 

Ключевые слова: заключение договора, су-

щественные условия, предмет договора, при-

знание договора незаключенным. 

 

   

Annotation. The article analyzes the category of 

«material conditions» from the point of view of their 

influence on the fate of the treaty, describes the 

notion of «material conditions», estimates its use in 

legislation and pre-contract settlement, touches on 

the content of the concept of «subject matter» as 

its essential condition and examined legal conse-

quences of the lack of agreement on the material 

terms of the contract. 
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опросы заключения договора всегда были 
многогранны и вызывали пристальный ин-

терес и с практической, и теоретической точки 
зрения. Относительно простая схема, заложен-
ная в конструкцию ст. 432 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) [1], включающая существен-
ные условия договора и требуемую законом 
форму в качестве минимально необходимого 
состава для возникновения договорных отноше-
ний, всегда имела массу нюансов.  

Во-первых, само определение существенных 
условий, как неоднократно отмечалось в литера-
туре [2], является неоднозначным. Гражданский 

кодекс РФ называет в качестве такового условие 
о предмете, а также условия, которые названы в 
законе или иных правовых актах как существен-
ные или, и условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достиг-
нуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

При этом, к нашему сожалению, нельзя сказать, 
что сам законодатель формально и строго отно-
ситься к формулированию соответствующих 
условий для договоров отдельных видов. Так, 
словосочетание «существенные условия догово-
ра» во второй части Гражданского кодекса прямо 
употребляется всего в нескольких нормах– ста-

В 
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тьях 489,558, 587, 842, 860.1. 942 ГК РФ. Только 
одна из указанных статей –942так и называется 
«Существенные условия договора страхования» 
и содержат полный перечень условий, по кото-
рым сторонами должно быть достигнуто согла-
шение. В остальных же присутствует лишь ука-
зание на обязательность включения в условия 
договора того или иного условия. При этом пол-
ный перечень существенных условий должен 
быть определен как минимум с учетом общей 
нормы 432 ГК РФ.  

То есть формулирование условий, которые при-
нято считать существенными для тех или иных 
договоров производится различными способами, 
часто требующими системного логического тол-
кования. Так, статья 554 ГК РФ дает определе-
ние предмета в договоре продажи недвижимо-
сти, посредством описания данных, позволяю-
щих определенно установить недвижимое иму-
щество, подлежащее передаче покупателю. А, 
например, п. 3 ст. 455 ГК РФ предлагает следу-
ющую формулировку:«условие договора купли-
продажи о товаре считается согласованным, 
если договор позволяет определить наименова-
ние и количество товара». При том, что даже не 
все правоведы готовы отождествлять условие о 
товаре в договоре купли-продажи с условием о 
предмете договора [3]. 

Даже сам термин «предмет» всегда порождал 
значительное количество споров и мнений. В 
свое время Г.Ф. Шершеневич обращал внимание 
на то, что «содержание договора, или, как не-
правильно выражается наш закон, предмет до-
говора ... есть то юридическое последствие, на 
которое направлена согласная воля двух или 
более лиц» [4]. По мнению Д.И. Мейера, «пред-
метом договора всегда представляется право на 
чужое действие» [5]. Следует отметить, что в ст. 
1528 Свода законов гражданских (т. X, ч. I) доре-
волюционной России подчеркивалось, что «до-
говор составляется по взаимному согласию до-
говаривающихся лиц. Предметом его могут быть 
или имущества или действия» [6].  

Анализируя современное видение проблемы, 
можно аккумулировать, по нашему мнению, три 
основные позиции: 1) когда под предметом дого-
вора подразумеваются действия, которые дол-
жен совершить должник, и объект, на который 
эти действия направлены [7]; 2) О.С. Иоффе, 
М.И. Брагинский выделяют в договоре юридиче-
ский объект – действия и материальный объект – 
вещь или иное благо, на которое направлено 
поведение [8]; 3) В.В. Витрянский считает, что 
действия (бездействия) являются предметом 
всякого гражданско-правового договора, и выде-
ляет в ряде договоров сложный предмет, состо-
ящий из нескольких объектов [9]. 

Полагаем справедливым мнение Е.Е. Шевченко, 
что в широком смысле «предметом» охватыва-
ется весь набор показателей того, по поводу 
чего заключается договор, юридически закреп-
ляются его главные потребительные и стои-
мостные характеристики. В широком понимании 
оно включает в себя данные о предмете, как 
таковом, количественные и качественные его 

характеристики, а по возмездным договорам, как 
правило, и цену [10]. А значит, определение 
предмета договора и оценка факта согласован-
ности его сторонами на практике никогда не бу-
дет бесспорным. 

Дополнительные сложности вызывает тот факт, 
что определение тех или иных условий в каче-
стве существенных могут привносить стороны, 
так как рассмотренная уже норма статьи 432 ГК 
РФ дает им такую возможность. Насколько оче-
видным образом обозначат стороны важность 
для них определенных условий и их существен-
ный характер, зависит только от них. В связи с 
чем, хочется посоветовать использовать на ста-
дии преддоговорного урегулирования, тексте 
оферт, иной переписке терминологию, макси-
мально отражающую действительную волю сто-
роны по обязательному согласованию конкрет-
ного условия. 

Неоднократно оценку спорных ситуаций в этой 
области давали суды. Пункт 11 Информационно-
го письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014               
№ 165 отмечает: «Если в ходе переговоров од-
ной из сторон предложено условие о цене или 
заявлено, о необходимости ее согласовать, то 
такое условие является существенным для этого 
договора (пункт 1 статьи 432 ГК РФ). Он не мо-
жет считаться заключенным до тех пор, пока 
стороны не согласуют названное условие или 
сторона, предложившая условие о цене или за-
явившая о ее согласовании, не откажется от 
своего предложения» [11]. 

Основное негативное последствие отсутствия 
соглашения сторон по одному из существенных 
условий договора состоит в том, что такой дого-
вор может быть признан по требованию одной из 
сторон (или даже по инициативе суда) незаклю-
ченным. 

Наиболее ярко общий подход судов при рас-
смотрении споров в отношении незаключенных 
договоров выражен в одном из судебных реше-
ний: «Вопрос о незаключенности договора ввиду 
неопределенности его предмета следует обсуж-
дать до его исполнения, поскольку неопреде-
ленность этого условия может повлечь невоз-
можность исполнения договора. Соответственно, 
в качестве обстоятельств, подтверждающих 
наличие или отсутствие согласования сторонами 
договора его существенных условий, и,                         
в частности, предмета договора, могут высту-
пать действия сторон, связанные с последую-
щим исполнением договора (ст. 431 ГК РФ)».                
Как при этом пояснил суд, по общему правилу 
исполнение стороной обязательств по договору, 
выраженное в той или иной форме, подтвержда-
ет тот факт, что у стороны не возникает сомне-
ний относительно наличия самого договора,               
а значит, и наличия предмета исполняемого            
обязательства [12]. 

В другом случае суд указал, что «незаключенный 
договор, равно как и недействительный, не вле-
чет правовых последствий в виде возникновения 
у его сторон прав и обязанностей, предусмот-
ренных договором» [13]. 
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Вместе с тем анализ судебно-арбитражной прак-
тики свидетельствует о том, что возможность 
признания договора незаключенным в реальном 
имущественном обороте используется в основ-
ном недобросовестными должниками в целях 
защиты от требований кредиторов о применении 
мер договорной ответственности за нарушение 
обязательств [14, С. 134].  

Этот недостаток правового регулирования был 
зафиксирован в Концепции, а в законопроекте, 
разработанном на основе Концепции, были 
предложены меры по его устранению. Концепция 
развития гражданского законодательства в п. 7.2 
раздела «Общие положения о договоре. Заклю-
чение договора» [15, C. 121] предусматривала 
несколько направлений совершенствования за-
конодательства в отношении незаключенности 
договора. Прежде всего, это касалось вопросов 
об установлении принципиальной возможности 
предъявления иска о признании договора неза-
ключенным как самостоятельного средства пра-
вовой защиты. 

Возможность признания договора незаключен-
ным очень часто, в том числе и судебная практи-
ка, рассматривают как самостоятельный способ 
защиты прав и законных интересов и, соответ-
ственно, предмет спора. Сам вопрос о квалифи-
кации категории «признание договора незаклю-
ченным» в качестве способа защиты прав непо-
средственно связан с наличием факта наруше-
ния права как такового. По мнению М.А. Егоро-
вой, незаключенный договор, будучи расценен-
ным в качестве несуществующей сделки, не мо-
жет приводить к возникновению, изменению или 
прекращению прав и обязанностей у его сторон. 
Отсутствие юридического существования прав 
логически делает невозможной и их защиту                 
[16, C. 34–36]. 

На практике не исключены ситуации, когда тре-
бование о признании договора незаключенным 
может быть предъявлено до момента начала 
исполнения по такому договору.  

Полагаем совершенно справедливым мнение 
А.Я. Курбатова, что такой подход является прин-
ципиальной ошибкой. Признание договора неза-

ключенным не является самостоятельным спо-
собом защиты. Неслучайно такое требование 
отсутствует в перечне способов защиты, преду-
смотренном в ст. 12 ГК, а также не упоминается 
в качестве такового в иных законах. Признание 
договора незаключенным – это возможность для 
суда выйти из правового тупика в тех случаях, 
когда он не может установить, о чем договори-
лись стороны. Соответственно, это делается 
судом по своей инициативе в рамках разреше-
ния спора, возникшего из договора. Решение 
этого вопроса носит промежуточный характер и 
относится к категории правовой оценки доказа-
тельств и квалификации юридических фактов. 
Отсюда также следует, что никаких отдельных 
процессуальных особенностей у порядка приме-
нения этой меры быть не может [17, C. 60–65]. 

Однако велика вероятность, что признание дого-
вора незаключенным именно как способа защи-
ты очень скоро будет закреплено на законода-
тельном уровне. На рассмотрении Государ-
ственной Думы находится проект Федерального 
закона N 47538-6 «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую, третью и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а так-
же в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», включающий, в том числе ста-
тью 446.1. – «Оспаривание заключенного дого-
вора». Согласно п. 1 указанной статьи « Договор, 
при заключении которого сторонами не было 
достигнуто соглашение по условиям, определя-
ющим предмет договора, признается судом по 
требованию одной из сторон договора незаклю-
ченным». В этой же норме содержится отсылка к 
правилам о неосновательном обогащении для 
отношений, связанных с исполнением этого до-
говора, в случае признания его судом незаклю-
ченным [18]. 

Таким образом, при общей теоретической со-
мнительности подобного рода правового явле-
ния, можно согласиться с тем, что следование 
законодателя за веяниями судебной практики 
является оправданным и появление норматив-
ной базы по проблемным вопросам позволит 
избежать участникам оборота ряда спорных си-
туаций. 
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статье 37 Конституции РФ предусмотрены 
не только индивидуальные, но коллектив-

ные споры в трудовых правоотношениях [1]. 
Данное право реализуется в соответствии                     
с нормами федерального законодательства. За-
конодательное определение в ст. 398 Трудового 
кодекса Российской Федерации (ТК РФ) термина 
коллективный трудовой спор позволяет выде-
лить его отличительные признаки [7, с. 22]:  

●  сторонами спора являются работники (их пред-
ставители) и работодатели (их представители); 

●  предмет спора – установление и изменение 
условий труда (включая заработную плату), за-
ключение, изменение и выполнение коллектив-
ных договоров, соглашений, а также отказ рабо-
тодателя учесть мнение выборного представи-
тельного органа работников при принятии ло-
кальных нормативных актов;  

●  работники (их представители) должны за-
явить о своих требованиях либо провести кол-
лективные переговоры.  

Разногласия между сторонами не всегда обра-
зуют коллективный трудовой спор. Он возникает 

в случае невозможности урегулирования споров. 
Не считается коллективным трудовым спором 
несогласие одной из сторон (работодателя или 
работников) с решением органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации об уста-
новлении минимума необходимых работ (услуг) 
организации (филиала, представительства), ко-
торые провели забастовку. Незаконная заба-
стовка также не относится к коллективным тру-
довым спорам. День начала коллективного тру-
дового спора является дата сообщения или не 
предоставления в соответствии со статьей 400 
Трудового кодекса работодателем (его предста-
вителем) решения об отклонении всех или части 
требований работников (их представителей) [7, 
с. 22]. Поэтому перед созданием примиритель-
ной комиссии сторонам необходимо выяснить 
относится ли разногласия к коллективному тру-
довому спору.  

Примирительная комиссия – это временный ор-
ган по рассмотрению коллективного трудового 
спора. Она рассматривает коллективные трудо-
вые споры по поводу установления и изменения 
условий труда, включая заработную плату, за-
ключения, изменения и выполнения коллектив-
ного договора, соглашений, а также в связи с 

В 
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отказом работодателя учесть мнение выборного, 
представительного органа работников при при-
нятии актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, в организациях. Рассмотрение коллективного 
трудового спора в комиссии по примирению яв-
ляется обязательным этапом на период рас-
смотрения коллективного трудового спора и, по 
сути, является первым и обязательным этапом 
его урегулирования. Примирительную комиссию 
формируют представители сторон коллективного 
трудового спора на равных правах [5, с. 106]. 
Срок формирования комиссии зависит от уровня 
социального партнерства. Если коллективный 
спор между работодателем и работниками (ло-
кальный уровень социального партнерства), со-
гласительная комиссия создается в срок до            
2 рабочих дней с момента начала коллективного 
трудового спора. Если спор выходит за рамки 
местного уровня (происходит на обоих уровнях 
социального партнерства), период создания со-
гласительной комиссии продлевается до 3 дней 
с момента начала коллективного трудового спо-
ра. Моментом начала коллективного трудового 
спора считается [7, с. 23]:  

●  на уровне организации – день письменного 
сообщения решения работодателя (его предста-
вителя) об отклонении всех или части требова-
ний работников (их представителей) или несо-
общение работодателем (его представителем) 
по истечении 3 рабочих дней со дня получения 
требований работников своего решения, а также 
дата составления протокола разногласий в ходе 
коллективных переговоров по заключению или 
изменению коллективного договора;  

●  на уровне выше организации – день пись-
менного сообщения решения представителей 
работодателей (объединений работодателей) об 
отклонении всех или части требований профес-
сиональных союзов (их объединений) или несо-
общение представителями работодателей (объ-
единений работодателей) по истечении 1 мес. со 
дня получения требований от профессиональ-
ных союзов (их объединений) своего решения, а 
также дата составления протокола разногласий 
в ходе коллективных переговоров по заключе-
нию или изменению соглашения. Примиритель-
ная комиссия является отправной точкой в ре-
шении коллективного трудового спора, регла-
ментированная трудовым законодательством. 
Правовую основу примирительной комиссии со-
ставляют такие нормативные акты как Конститу-
ция РФ, Трудовой кодекс РФ, Рекомендации 
МОТ об организации работы по рассмотрению 
коллективного трудового спора примирительной 
комиссией. 

При направлении требования работодателю или 
его представителям, дату отправки следует от-
ражать в журнале или в других формах реги-
страции документов, так же можно поставить 
подпись на втором экземпляре документов. Ра-
ботодатель обязан уведомить представительный 
орган работников в письменной форме о приня-
том решении в течение 3 рабочих дней с даты 
получения требований. Интересы работников в 
области рассмотрения коллективных трудовых 
споров между работниками и работодателями 

представляют первичная профсоюзная органи-
зация или иные представители, избираемые ра-
ботниками. Представителем работодателя при 
рассмотрении трудовых споров между работни-
ками и работодателями, является руководитель 
организации или уполномоченные им лица в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, ло-
кальными нормативными правовыми актами. 
Интересы работодателей представляют соот-
ветствующие объединения работодателей.  

Примирительная комиссия состоит из 2–5 человек 
от каждой стороны спора, количество определя-
ется исходя из сложности и уровня коллективного 
трудового спора. Все члены комиссии должны 
быть ознакомлены с вопросом спора и быть спо-
собными найти решение. Создание комиссии 
осуществляется совместным документом, подпи-
санным обеими сторонами спора. При этом ре-
гламент работы примирительной комиссии уста-
навливается самой комиссией [9, с. 210]. В ходе 
рассмотрения коллективного трудового спора 
сторонам следует представить членам комиссии 
материалы и документы, необходимые для об-
суждения всех возможных вариантов разрешения 
коллективного трудового спора. Решение прими-
рительной комиссии, принятое с согласия сторон, 
заносится в протокол заседания комиссии по рас-
смотрению коллективного трудового спора с уча-
стием представителей сторон и подписывается 
представителями сторон и членами комиссии. 
Протокол, является обязательным документом 
при рассмотрении коллективного трудового спора. 
Он закрепляет конкретные договоренности о том, 
что спор разрешен. Если при рассмотрении кол-
лективного трудового спора в примирительной 
комиссии было принято решение лишь по некото-
рым вопросам или не достигнуто вовсе, состав-
ляется протокол разногласий, а также сторонами 
составляется акт, в котором должны быть отра-
жены дальнейшие намерения одной из сторон 
(например, приглашение посредника или созда-
ние трудового арбитража). Члены примиритель-
ной комиссии на время участия в разрешении 
коллективного трудового спора освобождаются от 
основной работы с сохранением среднего зара-
ботка на срок не более 3 мес. в течение 1 года. 
Отдельные работники могут неоднократно при-
влекаться к рассмотрению споров в составе при-
мирительных комиссий. При этом общая продол-
жительность их участия в разрешении коллектив-
ных трудовых споров не должна превышать                
3 мес. в году. Члены примирительной комиссии 
имеют право [10, с. 266]:  

●  запрашивать и получать от сторон необходи-
мые документы и сведения по существу коллек-
тивного трудового спора;  

●  при необходимости проводить совместные 
или раздельные заседания сторон в период рас-
смотрения спора;  

●  предлагать собственные возможные вариан-
ты разрешения конфликта;  

●  подписывать решения, принятые сторонами 
спора при их участии.  



103 

Срок рассмотрения примирительной комиссией 
коллективного спора зависит от уровня социаль-
ного партнерства. В случае локального коллек-
тивного трудового спора примирительная комис-
сия обязана рассмотреть его в течение трех ра-
бочих дней с даты учреждения комиссии. Другие 
уровни социального партнерства обязывают 
примирительную комиссию рассмотреть спор в 
течение 5 рабочих дней. Также стороны коллек-
тивного трудового спора не имеют права укло-
няться от создания примирительной комиссии и 
участия в ее работе. Кроме того, работодатель 
должен создать необходимые условия для рабо-
ты примирительной комиссии:  

●  предоставить помещение для заседаний ко-
миссии, оборудованное соответствующим обра-
зом (отопление, освещение, средства связи и 
оргтехника); 

●  информационное обеспечение, необходимое 
для рассмотрения выдвинутых работниками 
требований;  

●  гарантии членам примирительной комиссии 
не ниже тех, что предусмотрены законом.  

На основании ст. 401 Трудового кодекса, ни одна 
из сторон коллективного трудового спора не 
имеет права уклоняться от участия в примири-
тельных процедурах. Кроме того, стороны кол-
лективного трудового спора не имеют права, 
уклоняться от создания примирительной комис-
сии и участия в ее работе. Кроме того, работода-
тель обязан создавать необходимые условия 
для работы комиссии. В статье 416 Трудового 
кодекса сказано, что представители работодате-
ля, при уклонении от получения требований ра-
ботников и участия в примирительных процеду-
рах, в том числе, предоставления помещения 
для проведения собрания по выдвижению тре-
бований, объявлению забастовки или отказа в 
его (ее) поведения могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях [9, с. 210]. 

Решение, принятое на заседании комиссии не 
должно ухудшать положение работников, уста-
новленное законодательством РФ. Если такой 
факт имеется, то решение подлежит отмене или 

обжалованию в судебном порядке. Соглашение, 
составленное сторонами на заседании примири-
тельной комиссии является по своей сути сдел-
кой, заключенной между сторонами, это позво-
ляет реализовать права работников в приказном 
порядке.  

В случае уклонения работодателя или его пред-
ставителя от получения требований работников 
и от участия в примирительной процедуре, в том 
числе предоставления помещения для проведе-
ния собрания работников с целью выставить 
требования или блокирования выполнения тако-
го собрания, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 1000 до 3 000 рублей 
(ст. 5.32 КоАП РФ). В случае если работодатель 
отказался от участия в создании или работе 
примирительной комиссии, другая сторона кол-
лективного трудового спора имеет право потре-
бовать проведения переговоров по урегулирова-
нию коллективного трудового спора с участием 
посредника не позднее следующего рабочего 
дня после дня предъявления указанного требо-
вания. В случае уклонения работодателя или его 
представителей от примирительной процедуры, 
представительный орган работников вправе об-
ратиться в трудовой арбитраж для урегулирова-
ния коллективного трудового спора. В судебной 
практике много примеров того, что при уклоне-
нии работодателя или его представителей от 
процедуры примирения или от принятого на та-
кой процедуре решения, такие иски подлежат 
удовлетворению. Например, решение Пушкин-
ского городского суда по делу 2-1292/2014, ре-
шение Углегорского городского суда по делу             
2-208/2014 [3;4]. 

Исходя из выше сказанного следует, что рас-
смотрение коллективного трудового спора при-
мирительной комиссией является первоначаль-
ным и обязательным этапов в восстановлении 
нарушенных прав работников. Законодатель 
дает возможность сторонам урегулировать кон-
фликт во внесудебном порядке. Возможно, это 
обуславливается загруженностью судов или в 
предоставлении возможности сторонам само-
стоятельно, без вмешательства государства 
восстановить нарушенные права, тем самым 
прививать работникам и работодателям тягу к 
изучению и соблюдению закона, повышая пра-
вовую культуру. 
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егодня отечественные ученые говорят о 
том, что сущность права имеет множество 

проявлений и может быть множество путей ее 
постижения [6, с. 5], а современная российская 
теория права должна работать над концепцией, 
которая объясняла бы право как многогранный, 
но единый феномен, существующий на разных 
социальных уровнях и в разных сферах. Поэтому 
правовое воздействие, его цели, пути его опти-
мизации должны изучаться с позиций не только 
воздействия государства, государственной поли-
тики и ее ориентиров, но и с точки зрения лич-
ностной, мировоззренческой, ценностной.  

Формулирование целей правового воздействия 
должно подчиняться определенным критериям. 
Цели должны не только касаться успешного раз-
вития общества, его экономической и политиче-
ской сфер, государства и его политики, но и со-
действовать развитию личности посредством 
права, развитию способностей человека и его 
социально значимой активности. Фактически это 
и есть главные цели, для реализации которых 
необходимо осуществлять правовое воздей-
ствие на социальную жизнь. 

Если попытаться дать краткое определение, то 
цель правового воздействия – это тот результат, 
к которому стремятся органы государства и ин-
ституты гражданского общества в ходе регла-
ментации поведения личности и отношений в 
различных сферах общественной жизни. Эти 
результаты могут носить измеримый либо неиз-
меримый характер. 

Проведем классификацию целей правового воз-
действия. 

Прежде всего, эти цели могут быть разделены 
на социальные, связанные с общесоциальными, 
неюридическими результатами правового регу-
лирования (экономическими, политическими, 
культурными) и собственно-юридические. Пер-
вые связаны с изменениями в социальной жизни, 
вторые – с правомерным поведением субъектов 
права. 

Среди социальных целей следует выделить 
наиболее важные на современном этапе истори-
ческого развития, их можно было бы назвать 
«стратегическими». «Стратегические» социаль-
ные цели – это, например, гармоничность обще-
ственной жизни, снижение уровня неконструк-
тивной социальной конфликтности при сохране-
нии конструктивной конкурентной среды, опти-
мизация системы общественных отношений. 

Развитие личности, как нам представляется, 
выступает главной целью правового воздействия 
на современном этапе развития российской пра-
вовой системы. В этом плане заслуживает под-
держки и дальнейшей разработки трактовка 
сущности права как нормативного и институцио-
нального механизма (средства) защиты лично-
сти, ее собственности, достоинства и свободы от 
произвола любого другого индивида, общества 
или государства. 

В отечественной литературе ценность права 
иногда рассматривают в соотношении с лично-
стью, ее развитием и социально значимой дея-
тельностью. В частности, указывается, что сво-
бодные индивиды – «материя», носители, суть и 
смысл права и государства. Там, где отрицается 
свободная индивидуальность, личность, право-

С 
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вое и государственное значение физического 
лица, там нет и не может быть права и государ-
ства, действительно правовых норм и отноше-
ний в социальной жизни людей [4, с. 43–44]. 
Важнейшая социальная цель правового воздей-
ствия в этом контексте – осуществление кон-
структивной самореализации личности, развитие 
ее способностей в социально полезных формах, 
предоставление ей возможности для социально 
полезной деятельности.  

Логически вытекающей из этого социальной це-
лью правового воздействия, важным критерием 
его эффективности, как представляется, являет-
ся именно развитие социально полезной дея-
тельности.  

Социально полезная деятельность в своем пра-
вовом преломлении «выражается в правильном 
выборе юридических средств, их умелом ис-
пользовании, преодолении возможных противо-
речий, коллизий между правовыми средствами в 
процессе осуществления правомочий в сфере 
диспозитивного регулирования. Специальные 
юридические действия в составе правовой ак-
тивности выражаются нередко в институционных 
правовых формах и установлениях (договоры и 
специальные протоколы, соглашения по их реа-
лизации, письменные формы и условия сделок, 
юридически оформленные кредитные отноше-
ния, жалобы и заявления и др.), которые явля-
ются в этом качестве средствами автономного, 
индивидуального регулирования» [8, с. 15].  

Стимулирование общественно полезной дея-
тельности и ее введение в определенные рамки 
целесообразно было бы назвать «социально-
поведенческой» целью правового воздействия. 

Другой социальной целью правового воздей-
ствия, на мой взгляд, является рационализация 
правовой жизни и социальной жизни вообще, из 
чего вытекает требование рационализации и 
оптимизации социальных процессов, и в первую 
очередь юридической деятельности, юридиче-
ских процедур и отношений. Естественно, долж-
ны быть выработаны четкие критерии такой «ра-
ционализации» и «оптимизации». 

Еще одна актуальная для сегодняшнего дня со-
циальная цель правового воздействия – дости-
жение и обеспечение общественного баланса, в 
том числе баланса общественных, государ-
ственных, групповых и индивидуальных интере-
сов. Еще в советской литературе отмечалось, 
что основная цель социального регулирования – 
добиться соответствия между поведением лич-
ности и действиями людей, их интересами, це-
лями и задачами, вытекающими из наличеству-
ющих в данном обществе объективных законо-
мерностей [5, с. 20]. Это особенно важно в связи 
с теми кардинальными социальными изменени-
ями, которые происходят в современной России 
и на которые влияют как глобальные, так и внут-
ренние факторы. 

По мнению В.А. Четвернина, полезным для лю-
бой системы, в том числе социальной, является 
то, что делает ее более устойчивой и конкурен-

тоспособной. Что касается социальных систем, 
то для них полезными и целесообразными яв-
ляются те формы жизнедеятельности, которые 
позволяют максимально удовлетворять потреб-
ности максимального числа отдельных членов 
общества при минимальных затратах [9, с. 64]. 
Полагаю, повышение устойчивости и конкурен-
тоспособности общества, максимальное удовле-
творение социальных потребностей можно рас-
сматривать как значимые цели правового воз-
действия. 

Следующая социальная цель правового воздей-
ствия – обеспечение эффективного участия 
граждан в управлении государством, в государ-
ственных и общественных делах, что в целом 
преломляется в эффективную регламентацию 
взаимодействия личности, общества и государ-
ства посредством правовых инструментов. 

В контексте необходимости обеспечения эффек-
тивного взаимодействия личности, общества и 
государства, права, некоторые авторы упомина-
ют о так называемой интерактивной политике. 
Так, Л.Е. Лаптева указывает, что интерактивная 
политика соответствует этапу развитого граж-
данского общества, представляющего собой 
сферу организованного экономического, полити-
ческого и идеологического плюрализма. Суще-
ствующая организация власти и управления осо-
знается и воспринимается обществом, прежде 
всего как средство достижения вызреваемых в 
его недрах целей, что декларируется в докумен-
тах конституционного типа [1, с. 80]. 

В любом случае следует учитывать, что какие бы 
теории мы не использовали, во всех концепту-
альных подходах преобладает общая идея о 
движении к большей свободе личности, более 
высокой степени саморегуляции человеческого 
поведения, меньшей зависимости от унитарных 
государственных или социально-культурных 
норм [10, с. 5]. Обеспечение действенного взаи-
модействия государства с его правовым воздей-
ствием и гражданского общества с его саморегу-
лирующими началами нуждается в связи с этим 
как в научном осмыслении, так и в практическом 
преломлении в современном российском зако-
нодательстве. 

В зависимости от особенностей развития обще-
ства и задач государства и права на соответ-
ствующем историческом этапе можно выделять 
и другие более частные социальные цели пра-
вового воздействия в современной России. 

Перейдем к рассмотрению специально-юриди-
ческих целей правового воздействия. 

К специально-юридическим целям относятся 
юридическое нормирование поведения людей и 
социальных процессов, упорядочение обще-
ственных отношений, установление и реализа-
ция субъектами своих субъективных прав и ис-
полнение юридических обязанностей. При этом 
необходимо, во-первых, чтобы реализация 
субъективных прав не превращалась в злоупо-
требление правом, а, во-вторых, чтобы обязан-
ности исполнялись в надлежащем виде, в стро-
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гом соответствии с законодательством феде-
рального и регионального уровней. 

При этом, одной из важных юридических целей 
правового воздействия в современной России 
является, на мой взгляд, формирование системы 
юридически значимого саморегулирования, до-
стижение сбалансированности между правовым 
воздействием и саморегулированием граждан-
ского общества.  

В современных условиях следует поддержать 
тезис о том, что концепция правовой упорядо-
ченности общественных отношений должна 
предусматривать определенный простор для 
самоорганизационных правовых начал, склады-
вающихся в обществе под воздействием соци-
ально-правовой активности личности и преем-
ственно воспроизводящихся правовых обычаев 
и традиций российского общества [3, с. 9–10]. 

Представляется целесообразным в этом контексте 
концептуально осмыслить и нормативно разрабо-
тать такой аспект правового воздействия, как уста-
новление правовых рамок саморегулирования. 
Саморегулирование «существует не изолированно, 
а в общем контексте средств воздействия на об-
щественные и иные процессы – государственного, 
международно-правового, смешанного, стихийного. 
Поэтому поиск условий, сфер, содержания и пре-
делов саморегулирования должен избегать как 
чрезмерной централизации и бюрократического 
вмешательства в дела организаций, так и сепара-
тизма, патологии независимости в корпоративных 
интересах. На разных уровнях и в различных сфе-
рах экономической, социальной и иной жизни фор-
мы и степень саморегулирования бывают неоди-
наковы. Отсюда и различная мера его сочетания с 
государственными актами, программами и другими 
«внешними» регуляторами» [7, с. 95].  

Важнейшее направление совершенствования 
правового воздействия и его важная, но недо-

статочно обсуждаемая и недооцененная цель – 
обеспечение эффективного правового, в том 
числе воспитательного, ценностного, воздей-
ствия на сами органы государственной власти. 
Ведь именно правовая концептуализация госу-
дарственной власти «характеризует последнюю 
в качестве универсально-регулятивного сред-
ства обеспечения единства, целостности и орга-
ничного функционирования российского обще-
ства; упорядочения общественных отношений, а 
также главного гаранта защиты прав, свобод и 
законных интересов российских граждан» [2.                   
с. 13]. Эффективность правового воздействия на 
органы государственной власти должна стать 
предметом отдельных научных исследований. 

Классификации целей правового воздействия в 
современной России, на мой взгляд, могут быть 
проведены и по другим основаниям, например: 

1) По территории действия: на глобальные, гос-
ударственные, региональные, локальные. 

2) По времени действия: на постоянные, вре-
менные и чрезвычайные. 

3) По действию по кругу лиц: на касающиеся 
деятельности всего общества, социальных групп 
либо отдельных государственных органов, 
должностных лиц и организаций. 

Итак, верное определение целей правового воз-
действия является не только предпосылкой его 
оптимизации, но и важным фактором развития 
юридической науки и практики. Без определения 
таких целей правовое воздействие на современ-
ном историческом этапе будет осуществляться 
хаотично, «вслепую». Кроме того, необходима 
координация этих целей с ориентирами форми-
рования личности, потребностями развития об-
щества и его различных сфер, с задачами госу-
дарственной политики в современной России. 
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Аннотация. В данной статье анализируются 

понятия «справедливость» и «равенство» в кон-

тексте основополагающих принципов уголовного 

процесса. С помощью примеров из судебной 

практики авторами было установлено, что дан-

ные нравственно-правовые категории оказыва-
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применительной деятельности. Авторами под-
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принципов уголовного судопроизводства. 
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головно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) в главе 2 преду-
сматривает основные принципы уголовного 

судопроизводства [1]. Главное их назначение за-
ключается в том, что они предопределяют смысл и 
основное содержание уголовно-процессуальной 
деятельности. Однако, несмотря на количествен-
ное и качественное содержание всех перечислен-
ных в УПК РФ принципо, не хватает таких, которые 
бы наиболее полно позволили достичь решения 
задач, стоящих перед отечественным уголовным 
процессом. Речь идёт, прежде всего, о принципах 
равенства и справедливости. 

Рассмотрим понятие «справедливость» через 
призму уголовно-процессуальной деятельности. 
Существует ряд международных актов, в кото-
рых делается акцент именно на процессуальном 
аспекте категории «справедливость»:  

–  Всеобщая Декларация прав человека, Евро-
пейская Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод (далее – Европейская Конвенция);  

–  Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах и другие.  

Так, в ст. 6 Европейской Конвенции напрямую 
закреплено право на «справедливое судебное 
разбирательство», где критерии справедливости 
осуществления уголовного судопроизводства 
определены через следующие процессуальные 
моменты – разумный срок рассмотрения дела, 
наличие независимого и беспристрастного суда 
и т.д. [2]. 

Однако справедливость в российском уголовно-
процессуальном праве рассматривается с пози-
ции одной из характеристик судебного пригово-
ра. Так, в ч. 2 ст. 6 УПК РФ указано, что «назна-
чение виновным справедливого наказания, в той 
же мере отвечает назначению уголовного судо-
производства», а в соответствии с ч. 1 ст. 297 
УПК РФ «приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым» [1]. Больше 
упоминаний о категории «справедливость» в 
тексте уголовно-процессуального закона не об-
наружено. 

Из анализа приведённых норм следует, что поня-
тием «справедливость» охватывается лишь ма-
териально-правовая сторона уголовно-процес-

У 
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суальной деятельности. Причём, субъектом дан-
ной деятельности выступает исключительно суд, 
который путём толкования и применения закона 
в ходе судебного разбирательства решает во-
прос о назначении лицу наказания, отвечающе-
му требованиям справедливости и разумности. 
На наш взгляд, в содержании справедливости 
должны быть отражены и иные процессуальные 
аспекты, которые охватывает уголовное произ-
водство. Неслучайно Л.А. Зашляпин обратил 
внимание на то, что недопустимо пренебрегать 
анализом используемых процессуальных 
средств в ходе уголовного производства на 
предмет их справедливости [3, с. 98]. 

Чтобы понять значение справедливости для уго-
ловно-процессуальной практики обратимся к 
производству такого следственного действия как 
эксгумация. Согласно ч. 3 ст. 178 УПК РФ, при 
необходимости извлечения трупа из места захо-
ронения следователь выносит постановление об 
эксгумации, что в обязательном порядке дово-
дится до сведения родственников покойного. В 
свою очередь, родственники умершего имеют 
право возразить против проведения данного 
следственного действия [1]. Такой отказ со сто-
роны близких умершего объясняется тем, что 
зачастую в их представлении эксгумация – это 
действие, посягающее на семейные и мораль-
ные ценности. Однако отсутствие положительно-
го ответа на постановление об эксгумации не 
является препятствием для её проведения, по-
скольку окончательное решение принимает суд. 
На последнем этапе изучения постановления об 
эксгумации очень важно, чтобы суд не только 
проверял содержание документа на соответ-
ствие нормам закона, но и оценивал изложенные 
следователем доводы с точки зрения их спра-
ведливости. 

К сожалению, в основном суды осуществляют 
проверку соблюдения формальных условий при 
выдаче разрешения на проведение эксгумации, 
не уделяя внимание вопросу соразмерности 
проводимого следственного действия нанесён-
ному моральному вреду. Например, постановле-
нием от 7 августа 2012 г. Березовский городской 
суд Свердловской области удовлетворил хода-
тайство следователя о разрешении на эксгума-
цию К.. Несмотря на то, что отец умершей К. 
назвал данное следственное действие не иначе 
как издевательством над трупом, суд, признав 
постановление законным и обоснованным, дал 
действиям следователя иную оценку [4]. Однако 
всегда ли будет справедливым постановление 
об эксгумации, даже если оно полностью соот-
ветствует требованиям закона? Насколько пре-
делы вмешательства в семейную жизнь отвеча-
ют справедливости и одновременно пропорцио-
нальны целям, стоящим перед уголовным судо-
производством? 

Однозначного ответа на поставленные вопросы 
дать невозможно, что объясняется существова-
нием внутреннего убеждения судьи. Тем не ме-
нее, нельзя отрицать и право судьи следовать 
соображениям справедливости при исследова-
нии различных действий и решений, принимае-
мых на стадии досудебного производства. Такую 

ситуацию можно проследить в апелляционном 
постановлении Московского областного суда от 
30 ноября 2017 г.. Так, Подольский городской 
суд Московской области, не принимая во внима-
ние просьбу бабушки погибшего об оставлении 
праха, постановлением от 20 октября 2017 года 
дал разрешение на проведение эксгумации для 
изъятия из захороненияБ. бутылочки для детско-
го питания, которая по предположениям следо-
вателя и являлась орудием убийства Б.. Суд 
апелляционной инстанции, отменяя первона-
чальное постановление, обосновал свою пози-
цию тем, что эксгумация при таких обстоятель-
ствах «может повлечь неоправданное вмеша-
тельство в права близких родственников погиб-
шего на уважение семейной жизни» [5]. 

Следовательно, справедливость как нравствен-
ная и в то же время как правовая категория иг-
рает не последнюю роль при использовании уго-
ловно-процессуальных норм в правоохрани-
тельной деятельности.  

Что касается понятия «равенство», то оно также 
не получило детального закрепления в УПК РФ. 
О принципе равенства упоминается лишь в ст. 
244 УПК РФ, в содержании которой речь идёт о 
равенстве сторон обвинения и защиты в ходе 
судебного разбирательства. Отсюда следует, 
что реализация положений равенства на досу-
дебных стадиях производства по уголовному 
делу невозможна [1]. 

На современном этапе развития российского 
законодательства суть понимания равенства 
сводится к равенству всех перед законом, что 
отражено в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ [6]. Со-
блюдение этого принципа обуславливает верхо-
венство закона, а также неотвратимость наступ-
ления ответственности для участников любых 
общественных отношений. Однако в рамках уго-
ловно-процессуальной деятельности произошло 
ограничение возможности применения анализи-
руемого принципа. 

По нашему мнению, отсутствие юридического 
закрепления равенства участников уголовно-
процессуальных отношений перед законом яв-
ляется существенным недостатком действующе-
го УПК РФ. Если обратить внимание на УПК 
РСФСР 1960 г. – то в ст. 14 рассматриваемый 
принцип равенства существовал наряду с други-
ми руководящими началами [7]. Видимо, отказ 
законодателя от дальнейшего следования нача-
лам равенства объясняется новыми представ-
лениями о статусе лиц, подвергающимся уго-
ловному преследованию. 

Так, в главе 52 УПК РФ закреплены категории 
лиц, в отношении которых применяется особый 
порядок производства по уголовным делам [1]. 
Именно подобного рода изъятия из общего по-
рядка привлечения к уголовной ответственности 
поставили под сомнение необходимость опре-
деления места категории «равенство» в системе 
принципов уголовного судопроизводства. 

Анализ положений главы 52 УПК РФ свидетель-
ствует о том, что с каждой его последующей ре-
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дакцией список лиц, обладающих служебных 
иммунитетом, постоянно дополнялся. Представ-
ляется, что расширение данного списка в даль-
нейшем будет нецелесообразным, поскольку 
подобное явление приведёт к существенному 
нарушению конституционного принципа равен-
ства всех перед законом и судом. Наоборот, 
необходимо оговорить все исключения из общих 
правил осуществления производства по уголов-
ному делу на уровне Конституции РФ. 

Такое предложение объясняется двумя причи-
нами. Во-первых, в Конституции РФ изначально 
были указаны четыре категории лиц, которые 
обладают неприкосновенностью при привлече-
нии к уголовной ответственности: Президент РФ 
(ст. 91), члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы РФ (ст. 98) и судьи                  
(ст. 122) [6]. Вместе с тем, законодатель, устано-
вив дополнительные исключения и для других 
должностных лиц, вышел за пределы своей ком-
петенции, поскольку положения Конституции РФ 
не предполагают возможность расширения круга 
привилегированных субъектов путём принятия 
иных нормативно-правовых актов.  

Во-вторых, установление особого порядка уго-
ловного производства существенно затрудняет 
работу органов дознания и предварительного 
следствия по возбуждению уголовных дел в от-
ношении данной категории лиц. Приведём не-
сколько примеров из судебной практики. Так, 
постановлением от 17 января 2014 года Замоск-
ворецкий районный суд г. Москвы возвратил 

прокурору уголовное дело в отношении депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республи-
ки, обвиняемого в мошенничестве [8]. Постанов-
лением от 6 октября 2017 года Сургутский го-
родской суд Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрытакже счёл необходимым возвра-
тить прокурору уголовное дело в отношении чле-
на участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, обвиняемого в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью [9]. Во всех 
ситуациях общей причиной отказа в продолжении 
судебного разбирательства является возбужде-
ние уголовного дела ненадлежащим должност-
ным лицом, что фактически расценивается как 
неустранимое нарушение и одновременно как 
препятствие для рассмотрения уголовного дела 
судом по п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ [1].  

Из приведённых выше примеров следует, что 
особый порядок возбуждения уголовного дела в 
качестве процессуального барьера может ока-
зать значительное влияние на общий ход уго-
ловного судопроизводства, а в итоге – и на свое-
временное привлечение к уголовной ответствен-
ности.  

Таким образом, справедливость и равенство 
представляют собой цель уголовного судопроиз-
водства, а также наполняют своим содержанием 
всю систему уголовно-процессуальных институ-
тов. Именно поэтому дискуссия об определении 
места данных нравственно-правовых категорий 
среди других принципов уголовного процесса 
остаётся по-прежнему актуальной. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос

о распространении требования о признании 

права на вещные и обязательственные отно-

шения. Автор указывает, что закон рассматри-

вает данный способ защиты, как универсаль-

ный, то есть распространяемый на вещные и 

обязательственные правоотношения. Однако 

специфика последних такова, что их установ-

ление используется не как способ защиты, а 

как юридически значимое обстоятельство по 

делам, вытекающим из иных способов защиты. 

Например, суд выясняет, существует ли дого-

ворное отношение между сторонами, если за-

явлен иск о взыскании неустойки. Самостоя-

тельное требование о констатации договорного 

отношения между сторонами чрезвычайно ред-

ко. В связи с этим признание права, как спо-

соб защиты, необходимо применять в области 

вещно-правовых отношений. При этом не важ-

но, порождены данные отношения вступлением 

сторон в обязательство, например, посред-

ством купли-продажи, или нет. 
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ервая мысль, которая возникает при зна-
комстве с признанием права, как способом 

защиты, что оно не даром указано первым среди 
всех иных способов защиты (ст. 12 ГК РФ), так 
как широко и всеобъемлюще. Уже только пото-
му, что оно не ориентировано на какое-то от-
дельное право, может применять для защиты как 
обязательственных, так и вещных прав. Отсюда 
и встречающееся в научно литературе утвер-
ждение об универсальности рассматриваемого 
нами способа защиты [1]. Прежде чем подтвер-
дить или опровергнуть этот тезис, надо понять, 
чем, собственно, отличается обязательственное 
правоотношение от вещного. 

Разграничение вещных и обязательственных 
прав проводило множество учёных, а мы обра-
тимся только к одному, поскольку все определе-
ния примерно одинаковы, но наиболее доходчи-
вое, как нам показалось, у Ю.С. Гамбарова.                       

Он писал, что вещное право характеризуется 
тесной связью между лицом и вещью; «между 
лицом и вещью не стоит здесь никого». В обяза-
тельственных отношениях предмет права добы-
вается действием или бездействием обязанного 
лица, то есть «между управомоченным лицом и 
вещью стоит ещё лицо, обязанное доставить 
первому предмет его права» [2]. 

Таким образом, признание вещного права состо-
ит в констатации перед неограниченным кругом 
лиц правовой связи между лицом и вещью. При-
знание же обязательственного права должно 
сводиться к тому, чтобы «заставить» вполне 
определённое лицо (должника) признать свою 
обязанность по совершению действия в отноше-
нии уполномоченного лица (кредитора). Необхо-
димость первого признания и его значимость 
можно представить. Например, злоумышленник 
подделал документы о принадлежности ему 

П 
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квартиры и продал жильё третьему лицу. Под-
линный собственник владение сохранил, но вви-
ду регистрации права за другим лицом, лишён 
возможности распоряжаться ею. Для защиты пра-
ва он прибегает к иску о признании права соб-
ственности. Решение суда о признании права 
собственности является основанием для внесе-
ния записи в единый реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Право восстановлено. 

С признанием обязательственного права слож-
нее. Известна практика, когда суд признаёт, что 
между сторонами фактически сложились отно-
шения найма жилого помещения [3]. Однако 
данное обстоятельство устанавливается как 
юридически значимое, но не как самостоятель-
ный способ защиты. В других областях граждан-
ского права примеры признания обязатель-
ственного права нам не известны. Да и вряд ли 
они могут быть. Защита права должна быть дей-
ственной, то есть применение того или иного 
способа защиты должно обладать способностью 
восстанавливать нарушенное право. 

Связанность обязательственными правоотноше-
ниями означает, что интерес кредитора должен 
быть удовлетворен действиями должника. Соот-
ветственно, способ защиты должен быть таким, 
которой понуждает к действию и таким образом 
восстанавливает нарушенное право. Например, 
если продавец получил оплату по договору, но 
не торопится передавать саму вещь, покупатель 
вправе обратиться с требованием о понуждении 
исполнить обязательство в натуре, но не требо-
ванием о признании права на получение вещи. 
Если стороны отрицают само наличие договор-
ных отношений, то это совершенно другая исто-
рия, не укладывающаяся в рамки заявления о 
признании права. Здесь следует говорить об 
установлении правоотношения, а не его призна-
нии. Схожее мнение высказывает Л. Кузнецова. 
Она пишет, что «нарушение правомочия требо-
вать совершения определённых действий (воз-
держания от их совершения) не устраняется од-
ним фактом его признания», а потому требуются 
иные способы защиты, способные восстановить 
нарушенное право [4]. В свою очередь, применяя 
то или иное действительно эффективное сред-
ство защиты, суд должен выяснить наличие 
спорных отношений, что в конечном итоге свиде-
тельствует о «чуждости и неэффективности ис-
пользования рассматриваемого способа защиты 
в отношении обязательственных прав» [5]. 

Конечно, и наша позиция – скептического отно-
шения к вопросу судебного признания обяза-
тельственных отношений – не безупречна. Закон 
знает случаи, когда обязательственные средства 
защиты не предполагают действия со стороны 
обязанного лица. К ним можно отнести призна-
ние сделки недействительной. Наконец, ст. 12 ГК 
РФ не ограничивает в признании лишь вещных 
прав. Тем не менее, практика вещь упрямая и 
мы должны констатировать, что признание обя-
зательственных прав, как способ защиты, рас-
пространения не получило. 

Итак, признание права является не таким уни-
версальным способом защиты, как кажется на 

первый взгляд. Закон, действительно, называет 
его таковым, однако судебная практика серьёзно 
ограничивает пределы признания права как в 
отношении разновидностей прав, которые можно 
подтвердить, так и в отношении критериев, кото-
рые должны быть выдержаны для удовлетворе-
ния иска. В законе нам удалось отыскать лишь 
несколько прямых указаний на возможность при-
знания права, как способа защиты (ст. 222, 225, 
1252 ГК РФ). Закон содержит ещё одно весьма 
интересное упоминание о признании права. Так, 
согласно ст. 272 ГК РФ при утрате собственни-
ком недвижимости права пользования земель-
ным участком, собственник участка вправе тре-
бовать сноса. Если снос невозможен ввиду ука-
занных в данной норме обстоятельств, суд мо-
жет признать право собственника недвижимости 
на приобретение в собственность земельного 
участка, на котором находится эта недвижи-
мость, или право собственника земельного 
участка на приобретение оставшейся на нем 
недвижимости. 

Установив, что признание может касаться как 
вещных, так и обязательственных прав, пусть и с 
большим распространением в вещно-правовой 
среде, мы должны устранить свой взор конкрет-
но к признанию права собственности, распро-
щавшись с вопросами разграничения вещных и 
обязательственных прав, но не тут-то было. Де-
ло в том, что в отношении иска о признании пра-
ва собственности нет сложившегося мнения о 
его правовой природе и приходится обсуждать 
вопрос о том, относится рассматриваемый иск к 
вещно-правовым или обязательственным спосо-
бам защиты. 

Как известно, все способы защиты права соб-
ственности принято делить на обязательствен-
но-правовые и вещно-правовые. По крайней ме-
ре, надо стараться избегать довольно распро-
странённой, по верному утверждению Е.А. Суха-
нова [6], тенденции по их смешению. Уже из са-
мого названия видно, что деление это основано 
на отношениях, в рамках которых выстроены 
связи между уполномоченным и обязанным ли-
цом. Здесь уместно ещё раз вспомнить слова 
Ю.С. Гамбарова [7]о том, что в вещных отноше-
ниях между лицом и вещью никто не стоит, тогда 
как в обязательственном правоотношении име-
ется субъект, обязанный доставить ту саму 
вещь. Соответственно, вещно-правовой способ 
ориентирован на установление правовой связи 
непосредственно лица и вещи, тогда как обяза-
тельственно-правовой способ направлен на по-
нуждение обязанного лица доставить имуще-
ство. Например, если одно лицо завладело 
квартирой другого на основании ничтожной 
сделки, то следует исходить из наличия пусть и 
порочных, но всё же обязательственных отно-
шений и применять соответствующий способ 
защиты – реституцию (ст. 167 ГК РФ), смысл ко-
торой состоит в обязании контрагента вернуть 
вещь. Если усложнить задачу и представить, что 
приобретатель успел произвести отчуждение 
квартиры другому лицу, то первоначальный соб-
ственник, обращаясь к новому приобретателю, 
должен использовать уже инструменты вещно-
правовой защиты, в частности, прибегнуть к вин-
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дикационному иску (ст. 301-303 ГК РФ). Здесь 
между первоначальным собственником и его 
имуществом тоже есть лицо, но оно не является 
обязанным по отношению к нему в том смысле, 
как эту обязанность несёт контрагент. Обязан-
ность приобретателя в этом случае имеет не 
относительный, а абсолютный характер, как и 
любом другом вещном правоотношении [8]. Об 
абсолютном характере исков о признании вещ-
ных прав пишет и Д.Н. Латыпов [9]. По этой при-
чине закон при виндикации наделяет уполномо-
ченного лицаправом истребования (ст. 301 ГК 
РФ), что предполагает любое обязанное лицо, в 
противовес всё той же реституции, где говорится 
обобязанности сторонвозвратить всё получен-
ное по сделке (ст. 167 ГК РФ). 

В одних источниках утверждается, что иск о при-
знании права собственности может быть как 
обязательственно-правовым, так и вещным. В 
частности, О.Л. Серёгина [10] полагает, что по-
скольку отношения собственности могут быть 
опосредованы обязательственными правоотно-
шениями, иск о признании права, основанный на 
таких отношениях, является обязательственно-
правовым. В иных случаях он относится к вещ-
ным. В подтверждение данного тезиса указан-
ный нами автор приводит следующий пример: 
если продавец отказывается передать товар 
покупателю, последний вправе обратиться с 
требованием о понуждении передать вещь и 
признании права собственности. 

Да, основания возникновения права собственно-
сти весьма разнообразны (ст. 218 ГК РФ). Услов-
но их можно поделить на две группы: первона-
чальные и производные. К первоначальным от-
носятся: создание вещи, её переработка, при-
своение плодов и так далее, то есть все те слу-
чаи, которые не связаны со взаимодействием с 
кем-либо ещё, или, по терминологии Г.Ф. Шер-
шеневича: «независимо от другого лица» [11]. 
Производные, напротив, зависят от воли другого 
лица, отсюда, собственно, их наименование, 
демонстрирующее, что право собственности 
возникает лишь оттого, что есть иной носитель 
права собственности, который данное право пе-
редаёт, вступая, как правило, в обязательствен-
ное правоотношение. 

Если право собственности возникает как в силу 
первоначального, так и производного способа, то 
на поверхности лежит предположение, что рас-
сматриваемый способ защиты может быть обя-
зательственным и вещно-правовым. Вещно-
правовую природу иска о призвании права соб-
ственности отрицать невозможно уже только в 
силу его направленности. А что касается пред-
положения об обязательственной природе рас-
сматриваемого иска, как об этом пишет О.Л. Се-
рёгина, то оно нуждается в серьёзном разборе. 

Иск о признании права собственности, как обяза-
тельственно-правовой способ защиты, был бы 
применим только в случае, если закон не доста-
точно полно регламентировал процедуру пере-
хода права собственности и момент его возник-
новения, что порождало бы споры. Но такая 
процедура довольно подробно описана. Соглас-

но ст. 223 ГК РФ право собственности по догово-
ру, а именно договор мы рассматриваем, как 
наиболее типичный из всех производных спосо-
бов приобретения права собственности (есть 
мнение, что договор – все же основание, а не 
способ приобретения права собственности, но 
для удобства понимания освещаемой проблема-
тики мы не будем разделять данные понятия), 
возникает с момента передачи вещи. Если же 
мы имеем дело с недвижимой вещью – с момен-
та государственной регистрации права на неё. 
При таких обстоятельствах, признание права 
собственности на нежимую вещь означало бы 
признание факта передачи вещи и государ-
ственной регистрации, но в этом нет абсолютно 
никакой необходимости. 

Как мы уже убедились, возникновение права 
собственности по договору связано с надлежа-
щим исполнением продавцом своих обяза-
тельств, а потому все меры должны быть 
направлены на понуждение продавца сделать 
это. Если передаче вещи или переходу права на 
неё ставятся препятствия, должны применяться 
обязательственно-правовые способы защиты, 
так как только они способны понудить контраген-
та к действиям. Например, если продавец не 
исполнил обязанность передать недвижимую 
вещь, покупатель вправе требовать исполнения 
обязательства в натуре. Если продавец недви-
жимость передал, но уклоняется от процедур 
регистрации, должно быть заявлено требование 
о государственной регистрации перехода права 
собственности. Иску о признании права соб-
ственности места здесь нет. На этих же позициях 
стоит высшая судебная инстанция. Согласно п. 
61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
№ 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопро-
сах, возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» [12], если 
одна сторона договора купли-продажи недвижи-
мости уклоняется от исполнения обязанности по 
государственной регистрации перехода права 
собственности на данное имущество, контрагент 
вправе обратиться к неё с иском о государствен-
ной регистрации перехода права собственности 
(п. 3 ст. 551 ГК РФ). Иск приобретателя о реги-
страции перехода права может быть удовлетво-
рен при условии осуществления обязательства 
отчуждателя по передаче имущества. Соглас-
ноабзацу второму п. 1 ст. 556ГК РФ в случае, 
если иное не предусмотрено законом или дого-
вором, такое обязательство отчуждателя счита-
ется исполненным после вручения имущества 
покупателю и подписания сторонами соответ-
ствующего документа о передаче [13]. 

Таким образом, иск о признании права собствен-
ности на недвижимое имущество в спорах, выте-
кающих из обязательственно-правовых отноше-
ний, не является применимым ввиду наличия 
специальных способов защиты. Следует также 
иметь в виду, что обязательственные отношения 
нацелены на присвоение права собственности, и 
все специальные способы защиты, о которых ска-
зано выше (иск о государственной регистрации 
перехода права и другие), содействуют достиже-
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ния этой цели. Иск о признании права собствен-
ности имеет другую цель – признание того, что 
имеется, а не того, что лицо хотело бы присвоить. 
Наконец, по верному замечанию О.С. Иоффе, 
всегда следует учитывать, что вещно-правовой 
способ защиты применим там, где нарушается 
именно право собственности, а не иное, пусть и 
связанное с ним право, например, право требо-
вания возврата вещи по окончании срока дей-
ствия договора, которое будет защищаться нор-
мами договорного права [14]. Не лишним будет 
ещё одно упоминание К.П. Победоносцева, ко-
торый, как мы помним, писал, что иск о призна-
нии является не личным, а вещным, даже если 
вытекает из обязательственного правоотноше-
ния [15]. Всё сказанное выше приводит нас к 
выводу о том, что иск о признании права соб-
ственности должен рассматриваться, как вещно-
правовой способ защиты. 

В некоторых научных трудах обращается внима-
ние, что иск о признании права собственности не 
всегда направлен на подтверждение существу-

ющего состояния. Некоторые его разновидности 
имеют свойства наделения правом. К ним отно-
сятся иски о признании права собственности на 
самовольную постройку, признании права соб-
ственности не бесхозяйное недвижимое имуще-
ство и некоторые другие. В силу данных обстоя-
тельств рассматриваемый нами иск имеет двой-
ственную природу. Такого мнения придержива-
ется, в частности, Е.М. Тужилова-Орданская [16]. 

Действительно, некоторые разновидности иска о 
признании права собственности являются не 
правоподтверждающими, а правообразующими, 
однако это никоим образом не влияет на их от-
несение к вещно-правовым способам защиты. 
Приобретение права собственности по таким 
делам не основано на обязательственном пра-
воотношении и интерес уполномоченного субъ-
екта удовлетворяется не за счёт действий обя-
занного лица, а посредством установления аб-
солютного правоотношения, следовательно, 
правообразующие иски о признании права соб-
ственности тоже являются вещными. 
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озбуждение уголовного дела – самостоятель-
ная стадия уголовного судопроизводства, 

которая начинается с момента получения сообще-
ния о преступлении. Федеральным законом от                      
4 марта 2013 г. [1] в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее ‒ УПК РФ) 
были внесены изменения, существенно затрагива-
ющие процессуальный порядок деятельности в 
стадии возбуждения уголовного дела, усилившие 
процессуальные гарантии участников. Согласно ч. 
1.1 ст. 144 УПК РФ в числе процессуальных прав 
лиц, участвующих в производстве процессуальных 
действий по проверке сообщения о преступления, 
теперь указано право воспользоваться услугами 
адвоката. 

Однако лица, участвующие в производстве про-
цессуальных действий при проверке сообщения 
о преступлении, в большинстве своем не обла-
дают уголовно-процессуальным статусом, как 
это имеет место в стадии предварительного рас-
следования. До возбуждения уголовного дела 
мы можем говорить лишь о лицах, пострадавших 
от преступных деяний, об очевидцах преступного 
события, о лицах, в отношении которых прово-
дятся проверочные действия. При этом очевид-
но, что квалифицированная юридическая по-
мощь в стадии возбуждения уголовного дела 
может потребоваться не только лицу, проверяе-
мому на причастность к совершению деяния, но 
и заявителю, а также очевидцу преступления. 

Мы считаем, что использование законодателем 
словосочетания «лица, участвующие в проверке 
сообщения о преступлении» предполагает право 
любого лица, вовлеченного в производство про-
цессуальных действий, направленных на про-
верку поступившего сообщения о преступлении, 
воспользоваться услугами адвоката, выбранного 
им самостоятельно. 

Обращаясь к понятию «адвокат», важно отме-
тить, что в УПК РФ оно не нашло своего отраже-
ния, хотя в ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре [2], ему дано определе-
ние – «адвокат является независимым профес-
сиональным советником по правовым вопросам 
и участвует в уголовном судопроизводстве в 
качестве представителя или защитника довери-
теля». 

Согласно ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитником являет-
ся лицо, осуществляющее защиту прав и закон-
ных интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им помощь при производстве по 
уголовному делу, а ч. 2 закреплено, что в каче-
стве защитников участвуют адвокаты [3]. Но, как 
известно, на начальной стадии уголовного судо-
производства нет ни подозреваемого, ни тем 
более обвиняемого, ни самого уголовного дела. 

Право граждан на получение квалифицирован-
ной юридической помощи закреплено в ч. 1              

В 
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ст. 48 Конституции Российской Федерации (да-
лее – Конституции РФ) и оно может быть ограни-
чены, как предписывается ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ, только федеральным законом и лишь в 
той мере, в какой это необходимо для защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 
14 января 2000 г. [4] указано, что возбуждение 
уголовного дела является начальной самостоя-
тельной стадией уголовного процесса, в ходе 
которой устанавливаются поводы и основания 
для возбуждения уголовного дела, а также при-
нимаются меры по предотвращению или пресе-
чению преступлений, закреплению его следов, 
обеспечению последующего расследования и 
рассмотрения дел в соответствии с установлен-
ной законом подследственностью и подсудно-
стью. 

Аналогичная позиция суда нашла свое отраже-
ние и в более позднем решении – от 6 ноября 
2014 г.: «неотъемлемой частью уголовного судо-
производства, общее назначение которого со-
стоит в защите прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, а 
также в защите личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ), является 
стадия возбуждения уголовного дела, в ходе ко-
торой проверяется сообщение о преступлении и 
которая, как следует из ч. 2 ст.140 и ч. 1 ст. 145 
УПК РФ, имеет главной своей целью установле-
ние наличия или отсутствия достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления» [5]. 

В решениях Конституционного Суда РФ неодно-
кратно подтверждалась допустимость участия 
адвоката в стадии возбуждения уголовного дела 
и подчеркивалось, что Конституция РФ, закреп-
ляя право каждого на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, не связывает 
предоставление помощи адвоката (защитника) с 
формальным признанием лица подозреваемым 
или обвиняемыми [6]. 

Согласно п. 17 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «… каждое 
лицо, в отношении которого проводится провер-
ка сообщения о преступлении в порядке, преду-
смотренном ст.144 УПК РФ, имеет право пользо-
ваться помощью адвоката (защитника) с момен-
та начала осуществления процессуальных дей-
ствий, затрагивающих права и свободы этого 
лица» [7]. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 
27 июня 2000 г. также сказано, что пользоваться 
помощью адвоката (защитника), а значит, в 
определенной степени обладать правом на за-
щиту, может любое вовлеченное в сферу уго-
ловного процесса лицо независимо от его фор-
мального процессуального статуса, в том числе 
от признания задержанным и подозреваемым, 
если управомоченными органами власти в от-
ношении этого лица предприняты меры, которы-

ми реально ограничиваются свобода и личная 
неприкосновенность, включая свободу передви-
жения, – удержание официальными властями, 
принудительный привод или доставление в ор-
ганы дознания и предварительного следствия, 
содержание в изоляции без каких-либо контак-
тов, а также какие-либо иные действия, суще-
ственно ограничивающие свободу и личную 
неприкосновенность. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от                       
6 ноября 2014 г. было уточнено, что «лицу или 
его представителю – адвокату должны быть 
обеспечены процессуальные гарантии для 
надлежащей подготовки и изложения своей по-
зиции, а также предоставлены другие правомо-
чия, необходимые для их участия в уголовном 
судопроизводстве на равноправной основе с 
органами и должностными лицами, осуществля-
ющими на стадии возбуждения уголовного дела 
проверку сообщения о предположительно со-
вершенных посягательствах на жизнь, включая 
возможность ознакомления с процессуальными 
документами и материалами, содержащими све-
дения о фактических обстоятельствах (данные о 
фактах), свидетельствующих о наличии или от-
сутствии в деянии признаков преступления» [8]. 

В определении Конституционного Суда РФ от                                           
29 сентября 2015 г. дополнительно указано: 
«конституционное право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) возникает у конкретного 
лица с того момента, когда ограничение его прав 
становится реальным, когда управомоченными 
органами власти в отношении этого лица пред-
приняты меры, которыми реально ограничива-
ются его свобода и личная неприкосновенность, 
включая свободу передвижения» [9]. 

Реализация конституционное право граждан на 
квалифицированную юридическую помощь 
нашла свое отражение в постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г., где 
указано, что порядок реализации конституцион-
ного права на защиту определяется Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федера-
ции, при применении норм которого должны учи-
тываться правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации и практика Евро-
пейского Суда по правам человека. Обеспечение 
права на защиту является обязанностью госу-
дарства и необходимым условием справедливо-
го правосудия. 

Верховный Суд РФ в данном постановлении об-
ращает внимание судов на то, что «по смыслу 
статьи 16 УПК РФ обеспечение права на защиту 
является одним из принципов уголовного судо-
производства, действующих во всех его стадиях. 
В силу этого, правом на защиту обладают: лицо, 
в отношении которого осуществляются затраги-
вающие его права и свободы процессуальные 
действия по проверке сообщения о преступле-
нии в порядке, предусмотренном статьей 144 
УПК РФ ... Исходя из взаимосвязанных положе-
ний части 1 статьи 11 и части 2 статьи 16 УПК 
РФ, обязанность разъяснить обвиняемому его 
права и обязанности, а также обеспечить воз-
можность реализации этих прав возлагается на 
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лиц, осуществляющих проверку сообщения о 
преступлении в порядке, предусмотренном ста-
тьей 144 УПК РФ, и предварительное расследо-
вание по делу: на дознавателя, орган дознания, 
начальника органа или подразделения дознания, 
следователя, руководителя следственного орга-
на, прокурора, а в ходе судебного производства – 
на суд» [10]. 

На неопределенность процессуального статуса 
«лиц, участвующих в производстве процессу-
альных действий при проверке сообщения о 
преступлении», обращают внимание ученые-
процессуалисты, предлагающие научно обосно-
ванные пути решения этой проблемы. 

Так, по мнению И. Чердынцевой, такое широкое 
понимание рассматриваемого положения приводит 
к тому, что под категорию лиц, имеющих право 
воспользоваться услугами адвоката, могут под-
пасть понятые, участвующие в производстве след-
ственных действий, специалисты, эксперты, лица, 
которые выполняют законные требования органа 
дознания, следователя или дознавателя, но кото-
рые не имеют самостоятельного процессуального 
интереса в результатах проводимой проверки со-
общения о преступлении [11, с. 104–108]. 

Заслуживает внимания мнение профессора                   
В.А. Семенцова о том, что в стадии возбуждения 
уголовного дела должно обеспечиваться правом 
на получение квалифицированной юридической 
помощи лицу, причастному к преступлению, как 
минимум в трех случаях: при явке с повинной, при 
фактическом задержании, и когда производятся 
допустимые здесь следственные действия с его 
участием, а с момента заявления о явке с повин-
ной данному лицу должно быть разъяснено и 
обеспечено его право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, которую призваны 
оказывать адвокаты [12, с. 165–174, 281]. 

О.В. Гладышева предлагает закрепить в законе 
процессуальный статус заявителя, лица, при-
влекаемого для дачи объяснений, адвоката за-
явителя, лица, привлекаемого для получения 
объяснений, участника следственного действия 
и, анализируя гл. 19 и 20 УПК РФ, отмечает, что 
к участникам в стадии возбуждения уголовного 
дела относятся заявитель, дознаватель, началь-
ник органа дознания, следователь, руководитель 
следственного органа, прокурор, а правила про-
ведения осмотра места происшествия, осмотра 
трупа и освидетельствования позволяют вклю-
чить в число участников в этой стадии уголовно-
го судопроизводства понятых и специалиста                                                              
[13, с. 122–132]. 

С учетом рассмотренных нами правовых пози-
ции Конституционного и Верховного Судов РФ в 
части реализации конституционного права граж-
дан на квалифицированную юридическую по-
мощь в стадии возбуждения уголовного дела и 
научно обоснованного мнения ученых, не вызы-
вает сомнения необходимость уточнения в УПК 
РФ самого понятия «адвокат», а также закрепле-
ния его процессуального статуса при оказании 
квалифицированной юридической помощи в ста-
дии возбуждения уголовного дела. Кроме того, 
следует предусмотреть в законе процессуаль-
ный статус возможных участников начальной 
стадии уголовного судопроизводства. 

Правовая неопределенность в УПК РФ по вопро-
су оказания квалифицированной юридической 
помощи в стадии возбуждения уголовного дела 
может привести к возникновению серьезных 
проблем у граждан, в отношении которых прово-
дится проверка о совершении преступления, 
ограничивая их права на защиту, что в свою оче-
редь неизбежно повлечет незаконное и необос-
нованное обвинение, осуждение и ограничение 
прав и свобод личности, что противоречит само-
му назначению уголовного судопроизводства. 
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ожалуй, самый главный вопрос, который 
мы можем сформулировать по заявленной 

теме, должен звучать следующим образом: по-
чему монархи Российской Империи посчитали, 
что Россия нуждается в новом Гражданском 
уложении, когда был разработан Свод законов 
гражданских? Причем невозможно сказать, что 
Свод был «застывшим». Он развивался.  

При разработке любого кодекса важнейшим во-
просом является вопрос системы. Если возника-
ет новая норма, то её можно включать только в 
том случае, если она не нарушит эту систему.                        
А в гражданском праве, как известно, всегда 
возникает множество норм. Свод законов граж-
данских был несовершенным, но в то же самое 
время и очень гибким, и мог включать в себя 
любой материал. Гражданское уложение вклю-
чало в себя только тот материал, который под-
ходил к его системе. Поэтому для систематиза-
ции важно расположение правовых норм [1].  

Разработка нового проекта Гражданского уложе-
ния началась в 1882 году в рамках Кодификаци-
онного отдела при Государственном совете, со-
зданного на основе Второго отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества кан-
целярии. В Именном указе об учреждении этого 
органа, изданном в 1882 году говорилось, что он 
создается для того, чтобы исполнение лежавших 

доселе на Втором отделении «обязанностей по 
изданию Свода законов сближено было с дея-
тельностью Государственного совета». 26 мая 
1882 года на основе доклада Министра Юстиции 
Набокова Д.Н. Александр III утвердил порядок 
разработки Гражданского уложения:  

1. При его составлении нужно учитывать практи-
ческий опыт применения гражданского права, до-
стижения науки, результаты трудов комиссий, об-
суждавших проблемы гражданского права ранее;  

2. Под руководством министра юстиции учре-
дить комитет для составления Гражданского 
уложения (из лиц, знакомых с теорией и практи-
кой гражданского права), из состава комитета 
образовать Редакционную комиссию для состав-
ления первоначального проекта Гражданского 
уложения, члены которой должны быть осво-
бождены от всех других занятий (за исключени-
ем сенаторов Гражданского кассационного де-
партамента).  

3. На заседания Редакционной комиссии пригла-
шать с правом совещательного голоса профессо-
ров и чиновников судебного департамента. 

4. Подготовленный редакционной комиссией 
проект разослать на заключение сведущих лиц и 
учреждений. Далее составленный проект внести 

П 
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на рассмотрение комитета, и исправленный ко-
митетом проект также разослать на заключение 
подлежащих ведомств. Составленный Редакци-
онной комиссией проект, с объяснительной за-
пиской, внести по совершенном его изготовле-
нии или же по частям, составляющим закончен-
ное целое, на обсуждение Комитета в полном 
составе.  

5. С учётом заключений и замечаний подгото-
вить окончательный проект и внести его на рас-
смотрение Государственного совета.  

В состав Комитета для разработки проекта Граж-
данского уложения были назначены, в том числе, 
главноуправляющие кодификационным отделом 
при Государственном совете Е.П. Старицкии 
(1825–1899), обер-прокурор Святейшего Синода 
К.П. Победоносцев (1827–1907), товарищ мини-
стра юстиции Э.В. Фриш (1833–1907) и сенатор 
С.В. Пахман (1825–1910). На первом заседании 
Комитет избрал из своего состава Редакционную 
комиссию (в ее состав вошли С.В. Пахман,                  
С.И. Лукьянов, И.Я. Голубев, В.И. Голевинскии и 
И.И. Карницкии, председатель – Старицкии). Со-
став редакционной комиссии не оставался неиз-
менным. Все члены Редакционной комиссии име-
ли юридическое образование и специализирова-
лись в области гражданского права. 

Обращаясь к императору Александру III с пред-
ложением о пересмотре действующих граждан-
ских законов и о составлении проекта Граждан-
ского уложения, Д.Н. Набоков называл следую-
щие причины разработки проекта Гражданского 
уложения [2]:  

1. Необходимость согласования действующего 
гражданского законодательства с новым поряд-
ком гражданского судопроизводства в соответ-
ствии с Уставом гражданского судопроизводства 
1864 года [3]. Благодаря реформе суды должны 
были действовать быстрее, увеличивалось чис-
ло судебных дел, однако с учетом неточных за-
конов, расположенных по неудовлетворительной 
системе в Своде гражданских законов, изложен-
ных в разных редакциях, эффективное судопро-
изводство было невозможно.  

2. Неудовлетворительность системы. Граждан-
ский кассационный департамент Правительствую-
щего Сената часто не истолковывал закон, а со-
здавал новые определения правовых отношений.  

Деятельность комиссии была регламентирована 9 
циркулярами, которые министр юстиции направил:  

1. Ректорам императорских университетов и 
директорам юридических учебных заведений 
(для определения недостатков и пробелов дей-
ствующего гражданского права, выяснения луч-
шей системы гражданского права и собрания 
материалов для пересмотра законов (просил 
предоставить монографии, диссертации, лекции, 
которые могли бы помочь).  

2. Председателям юридических сообществ (для 
ознакомления с докладами и сообщениями, сде-
ланных на их заседаниях). 

3. Сенаторам, обер-прокурорам департаментов 
Правительствующего Сената, председателям 
судов – для выяснения пробелов, которые были 
выявлены в судебной практике, уяснения недо-
статков гражданского права [4]. 

Проект Гражданского уложения и вся история 
его разработки по различным аспектам, в част-
ности, могут и сегодня использоваться при обо-
гащении опытом ошибок, а также при ведении 
законотворческой деятельности. Изучение про-
екта Гражданского уложения является полезным 
для юристов-практиков, так как высокий уровень 
логики и юридической техники, а также уровень 
приемов поиска аргументов, разрешение раз-
личных юридических коллизий, которые пред-
ставлены в самом проекте, могут и сегодня ока-
заться востребованными. Проект Гражданского 
уложения является тем необходимым компонен-
том знаний, без которого современного учёного-
цивилиста уже невозможно представить.  

Непринятие Гражданского уложения свидетель-
ствует о кризисе режима и его неспособности к 
проведению серьезных, нацеленных на перспекти-
ву преобразований; реформаторские процессы, 
происходившие в России в этот период – создание 
Государственной думы, реформа Государственно-
го совета, Манифест 17 октября 1905 года – отра-
жают лишь потребности момента [3].  

В заключении хотелось бы отметить, что в Рос-
сии ни раз предпринимались попытки кодифика-
ции гражданского права, которые в свою очередь 
не привели к тому, чтобы на рубеже конца XVIII – 
начала XX вв. принять Гражданского уложение, 
как например в Германии (Германское Граждан-
ское уложение 1896 года) или во Франции 
(Гражданский кодекс Наполеона 1804 года). Тем 
не менее попытки такой кодификации предпри-
нимались неоднократно, однако Российская им-
перия так и не получила единого Гражданского 
уложения.  
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взаимодействии различных видов соглашений 

кредиторов о порядке удовлетворения имуще-

ственных требований кредиторов к должнику. В 

работе изучается правовое регулирование 

межкредиторских соглашений, возможность и 

целесообразность заключения межкредитор-

ских соглашений при проведении процедуры 

банкротства и наличии иных видов соглашений 

о порядке удовлетворения требований креди-
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связи с ростом в обществе количества и 
значимости кредитных взаимоотношений, 

возрастает и роль различных инструментов раз-
решения возникающих споров между участника-
ми кредитных соглашений. Законодателем 
предусмотрены различные способы разрешения 
конфликтов, что подразумевает под собой нали-
чие определенной гибкости для того, чтобы 
участники соглашений могли выбрать наиболее 
соответствующий их интересам и подходящий 
для конкретной ситуации способ. В некоторых 
ситуациях, однако, законодатель ограничивает 
возможности сторон и устанавливает довольно 
жесткие рамки действий. 

Наиболее распространенным и предпочтитель-
ным для сторон межкредиторских соглашений на 
данный момент является мировое соглашение, 
которое является, по мнению большинства ис-
следователей «… наиболее экономически вы-
годным способом предупреждения банкротства 
должника, восстановления его платежеспособ-

ности, урегулирования имущественных разно-
гласий с кредиторами» [1]. Стоит, однако, отме-
тить, что законодательное закрепление согла-
шения кредиторов о порядке предъявления 
имущественных требований добавило новые 
элементы в кредитные правоотношения, что 
привело к их усложнению и возникновению 
спорных моментов в праве. Часть из них была 
разрешена Постановлением Пленума ВС РФ от 
22 ноября 2016 года № 54, с помощью разъяс-
нений которого был устранен ряд возникших 
коллизий, однако не полностью. 

Одним из пунктов данного Постановления было 
установлено, что заключение межкредиторского 
соглашения о порядке удовлетворения имеет 
некоторые особенности относительно его дей-
ствия по отношению к иным лицам. Так, «согла-
шение не будет распространяться на иных креди-
торов, имеющих требования к должнику, но не 
вступивших в объединение на основании межкре-
диторского соглашения» [2]. При рассмотрении 

В 
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данного положения необходимо учитывать, что 
мировое соглашение затрагивает интересы 
большего круга лиц, чем межкредиторское. Со-
глашение между кредиторами об изменении по-
рядка удовлетворения требований не создает 
обязанностей для должника, не являющегося 
участником данного соглашения, также как и не 
меняет предусмотренный ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» порядок проведения процедур 
и очередность удовлетворения требований кре-
диторов. Учитывая, однако, что межкредиторское 
соглашение может включать в себя не только 
изменение очередности, но и иные условия, из-
меняющие порядок удовлетворения требований, 
возникает вопрос о взаимодействии данного вида 
соглашений с иными соглашениями, заключае-
мыми между кредиторами и должниками. 

Мировое соглашение достаточно жестко и по-
дробно регулирует отношения между его участ-
никами, однако законодателем предусмотрены 
некоторые возможности для дополнительного 
взаимоотношения участников. Как следует из 
вышеуказанного постановления Пленума, при 
одновременном действии межкредиторского со-
глашения, изменяющего порядок удовлетворения 
требований и проведении процедуры банкрот-
ства, с установлением очередности, приоритет 
будет иметь последнее. Однако при рассмотре-
нии данного вопроса можно сделать вывод, что 
данный запрет относится не только к изменению 
очередности кредиторов разной очереди, по-
скольку данные изменения затрагивают интересы 
иных участников кредитного соглашения в боль-
шем объеме, но и к изменению очередности по-
лучения исполнения кредиторами одной очереди 
в некоторых случаях. Соответственно, наличие 
межкредиторского соглашения, изменяющего по-
рядок получения исполнения, при заключении 
мирового соглашения недопустимо. 

Законодательное закрепление данного положе-
ния оставляет вопросы по взаимодействию меж-
ду данными видами соглашений, поскольку на 
данный момент нет точных указаний относи-
тельно того, должно ли межкредиторское согла-
шение прекращать действие при заключении 
мирового соглашения, и если должно, то в какой 
части, поскольку представляется вполне воз-
можным продолжение действие соглашения в 
части, не затрагивающей очередность исполне-
ния, если данная часть не противоречит услови-
ям мирового соглашения. 

Аналогичная ситуация возникает также в том слу-
чае, когда межкредиторское соглашение меняет 
пропорциональность получения кредиторами ис-
полнения. Поскольку ФЗ «О несостоятельности 
(банкростве)» также устанавливает пропорцио-
нальность получения исполнения кредиторами, 
также необходимо разрешить вопрос о приорите-
те заключенных соглашений. Следование поряд-
ку, установленному ФЗ «О несостоятельности» 
представляется соответствующим интересам 
наибольшего круга заинтересованных участников 
кредитных правоотношений, поскольку учитывает 
интересы не только заключивших соглашение 
кредиторов, но и иных лиц, участвующих в кре-
дитном правоотношении. Таким образом, проис-

ходит некоторое обесценивание межкредиторско-
го соглашения при возможности банкротства 
должника, поскольку при заключении мирового 
соглашения очередность и пропорциональность 
исполнения, установленные межкредиторским 
соглашением, утрачивают свою силу. 

Соответственно, учитывая принципы равенства 
участников правоотношений и разумный подход 
к регулированию соглашений, можно сделать 
вывод, что при выборе между межкредиторским 
и мировым соглашением, последнее имеет 
большую юридическую силу, и по большей части 
нивелирует действие межкредиторского согла-
шения. В таком случае межкредиторское согла-
шение представляется более предпочтительным 
для заключения в случае, если имеется уверен-
ность в положении должника или его сохранении 
при заключении соглашения. В целом, несмотря 
на фактическое отсутствие запрета одновремен-
ного заключения межкредиторского и мирового 
соглашения, законодатель отдает предпочтение 
мировому соглашению, поскольку заключении 
межкредиторского соглашения в данном случае 
не представляется целесообразным и отвечаю-
щим целям, которые ставят перед собой участ-
вующие в нем кредиторы. 

Как следует из вышесказанного, наличие миро-
вого соглашения ограничивает заключение иных 
соглашений, меняющих правовое положение 
сторон и порядок удовлетворения требований, 
поскольку данные соглашения «… с точки зрения 
ГК РФ предполагают заключение специального 
соглашения между должником и кредитором. 
Подобных двусторонних соглашений Закон о 
банкротстве не допускает – это поставило бы 
одних кредиторов в привилегированное положе-
ние перед другими» [3]. 

При заключении мировой сделки регулирование 
взаимодействия соглашений менее сложное, 
чем в случае с мировым соглашением в проце-
дуре банкротства. Поскольку мировая сделка не 
предъявляет требований к установлению оче-
редности или пропорциональности исполнения, 
стороны такой сделки вправе включить в ее со-
став данные положения, что позволяет рассмат-
ривать межкредиторское соглашение как воз-
можную часть мировой сделки. В данном случае 
необходимо отметить, что должник будет яв-
ляться участником межкредиторского соглаше-
ния, со всеми вытекающими последствиями. 

Еще одним соглашением, предусмотренным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» является 
соглашение о реструктуризации, которое также 
влияет на порядок удовлетворения требований 
кредиторов, поскольку подразумевает собой 
установление определенного порядка и сроков 
пропорционального погашения требований кре-
диторов. Аналогично с мировым соглашением, 
соглашение о реструктуризации не допускает 
изменения установленного им порядка удовле-
творения требований кредиторов, впрочем, «по 
инициативе как гражданина-должника, так и кре-
диторов допускается неоднократное внесение 
изменений в план реструктуризации, которое, 
однако, подлежит утверждению судом» [4]. 
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Рассмотрев вышеуказанные соглашения, можно 
сделать вывод, что межкредиторские соглаше-
ния возможны для исполнения в основном до 
стадии банкротства должника, поскольку при 
проведении предусмотренных при банкротстве 
процедур и возникновении соответствующих 
соглашений межкредиторские соглашения теря-
ют свою актуальность. Исследователями также 
отмечается необходимость установления, с ка-
кой целью заключается соглашение «…для воз-

обновления платежоспособности должника, 
включая удовлетворение требований всех кре-
диторов, как это определил законодатель, либо с 
целью обеспечивать неоправданные преимуще-
ства лишь определенной группе кредиторов» [5]. 
Данные ограничения служат для защиты интере-
сов участников кредитных отношений и не поз-
воляют кредиторам получить необоснованное 
преимущество в получении исполнения перед 
другими в результате заключения соглашения. 
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опрос определения и установления объек-
тов и субъектов прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц [9, с. 23–27] (далее также – надзор за испол-
нением законов в сфере корпоративных закупок) 
является существенным как в теоретическом, 
так и практическом смыслах. Важно отметить, 
что сфера корпоративных закупок – вид хозяй-
ственной деятельности, осуществляемой ком-
мерческими юридическим лицами за счет соб-
ственных средств и участие государственных и 
муниципальных образований в них реализуется 
исключительно через управление организацией 
и (или) имущественный вклад в уставный капи-
тал, следовательно, вмешательство прокурату-
ры в такую деятельность должно проводиться 
строго в случаях, указанных в законе. 

Современная научная позиция относительно 
объекта прокурорского надзора за исполнением 
законов, основанная на действующей редакции 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – 
Закон о прокуратуре), заключается в том, что 
«прокуратура фокусирует свою юрисдикционную 
деятельность на строго очерченной совокупно-
сти органов, организаций и должностных лиц, 
которые относятся к категории объектов» [6,                 
с. 176–175]. Речь идет о федеральных отрасле-
вых органах исполнительной власти (федераль-
ных министерствах, службах, агентствах и дру-
гих), органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, других структурах и 
должностных лицах, упомянутых при определе-
нии предмета прокурорского надзора (пункт 1 
статьи 21 Закона о прокуратуре). 

Аналогичной позиции придерживается А.Х. Ка-
зарина, полагающая, что, исходя из смысла ста-
тьи 21 Закона о прокуратуре, «объектами надзо-
ра выступают федеральные министерства, фе-
деральные службы, федеральные агентства, 
относящиеся к органам исполнительной власти; 
органы представительной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 

В 
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местного самоуправления, коммерческие и не-
коммерческие организации … должностные ли-
ца, ответственные за исполнение законов, в том 
числе должностные лица органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, руково-
дители коммерческих и некоммерческих органи-
заций» [3, c. 201]. 

Профессор А.Ю. Винокуров, в целом разделяя 
современный подход к определению объектов 
надзора, отметил, что под объектами надзора сле-
дует понимать «перечисленные в Законе о проку-
ратуре и иных законодательных актах органы и 
иные структуры, в то время должностных и иных 
лиц … в качестве субъектов надзора» [1, с. 23].                
С последней позицией следует согласиться.  

Таким образом, объектами прокурорского надзо-
ра за исполнением законов в сфере закупок то-
варов, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц являются федеральные министер-
ства, службы, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществля-
ющие управление и контроль (надзор) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц, контрольно-счетные орга-
ны субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, их контрольно-
счетные органы, а также юридические лица, 
осуществляющие закупки в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 18.07.2011                  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее – 
Закон № 223-ФЗ).  

Как видно из определения, число органов и ор-
ганизаций, которые входят в круг поднадзорных 
прокуратуре объектов надзора за исполнением 
законов в сфере корпоративных закупок, являет-
ся значительным; объекты надзора имеют раз-
личный правовой статус, подчиненность, органи-
зационно-правовую форму, функции, полномо-
чия и др. 

В целях правильного уяснения и обозначения 
поднадзорных прокурору объектов предлагается 
провести их систематизацию распределив дан-
ные объекты по группам (подгруппам) с указани-
ем обстоятельств, в каких случаях названные 
органы и организации приобретают статус объ-
ектов прокурорского надзора, раскрыв их основ-
ные полномочия, что должно иметь положитель-
ное значение в ходе осуществления прокурора-
ми надзорных мероприятий в практической дея-
тельности. 

По первому критерию объекты прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере корпо-
ративных закупок предлагается разделить на 
две группы по принципу отнесения их к органам 
публичной власти (группа I) или организациям, 
не относящимся к таковым (группа II). 

I. Органы публичной власти, осуществляющие 
функции государственного (муниципального) 
управления и контроля (надзора) в сфере корпо-
ративных закупок, которые, в свою очередь,                            
следует подразделить по уровню публичной 
власти.  

1. Федеральные органы исполнительной 
власти. 

Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации (Минэкономразвития России) 
осуществляет ведение реестра инвестиционных 
проектов; обеспечение совместно с Федераль-
ным казначейством обслуживания участников 
единой информационной системы. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС 
России) осуществляет функции по принятию 
нормативных правовых актов и контролю за со-
блюдением антимонопольного законодательства 
в сфере корпоративных закупок и др. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
осуществляет функции по контролю и надзору за 
соблюдением юридическим лицами законода-
тельства о налогах и сборах, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью вне-
сения в соответствующий бюджет налогов и 
сборов; осуществляющая государственную реги-
страцию юридических лиц. 

Федеральная служба судебных приставов 
(ФССП России) осуществляет функции по ис-
полнению судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности. 

Федеральная служба по финансовому монито-
рингу (Росфинмониторинг) осуществляет функ-
ции по противодействию легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма. 

Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом (Росимущество) осу-
ществляет функции по управлению федераль-
ным имуществом; обеспечивает участие пред-
ставителей государства в управлении публич-
ным юридическим лицом.  

2. Органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющие:  

–  полномочия уполномоченного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), если такие полномочия 
юридическими лицами им переданы. К примеру, 
в Иркутской области в качестве уполномоченно-
го органа выступает Министерство по регули-
рованию контрактной системы в сфере заку-
пок Иркутской области; 

–  управленческие, контрольные или иные пол-
номочия в отношении юридических лиц, ведущих 
закупочную деятельность в соответствии с Зако-
ном № 223-ФЗ и имеющих подведомственность 
региональным органам исполнительной власти. 
Министерство экономики Пензенской области, 
например, является уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Пен-
зенской области в сфере корпоративных закупок. 
В Тюменской области эти полномочия предо-
ставлены Комитету по контролю в сфере за-
купок Тюменской области; 
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–  контрольно-счетные полномочия, в лице кон-
трольно-счетного органа субъекта Российской 
Федерации, являющегося постоянно действую-
щим органом внешнего государственного финан-
сового контроля. Деятельность указанных кон-
трольно-счетных органов распространяется на 
корпоративных заказчиков, осуществляющих за-
купки за счет бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов, в случаях, 
прямо предусмотренных Законом № 223-ФЗ. 

3. Органы местного самоуправления, осу-
ществляющие: 

–  управленческие и контрольные полномочия в 
отношении юридических лиц, ведущих закупоч-
ную деятельность в соответствии с Законом № 
223-ФЗ и подведомственных органам местного 
самоуправления; 

–  контрольно-счетные полномочия, в лице кон-
трольно-счетного органа муниципального обра-
зования, являющегося постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового 
контроля. Деятельность указанных контрольно-
счетных органов распространяется на корпора-
тивных заказчиков, осуществляющих закупки за 
счет средств местных бюджетов, в случаях, 
предусмотренных Законом № 223-ФЗ. 

II. Организации – юридические лица, осу-
ществляющие закупки в порядке, установленном 
Законом № 223-ФЗ, рассматриваются в качестве 
самостоятельных объектов надзора и подразде-
ляются на корпоративных заказчиков и уполно-
моченные организации. 

1. Корпоративные заказчики – непосред-
ственно юридические лица с превалирующей 
долей государства, иного публичного образова-
ния, самостоятельно осуществляющие закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения соб-
ственных нужд на основании Закона № 223-ФЗ, 
которые перечислены в статье 1 указанного за-
кона. Так, к числу объектов надзора в рассмат-
риваемой сфере относятся: 

–  государственные корпорации (Госкорпора-
ция «Внешэкономбанк», Госкорпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», Госкорпо-
рация «Росатом», Госкорпорация «Ростех», Гос-
корпорация «Роскосмос»); 

–  государственные компании (Государственная 
компания «Российские автомобильные дороги»); 

–  публично-правовые компании – унитарные 
некоммерческие организации, созданные Рос-
сийской Федерацией в порядке, установленном 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ 
«О публично-правовых компаниях в Российской 
Федерации…», наделенные функциями и пол-
номочиями публично-правового характера и 
осуществляющие свою деятельность в интере-
сах государства и общества; 

–  субъекты естественных монополий, к кото-
рым в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях» отнесены организации, занятые 

производством (реализацией) товаров в услови-
ях естественной монополии;  

–  организации, осуществляющие регулируе-
мые виды деятельности в сфере электроснаб-
жения, газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых коммунальных отходов; 

–  государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, в случаях, перечисленных в 
пункте 5 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ;  

–  автономные учреждения – некоммерческие 
организации, созданные Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием для выполнения ра-
бот, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов государ-
ственной власти, полномочий органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, средств массовой 
информации, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах в случаях, установленных 
федеральными законами; 

–  хозяйственные общества (акционерные 
общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью), в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образо-
вания в совокупности превышает 50 %; дочерние 
хозяйственные общества, в уставном капитале 
которых более 50 % долей в совокупности при-
надлежат указанным выше юридическим лицам; 
дочерние хозяйственные общества, в уставном 
капитале которых более 50 % долей в совокуп-
ности принадлежат указанным выше дочерним 
хозяйственным обществам; 

–  бюджетные учреждения в случаях, перечис-
ленных в пункте 4 части 2 статьи 1 Закона                 
№ 223-ФЗ; 

–  федеральные государственные унитарные 
предприятия, имеющие существенное значение 
для обеспечения прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации, обороноспо-
собности и безопасности государства, перечень 
которых утверждается Правительством Россий-
ской Федерации по согласованию с Администра-
цией Президента Российской Федерации; 

–  иные юридические лица, определенные ча-
стью 2.1 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, в случае 
реализации ими инвестиционных проектов стои-
мостью свыше величины (не менее 10 млрд 
руб.), установленной Правительством Россий-
ской Федерации, и которым оказывается госу-
дарственная поддержка, предусмотренная ча-
стью 3 статьи 3.1. Закона № 223-ФЗ.  

2. Уполномоченные учреждения осуществля-
ют полномочия корпоративных заказчиков на ос-
новании нормативного правового акта, принятого 
на уровне субъекта Российской Федерации, орга-
на местного самоуправления или заключенного 
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соглашения о делегировании данного полномо-
чия. Например, в Алтайском крае на основании 
заключенных соглашений полномочия по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
товаров, работ, услуг для государственных уни-
тарных предприятий, автономных и бюджетных 
учреждений края возложены на краевое государ-
ственное казенное учреждение «Центр государ-
ственных закупок Алтайского края». 

По второму критерию объекты прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц можно сгруппировать на осно-
ве их поднадзорности органам прокуратуры раз-
личных уровней (от Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации до прокуратур городов, 
районов): 

–  центральному аппарату Генеральной про-
куратуры Российской Федерации поднадзорны 
все федеральные органы исполнительной вла-
сти за исключением их подразделений, действу-
ющих на межрегиональном уровне и уровне 
субъектов Российской Федерации (Минэконо-
мразвития, ФАС России, ФНС России, ФССП 
России, Росимущество); 

–  управлениям Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в федеральных округах под-
надзорны межрегиональные структурные под-
разделения федеральных органов исполнитель-
ной власти, как правило, не имеющие подразде-
лений в субъектах Российской Федерации. 
Например, межрегиональные управления Рос-
финмониторинга по федеральным округам;  

–  прокуратурам субъектов Российской Феде-
рации поднадзорны управления, главные управ-
ления, территориальные управления, межрайон-
ные инспекции – территориальные подразделе-
ния федеральных органов исполнительной вла-
сти в субъектах Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие полномочия в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц; 

–  прокуратурам городов, районов поднадзор-
ны городские, межрайонные, районные инспек-
ции, отделы – территориальные подразделения 
федеральных органов исполнительной власти в 
городах и районах субъектов Российской Феде-
рации, территориальные подразделения органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие полномочия в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц. 

Переходя к рассмотрению субъектов прокурор-
ского надзора, вновь обратимся к позиции про-
фессора А.Ю. Винокурова, справедливо полага-
ющего, что в качестве субъектов прокурорского 
надзора следует понимать должностных и иных 
лиц, перечисленных в статьях 21, 26 Закона о 
прокуратуре [1, с. 23]. В отличие от вышеприве-

денной позиции, отдельные авторы, к сожале-
нию, не разделяют объекты и субъекты проку-
рорского надзора [3, с. 201, 204, 205].  

Другие исследователи, в частности, Т.Е. Сушина 
необоснованно смешивает понятия субъекты 
прокурорского надзора и субъекты прокурорско-
надзорных отношений, поскольку, рассуждая о 
первых, приводит трехзвенную структуру вторых, 
включая прокурора [8, с.76]. Двойственной пози-
ции, не разделяющей рассматриваемых поня-
тий, придерживается Б.В.Коробейников [4, с. 16].  

Прокурор, безусловно, является субъектом про-
курорско-надзорных отношений, но никак не от-
носится к числу субъектов прокурорского надзо-
ра – должностных лиц органов и организаций, 
поднадзорных прокурору, – поскольку в таком 
случае прокурор будет осуществлять надзор сам 
за собой. Данная позиция подтверждается                   
В.Г. Даевым и М.Н. Маршуновым [2, с. 68]. 

Дискуссионным в науке прокурорского надзора 
остается вопрос об отнесении к кругу субъектов 
надзора граждан как физических лиц. К примеру, 
А.Х. Казарина отмечает, что «граждане могут быть 
одновременно объектами прокурорского надзора и 
субъектами конкретного прокурорско-надзорного 
правоотношения с одной существенной оговоркой. 
Начиная с 1995 г. в Федеральном законе «О проку-
ратуре Российской Федерации» отсутствует упо-
минание о гражданах как объекте прокурорского 
надзора» [3]. При внимательном прочтении усмат-
ривается определенное противоречие в приведен-
ной цитате. Автор одновременно относит граждан к 
объектам прокурорского надзора и указывает об их 
исключении из Закона о прокуратуре.  

С позицией А.Х. Казариной об отнесении граждан 
к числу субъектов надзора также трудно согла-
ситься. Полагаем, что гражданин как физическое 
лицо, исходя из смысла статей 21, 26 Закона о 
прокуратуре, не может рассматриваться в каче-
стве субъекта надзора. В этом качестве гражда-
нина следует рассматривать только в случае, 
если он имеет статус индивидуального предпри-
нимателя (зарегистрирован в качестве такового) и 
прокурорская деятельность направлена на про-
верку исполнения законодательства в сфере за-
купок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц исключительно в рамках осу-
ществляемой гражданином предпринимательской 
деятельности [5, с. 88–89; 7, с. 115–116]. 

В завершении отметим, что определение круга 
объектов и субъектов надзора также важно для 
прокурора, как и уяснение предмета надзора, по-
скольку в практической деятельности это позво-
ляет правильно распланировать работу, распре-
делить нагрузку между сотрудниками прокурату-
ры и надзорными проверками охватывать исклю-
чительно поднадзорные органы и организации, 
что исключит нарушение требований организаци-
онно-распорядительных документов Генерально-
го прокурора Российской Федерации и вмеша-
тельство в юрисдикцию иных прокуроров. 
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Аннотация. На основе систематического ана-

лиза доктринальных положений об объекте 

преступлений против собственности; в сфере 

экономической деятельности; против безопас-

ности и общественной нравственности, а также 

норм УК РФ, устанавливающих уголовную от-

ветственность за посягательства на археологи-

ческие ценности (ст. ст. 164, 190, 226.1, 243, 

243.1, 243.2, 243.3 УК РФ), в статье исследуют-

ся юридическая природа и система этих пре-

ступлений. По итогам осуществленного анализа 

представлена позиция, согласно которой раз-

мещение указанных норм в разных главах Осо-

бенной части УК РФ необоснованно, и сформи-

ровано предложение об объединении всех 

названных составов преступлений в рамках од-

но новой главы – 25.1 «Преступления, посягаю-

щие на объекты культурного наследия РФ». 
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риминализация в XXI в. охватила разные 
сферы жизнедеятельности общества. Од-

ним из наиболее циничных проявлений противо-
правной деятельности являются преступления, 
посягающие на археологическое наследие. По-
явившись впервые на рубеже XIX–XX вв., они к 
середине 60-х гг. ХХ в. получили свое беспреце-
дентное распространение. По данным Интерпо-
ла, в мире ежегодно похищается 450–500 произ-
ведений живописи, ваяния, предметов религиоз-
ного культа, археологических ценностей и других 
произведений и памятников разных эпох и наро-
дов. С середины 80-х годов прошлого столетия в 
странах Европы и США возрос интерес к истории 
и культуре России, в том числе и к произведени-
ям искусства. Это и явилось точкой отсчета ак-
тивного разграбления наследия народов России. 

Так, по данным экспертов, количество хищений 
предметов, имеющих особую ценность, из музе-
ев и церквей России в 2011 г. по сравнению с 
1989 г. возросло в 12 раз, краж из частных домо-
владений и квартир – в 20 раз [1, с. 22]. Сегодня 
в нашей стране насчитывается десятки тысяч 
«чёрных копателей» [2], которые причиняют 
невосполнимый ущерб культурному наследию.В 
докладах о состоянии гражданского общества 
отмечается, что ежегодно погибает до 500 па-
мятников истории и культуры и культурных цен-
ностей, а за последнее десятилетие потери со-
ставили более 5500 объектов культурного 
наследия и культурных ценностей [3]. 

Безусловно, в сложившейся ситуации россий-
ское государство не может не принимать актив-

К 
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ных мер по обеспечению охраны археологиче-
ского наследия. В Стратегии национальной без-
опасности РФ отмечается, что посягательства на 
объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры) народов РФ напрямую угрожают 
национальной безопасности государства [4]. В 
РФ на законодательном уровне отмечена нераз-
рывная связь создания и сохранения культурных 
ценностей, приобщения к ним всех граждан, с 
социально-экономическим прогрессом, развити-
ем демократии, укреплением целостности и су-
веренитета страны [5, с. 5]. Конституция РФ 
устанавливает обязанность многонационального 
народа бережно относиться к историческому и 
культурному наследию, беречь памятники исто-
рии и культуры (п. 3 ст. 44). В соответствии с 
этим сохранение культурных ценностей призна-
ется одной из приоритетных задач развития 
страны. Об этом свидетельствует и действую-
щее специализированное законодательство,             
в частности, Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 73-ФЗ) и ст. ст. 164, 190, 226.1, 
243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ. 

УК РФ устанавливает противоправность и нака-
зуемость ряда наиболее опасных деяний, пося-
гающих на сохранность археологического насле-
дия, чем вносит свой значительный вклад в 
обеспечение защиты духовной безопасности                    
от преступных посягательств. Всего в УК РФ вы-
делено семь преступлений, непосредственно 
посягающих на сохранность археологического 
наследия РФ. Следовательно, можно с полной 
уверенностью говорить о формировании в дей-
ствующем уголовном законе России института 
уголовной ответственности за посягательства                    
на культурное наследие народов России.                
Все указанные преступления объединяет общ-
ность предмета посягательства – археологиче-
ские ценности. В уголовно-правовом контексте, 
на наш взгляд, археологическими ценностями 
будут являться лишь материально выраженные 
объекты и предметы. К специфическим особен-
ностям археологических ценностей следует от-
носить:  

1) объекты археологического наследия являют-
ся составной частью объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, которые соотносятся между собой 
как часть и целое и неотделимы друг от друга; 

2) они представляют собой частично или полно-
стью скрытые в земле или под водой следы су-
ществования человека в прошлых эпохах (вклю-
чая все связанные с такими следами археологи-
ческие предметы и культурные слои), основным 
или одним из основных источников информации 
о которых являются археологические раскопки 
или находки (городища, курганы, грунтовые мо-
гильники, древние погребения, селища, стоянки, 
каменные изваяния, стелы, наскальные изобра-
жения, остатки древних укреплений, произ-
водств, каналов, судов, дорог, места совершения 
древних религиозных обрядов и т.п.);  

3) это как недвижимые, так и движимые куль-
турные ценности, с момента возникновения ко-
торых прошло не менее ста лет; 

4) границы объекта археологического наследия 
определяются на основании археологических 
полевых работ; 

5) объекты археологического наследия относят-
ся к объектам федерального, регионального и 
местного (муниципального) значения;  

6) они должны быть внесены в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия, 
но обязанность государственной охраны археоло-
гических объектов возникает с момента их непо-
средственного обнаружения (п. 16 ст. 16.1 Феде-
рального закона № 73-ФЗ); 

7) все объекты археологического наследия, а 
также все археологические предметы, залегаю-
щие на поверхности земли, в земле или под во-
дой, находятся исключительно в государствен-
ной собственности (п. 3 ст. 49 ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»), и 
отчуждению из государственной собственности 
не подлежат (п. 1 ст. 50 Федерального закона                 
№ 73-ФЗ).  

Обладает несомненной общностью и юридиче-
ская природа составов посягательств на сохран-
ность археологических ценностей. Прежде всего, 
она предопределена содержанием их объекта, в 
качестве которого выступает совокупность об-
щественных отношений в сфере обеспечения 
легального режима раскопок, исследования, де-
монстрации в просветительских целях и сохран-
ности объектов археологического наследия.  

В целом, систему рассматриваемых преступле-
ний можно представить следующим образом: 

–  посягательства, связанные с нарушением 
установленного законом порядка владения и 
пользования объектами архитектурного насле-
дия (ст.ст. 164, 190, 226.1, 243.1 УК РФ); 

–  посягательства, связанные с нарушением 
установленного порядка обеспечения физиче-
ской сохранности объектов архитектурного 
наследия (ст.ст. 243, 243.1 УК РФ); 

–  посягательства, связанные с нарушением 
установленного порядка поиска и изъятия объек-
тов археологического наследия (ст. 243.2, 243.3 
УК РФ). 

Вместе с тем обращает на себя внимание то, что 
фактическое содержание объекта рассматрива-
емых составов преступлений совершенно не-
обоснованно не совпадает с юридическим, опре-
деленным УК РФ. Так, преступления, посягаю-
щие на сохранность археологического наследия, 
размещены в УК РФ в четырех главах. Это гл. 21 
«Преступления против собственности», гл. 22 
«Преступления в сфере экономической деятель-
ности», гл. 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности» и гл. 25 «Преступления 
против здоровья населения и общественной 
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нравственности». В буквальном смысле слова ни 
одна из названных глав уголовного закона не 
соответствует истинному содержанию видового 
объекта рассматриваемых преступлений.  

Так, в отечественной уголовно-правовой док-
трине достаточно унифицировано определяется 
объект преступлений против собственности. 
Объектом преступлений, предусмотренных                 
гл. 21 УК РФ, является (в социальном смысле) 
собственность как единство формы и содержа-
ния, т.е. регулируемое объективным правом об-
щественное отношение, складывающееся по 
поводу принадлежащего лицу имущества, над 
которым собственник (иной законный владелец) 
осуществляет экономическое господство в целях 
наиболее полного владения, пользования и рас-
поряжения имуществом [6, с. 4]. В этой связи 
считаем, что при хищении предметов, имеющих 
особую ценность, хотя и нарушаются указанные 
выше общественные отношения, но они имеют 
второстепенный характер. В данном случае сле-
дует иметь в виду ограниченный характер права 
собственности на объекты археологического 
наследия в РФ. Кроме того, при хищении указан-
ных объектов, в первую очередь, нарушается 
установленный законом порядок охраны куль-
турного наследия РФ. Именно отношения в сфе-
ре его реализации выступают в качестве как ви-
дового, так и основного непосредственного объ-
екта посягательства в рамках ст. 164 УК РФ. 
Аналогичная ситуация возникает и при анализе 
объекта невозвращения на территорию РФ куль-
турных ценностей (ст. 190 УК РФ). Этот состав 
преступления необоснованно расположен зако-
нодателем в гл. 22 Кодекса. В отечественной 
научной литературе вопрос о содержании объек-
та преступлений в сфере экономической дея-
тельности решается достаточно определенно. В 
качестве такового признается экономическая 
система РФ (в широком смысле) как совокуп-
ность общественных отношений, связанных с 
производством, распределением, обменом, по-
треблением и использованием материальных 
ценностей либо ее отдельные подсистемы (в 
более узком смысле): денежно-кредитная, фи-
нансовая, налоговая, таможенная, валютная, 
банковская и т.п. [7, с. 301]. В монографической 
литературе также наблюдается единство точек 
зрения по данному вопросу [8, с. 6; 9, с. 6].  

Совершенно очевидно в этой связи, что деяние, 
криминализованное в ст. 190 УК РФ, никоим об-
разом не посягает на указанный объект уголов-
но-правовой охраны. В результате невозвраще-
ния из-за границы культурных ценностей РФ 
нарушаются отношения в сфере обеспечения 
сохранности национального наследия народов 
России, подрываются духовные и нравственные 
основы общества. Не выдерживает критики и 
размещение ст. 226.1 УК РФ в части установле-
ния ею ответственности за контрабанду культур-
ных ценностей в главе 24 УК РФ, объединяющей 
деяния, для которых видовым объектом высту-
пают отношения в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности. Под общественной без-
опасностью следует понимать совокупность об-
щественных отношений, обеспечивающих нор-
мальное существование индивида в обществе, 

его социальную защищенность, обеспечение 
прав и свобод, охраняемых государством, в том 
числе посредством законотворчества. Обще-
ственная безопасность – это необходимый и 
достаточный уровень правовой защищенности 
интересов общества, обеспечивающий безопас-
ные условия его существования [10, с. 6]. В дан-
ном случае также очевидно, что при контрабанде 
археологических ценностей общественная без-
опасность не нарушается. Возникают вопросы и 
относительно размещения целого ряда статей, 
криминализующих посягательства на сохран-
ность объектов археологического наследия в                  
гл. 25 УК РФ (ст.ст. 243, 243.1, 243.2, 243.3). Мно-
гие авторы солидарны в том, что видовым объ-
ектом преступлений, объединенных в названной 
главе, выступают общественные отношения в 
сфере обеспечения безопасных условий жизни 
многих людей (здоровье населения), а также в 
сфере реализации выработанной социумом си-
стемы норм, правил поведения, идей, традиций 
и взглядов о справедливости, долге, чести, кото-
рые являются господствующими в обществе 
(общественная нравственность) [11, с. 339].                  
Р.Б. Осокин указывает на то, что признание об-
щественной нравственности в качестве полно-
ценного объекта уголовно-правовой охраны поз-
воляет рассматривать ее как совокупность пуб-
личных общественных отношений по соблюде-
нию господствующих в российском обществе 
этических принципов и норм, регулирующих пра-
вила жизнедеятельности человека по соблюде-
нию дозволенных пределов поведения в сексу-
альных отношениях, в области духовной культу-
ры, социальной памяти, надлежащего поведения 
граждан в общественных местах, гуманного от-
ношения к животным [12, с. 7].  

В свою очередь, Р.В. Торосян составы преступ-
лений, предусмотренные в ст. 243, 244 УК РФ, 
объединяет в группу преступлений против обще-
ственной нравственности, нарушающих нрав-
ственные установления в сфере сохранения 
наследия прошлого и поддержания связи поко-
лений [13, с. 8]. Однако и в данном случае оче-
видно, что неправомерные действия, кримина-
лизованные в ст.ст. 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК 
РФ, прежде всего, посягают не на нравствен-
ность, а на общественные отношения в сфере 
реализации установленного в РФ легального 
порядка обращения с объектами археологиче-
ского наследия, обеспечивающего их сохран-
ность.  

Сложившаяся де-юре ситуация создает разоб-
щенность уголовно-правовой охраны объектов 
археологического наследия и должна быть в 
скорректирована. Наиболее оптимальный путь – 
формирование в рамках Особенной части УК РФ 
самостоятельной главы, в которой были бы объ-
единены все составы преступлений, посягающие 
на культурное наследие народов РФ, в том чис-
ле и объекты археологии. В этой связи видится 
целесообразным формирование новой главы 
25.1 «Преступления, посягающие на сохранность 
объектов культурного наследия РФ». В рамках 
этой главы следует объединить такие составы 
преступлений, как хищение предметов, имеющих 
особую ценность; невозвращение на территорию 
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Российской Федерации культурных ценностей; 
контрабанда культурных ценностей; уничтожение 
или повреждение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, природных комплексов, 
объектов, взятых под охрану государства, или 
культурных ценностей; нарушение требований 
сохранения или использования объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, либо выяв-
ленных объектов культурного наследия; незакон-
ные поиск и (или) изъятие археологических пред-
метов из мест залегания; уклонение исполнителя 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных или иных работ либо археологических 
полевых работ, осуществляемых на основании 
разрешения (открытого листа), от обязательной 
передачи государству обнаруженных при прове-
дении таких работ предметов, имеющих особую 
культурную ценность, или культурных ценностей в 
крупном размере. 
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словаре русского языка «причинность» 
означает, «взаимную связь явлений, при 

которой одно является причиной другого», а 
«причинный» означает «выражающий причин-
ность, причинную связь» [1]. В толковом словаре 
русского языка записано, что «причинность, в 
философии: взаимная связь явлений, в возник-
новении и развитии которых одно служит причи-
ной, а другое – следствием, одно рождается дру-
гим, казуальность» и «причинный означает – 
связанный отношениями причинности, выража-
ющий причинность т.е. причинная связь явле-
ний» [2]. В криминологии (учение о преступности) 
причиной преступности называется «совокуп-
ность социальных явлений и процессов, которые 
во взаимодействии с обстоятельствами, играю-
щими роль условий, детерминируют существо-

вание преступности как социального явления, 
наличие отдельных составных ее частей, а на 
индивидуальном уровне – совершение преступ-
ления» [3]. В криминологической науке предме-
том научного исследования являются причины 
преступности, причины и условия, способствую-
щие совершению преступления в целом и в 
частности, и причина поведения отдельного пра-
вонарушителя. Здесь причинно-следственная 
связь имеет фундаментальное значение. Иными 
словами, если одно или несколько явлений, во 
взаимосвязи порожденные другими явлениями: 
физическими, химическими, биологическими, 
социальными, так и другими процессами, то 
вполне очевидно существование причинной свя-
зи между ними, то есть причинность выступает 
как связь причины и следствия. Таким образом, 

В 
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при совершении преступления, как правило, в 
результате активных, пассивных действий или 
бездействий возникают определенные обще-
ственно-опасные последствия при наличии при-
чинно-следственной связи. Например, лицо, ак-
тивно используя орудия преступления (нож, ко-
люще-режущий инструмент), интенсивно нанес-
ло удары потерпевшему, в результате чего он 
скончался от множества ран, повлекших потерю 
крови. В данной ситуации очевидно, что совер-
шение активных действий с использованием 
ножа в отношении другого человека привело к 
тому, у него образовалось множество ран, по-
влекших потерю крови и наступление смерти. В 
другом случае, например, при пассивном дей-
ствии, на момент оказания врачебной помощи 
врач-нейрохирург оказался некомпетентным в 
проведении операций подобного рода и не при-
влек к ней других компетентных хирургов, в ре-
зультате чего оперируемый умер. Третья ситуа-
ция связана с бездействием, т.е. с неоказанием 
первой доврачебной помощи, что повлекло за 
собой смерть потерпевшего. Следовательно, в 
уголовном праве причинная связь между деяни-
ем и последствием объективно должна быть 
причинно-следственной связью. Вместе с тем, в 
юридической литературе сказано, что «причин-
ная связь в уголовном праве не может зависеть 
от признания или не признания деяния обще-
ственно-опасным» [4]. С точки зрения уголовно-
процессуального законодательства, исследова-
ние причинности или причинно-следственной 
связи между фактами, сведениями и криминали-
стически значимой информацией акцент делает-
ся на определении юридически значимых при-
знаков причиной связи предмета доказывания, т. 
е. обстоятельств, подлежащих доказыванию. В 
криминалистической науке Р.С. Белкин причин-
ность определяет, как «генетическую связь меж-
ду отдельными состояниями видов и форм ма-
терии в процессах ее движения и развития» [5]. 
Наличие или отсутствие причиной связи в кри-
миналистической деятельности позволяет про-
следить причинную обусловленность и взаимную 
зависимость результата отражения т.е. «отпе-
чатка пальцев рук или ладони» или следы ног 
(обуви) и отражаемого объекта, на котором 
оставлены следы пальцев рук или ладони, ног 
или обуви задержанного человека на месте со-
вершения или обнаружения преступления, или 
установленния лица как подозреваемого. В дан-
ной ситуаций необходимо по оперативным, 
учетно-справочным учетам или базам данных 
ГИАЦ, ЭКЦ ГУ МВД РФ установить принадлеж-
ность конкретного человека. Следовательно, 
криминалистическая наука основной целью в 
данном случае ставит исследование ситуацион-
ных признаков явлений о наличии или отсут-
ствии причиной связи. Кроме этого, необходимо 
иметь ввиду, что объектом криминалистической 
теории причинности является содержательная 
сторона процесса установления механизма сле-
дов преступления, а в целом, механизма пре-
ступления(способ подготовки, способ соверше-
ния и способ сокрытия преступления) с учетом 
преступного знания, умения и навыков личности 
преступника. Изложенное позволяет предполо-
жить, что установление и исследование меха-
низма следообразования позволит установить 

причинно-следственную связь между следообра-
зующим и следовоспринимающим объектами. 
Это позволит выявить общую картину события и 
обстоятельства совершенного преступления. 
Это возможно при определенной деятельности 
человека, которая объективно отражается в 
окружающей среде, образуя материальные сле-
ды. Как правило, зная закономерности возникно-
вения и отражения материальных следов на 
различных предметах, имеющих специфические 
свойства, возможно предположить причину их 
возникновения, а также причинно-следственную 
связь с событием преступления. Кроме этого, с 
учетом специфики образовавшего материально-
го следа также возможно установить способ и 
орудия совершения преступления, позволяющие 
получить информацию о лице и его психофизио-
логическом состоянии [6]. Механизм образова-
ния следов, будучи взаимосвязанным с орудием 
преступления, всегда позволяет проанализиро-
вать причину возникновения следа и связь следа 
с орудием преступления, а также взаимосвязь 
орудия преступления с конкретным человеком с 
учетом обнаруженных следов пальцев рук на 
орудии преступления [7]. По обнаруженным сле-
дам на месте преступления можно представить о 
взаимном расположении объектов в момент их 
взаимодействия, что позволяет в достаточной 
мере представить механизм происшедшего со-
бытия. Необходимо иметь ввиду, что причинно-
следственная связь в определенных условиях 
имеет и занимает пространство и время, то есть 
пространственно-временную и достаточно 
устойчивую связь, имеющую двойное значение 
[8]. Смысл двойного значения пространственно-
временной связи и отношений состоит в следу-
ющем: с одной стороны, это время соприкосно-
вения или контактирования следообразующей и 
следовоспринимающей поверхности, а с другой 
стороны – время обнаружения, фиксации и изъя-
тия следов. В зависимости от качества образо-
вания следа на момент соприкосновения следо-
образующего предмета и следовоспринимающе-
го предмета и времени, прошедшего с момента 
образования этого следа и момента обнаруже-
ния этого же следа, качество может быть иное. 
От качества и времени обнаружения следа зави-
сят и условия качественного проведения судеб-
ной экспертизы [9]. 

Кроме этого, следами под влиянием природных 
условий и человеческого фактора могут быть 
утрачены идентификационные качества. Напри-
мер, пищевые и некоторые биологические объ-
екты со временем теряют свои свойства и ста-
новятся непригодными для экспертного иссле-
дования [10]. Качественное состояние следа 
зависит от фактора устойчивости индивидуаль-
ных свойств и признаков следа и устойчивости 
следовоспринимающего предмета с учетом со-
стояния поверхности предмета, на котором об-
разовался след. В пространственном отношении 
след может быть образован за счет и вне кон-
такта различных предметов. Пространственное 
расположение следов на предмете позволяет 
судить о реальной картине события преступле-
ния, особенно о месте происшествия как концен-
трированном месте сосредоточения следов-
отображения. Как правило, след может быть 
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опосредованно или непосредственно взаимосвя-
зан с событием преступления. Деятельность 
следователя по исследованию следов на месте 
происшествия не является исчерпывающей. По 
результатам осмотра места происшествия, ме-
ста обнаружения преступления или осмотра 
предметов со следами преступления следова-
тель устанавливает механизм преступления, 
выясняет причины образования следов как 
следствия взаимодействия двух взаимосвязан-
ных предметов. При такой ситуации можно пред-
положить, что образовавшийся след на данный 
период времени имеет причинно-следственную 
связь в качестве причины, а предположение сле-
дователя является следствием для построения 
версии. Индивидуальность и особенность обна-
руженного и качественно изъятого и исследован-
ного следа, после анализа и синтеза имеющейся 
криминалистически значимой информаций [11] и 
соответствующей оценки дает возможность сле-
дователю выдвинуть единственно верную типич-
ную следственную версию. Соответственно, на 
этой основе следователь разрабатывает алго-
ритм своих действий и технологию производства 
следственных действий, что позволяет должност-
ному лицу, осуществляющему оперативно-
розыскную деятельность, дать рекомендации по 

проведению оперативно-розыскных мероприятий. 
Специалист-криминалист, следователь-кримина-
лист или иной специалист по профилю расследу-
емого вида преступления, принимающий участие 
в осмотре места происшествия, в следственном 
эксперименте, во взаимодействии со следовате-
лем по количеству и качеству обнаруженных и 
изъятых следов, установив механизм преступле-
ния, могут восстановить мотив, которым руковод-
ствовался преступник. Данный вопрос достаточно 
актуален для установления причинно-следст-
венной связи между событием преступления и 
механизмом следообразования. Такие результа-
ты анализа первичной исходной криминалистиче-
ски значимой информации следователь с учетом 
своего профессионального и жизненного опыта, 
сопоставляет с известными методами в кримина-
листической науке и опыт использования следов 
отображения следообразующего и следовоспри-
нимающего предмета, с отдельными элементами 
криминалистической характеристики (способа 
подготовки, способа совершения и способа со-
крытия следов) конкретного вида или группы пре-
ступлений. В данной ситуаций речь идет о воз-
можности прогнозирования значения диалектики 
причины и следствия в криминалистической дея-
тельности [12]. 
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трицательная эффективность в праве 
представляет собой весьма многоаспект-

ный феномен, проявляющийся в разных сферах 
правовой жизни и имеющий различные характе-
ристики и проявления. В связи с этим возникает 
проблема классификации отрицательной эф-
фективности в праве на виды. Зная «закономер-
ности функционирования правовых средств в 
различных типах правового регулирования с по-
мощью элементов специализированного и науч-
ного правосознания можно предсказать, какие 
нежелательные эффекты могут возникнуть, в 
какой мере можно предотвратить их, ослабить 
или ограничить их воздействие» [4, с. 13]. 

Кроме того, необходимо проанализировать фак-
торы, ведущие к отрицательной эффективности 
в праве, в том числе, отрицательной эффектив-
ности законодательства и его отдельных норм. 

Отрицательная эффективность в праве может 
быть разделена по различным основаниям. В 
частности, можно выделить отрицательную эф-
фективность в самом законодательстве и его 
отдельных отраслях; отрицательную эффектив-
ность в юридической деятельности (правотвор-
ческой и правореализационной, в том числе 
правоприменительной); отрицательную эффек-
тивность правовой политики государства; отри-
цательную эффективность в правовом воспита-
нии и формировании правовой культуры и т.д. 

Важнейшей разновидностью отрицательной эф-
фективности в праве является, на мой взгляд, 
отрицательная эффективность правового воз-
действия, прежде всего правового регулирова-
ния. В данном случае отрицательная эффектив-
ность будет выражаться, во-первых, в несоот-
ветствии результатов правового регулирования 
заявляемым целям регулирования, в не дости-

жении поставленных целей регулирования, а 
также в появлении результатов, которых необ-
ходимо было избежать (побочные отрицатель-
ные эффекты). 

При этом мы исходим из того, что регулирование 
(регулятивная функция) выражается в том, что 
право: 

1) определяет круг субъектов регулируемых 
общественных отношений; 

2) определяет субъективные права и юридиче-
ские обязанности участников регулируемых от-
ношений; 

3) определяет круг обстоятельств (юридических 
фактов), с которыми связано возникновение, 
изменение либо прекращение регулируемых 
отношений). 

В таком случае отрицательная эффективность 
правового регулирования может выражаться в 
том, что право и его конкретные нормы: 

1) слишком широко, слишком узко или нечетко 
определили круг субъектов регулируемых отно-
шений; 

2) неправильно определили объем либо содер-
жание субъективных прав и юридических обя-
занностей субъектов регулируемых обществен-
ных отношений; 

3) некорректно определили круг обстоятельств, 
ведущих к возникновению, изменению либо пре-
кращению соответствующих правовых отношений. 

В соответствии с проводимым в литературе раз-
граничением эффективности на юридическую и 
социальную, аналогично можно выделить юри-
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дическую и социальную отрицательную эффек-
тивность права и его предписаний. Если первая 
связана с несоблюдением и систематическим 
нарушением соответствующих норм, норматив-
ных актов, то вторая – с не достижением соци-
альных целей правового воздействия и даже 
отдалением от них. 

В качестве разновидности отрицательной эф-
фективности в праве может быть выделена от-
рицательная эффективность юридической дея-
тельности. При этом, в теоретическом плане 
любая деятельность имеет количественные и 
качественные характеристики, определенную 
интенсивность и содержание. Аналогично мы 
можем говорить о количественных и качествен-
ных характеристиках юридической деятельности, 
влияющих на ее эффективность либо создаю-
щих ее отрицательную эффективность. 

Важнейшее значение имеет определение фак-
торов отрицательной эффективности в праве. 
Следует отметить, что факторы отрицательной 
эффективности в праве во многом схожи с вы-
деляемыми в науке так называемыми антифак-
торами эффективности права. Это – явления 
общественной жизни либо общественного со-
знания, способствующие усилению отрицатель-
ной эффективности в праве, создающие условия 
для возникновения либо усиления отрицатель-
ных эффектов в праве.  

Проблемы факторов, препятствующих эффек-
тивной реализации политики государства, уже 
неоднократно затрагивались в литературе. Сре-
ди них указываются дезинтегрированность и 
фрагментарность общества и власти, разнород-
ность и противоречивость властного поля, низ-
кий уровень доверия в обществе и т.д. В то же 
время, в литературе отмечается, что одной из 

ведущих тенденций в предстоящее десятилетие 
обещает стать ярко выраженное стремление 
абсолютного большинства граждан к социаль-
ному порядку [2 с. 249–251].  

Представляет интерес классификация факторов 
отрицательной эффективности норм права на 
поддающиеся управлению и не поддающиеся. К 
последним, в частности, относятся стихийные 
бедствия, природные явления, климатические 
условия, дальние расстояния и т.п., которые 
находятся вне возможностей управления, за их 
пределами. Эти препятствия являются «пред-
ставителями» внешней среды, создавая зача-
стую неблагоприятный фон для правового регу-
лирования. В качестве примеров поддающихся 
управлению антифакторов называются дефор-
мированные правовые нормы, недостатки пра-
воприменения и т.д. [3, с. 118]. 

Фактором, оказывающим отрицательное влия-
ние на эффективность норм действующего пра-
ва, является наличие так называемого теневого 
права, теневого правового регулирования.                
А.В. Малько отмечает, что между теневой и 
официальной частями правовой жизни идет по-
стоянная, ежечасная, ежеминутная борьба, 
своеобразная конкуренция, причем важно по-
нять, что теневой сегмент правовой жизни неис-
требим в полной мере [1, с. 7]. 

Представляется, что важнейшей группой факторов 
отрицательной эффективности права и его пред-
писаний являются психологические, связанные с 
взаимодействием правовой системы, ее элемен-
тов, с элементами внутреннего мира личности. 

Итак, вопросы классификации и факторов отри-
цательной эффективности нуждаются в даль-
нейшем научном исследовании. 
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кты гражданского состояния имеют сложную 
юридическую природу, которая, по сути, не-

достаточно исследована в нынешней науке как в 
гражданском, так и в семейном праве. Следует 
отметить, что все еще не найдено едино верного 
подхода к этому вопросу, и это обстоятельство 
стало катализатором для автора, занявшегося де-
тальным анализом этой проблематики (на доктри-
нальном уровне). Стандартно, для того, чтобы 
можно было дать определение правовому резуль-
тату совершенного деяния или его текущего состо-
яния, нужна четкая квалификация непосредствен-
но самого деяния или текущего состояния в каче-
стве юридического фактора гражданского или се-
мейного права. Имеется ввиду следующее: право 
на ношение данного при рождении имени необхо-
димо рассматривать с точки зрения одного из 
субъективных гражданских прав [1, с. 176]. 

Данный правовой подход нуждается в определе-
нии оснований и порядка его приобретения.  

К непосредственно самим юридическим факто-
рам, к которым имеет хоть какое отношение дан-
ный процесс, относятся такие, как:  

1. Факт рождения.  
2. Усыновление (удочерение).  
3. Заключение и расторжение брака.  
4. Факт установления отцовства.  
5. Смена имени.  

Проще говоря, это значит, что с приобретенным 
правом на ношение того ли иного имени связаны 
фактически все (кроме смерти) акты гражданско-
го состояния - деяния, совершенные населением 
или определенные события, оказывающие су-
щественное влияние на появление, изменение 
или утрату прав и обязанностей. [2,с.31] Осу-
ществленные оценочные действия исследова-
ния взаимодействия реальных событий челове-
ческой жизни и сменой его статуса ввиду изме-
нения гражданского состояния физ. лица, предо-
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ставили уникальную возможность сформировать 
в группы классификации состояний как юридиче-
ских факторов (основываясь на сведениях их 
бракосочетания). 

Очевидный факт: появление на свет человека, 
как собственно и смерть, подлежат обязатель-
ной регистрации, однако, если взять во внима-
ние состояние здоровья гражданина, то оно ни 
коим образом не будет отображено в актах 
гражданского состояния, однако, будет включено 
в совокупность юридических фактов, которые 
приводят к ограничению дееспособности граж-
данина или установлению патронажа. Имеются 
некоторые закономерности разделения текущих 
состояний и актов гражданских состояний по их 
функциональным возможностям, направленно-
сти и особенностям того влияния, которое они 
оказывают непосредственно на субъективные 
права населения [3, с. 128]. Если рассматривать 
рождение, заключение и расторжение брака, 
смену имени, установление отцовства, усынов-
ление, смерть – то можно сделать выводы, отно-
сительно того, что все эти перечисления есть не 
что иное, как юридические факты, оказывающие 
существенное влияние судьбу и жизнь средне-
статистического гражданина.  

Все то, что перечислено выше, не может суще-
ствовать без официальной регистрации законо-
дателем, поскольку именно официальное под-
тверждение свершенного факта нужно для того, 
чтобы все права и интересы сторон правовых 
отношений учитывались и подпадали под защиту 
буквы закона.  

Если взять во внимание решения Конституцион-
ного судебного органа РФ, в которых не еди-
ножды было указано, что обозначенные в Кон-
ституции РФ цели социальной политики государ-
ства предопределяют собой обязанность страны 
на должном уровне заботиться о благополучии 
своего населения, а также социально защищать и 
обеспечивать его нормальными условиями, необ-
ходимыми для полноценной жизни [4, с. 155]. Из 
этого можно сделать однозначный вывод: тща-
тельному анализу подлежат принципы и харак-
терные особенности, присущие процедуре вне-
сения соответствующих записей о гражданских 
состояниях для защиты прав населения.  

Опираясь на результаты проведенного системно-
го анализа действующего законодательства, ка-
саемо следующих актов: гражданское состояние; 
отечественной, заграничной и международной 
судебной практики; практики уполномоченных 
органов, что осуществляют регистрационные дей-
ствия; акты гражданского состояния, можно сде-
лать определенные выводы, относительно того, 
что регулирование правовых отношений в этой 
сфере, есть не что иное, как отражение развития 
правовой и социальной глобализации, унифика-
ции. Кроме того, все это является еще и след-
ствием развития медицинских, информационных 
и прочих технологий. В больше степени это отно-
сится к имени, его смене, перемене пола, упро-
щения процедуры не занесения информации о 
бывшем муже матери ребенка как непосред-
ственно об отце новорожденного, установления 

родства, если ребенок родился при задействова-
нии технологических способов. Именно это дало 
нам возможность сформулировать авторское 
определение понятия: «гражданское состояние», 
так под ним подразумевают юридический фактор, 
включающий в себя всевозможные характеристи-
ки индивидуума и формирующий в качестве эле-
мента правообразующего состава гражданско-
правовые, семейные, иные правоотношения как 
частноправового, так и публичного характера, 
неразрывно связанные с возникающими право-
выми отношениями [5, с. 363]. Так, сложно не 
согласится с тем, что среднестатистический 
гражданин обладает одновременно разными 
правовыми статусами, определяемыми для раз-
ных сторон общественной и правовой жизни.  

Гражданское состояние (в качестве юридическо-
го фактора) оказывает заметное влияние на 
приобретение, смену или утрату субъектом од-
ного из правовых статусов. Институт актов граж-
данского состояния относится к общеправовым 
категориям, которые востребованы в самых раз-
ных правовых отраслях.  

Хотелось бы отметить, что один и тот же акт 
гражданского состояния влечет за собой право-
вые последствия самого разного характера (все 
зависит от целей и состава данных правовых от-
ношений). Специфика действия юридических 
факторов семейно-правового характера заключа-
ется в гораздо более широкой сфере их примене-
ния (если сравнивать с действием юридических 
фактов в иных правовых отраслях). Они форми-
руют, меняют и завершают не только сами се-
мейные, но и прочие правовые отношения, к ко-
торым относятся: гражданские, конституционные, 
предпринимательские, административные.  

В процессе изучения данной тематики была вы-
явлена дифференциация таких понятий, как: 
«состояние», «акт гражданского состояния», 
«реестр актов гражданского состояния». Непо-
средственно сами акты гражданского состояния 
(в отличие от состояний как юридических факто-
ров) влекут наступление предварительно опре-
деленных юридических последствий. Установле-
но, что акты гражданского состояния обладают 
такими функциональными возможностями, как 
идентификационная, документированная, про-
гностическая, статистическая, доказательная.  

Таким образом, детальное исследование класси-
фикации актов гражданского состояния, разрабо-
танного в науке, позволило должным образом вы-
делить презюмируемые законом акты гражданско-
го состояния и те, что нуждаются в установке. По-
следние же, в свою очередь, подразделяются на 
такие, что устанавливаются в добровольном по-
рядке методом подачи заявления в ЗАГС и те, что 
устанавливаются в ходе судебного разбиратель-
ства. Учитывая число тех участников процесса, чьи 
интересы затрагиваются юридическими фактора-
ми, автор выделяет: индивидуальные (в данной 
ситуации человек самолично берет на себя опре-
деленные обязанности и права); групповые (здесь 
регистрируемые интересы субъектов правовых 
отношений противопоставляются или являются 
идентичными).  
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Стандартным признаком классификации юриди-
ческих факторов является волевой признак, и 
уже исходя из данного критерия, акты граждан-
ского состояния можно разделить пару групп: 
события и действия. Отметим, что в работе 
определены в специализированный кластер 
факты-состояния и такие факты, что носят непо-
стоянный характер. Предопределением для их 
классификации стала продлённость их возник-
новения во времени.  

В группе фактов-состояний следует выделить 
законные состояния и незаконные состояния. 
Фиктивное правовое состояние - отношение, по 
сути и форме вполне удовлетворяющие букве 
закона, но по факту полностью противоречащее 
ему, выражаются целями, совсем не подходя-
щими содержанию и социально-правовому со-
держанию семейных отношений. В процессе ис-
следования нами был сделан определенный 
вывод, заключающийся в том, что категории се-
мейной дее – и правоспособности имеют свои 
особенные характеристики, но не имеют необхо-
димой самостоятельности для того, чтобы можно 
было говорить о выделении их как отдельного 
правового явления. 

Гражданская правоспособность соотносится с 
семейной, как общая, так и отраслевая, – под 
последней имеется ввиду возможность физ. ли-
ца не только обладать собственными семейны-
ми правами, но и нести соответствующие обяза-
тельства. Существующая на сегодняшний день 
гестационная теория родства является несосто-
ятельной и нуждается в пересмотре для целей 
установления родства между родителями и 
детьми, которые родились благодаря методам 
вспомогательных репродуктивных технологий. 
Так, семейная чета, выразившая персональное 
согласие на имплантацию эмбриона другой 
женщине в целях его вынашивания, попадает в 
достаточно неопределенное положении и при 
выявлении разногласий – не могут рассчитывать 
на то, что исход дела разрешится в их пользу.  

Необходимо отнести непосредственное решение 
вопроса о внесении в запись акта о рождении 
ребёнка сведений о родителях в компетенцию 
суда; именно такой порядок позволит рассмот-

реть индивидуально отдельное дело с учётом 
возникших жизненных особенностей. Имя граж-
данина может служить для целей его идентифи-
кации как предпринимателя. При этом, как и лю-
бые другие сочетания слов или предложений, 
выдвигаемые в качестве средств индивидуали-
зации, имя гражданина-предпринимателя, ис-
пользуемое им в обороте, не должно обладать 
или не обладать неповторимостью или ориги-
нальностью с точки зрения предоставления ему 
правовой охраны.  

Использование имени гражданина в предприни-
мательской деятельности не следует подчинять 
требованиям, применяемым к наименованию 
юридического лица. [6, с. 111] Защита прав 
гражданина-предпринимателя на имя может 
осуществляться в связи с защитой его деловой и 
личной репутации. Запрет использовать анало-
гичное имя, принадлежащее гражданину-
предпринимателю, на соответствующем товар-
ном рынке является злоупотреблением правом.  

В ходе анализа тенденции принадлежности лица 
как правового состояния, нами отвергается попу-
лярная в современном научном обществе теория о 
том, что перемена пола влечёт за собой юридиче-
скую (гражданскую) смерть лица, аналогичную с 
процедурой объявления гражданина умершим.  

Данный факт является основанием для измене-
ния, а не прекращения правоспособности лица, 
но лишь в строго определённом объёме прав и 
обязанностей, непосредственно связанных с по-
ловой принадлежностью человека как необходи-
мым условием существования в качестве субъек-
та правоотношений. Исходя из понимания род-
ства как кровной связи лиц, основанной на проис-
хождении одного лица от другого или разных лиц 
от общего предка, в работе сделан вывод о том, 
что умерший по-прежнему остаётся родственни-
ком и связующим звеном с другими поколениями 
и боковыми ветвями генеалогического древа се-
мьи (право представления при наследовании 
имущества). В связи с этим, и правоотношения 
родства, основанные на факте-состоянии, входя-
щем в сложный правообразующий состав, не пре-
кращаются со смертью гражданина – одного из 
участников данной правовой связи. 

 
Литература: 

1. Грачева В.А. Регистрация актов гражданского 
состояния. М. : Юрид. лит., 1985 г., 231 с. 

2. Стальгевич К.А. Некоторые вопросы теории 
социалистических правовых отношений // Совет-
ское государство и право, 1957, № 2, С. 23–32. 

3. Белогорская Е.М. Понятие записи акта граж-
данского состояния // Правоведение. 1966. № 3. 
С. 126-132. 

4. Данилин В.И. Юридические факты в совет-
ском семейном праве / В.И. Данилин, С.И. Рекру-
тов. Свердловск : Изд-во Урал. Университета, 
1989. 308 с. 

5. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х 
томах. М. : Юриспруденция, 1982. Т. 2. 639 с. 

 Literature:  

1. Grachev V.A. Registration of acts of civil status. 
M. : Yurid. lit., 1985, 231 р. 

2. Stalevich K.A. Some questions of the theory of 
socialist legal relations // Soviet state and law, 1957, 
№ 2, P. 23–32. 

3. Belogorskaya E.M. Concept of recording an act 
of civil status // Jurisprudence. 1966. № 3. 
Р. 126–132. 

4. Danilin V.I. Legal facts in Soviet family law /
V.I. Danilin, S.I. Recruits. Sverdlovsk : Publishing 
house Ural. University, 1989. 308 р. 
 

5. Alekseev S.S. General theory of law: in 2 vol-
umes. Moscow : Jurisprudence, 1982. Vol. 2. 639 р. 



147 

6. Горская Е.Ю. Право гражданина на имя в 
свете государственной культурной политики //
Правовая культура. 2015. № 2 (21). С. 109–112. 

6. Gorsky E.U. Citizen's Right to a name in light of 
the state cultural policy // Legal culture. 2015. 
№ 2 (21). Рр. 109–112. 



148 

 

УДК 340  
 
Рамазанов Амир Керимханович 
магистрант,  
кафедра гражданского процесса,  
юриспруденция,  
Дагестанский государственный университет 
Rkamir@yandex.ru  
 

ФОРМЫ ОКОНЧАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ  

БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

  

   
 
Amir K. Ramazanov  
graduate student, 
Department of civil process,  
Jurisprudence, 
Daghestan State University 
Rkamir@yandex.ru  
 

FORMS OF TERMINATION OF  

PROCEEDINGS WITHOUT  

JUDGMENT IN CIVIL  

PROCEEDINGS 

 
                                                                      

 

Аннотация. Современная судебная практика 

показывает, что применение норм, регулирую-
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законом ограничениями возможности отказа в 

принятии искового заявления (заявления) и по-

вышением роли примирительных процедур» [1]. 
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кончание судебного разбирательства – это 
вынесение решения по существу дела, но в 

силу некоторых обстоятельств, в порядке от-
ступления от этой нормы, суд оканчивает дело 
без вынесения решения. ГПК РФ предусматри-
вает две формы такого окончания дела: прекра-
щение производства по делу (ст. 220 ГПК РФ)                  
и оставление заявления без рассмотрения                   
(ст. 222 ГПК РФ). 

Прекращение гражданского судопроизводства по 
делу – это форма окончания дела, обусловлен-
ная обстоятельствами, предусмотренными зако-
ном и, как правило, полностью исключающая 
возможность дальнейшего судопроизводства в 
суде общей юрисдикции первой по инстанции. В 
качестве таких обстоятельств действующим граж-
данско-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрены [3, стр. 120]: 

●  дела, которые не могут быть рассмотрены и 
разрешены в порядке гражданского судопроиз-
водства в силу п.1, ч.1 ст. 134 ГПК РФ;  

●  вступившее в законную силу и принятое ре-
шение суда по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основаниям или 

определение суда о прекращении производства 
по делу в связи с принятием отказа истца от иска 
или утверждением судом мирового соглашения 
сторон;  

●  отказ истца от иска и принятие отказа судом;  

●  наличие утвержденного судом мирового со-
глашения;  

●  решение третейского суда, принятое по спору 
между теми же сторонами о том же предмете и по 
тем же основаниям, ставшее для сторон обяза-
тельным, за исключением случаев отказа судом в 
выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда; 

●  недопущение правопреемства по спорному 
правоотношению после смерти гражданина, яв-
лявшегося стороной спора по делу или завер-
шения процедуры ликвидации организации, яв-
лявшейся стороной по делу. 

Производство по делу в суде может быть пре-
кращено только по установленным в ст. 220 ГПК 
РФ основаниям и, указанная статья представля-
ет собой исчерпывающий перечень обстоятель-

О 
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ств, которые приводят к прекращению граждан-
ского судопроизводства по делу. Данный пере-
чень можно представить в виде трех групп об-
стоятельств, отражающих сходства и различия 
обращения за защитой. Следует отметить, что 
различия будут выражаться и в способе и во 
временном периоде [2]. 

Первая группа объединяет обстоятельства, ука-
зывающие на отсутствие у истца или заявителя 
права на обращение в суд за защитой своих 
прав или законных интересов или прав других 
лиц (абзацы 1, 2, 5 ст. 220 ГПК РФ). 

Вторая группа обстоятельств объединяет собы-
тия (действия) непосредственно в рассмотрении 
дела по существу в судебном заседании. 

Третья группа обстоятельств объединяет диа-
метрально противоположные первым двум груп-
пам обстоятельства – события, исключающие 
возможность продолжения процесса производ-
ства по делу по независящим от субъектов граж-
данского судопроизводства причинам. Напри-
мер, смерть физического лица (гражданина) или 
ликвидация юридического лица (организации / 
учреждения) без возможности правопреемства. 

Мы полагаем, что в связи с постоянным изменени-
ем социально-экономической ситуации в стране 
согласно целям и принципам гражданского процес-
са законодателю необходимо внести изменения в 
перечень оснований окончания дела без вынесе-
ния решения по гражданским делам, рассматрива-
емым судами общей юрисдикции, а так же отрегу-
лировать процессуальную деятельность суда по 
завершению судебного разбирательства без выне-
сения решения по существу дела, как при прекра-
щении производства по делу, так и при оставлении 
заявления без рассмотрения. 

В результате проведенного исследования пред-
лагаем внести следующие изменения и (или) 
дополнения в действующий ГПК РФ: 

1. Часть 2 ст. 39 ГПК РФ изложить в следующей 
редакции: «2. Суд не принимает отказ истца от 
иска, признание иска ответчиком, и не утвержда-
ет мировое соглашение сторон, если это проти-
воречит международным актам или законода-
тельству РФ, или нарушает материальные права 
и законные интересы других лиц». 

2. Пункт 1 ч.1 ст.134 ГПК РФ изложить в следу-
ющей редакции: «1. заявление не подлежит рас-
смотрению и разрешению, поскольку неподве-
домственно судам общей юрисдикции», далее по 
тексту. То же самое изменение внести и в ст. 220 
ГПК РФ, т.к. она содержит ссылку на п. 1 ч. 1                
ст. 134 ГПК РФ. 

3. Абзац 2 ст. 220 ГПК РФ изложить в следующей 
редакции: «имеется вступившее в законную силу и 

принятое по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям решение 
суда или определение суда о прекращении произ-
водства по делу», исключив фразу в окончании – 
«в связи с принятием отказа истца от иска или 
утверждением мирового соглашения сторон». 

4. Дополнить содержание ст. 221 ГПК РФ, до-
полнив ее текст окончанием следующего содер-
жания: «Ответчик вправе обратиться в суд с 
тождественным иском, если производство по 
делу было прекращено на основании отказа ист-
ца от иска, а дело рассматривалось в отсутствие 
ответчика». 

5. П. 2 ч.1 ст. 134 ГПК РФ дополнить вторым 
абзацем следующего содержания: «имеется 
вступившее в законную силу решение суда по 
спору между теми же сторонами, о том же пред-
мете и по тем же основаниям или определение 
суда о прекращении производства по делу в свя-
зи с принятием отказа истца от иска (за исклю-
чением случаев обращения с заявлением лица 
выступавшего ранее в качестве ответчика, если 
указанное определение было вынесено судом в 
его отсутствие) или утверждением мирового со-
глашения сторон». 

6. Статью 222 ГПК РФ дополнить абз.8 следу-
ющего содержания: «по другим основаниям, ука-
занным в законе». 

7. Абзац 2 ч. 2 ст.290 ГПК РФ изложить в сле-
дующей редакции: «В случае, если орган, упол-
номоченный управлять муниципальным имуще-
ством, обращается в суд с заявлением до исте-
чения года со дня принятия недвижимой вещи на 
учет органом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию права на недвижимое имуще-
ство, судья возвращает заявление, а если заяв-
ление было принято к производству, то оставля-
ет его без рассмотрения». 

8. Расширить перечень лиц, обладающих пра-
вом обжалования определений о прекращении 
производства по делу, установленный ст. ст. 331, 
371 ГПК РФ, дополнив этот список «лицами, чьи 
права или законные интересы нарушены данным 
определением», для чего дополнить ст.221 ГПК 
РФ абзацем вторым следующего содержания: 
«Определение о прекращении производства по 
делу может быть обжаловано в установленном 
ст. ст. 331, 371 ГПК РФ порядке также лицами, 
чьи права или законные интересы нарушены при 
его вынесении. 

По нашему мнению, реализация указанных 
предложений должна способствовать повыше-
нию эффективности исследованного процессу-
ального института окончания дела без вынесе-
ния решения по гражданским делам, рассматри-
ваемым судами общей юрисдикции. 
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ермин «модель» используется в уголовно-
процессуальной науке при характеристике 

тех или иных институтов и понятий, как, напри-
мер, модель предварительного следствия, мо-
дель ускоренного судебного разбирательства, 
модель апелляционного судопроизводства, мо-
дель института присяжных заседателей, модель 
ювенальной юстиции [1]. 

По утверждению О.В. Гладышевой, «научные 
теоретические модели способствуют дальней-
шему развитию соответствующих областей зна-
ния, усилению и углублению специализации в 
рамках уголовно-процессуального права, повы-
шению его эффективности, в том числе в сфере 
обеспечения прав и законных интересов челове-
ка и гражданина» [2]. 

Н.Г. Стойко предлагает употреблять термин 
«модель» (в сфере уголовного процесса) в каче-
стве специфического концептуального инстру-
мента научного исследования, средства и фор-
мы научного освоения действительности, свое-
образной рамки исследования. Модель отражает 
какой-то единичный объект, который представ-
ляет предмет теории, возникает как мысленный 
образ, содержательно наполняемый идеальны-
ми или реальными чертами [3]. 

Модель от латинского «modulus» – мера, обра-
зец, одна из основных категорий теории позна-
ния. На идее моделирования, по существу, ба-
зируется любой метод научного исследования, в 
том числе теоретический, при котором исполь-
зуются различного рода знаковые, абстрактные 
модели. Советский энциклопедический словарь 
определяет модель как любой образ, аналог, 
мысленный или условный, изображение, описа-
ние, схему какого-либо объекта, процесса или 
явления, представление общих характеристик, 
описание системы [4]. 

В уголовно-процессуальной науке предлагается 
рассматривать пересмотр судебных решений в 
качестве формы уголовно-процессуальной дея-
тельности. Так, Т.Г. Бородинова пишет: «Форма 
являет собой категорию большей общности, вклю-
чающую в себя определенные порядки уголовно-
процессуальной деятельности. Пересмотр, как 
форма уголовно-процессуальной деятельности, 
включающей в себя отдельные виды (порядки) 
пересмотра различных видов приговоров» [5]. 

Представляется актуальным формирование тео-
ретической модели пересмотра приговоров и 
иных судебных решений по уголовным делам. 
Для определения понятия указанной модели 
необходимо выделить и охарактеризовать ее 

Т 
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элементы в уголовном судопроизводстве, к чис-
лу которых относятся следующие. 

1. Нормативная упорядоченность деятельно-
сти в уголовно-процессуальных стадиях пере-
смотра приговоров и иных судебных решений 
выражается в строгой регламентации такой дея-
тельности нормами уголовно-процессуального 
закона. Никакими инструкциями, приказами, рас-
поряжениями, указаниями, иными решениями 
государственных органов или должностных лиц 
нельзя изменить или дополнить порядок пере-
смотра приговоров и иных судебных решений по 
уголовным делам. Предмет судебного разбира-
тельства, круг участников, имеющих право на 
обращение в вышестоящую судебную инстан-
цию, порядок и сроки подачи жалоб и представ-
лений, их содержание, сроки и порядок их рас-
смотрения, основания отмены или изменения 
судебного решения, пределы прав суда выше-
стоящей судебной инстанции, виды и структура 
выносимых ими решений в результате пере-
смотра регламентированы нормами, закреплен-
ными в главах 45.1, 47.1 и 48.1 УПК РФ. 

2. Единство задач пересмотра приговоров и 
иных судебных решений по уголовным делам. 
По мнению И.Д. Перлова, «главная задача ста-
дии надзорного производства – проверка прису-
щими только этой стадии процесса средствами и 
методами законности и обоснованности всту-
пивших в законную силу судебных решений, ис-
правление ошибок путем отмены и изменения 
вынесенных решений» [6]. «Как и кассационный 
порядок, порядок судебного надзора имеет за-
дачу – проверить законность и обоснованность 
вынесенного приговора, обеспечить такое поло-
жение, когда бы ни один гражданин не подвер-
гался незаконному и необоснованному привле-
чения к уголовной ответственности и осуждению 
и ни один виновный не уклонился от ответствен-
ности» [7]. 

Указанные высказывания представителей уго-
ловно-процессуальной науки актуальны лишь в 
связи с последними законодательными новел-
лами. Теперь, согласно ст.389.9 УПК РФ, суд 
апелляционной инстанции проверяет закон-
ность, обоснованность и справедливость приго-
вора, законность и обоснованность итогового 
решения суда первой инстанции. В соответствии 
со ст. 401.1 УПК РФ, суд кассационной инстан-
ции проверяет по кассационной жалобе или 
представлению законность приговора или реше-
ния суда, вступивших в законную силу. Основа-
ниями отмены или изменения приговора, или 
решения суда в порядке надзора являются су-
щественные нарушения уголовного и (или) уго-
ловно-процессуального законов, повлиявшие на 
исход дела (ч. 1. ст. 412.9. УПК РФ). 

Соответственно, к числу задач пересмотра при-
говоров и иных судебных решений по уголовным 
делам можно отнести проверку законности и 
обоснованности приговоров и иных судебных 
решений, не вступивших в законную силу в 
апелляционном порядке и проверку законности 
приговоров и иных судебных решений, вступив-
ших в силу в кассационном порядке, а также 

проверку существенных нарушений законности в 
порядке судебного надзора. 

Нам представляется, что едиными задачами 
пересмотра вышестоящими судебными инстан-
циями пересмотра приговоров и иных судебных 
решений является восстановление законности, а 
также прав и интересов лиц, нарушенных обжа-
луемым судебным решением. 

3. Последовательность совершения уголовно-
процессуальных действий и принятия решений. 
В УПК РФ строго регламентированы очеред-
ность и содержание осуществляемых действий и 
принимаемых решений всеми субъектами ста-
дий пересмотра приговоров и иных судебных 
решений. Согласно ч. 1 ст. 389.3. УПК РФ, апел-
ляционная жалоба или представление приносят-
ся через суд, постановивший приговор или иное 
судебное решение. Кассационные жалоба, пред-
ставление подаются непосредственно в суд кас-
сационной инстанции, правомочный пересмат-
ривать обжалуемое судебное решение (ч. 1.               
ст. 401.3 УПК РФ). Требования инстанционности, 
установленные в ст. 401.3 УПК РФ, заключаются 
в том, что жалоба или представление вначале 
рассматриваются в нижестоящем, а затем в вы-
шестоящем суде кассационной инстанции. При 
этом по смыслу ст. 401.8 УПК РФ предваритель-
ное производство по жалобе или представлению 
в суде кассационной инстанции Верховного Суда 
РФ осуществляется в два этапа: вначале хода-
тайство рассматривается судьей, а затем, если в 
удовлетворении жалобы или представления от-
казано, постановление судьи Верховного Суда 
РФ может быть проверено Председателем Вер-
ховного Суда РФ или его заместителем. По ре-
зультатам изучения кассационных жалоб и пред-
ставлений судья принимает два вида решения: 
об отказе в передаче кассационных жалобы, 
представления для рассмотрения или о переда-
че указанных процессуальных документов для 
рассмотрения в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции. 

4. Обширность круга субъектов обжалования. 
Согласно ст. 389.1. УПК РФ, право на обжалова-
ние приговоров и иных судебных решений по 
уголовным делам в апелляционном порядке 
принадлежит осужденному, оправданному, их 
защитникам и законным представителям, госу-
дарственному обвинителю и (или) вышестояще-
му прокурору, потерпевшему, частному обвини-
телю, их законным представителям и представи-
телям, а также иным лицам в той части, в кото-
рой обжалуемое судебное решение затрагивает 
их права и законные интересы. Гражданский ис-
тец и гражданский ответчик или их законные 
представители и представители вправе обжало-
вать судебное решение в части, касающейся 
гражданского иска. Правом на обращение в суд 
кассационной и надзорной судебных инстанций в 
соответствии со ст.ст. 401.2. и 412.2. УПК РФ 
наделены те же лица, за исключением государ-
ственного обвинителя. С представлением о пе-
ресмотре судебного решения, вступившего в 
законную силу, вправе обратиться прокурор 
субъекта РФ, приравненный к нему военный про-
курор и их заместители в президиум верховного 
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суда республики, краевого и приравненного к 
ним суда, а Генеральный Прокурор РФ в любой 
суд кассационной инстанции или в Президиум 
Верховного Суда РФ. 

5. Ревизионный порядок пересмотра иных су-
дебных решений по уголовным делам. В литерату-
ре отмечается, что «интересы обеспечения социа-
листической законности и охраны прав граждан, а 
также задача обеспечения полноты кассационного 
контроля выдвигают требование кассационной 
проверки приговоров не только в пределах подан-
ных жалоб и протестов, но в полном объеме» [8]. 

Ревизионный порядок сохранен и в современной 
модели пересмотра приговоров и иных судебных 
решений, однако он действует на началах диспози-
тивности. При рассмотрении уголовного дела суд 
апелляционной инстанции не связан доводами 
жалобы и представления и вправе проверить про-
изводство по уголовному делу в полном объеме                           
(ч. 1. ст. 389.19 УПК РФ). При рассмотрении уго-
ловного дела в кассационном порядке суд не свя-
зан доводами жалобы и представления и вправе 
проверить производство по уголовному делу в 
полном объеме (ч. 1 ст. 401.16 УПК РФ). При рас-
смотрении уголовного дела в порядке надзора 
Президиум Верховного Суда РФ в интересах за-
конности вправе выйти за пределы доводов жало-
бы и представления и рассмотреть дело в полном 
объеме, в том числе в отношении лиц, которые не 
обжаловали судебные решения в порядке надзора 
(ч. 1 ст. 412.12 УПК РФ). 

6. Ограничительный процессуальный срок об-
жалования приговоров и иных судебных реше-
ний. Концепция ограничительного срока пере-
смотра вступивших в законную силу судебных 
решений впервые предусмотрена отечествен-
ным законодательством. Относительно процес-
суального срока обжалования приговоров и иных 
судебных решений, не вступивших в законную 
силу, констатируем, что он остался неизменным: 
апелляционные жалоба, представление могут 
быть поданы в течение 10 суток со дня поста-
новления приговора или вынесения иного реше-
ния суда, а осужденным, содержащимися под 
стражей, в тот же срок со дня вручения ему ко-
пий приговора, определения постановления            
(ч. 1. ст. 389.4 УПК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 
401.2 УПК РФ, судебное решение, вступившее в 
законную силу может быть обжаловано в касса-
ционном порядке в течение одного года со дня 
его вступления в законную силу. Обжалование 
судебного решения в порядке судебного надзора 
в Президиум Верховного Суда РФ аналогичен и 
составляет, согласно ст. 412.2 УПК РФ, один год. 

7. Недопустимость поворота к худшему при 
пересмотре приговоров и иных судебных реше-
ний. Указанный элемент теоретической модели 
пересмотра приговоров и иных судебных решений 
является обязательным. Вместе с тем из правила 
недопустимости изменения или отмены приговоров 
и иных судебных решений в сторону, ухудшающую 

положение осужденного или оправданного есть 
исключения. 

В порядке ст. 389.23 УПК РФ, обвинительный при-
говор или иное решение суда первой инстанции 
могут быть изменены в сторону ухудшения поло-
жения осужденного только по представлению 
прокурора или по жалобе потерпевшего, частного 
обвинителя, их законных представителей и (или) 
представителей. Отмена оправдательного приго-
вора суда первой инстанции с передачей уголов-
ного дела на новое судебное разбирательство 
возможна исключительно по представлению или 
жалобе указанных лиц. Согласно ст. 389.25 УПК 
РФ, отмена оправдательного приговора, поста-
новленного на основании оправдательного вер-
дикта коллегии присяжных заседателей возможна 
по представлению прокурора или жалобе потер-
певшего, частного обвинителя, их законных пред-
ставителей и (или) представителей лишь при 
наличии таких существенных нарушений уголов-
но-процессуального закона, которые ограничили 
право лиц, подавших жалобу или представление 
на представление доказательств, либо повлияли 
на содержание поставленных перед присяжными 
вопросов или на содержание данных ими ответов. 
Оправдательный приговор подлежит отмене, ес-
ли при неясном и противоречивом вердикте кол-
легии присяжных заседателей председатель-
ствующий не указал присяжным на неясность и 
противоречивость вердикта и не предложил им 
вернуться в совещательную комнату для внесе-
ния уточнений в вопросный лист. 

В соответствии со ст. 401.6 УПК РФ, поворот к 
худшему при пересмотре приговоров иных судеб-
ных решений в кассационном порядке по основа-
ниям, влекущим ухудшение положения осужденно-
го, оправданного, лица, в отношении которого уго-
ловное дело прекращено допускается, если в ходе 
судебного разбирательства были допущены такие 
нарушения закона, которые искажают саму суть 
правосудия и смысл судебного решения как судеб-
ного акта правосудия. Исключения из правила не-
допустимости поворота к худшему при пересмотре 
судебного решения в порядке судебного надзора 
аналогичные применяемым при пересмотре су-
дебного решения в кассационном порядке. 

Таким образом, теоретическая модель пересмотра 
приговоров и иных судебных решений по уголов-
ным делам – это системное выражение урегулиро-
ванной законом деятельности по пересмотру при-
говоров, определений и постановлений вышесто-
ящими судебными инстанциями по жалобам и 
представлениям лиц, обладающих соответствую-
щим правом обжалования, посредством процессу-
альной деятельности судов апелляционной, касса-
ционной и надзорной инстанций, осуществляемой 
в определенной последовательности, с возмож-
ным применением ревизионного порядка, ограни-
ченной процессуальными сроками для достижения 
задач восстановления законности, а также прав и 
интересов лиц, нарушенных обжалуемым судеб-
ным решением. 
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ажность и необходимость проведения ис-
следования в области организационно-

управленческих отношений, прежде всего, обу-
словлена отсутствием нормативно закрепленно-
го определения данных отношений, их структу-
ры, субъектного состава и содержания. Также 
большое значение имеет совершенствование и 
дальнейшее развитие основных понятий и со-
держания данных правоотношений. 

Исследование вопроса о содержании понятия 
организационно-управленческих правоотноше-
ний позволило выделить следующие проблем-
ные аспекты: 

1. В науке трудового права существуют различ-
ные подходы в определении объема содержания 
организационно-управленческих правоотноше-
ний. Так, некоторые ученые рассматривают дан-
ные правоотношения широко, включая в них все 
производные от трудового отношения (А.С. Паш-
ков [1, с. 7–8], Р.З. Лившиц [3, c. 21]), другие уче-
ные рассматривают данные правоотношения 
более узко (Л.А. Сыроватская [6, с. 90–91]). 

2. Отсутствуют четкие критерии разграничения 
правоотношений по организации труда и управ-
ления трудом, социальному партнерству, веде-

нию коллективных переговоров, заключению 
коллективных договоров и соглашений, участию 
работников и профессиональных союзов в уста-
новлении условий труда и применении трудового 
законодательства. 

3. Различные ученые выделяют различные 
группы организационно-управленческих отноше-
ний. Так, например, О.В. Смирнов, И.О. Сниги-
рева [5, c. 11–15] не разделяют организационно-
управленческие отношения по видам, Л.А. Сы-
роватская [6, с. 90–91] выделяет организацион-
но-управленческие отношения в качестве «внут-
ренних» и социального-экономические отноше-
ния в качестве «внешних» правоотношений,                                    
А.Д. Зайкин выделяет три вида правоотношений 
по организации труда и управлению трудом                     
[2, c. 112–118]. 

4. Содержание организационно-управленческих 
правоотношений имеет историческую обуслов-
ленность, что связано, в том числе, с трансфор-
мацией социальных, производственных и поли-
тических отношений, а также изменением типа 
правового регулирования труда.  

Для целей настоящего исследования под орга-
низационно-управленческими отношениями сле-

В 
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дует понимать урегулированную нормами права 
деятельность представителей работников и ра-
ботодателей, направленную на упорядочение и 
организацию отношений по труду.  

Актуальным является вопрос о соотношении 
понятий управления трудом, организацией и 
персоналом. 

Зачастую некоторыми авторами организационно-
управленческие отношения сводятся к установ-
ленным ст.53ТКРФ формам участия работников 
в управлении организацией. Однако, как пред-
ставляется, такое отождествление является 
весьма спорным, поскольку само по себе уча-
стие работников в управлении трудом и органи-
зации труда является лишь частью организаци-
онно-управленческих отношений; вместе с тем, 
участие работников в управлении организацией 
может выходить за рамки отношений по управ-
лению и организации труда. 

То же самое можно сказать и о соотношении 
организационно-управленческих отношений с 
понятием «управление персоналом». Так, со-
гласно Приказу Минэкономики России от 
01.10.1997г. № 118 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по форме предприятий (ор-
ганизаций)» понятие «управление персоналом» 
включает в себя два аспекта – функциональный 
и организационный. Не останавливаясь подроб-
но на рассмотрении вопроса управления персо-
налом, можно отметить, что содержание понятия 
управления персоналом лишь частично пересе-
кается с организационно-управленческими пра-
воотношениями (например, в части построения и 
организации работ, в том числе определения 
рабочих мест, функциональных связей между 
ними, содержания и последовательности выпол-
нения работ, условий труда) и относится как к 
правоотношениям по трудоустройству (напри-
мер, в части привлечения, отбора и оценки пер-
сонала), так и правоотношениям по подготовке и 
дополнительному профессиональному образо-
ванию работников (например, в отношении по-
вышения квалификации персонала и его пере-
подготовке). 

Также актуальным остается вопрос о взаимосвязи 
и разграничении организационно-управленческих 
правоотношений, отношений по социальному 
партнерству и участию работников и профессио-

нальных союзов в установлении условий труда и 
применении трудового законодательства. 

Безусловно, права М.О. Буянова [4, c. 133–142], 
отмечая, что организационно-управленческие 
отношения связаны с отношениями по участию 
работников и профсоюзов в установлении усло-
вий труда, поскольку установление условий тру-
да работников может осуществляться путем 
принятия локальных нормативных актов, что, 
безусловно, является одной из форм организа-
ционно-управленческих отношений. Вместе с 
тем, правоотношения по участию работников и 
профсоюзов в применении трудового законода-
тельства к организационно-правовым не отно-
сятся, поскольку данные отношения имеют пре-
имущественно индивидуальный, нежели коллек-
тивный характер. Таким образом, объединение в 
ст. 1 ТК РФ правоотношений по участию работ-
ников и профсоюзов в установлении условий 
труда и применении трудового законодательства 
в одну группу является весьма спорным. 

Также проблемным является вопрос о соотно-
шении организационно-управленческих правоот-
ношений с отношениями по социальному парт-
нерству. Указание в ст. 27 ТК РФ такой формы 
социального партнерства как участие работни-
ков, их представителей в управлении организа-
цией не свидетельствует о том, что организаци-
онно-управленческие отношения «поглощаются» 
социально-партнерскими, во-первых потому, что 
сами по себе отношения по участию работников 
и их представителей в управлении организаци-
ей, как было указано выше, лишь частично пере-
секаются с организационно-управленческими, а 
во-вторых, участие в управлении организацией 
является как проявлением социального партнер-
ства, так и формой организационно-управлен-
ческих отношений. Аналогично, правоотношения 
по заключению коллективных договоров и со-
глашений частично пересекаются с организаци-
онно-управленческими и базируются на принци-
пе социального партнерства. 

Таким образом, выделение в ст.1 ТК РФ соци-
ального партнерства в отдельную группу право-
отношений является не совсем обоснованным, 
поскольку само по себе социальное партнерство 
реализуется, прежде всего, в качестве базового 
принципа трудового права в различных правоот-
ношениях. 
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еханизм стимулирования социально-право-
вой активности личности включает ряд 

форм, направлений, инструментов. Важнейшая 
форма стимулирования правовой активности свя-
зана с правотворчеством, с нормативным урегули-
рованием такой активности на федеральном и ре-
гиональном уровнях. В ходе правотворческого 
процесса открываются широкие возможности для 
стимулирования социально-правовой активности 
личности.  

Для осуществления целей стимулирования и 
соблюдения его принципов необходимо соответ-
ствующее совершенствование законодательства 
на федеральном и региональном уровнях. В 
этом плане в литературе высказываются инте-
ресные идеи о совершенствовании поощритель-
ной политики государства, в том числе, о приня-
тии Наградного Кодекса РФ, Закона «О поощре-
ниях в Российской Федерации», а также о систе-
матизации федерального поощрительного зако-
нодательства [14, с. 17]. Однако очевидно, что в 
еще большем упорядочивании нуждается нор-
мативное стимулирование социально-правовой 
активности на уровне субъектов РФ.  

Как известно, важнейшим инструментом норма-
тивного стимулирования правовой активности 
личности является наградная политика государ-
ства. На федеральном уровне в этом плане необ-
ходимо отметить Положение о государственных 
наградах Российской Федерации от 7.09.2010 г. № 
1099, утвержденное Указом Президента РФ от 

7.09. 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенство-
ванию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации» [11]. В нем, в частности, ука-
заны такие разновидности социальной активно-
сти, получающие позитивную правовую оценку, 
как «заслуги в области государственного строи-
тельства, экономики, науки, культуры, искусства и 
просвещения, в укреплении законности, охране 
здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, 
воспитании, развитии спорта», «значительный 
вклад в дело защиты Отечества и обеспечения 
безопасности государства», «активная благотво-
рительная деятельность».  

В связи с этим требует рассмотрения такая раз-
новидность поощряемой социально-правовой 
активности, как заслуги. В литературе заслуга 
характеризуется как поступок, который по срав-
нению с обычным правомерным поведением 
характеризуется добровольным перевыполнени-
ем лицом своих прав и (или) более качествен-
ным сверхвыполнением возложенных на него 
обязанностей, следствием чего является возник-
новение социально-полезного результата [15,                   
с. 11–12]. Существенное значение имеет не про-
сто наличие заслуг у конкретной личности, а их 
юридическое признание.  

Издаются акты о наградах за различные виды 
социально-правовой активности и в субъектах 
Российской Федерации. В качестве примера 
можно упомянуть Закон Республики Коми «О 
наградах и поощрениях в Республике Коми» от 

М 
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17.02.2011 г. [1]. В нем, в частности, установле-
ны почетные звания за осуществление тех или 
иных видов деятельности, активности, например, 
«Почетный геолог Республики Коми». Высшее 
же почетное звание «Почетный гражданин Рес-
публики Коми» присваивается, в том числе, за 
деятельность, «способствующую развитию и 
процветанию Республики Коми, повышению ее 
авторитета в Российской Федерации и за ее 
пределами». Однако, в целом, законодательство 
субъектов РФ о наградах носит бессистемный и 
фрагментарный характер.  

Вообще, стимулированию различных видов ак-
тивности уделяется неодинаковое и, в целом, 
бессистемное внимание. При этом следует раз-
личать как в федеральном, так и в региональном 
законодательстве общее стимулирование (зако-
нодательство о государственных наградах, о 
присвоении почетных званий) и специальное, свя-
занное с изданием специальных нормативных 
актов о стимулировании тех или иных видов со-
циально-правовой активности. Остановимся бо-
лее подробно на втором виде стимулирования. 

Во-первых, можно встретить законодательство, 
поощряющее трудовую активность в особых 
условиях и местностях. Так, например, Указом 
Президента РФ «О денежном содержании феде-
ральных государственных гражданских служа-
щих» (с изменениями на 23.08.2017 г.) [9] преду-
смотрена выплата районных коэффициентов 
государственным служащим за работу в пусты-
нях, безводных местностях, высокогорных райо-
нах, районах Крайнего Севера, Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока. Аналогично можно упо-
мянуть поощрения за работу сверхурочно и в 
праздничные дни. 

Стимулирование может касаться активности в 
специфических сферах, являющихся объектом 
повышенного внимания государства, например, 
энергетической. В качестве примера можно при-
вести Постановление Правительства РФ от                
23 января 2015 г. № 47 «О стимулировании ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии на розничных рынках электроэнергии» [12]. 

Заслуживает поддержки то, что на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Федерации си-
стемному стимулированию подвергается актив-
ность, связанная с патриотической, военно-
воспитательной работой. В этом плане можно 
отметить Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. 
№ 727 «О мерах государственной поддержки 
общественных объединений, ведущих работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи» 
[10], члены которых наделены преимуществен-
ным правом поступления в высшие учебные за-
ведения, правом безвозмездного пользования 
установленной материальной базой воинских 
частей и т.д.. Целый ряд нормативных актов по 
этим вопросам издан и в субъектах Федерации. 

Стимулированию в субъектах РФ подвергается 
активность, связанная с участием в деятельно-
сти тех или иных общественных объединений. 
Показателен в этом плане Закон Оренбургской 
области от 6.05.2014 г. № 2263/649 – V – 03                 

«О государственной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
Оренбургской области» [2]. Помимо самого ис-
пользования термина «социально ориентиро-
ванная деятельность», Закон содержит доста-
точно удачное перечисление такой деятельно-
сти, которое, на мой взгляд, достойно восприя-
тия и использования в законодательстве других 
субъектов РФ. В частности, в качестве примеров 
указанной деятельности названы: 

–  подготовка населения к преодолению по-
следствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных и иных катастроф, к предотвраще-
нию несчастных случаев; 

–  оказание помощи пострадавшим в результа-
те стихийных бедствий, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вы-
нужденным переселенцам; 

–  охрана окружающей среды и защита животных; 

–  охрана и содержание объектов, территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений; 

–  оказание юридической помощи на безвоз-
мездной либо льготной основе, правовое про-
свещение, деятельность по защите прав и сво-
бод человека и гражданина; 

–  профилактика социально опасных форм по-
ведения граждан; 

–  благотворительная деятельность; 

–  пропаганда здорового образа жизни, содей-
ствие духовному развитию личности; 

–  формирование нетерпимости к коррупцион-
ному поведению; 

–  развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов РФ; 

–  деятельность в сфере патриотического вос-
питания; 

–  защита семьи, поддержка материнства, от-
цовства и детства; 

–  развитие институтов гражданского общества; 

–  профилактика экстремизма и ксенофобии; 

–  профилактика социального сиротства; 

–  повышение качества жизни людей пожилого 
возраста; 

–  социальная адаптация инвалидов и их семей; 

–  развитие детского и молодежного обще-
ственного движения; 

–  содействие развитию предпринимательства и 
туризма; 

–  содействие охране правопорядка; 
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–  возрождение российского казачества; 

–  участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров; 

–  содействие повышению мобильности трудо-
вых ресурсов. 

Вообще полагаю, что перечень социально ори-
ентированной деятельности должен стать пред-
метом и научного осмысления, и нормативного 
закрепления на уровне Российской Федерации, 
являясь ориентиром для ее субъектов. 

Стимулированию не только на федеральном, но 
и на региональном уровне также подлежит ак-
тивность, связанная с достижением высоких 
спортивных результатов. Издаются соответ-
ствующие акты и в регионах. В качестве примера 
можно привести Постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 26 декабря 
2007 г. № 362 «Об утверждении Положения о 
мерах поощрения и социальной защиты за осо-
бые заслуги в развитии физической культуры и 
спорта, высокие спортивные результаты» [13]. 

Очень важным представляется стимулирование 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне активности, связанной с воспитанием 
детей, в том числе в многодетных семьях. В 
этом плане следует назвать Указ Президента РФ 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке мно-
годетных семей» от 5 мая 1992 г., который 
предусматривает такие меры поддержки, как 
бесплатная выдача лекарств по рецептам детям 
до 6 лет, бесплатное обеспечение школьной 
формой, помощь в создании многодетными се-
мьями крестьянско-фермерских хозяйств, малых 
предприятий и т.д [8]. 

Аналогичное законодательство имеется и в 
субъектах РФ. Здесь можно упомянуть Закон 
Липецкой области от 27 марта 2009 г. № 259 – 
ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и 
мерах социальной поддержки в сфере семейной 
и демографической политики, а также лицам, 
имеющим особые заслуги перед Российской Фе-
дерацией и Липецкой областью» [3]. В нем, по-
мимо прочего, предусмотрено награждение ор-
денами и медалями «Родительская слава», по-

четными знаками «Слава матери» и «За вер-
ность отцовскому долгу». 

Стимулированию также подвергается актив-
ность, связанная с ведением личных подсобных 
хозяйств, в том числе на уровне регионов. Пока-
зателен в этой связи Закон Республики Татар-
стан от 12 января 2016г. № 3-ЗРТ «О государ-
ственной поддержке развития личных подсобных 
хозяйств на территории Республики Татарстан» 
[4]. В нем меры стимулирования разделены на 
организационные и финансовые. С поддержкой 
сельского хозяйства связано и стимулирование в 
регионах деятельности по осуществлению по-
требительской кооперации. В этом плане можно 
в качестве примеров привести Закон Владимир-
ской области от 14 ноября 2007г. № 142-ОЗ «О 
государственной поддержке и стимулировании 
деятельности потребительской кооперации во 
Владимирской области» [5], Закон Курской обла-
сти от 24 мая 2007г. «О государственной под-
держке и стимулировании развития потреби-
тельской кооперации на селе» [6], в которых 
сформулированы задачи такого стимулирования, 
принципы стимулирования, намечены его формы 
и методы. А в Законе Чувашской Республики от 
15.07.1999 г. № 7 «О государственной поддержке 
и стимулировании деятельности потребитель-
ской кооперации Чувашской Республики» [7] да-
ется определение стимулирования примени-
тельно к деятельности потребительской коопе-
рации: «это совокупность мер, принимаемых 
органами государственной власти в целях со-
здания условий для развития потребительской 
кооперации в Чувашской Республике». 

К сожалению, круг стимулируемой социально-
правовой активности в субъектах Российской 
Федерации не систематизирован, не взаимно 
согласован с федеральным центром, меры сти-
мулирования и поощрения во многом не упоря-
дочены. Поэтому на уровне субъектов РФ необ-
ходимо разработать основанную на общих с фе-
деральным уровнем принципах, но учитываю-
щую региональные особенности часть стратегии 
стимулирования социально-правовой активности 
с привлечением потенциала не только государ-
ственных органов, но и органов местного само-
управления, общественных объединений.  
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роблема причинности была и остается од-
ной из главных в криминологии. Ее иссле-

дованию посвящено много научных трудов. Это 
связано с тем, что именно от полного знания ее 
детерминантов, обстоятельств, порождающих 
это явление и способствующих распростране-
нию, возможно предупреждение преступления. 

Криминология исходит из того, что люди пре-
ступниками не рождаются, а становятся, глав-
ным образом, под влиянием социальных усло-
вий [1], потому что преступление – это результат 
сложного взаимодействия внешних и внутренних 
факторов, которые, трактуются как причины пре-
ступлений. Так, Н.С. Лейкина отмечает: «К 
внешним причинам совершения преступления, 
относятся неблагоприятные условия нравствен-
ного формирования личности преступника, а 
также те условия, которые вызвали намерение и 
объективную возможность, в данный момент, 
совершить преступление. Внутренние причины 
заключаются в социально негативных взглядах, 
интересах, отношениях, установки, ориентации, 
которые обусловили совершение общественно 
опасного деяния». 

Причинные связи являются одной из разновид-
ностью детерминации отношений, которые пред-
ставляют такой способ взаимодействия с кото-
рым, возникновение одного явления определя-

ется, опосредуется другими явлениями. Детер-
минация отношений с одной стороны имеет раз-
ные детерминирующие факторы (детерминан-
ты), а с другой детерминированный (походный) 
результат.  

То или иное явление возникает там, где созрели 
соответствующие предпосылки, и существует 
оно благодаря определенным явлениям. Харак-
терной особенностью условий, как момента про-
цесса детерминации является то, что они сами 
по себе не могут превратиться в новую действи-
тельность (следствие), они лишь делают ее воз-
можной [2].  

«Условия, – писал Гегель, – пассивны, употреб-
ляются как материал для предмета и, следова-
тельно, входят в содержание предмета; они так-
же соответствуют этому содержанию и уже со-
держат внутри себя все его определения». 

Исследователи отмечают, что рост большинства 
негативных социальных явлений обуславлива-
ется экономическими и политическими потрясе-
ниями, снижением уровня жизни общества. При-
чинами и условиями преступности называют 
систему социально-негативных, с точки зрения 
общественных отношений, явлений и процессов, 
которые детерминируют преступность как свои 
последствия. Причины и условия преступности 

П 
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не случайный механический набор детерминант 
преступности, а система. Криминогенная систе-
ма представляет собой единство и целостность 
взаимодействующих подсистем и элементов, 
располагающихся в определенной иерархии и 
подчиненности [3]. Детерминантами каждого 
преступления, с одной стороны, являются лич-
ные свойства конкретного индивида (его потреб-
ности, взгляды, интересы, отношение к различ-
ным социальным ценностям и требованиям, в 
том числе правовых), а с другой – совокупность 
внешних обстоятельств, которые вызывают 
намерение и решение совершить умышленное 
преступление. То есть, существует взаимодей-
ствие криминогенных свойств личности, сло-
жившихся под влиянием неблагоприятных усло-
вий ее формирования, с внешними объективны-
ми обстоятельствами и ситуациями.  

Причины и условия преступности – это всегда 
социальные явления: социально–экономические, 
социально–психологические, идеологические и 
прочие. Они социальны по своему происхожде-
нию, сущности, последствиям и перспективам. В 
криминологической литературе было отмечено, 
что преступность «как социальное явление 
представляет собой одну из характеристик об-
щества, один из параметров, отражающих со-
стояние социального организма, и порождается 
только социальными причинами». 

При анализе детерминации преступности берут-
ся во внимание характеристики:  

–  а) общества, социальной среды, с учетом ее 
многоуровневости;  

–  б) различных социальных типов личности;  

–  в) процесс взаимодействия среды и личности.  

Имеется в виду, что наиболее полное представ-
ление о процессах порождения преступного по-
ведения дает изучение ее детерминации, то есть 
анализ не только причинных, но и других связей 
(состояние, функциональность и тому подобное). 
В то же время очень важно не отказаться от ка-
тегории причинности, потому что именно выде-
ление причинных комплексов позволяет эффек-
тивно влиять на снижение преступности [4]. В 
общем виде эти обстоятельства характеризуют и 
причины отдельных видов преступности. Они 
имеют значение и для характеристик преступле-
ний, исследуются нами.  

Специалисты отмечают, что для определения 
причин отдельных видов и конкретных преступ-
лений большое значение имеет общий уровень 
нравственности общества, характер общепри-
знанных моральных ценностей и правил, а в ас-
пекте исследуемой проблемы длительное целе-
направленное половое воспитание. Отсутствие 
идеалов, высоких моральных ценностей привели 
к упадку морали, развитию цинизма, прагматиз-
ма. Это создало благоприятную основу для про-
явлений негативных факторов в поведении лю-
дей [5]. Именно низкий моральный уровень зна-
чительной части общества, бездуховность, раз-
рушение морально-этических норм, за послед-

ние годы, привели к такому количеству половых 
преступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних. В специальной литературе 
неоднократно говорилось о том, что немногие 
исследователи, в полной мере осознают то 
огромное влияние, которое оказывают теневые 
стороны половых инстинктов на чувства, мыш-
ление и поведение людей. Сексуальное поведе-
ние есть результат интеграции социальных, пси-
хологических, социально-психологических и био-
логических факторов, и сексуальное преступле-
ние – один из видов нарушения сексуального 
поведения, воспроизводит различные уровни 
взаимодействия личности и среды. Криминологи 
исследовали причины половых преступлений и 
если суммировать все выводы по этому вопросу, 
то практически все они сводятся к следующему:  

1) совершение половых преступлений связано с 
упущением в нравственно–половом воспитании; 
не во всех учебных заведениях и трудовых кол-
лективах уделяется внимание воспитанию куль-
туры поведения и отношений, борьбе с проявле-
ниями грубости, цинизма, с распространением 
пьянства и других негативных традиций прове-
дения свободного времени; 

2) специфическую роль играют примеры раз-
вязного сексуального поведения (например, со-
вершение половых актов в присутствии детей; 
беспорядочные половые связи и тому подобное), 
распространение циничных взглядов на женщин 
и отношения полов; 

3) развращающее влияние старших по возрас-
ту, безнадзорность подростков в период полово-
го созревания; 

4) криминогенным фактором является распро-
странение представлений об «абсолютной поло-
вой свободе» как атрибут современной молодежи. 
Крайний индивидуализм, стремление удовлетво-
рить свои потребности, при этом представление 
некоторых мужчин о себе как о существе, которое 
имеет от природы преимущество над женщиной; 

5) проблема половых преступлений тесно свя-
зана с употреблением спиртных напитков; 

6) легкомысленное поведение потерпевших от 
половых преступлений, которые вызывают у 
преступников мнение о «естественности» их же-
лания на интимную близость [6].  

При выяснении причин преступного деяния вы-
явлено, что преступники демонстрируют резкие 
суждения о своем поведении: «спровоцировало 
поведение потерпевшего», «не помню себя» и 
тому подобное. Видно, что для половых пре-
ступников характерна слабая развитость само-
контроля, то есть у них нарушена не ценностная 
нормативная структура, в целом, а отдельные ее 
элементы, что при особенностях нервной систе-
мы является источником агрессивных действий. 
Как отмечается в криминологической литерату-
ре, причины индивидуального преступного пове-
дения включают следующие группы явлений:  

1) антиобщественные взгляды определенного 
круга лиц;  
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2) внешние обстоятельства, сформировавшие 
эти взгляды;  

3) различные жизненные ситуации, которые во 
взаимодействии с позицией личности вызывают 
преступные действия [7].  

 Как уже отмечалось ранее, антисоциальная 
направленность личности полового преступника 
не может сформироваться под влиянием какой-
либо одной причины. Формирование антисоци-
ального направления, наличие которого обу-
славливает совершение преступлений, случает-
ся из-за недостатков в семейном воспитании. 
Проведенные исследования свидетельствуют о 
том, что, что лица, у которых в детстве и юноше-
стве отсутствовали нормальные условия воспи-
тания в семье, часто оставались без внимания 
школы, педагогов, становятся на путь соверше-
ния преступлений. Вместо того, чтобы усилить 
воспитательную работу с такими подростками, 
добросовестно бороться со всякого рода анти-
социальными проявлениями с их стороны, педа-
гогические коллективы школ иногда формально, 
неквалифицированно выполняли свои воспита-
тельные функции, под разными предлогами 
применяли «отсев» из школ детей, которые пло-
хо учились или тех, кто нарушал дисциплину. 
Формирование нравственных взглядов, в том 
числе тех, которые относятся к взаимоотноше-
ниям между полами, осуществляется в подрост-
ковом возрасте. Для этого возраста свойственны 
склонности к дублированию поведения взрос-
лых, повышенная возбудимость и прочее. Во 
время роста, подростки нередко общаются с уже 
развращенными сверстниками, слышат цинич-
ные разговоры взрослых об интимных сторонах 
жизни, что влияет на рост полового влечения, 
под влиянием этих факторов формируются 
взгляды на жизнь подростка, его привычки, кото-
рые перерастают в нормы поведения. При ука-
занных выше условиях нездорового воспитания 
личности уже с подросткового возраста, наряду с 
другими факторами, приучаются к употреблению 
спиртных напитков, что со временем негативно 
влияет на психику и деморализует личность. Как 
уже было выше сказано, не случайно разврат-
ные действия в отношении несовершеннолетних 
совершаются в большинстве случаев под воз-
действием алкоголя. Также одним из обстоя-
тельств, способствующих половым преступлени-
ям является легкомысленное поведение несо-
вершеннолетних потерпевших. Иногда такое 
поведение может создавать у преступников мне-
ние о «естественности» их притязаний на интим-
ную близость. 

В литературе отмечается, что одна из причин 
совершения половых преступлений кроется в 
морально-психологическом факторе преступно-
сти. Между тем, в задачу криминологических 
исследований этой проблемы входит и рассмот-
рение внешних факторов, сформировавших 
негативные черты личности преступника. Прове-
дя анализ высказанных на этот счет суждения 
ученых и обобщив собственные наблюдения, мы 
выделили основные внешние причины соверше-
ния половых преступлений в отношении несо-
вершеннолетних. 

Одной из главных сфер жизни человека являет-
ся семья. Как известно, основное воспитание, 
формирование личности, ее взглядов, интере-
сов, потребностей, усвоение норм нравственно-
сти и социализация человека происходит именно 
в семье. Между тем, в отдельных семьях имеют 
место существенные недостатки, в частности 
безнадзорность детей, отсутствие необходимого 
внимания со стороны родителей к воспитанию, 
применения неверных приемов воспитания, осо-
бенно когда речь идет о половом воспитании, 
отсутствие помощи родителям со стороны госу-
дарства и общественности по месту жительства, 
недостатки в работе служб по делам несовер-
шеннолетних, негативное влияние «улицы», то 
есть той микросреды, в которой подросток про-
водит значительную часть своего времени. 

 Дополнять семейное воспитание несовершен-
нолетних должны дошкольные, школьные учеб-
ные заведения и другие учреждения, которые 
выполняют функции воспитания. Именно в этих 
учреждениях дети имеют возможность получить 
не только знания, но и навыки общения и пове-
дения между собой. А совершение половых пре-
ступлений связано не только с недостатками в 
сфере общеобразовательной, культурной и 
профессиональной подготовки, но и с недостат-
ками в сфере полового воспитания людей, осо-
бенно молодых. К сожалению не во всех учеб-
ных заведениях и трудовых коллективах уделя-
ется должное внимание воспитанию культуры 
поведения и отношений между полами, борьбе с 
проявлениями грубости, цинизма, с распростра-
нением пьянства и других негативных традиций 
проведения свободного времени. Воспитатели и 
преподаватели формально относятся к этим про-
блемам, не уделяют должное внимание «труд-
ным» подросткам. Недостаточно внимания уде-
ляется и вопросам полового воспитания, форми-
рованию уважения к достоинству женщины. 

Урбанизация, акселерация, научно-техническая 
революция, усложнение процессов воспитания, 
увеличение автономии несовершеннолетних от 
родителей, либерализация половой морали и 
тому подобное, тоже влияют на совершение по-
ловых преступлений. Как отмечено в литературе, 
интерес к вопросам пола возникают у детей за-
долго до начала полового созревания. Этот ин-
терес поначалу не связан с эротическими пере-
живаниями, а является выражением обычного 
любопытства: несовершеннолетний хочет знать, 
что представляет собой сфера жизни, которую 
взрослые так тщательно скрывают. В этом воз-
расте интерес к этим вопросам становится 
напряженным и личностным.  

За последние годы меняются стереотипы взгля-
дов нашего общества на приоритеты жизни, 
мышления. Государство больше не контролиру-
ет и не определяет главные моральные ценно-
сти, поэтому у несовершеннолетних не сформи-
ровались основы духовного и нравственного 
воспитания. Средства массовой информации 
пропагандируют насилие, пытаются распростра-
нить представление об «абсолютной половой 
свободе», распущенность – как атрибут совре-
менной молодежи. Все это, в свою очередь, 
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формирует психику молодого поколения, взгля-
ды на ценности жизни. Это негативное воздей-
ствие осуществляется с помощью средств мас-
совой информации, интернета, что также явля-
ется одной из причин совершения полового 
насилия, в том числе и в отношении несовер-
шеннолетних. Немаловажным аспектом данной 
проблемы является проблемы полового воспи-
тания подрастающего поколения. Половое вос-
питание осуществляется на принципах коммер-
ции и рынка. Как уже отмечалось вшеы, негатив-
ное влияние имеет порнографическая продук-
ция, торговля детьми, вовлечение несовершен-
нолетних для съемок в порнографических филь-
мах и вовлечение в занятие проституцией.  

Проблема половых преступлений тесно пере-
плетается с проблемой криминогенной роли по-
требления спиртных напитков, их влияние на 
сферу сексуальных отношений. Почти 65 % по-
ловых преступлений против несовершеннолет-
них совершаются лицами, находящимися в со-
стоянии опьянения. 

Не вызывает также сомнения зависимость эф-
фективности предупреждения половых преступ-
лений от качества профилактики алкоголизма и 
наркомании. Как уже было сказано, большинство 

половых преступлений совершается под воздей-
ствием алкогольных напитков. Вопрос о влиянии 
алкоголя как на агрессию, так и на сексуальную 
преступность, широко обсуждается в литерату-
ре. Считается, что алкоголь усиливает сексуаль-
ную агрессивность, особенно у мужчин, причем 
это явление в равной степени характерно и для 
лиц, которые не имеют алкогольной зависимо-
сти. 

В связи с этим приведем верное высказывание 
Б.И. Пятницкого: «Алкоголь не только парализу-
ет мозг, но и патологически развращает половой 
инстинкт. При скрытых наследственных задатках 
он является причиной их пробуждения».  

Следует также обратить внимание на то, что 
определенную роль в механизме преступного 
поведения играет жертва. Она выступает в каче-
стве внешнего фактора, который может повлиять 
на принятие преступником решения о соверше-
нии преступления. Между тем подчеркнем, что 
когда речь идет о жертве половых преступлений, 
а особенно – несовершеннолетних, то явно нега-
тивное поведение жертв почти не встречается. 
Между тем, особенности жертв и их поведение 
далеко не нейтральны в причинно-следственном 
комплексе преступлений. 
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номочиями, а именно установление контроля 
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огласно ст. 1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» от 25 декабря 

2008 г. (далее – Закон о противодействии кор-
рупции) под коррупцией понимается злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами [5].  

Изучением понятия и сущности коррупции дли-
тельное время занимаются отечественные ис-
следователи. В частности, этому вопросу в своих 
трудах уделяли внимание как советские, так и 
российские учёные. Среди российских авторов 
следует отметить работы Е.И. Хромовой,                  
И.В. Левакина, Ж.А. Шишовой, А.В. Воробьёва, 

которые рассматривали коррупцию как социаль-
но-правовой феномен. 

По данным неправительственной международ-
ной организация TransparencyInternational Рос-
сия заняла 131 место из 176 стран мира в 2016 г. 
В первом квартале 2017 года было отмечено 
снижение преступлений на 8 %. Однако эта по-
ложительная тенденция была загублена, и по 
итогам 2017 года Россия заняла 135 место [7].  

Официальная статистика, фиксирует лишь не-
значительную часть преступлений, совершаемых 
должностными лицами и потому не отражает 
фактической распространенности данного явле-
ния. Так, по данным МВД России с января по сен-
тябрь 2017 года выявлено 18969 преступлений 
коррупционной направленности, из которых 5596 
совершены в крупном и особо крупном размерах, 
что на 13,6 % больше, чем на 2016 год. Согласно 
этой же статистике с января по сентябрь                  
2017 года было выявлено 5298 преступлений, 
связанных со взяточничеством из которых 2730 – 

С 
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получение взятки, 1900 – дача взятки и 668 – 
посредничество во взяточничестве [2]. С общим 
числом преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления рас-
тет и количество преступлений, предусмотрен-
ных статьей 285 УК РФ – злоупотребление 
должностными полномочиями.  

Проблема злоупотребления полномочиями в 
уголовном законодательстве далеко не новая, и 
к большому сожалению, в будущем вряд ли бу-
дет полностью разрешена. Государственные и 
муниципальные служащие обязаны неуклонно 
соблюдать закон, государственную дисциплину и 
обеспечивать их соблюдение гражданами и ор-
ганизациями. Нарушение служащими закона и 
дисциплины, аморальное поведение наносят 
существенный вред обществу и государству, 
подрывают авторитет государственных органов. 

Злоупотребление должностными полномочиями 
посягает на нормальное функционирование ор-
ганов государственной власти, местного само-
управления и интересы государственной и муни-
ципальной службы, а также порождает в обще-
стве настроение вседозволенности, подрывает 
веру законопослушных граждан в то, что их пра-
ва и интересы вообще могут быть защищены. 
Поэтому важной задачей перед государством 
выступает предупреждение и предотвращение 
должностных преступлений, в том числе и зло-
употребления должностными полномочиями. 

Закон о противодействии коррупции отмечает 
необходимость создания механизмов обще-
ственного контроля за деятельностью государ-
ственных органов, такие как:  

–  обеспечения доступа граждан к информации о 
деятельности федеральных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;  

–  соблюдения принципа независимости судей и 
средств массовой информации; 

–  совершенствования организации деятельности 
правоохранительных и контролирующих органов;  

–  повышения уровня оплаты труда и социаль-
ной защищенности представителей власти и 
управления и ряд других мер[5].  

К сожалению, многие из перечисленных выше мер 
борьбы с должностным злоупотреблением носят 
декларативный характер, так как практически труд-
но выполнимы без участия в этом самих органов 
государственной и муниципальной власти. Наибо-
лее важной мерой предупреждения следует отне-
сти неотвратимость наказания должностных лиц, 
злоупотребляющих своими служебными полномо-
чиями и своим служебным положением, что не 
указано в законе о противодействии коррупции. 
Законодатель, видимо, посчитал, что данная мера 
сама собой разумеется, однако судебная практика 
показывает обратное. Должностные лица, злоупо-
требляя служебным положением, незаконно нажи-
ваясь в связи со своей должностью, уходят от уго-
ловной ответственности и наказания в подавляю-
щем большинстве случаев. Считаем, что основной 
мерой борьбы с должностными преступлениями 
является формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению, а также предъявле-
ние законных требований к проверке квалифика-
ционных требований к гражданам, претендующим 
на замещение государственных или муниципаль-
ных должностей. Следующей мерой предупрежде-
ния – это создание механизма взаимодействия 
правоохранительных и иных государственных ор-
ганов с общественными и парламентскими комис-
сиями по вопросам противодействия коррупцион-
ным преступлениям. Полагаем, что многие из пе-
речисленных выше мер борьбы с должностными 
злоупотреблениями носят декларативный харак-
тер, так как практически трудно выполнимы без 
участия в этом самих органов власти и управления. 
Представляется, что наиболее действенной мерой 
предупреждения указанных выше преступлений 
может быть только контроль за деятельностью 
органов власти и управления специального кон-
тролирующего органа государственного уровня.  
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онцепция безусловного приоритета прав и 
свобод человека и гражданина над иными 

ценностями закреплена в тексте Основного за-
кона Российской Федерации. Государство играет 
ведущую роль в правовом регулировании обще-
ственных отношений, возникающих в той или 
иной общественной сфере, в том числе в сфере 
банковского дела и кредитования [3].  

Возникновение необходимости наличия правово-
го механизма признания физического лица – 
должника несостоятельным и объявления его 
банкротом обусловлено повышением количества 
лиц, выступающих в качестве заемщиков у бан-
ков и иных кредитных организаций, которые по 
истечении оговоренного срока не в состоянии 
погасить имеющуюся перед кредиторами задол-
женность по принятым на себя обязательствам. 

В связи с этим, с 1 октября 2015 года в результа-
те вступления в силу поправок в Закон о несо-
стоятельности (банкротстве) стало возможным 
возбуждение дела о банкротстве в отношении 
физических лиц [5]. 

Физическим лицом признается любой гражданин, 
не занимающийся предпринимательской деятель-

ностью. Объявление его банкротом по решению 
арбитражного суда возможно на основании соот-
ветствующего заявления кредитора, уполномочен-
ного органа или самого должника-гражданина.  

В качестве оснований для инициации в отноше-
нии физического лица процедуры объявления 
его банкротом закон устанавливает совокупность 
следующих признаков: 

–  наличие задолженности по обязательствам 
перед кредиторами в размере, превышающем 
пятьсот тысяч рублей; 

–  истечение трех месяцев с даты наступления 
срока исполнения требований принятых на себя 
обязательств. 

Рассмотрение дела о несостоятельности долж-
ника-гражданина может проходить через такие 
стадии в рамках общей процедуры банкротства, 
как реструктуризация долга, реализация кон-
курсного имущества или заключение мирового 
соглашения. В соответствии с принципом диспо-
зитивности возможность заключения мирового 
соглашения предусматривается в ходе любой 
стадии инициированного процесса. 

К 
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Содержание реструктуризации долгов граждани-
на сводится к применению к должнику реабили-
тационных мер в целях восстановления его пла-
тежеспособности и погашения образовавшихся 
долгов по обязательствам перед кредиторами                        
[7, с. 35]. Процедура реструктуризации проходит 
в соответствии с разработанным собранием кре-
диторов или самим должником планом реструк-
туризации долгов гражданина, утвержденным 
арбитражным судом. Восстановительный харак-
тер данной стадии процедуры банкротства за-
ключается также и в том, что с момента утвер-
ждения плана реструктуризации долгов начис-
ление процентов по сумме задолженности, в 
частности, по обязательствам займа и кредита, 
приостанавливается.  

Арбитражный суд, которым ведется производ-
ство по делу о несостоятельности должника-
гражданина, утверждает представленный долж-
ником план реструктуризации даже в том случае, 
если он не одобрен собранием его кредиторов, 
при условии, что в ходе судебного производства 
будут представлены доказательства, свидетель-
ствующие о возможности восстановления пла-
тежеспособности должника [4].  

Представленный на утверждение план реструк-
туризации долгов может быть одобрен судом 
также и в том случае, если будет доказано, что 
реализация указанных в нем мер позволит пога-
сить задолженность перед кредиторами и удо-
влетворить их требования в полном объеме, 
включая требования конкурсных кредиторов, 
кредиторов по обеспеченным залогом обяза-
тельствам, уполномоченных органов, а открытие 
конкурсного производства и реализация имуще-
ства гражданина с достаточной очевидностью не 
сможет привести к аналогичному удовлетворе-
нию требований кредиторов должника. 

В случае, если план реструктуризации долгов 
разработан и представлен собранием кредито-
ров должника, основным условием его утвер-
ждения арбитражным судом выступает одобре-
ние указанного плана самим гражданином-
должником, которое может быть представлено в 
письменном виде или же выражено устно в ходе 
судебного разбирательства по делу о несостоя-
тельности с отражением указанного факта в про-
токоле судебного заседания.  

Закон устанавливает ограниченный перечень 
случаев, когда возможно утверждение плана 
реструктуризации долгов без согласия и одобре-
ния его физическим лицом, одним из которых 
является представление кредиторами в суд до-
казательств того, что выражение несогласия с 
разработанным собранием кредиторов планом 
является злоупотреблением правом с целью 
избежать исполнения своих обязательств.  

В качестве примера для иллюстрации можно 
привести случай, когда должник-гражданин, ко-
торому принадлежит имущество, обладающее 
пониженной ликвидностью, получает на протя-
жении продолжительного времени высокий уро-
вень личного дохода, однако, желая уклониться 
от исполнения принятых на себя перед кредито-

рами обязательств, выражает неодобрение 
представленного на утверждение плана реструк-
туризации долгов и ходатайствует о переходе к 
конкурсному производству, окончание которого 
приведет к реализации имеющегося у него иму-
щества и освобождению от долгов. 

При вынесении решения об утверждении или 
отклонении плана реструктуризации долгов 
гражданина арбитражный суд, в первую очередь, 
проверяет наличие злоупотребления правом 
сторонами, участвующими в деле. 

Исходя из этого, суд отказывает в утверждении 
плана в случае, если в ходе судебного заседа-
ния придет к выводу о том, что имеются доста-
точные основания полагать, что реализация 
представленного на утверждение плана не при-
ведет к восстановлению платежеспособности 
должника.  

Также в утверждении плана реструктуризации 
долгов может быть отказано, если им на должни-
ка возлагаются финансовые обременения в та-
ком размере, который приводит к ущемлению 
прав самого должника или находящихся на его 
иждивении нетрудоспособных лиц, в частности, 
несовершеннолетних детей, например, если в 
результате исполнения указанных в плане мер 
размер остающихся у должника средств оказы-
вается меньше размера прожиточного миниму-
ма, установленного субъектом РФ. 

Применение процедуры реализации имущества 
гражданина-должника происходит в целях пропор-
ционального удовлетворения требований по обя-
зательствам перед кредиторами [8, с. 55]. Реали-
зации на конкурсной основе посредством проведе-
ния торгов подлежит все имущество, принадлежа-
щее должнику – физическому лицу, за исключени-
ем специально оговоренного в законодательстве.  

В соответствии с положениями статьи 213.25 
Федерального закона о несостоятельности 
(банкротстве), сформулированной по остаточно-
му принципу, конкурсная масса включает в себя 
все имущество гражданина, имеющееся у него 
на дату принятия решения суда о признании его 
банкротом, а также имущество, которое было 
выявлено или приобретено после принятия тако-
го решения, за исключением имущества, на ко-
торое в соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством Российской Федера-
ции не может быть обращено взыскание. 

Для проведения процедуры реализации имуще-
ства должника проводится оценка принадлежа-
щего должнику имущества в целях определения 
его стоимости. Проведение оценки имущества 
возлагается на назначенного судом финансового 
управляющего или привлекаемого последним 
независимого оценщика. В случае несогласия с 
выводами оценки заинтересованное лицо впра-
ве оспорить ее результаты в судебном порядке. 

В течение тридцати дней с момента окончания 
установления оценочной стоимости принадле-
жащего должнику имущества финансовый 
управляющий должен представить в арбитраж-
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ный суд порядок, условия и сроки реализации 
имущества должника-гражданина с указанием 
стартовой цены продажи.  

Вырученные в результате реализации принадле-
жащего должнику имущества денежные средства 
направляются на погашение задолженности долж-
ника-гражданина перед кредиторами [9, с. 28].  

Удовлетворение требований конкурсных креди-
торов происходит в порядке установленной ста-
тьей 213.27 Закона о несостоятельности (банк-
ротстве) очередности.  

В случае если стороны придут к компромиссу в 
вопросе о наиболее целесообразном способе 
обеспечения удовлетворения требований по обя-
зательствам должника, возможно заключение ми-
рового соглашения между сторонами [6, с. 80].  

В соответствии со статьей 213.31 Закона о несо-
стоятельности (банкротстве), мировое соглаше-
ние, заключенное в рамках процедуры банкрот-
ства должника-гражданина, в случае его утвер-
ждения арбитражным судом, является самостоя-
тельным основанием для прекращения произ-
водства по делу.  

В случае последующего неисполнения должни-
ком мирового соглашения или нарушения его 
отдельных условий арбитражный суд возобнов-
ляет по заявлению заинтересованного лица про-
изводство по делу и переходит к процедуре реа-
лизации имущества должника-гражданина. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
появление правового механизма, посредством 
которого возможно объявление физического 
лица финансово несостоятельным, отвечает 
современным тенденциям в области государ-
ственного регулирования общественных отно-
шений, связанных с возникновением неплатеже-
способности по принятым на себя обязатель-
ствам у граждан перед кредиторами и иными 
заинтересованными лицами, а также положи-
тельным образом сказывается на рыночной 
конъюнктуре, позволяя лицу в случае образова-
ния у него задолженности в размере, превосхо-
дящем стоимость принадлежащего ему имуще-
ства и невозможности погашения за его счет, 
позволяет избавить должника от непосильного 
бремени посредством проведения в отношении 
него процедуры объявления его несостоятель-
ным (банкротом).  
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беспечение информационной безопасно-
сти в современном мире становится одной 

из наиболее актуальных проблем. Обусловлено 
это тем, что информация выступает в качестве 
одного из решающих ресурсов развития, она 
влияет на все сферы жизнедеятельности всего 
мирового сообщества. В п. 7 ч. II Доктрины ин-
формационной безопасности РФ 2016 г. указы-
вается: «Информационные технологии приобре-
ли глобальный трансграничный характер и стали 
неотъемлемой частью всех сфер деятельности 
личности, общества и государства. Их эффектив-
ное применение является фактором ускорения 
экономического развития государства и формиро-
вания информационного общества. Информаци-
онная сфера играет важную роль в обеспечении 
реализации стратегических национальных прио-
ритетов Российской Федерации» [1]. Значитель-
ным потенциалом общественной опасности ха-
рактеризуются чрезмерная капитализация ин-
формационного пространства; развитие возмож-
ностей манипуляции общественным сознанием в 
политической сфере; формирование сверхмощ-
ных баз персональных данных, представляющих 
опасность тотального контроля над личностью; 

рост уровня идеологической уязвимости полити-
ческих систем из-за наличия глубоких социаль-
ных конфликтов, которые могут быть задейство-
ваны путем использования информационных 
технологий; интеллектуальная и духовная де-
градация общества и т.д. [2].  

Система криминальных угроз в сфере безопас-
ности конфиденциальной информации, состав-
ляющей коммерческую тайну, может быть пред-
ставлена следующим образом: 

1) прямой и непосредственный шпионаж ино-
странных коммерческих конкурентов и иностран-
ных спецслужб;  

2) организованная преступная деятельность по 
похищению информации, составляющей банков-
скую, налоговую или коммерческую тайну;  

3) промышленный шпионаж со стороны игроков 
внутреннего российского рынка в конкурентной 
борьбе; 

4) коррупционная деятельность представителей 
государственных структур, осуществляющих 

О 
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незаконную передачу сведений, составляющих 
коммерческую тайну. 

Самыми опасными угрозами для своего бизнеса 
российские компании считают утечку информа-
ции и халатность персонала (73 и 70 % соответ-
ственно) [3]. Еще одна тенденция – компании 
стали больше опасаться краж оборудования 
(рост с 25 до 38 %), которые также непосред-
ственно связаны с утечкой информации. Вместе 
с тем, лишь 40 % российских компаний заявляют 
о планах внедрения защиты от утечек в течение 
ближайших трех лет. Только 35 % организаций 
собираются внедрить криптографические систе-
мы для хранящихся данных, а еще 33 % – си-
стемы управления информационной безопасно-
стью [4]. Именно поэтому защита информации 
является самым важным аспектом в области 
хранения данных.  

Промышленный шпионаж используется на всех 
уровнях экономики, начиная с небольших пред-
приятий и заканчивая государствами. Основная 
его составляющая – добывание сведений, пред-
ставляющих коммерческую ценность, причем с 
использованием для этого запрещенных законом 
методов (подкупа, шантажа, подслушивания, 
воровства и т.п.) [5]. Кроме того, нередко имеет 
место дискредитация конкурента, дестабилиза-
ция его деятельности с целью дальнейшего вы-
теснения с рынка. Доктрина информационной 
безопасности РФ указывает, что возможности 
трансграничного оборота информации все чаще 
используются для достижения геополитических, 
противоречащих международному праву военно-
политических, а также террористических, экс-
тремистских, криминальных и иных противо-
правных целей в ущерб международной без-
опасности и стратегической стабильности. Сле-
дует подчеркнуть, что большую опасность таят в 
себе не только посягательства на информацию, 
составляющую военную тайну, но и, не в мень-
шей степени, коммерческую и промышленную 
тайну. В последнее время информационная без-
опасность выходит на принципиально иной уро-
вень как по значению для бизнеса, так и по ис-
пользуемым технологиям [6, с. 41].  

Промышленный шпионаж причиняет невоспол-
нимый ущерб как частным компаниям, так и це-
лым государствам. Так, по мнению П. Швейзера, 
специалиста в области экономической разведки, 
«коммерческие и промышленные секреты стано-
вятся более важными, чем военные ... и подсчет 
металлорежущих станков приобретает большую 
актуальность, чем выявление числа боевых ма-
шин» [7, с. 58]. Бывший директор Главного 
управления внешней безопасности Франции 
(DGSE) К. Сильберзан заявил, что «современ-
ный шпионаж является главным образом эконо-
мическим, научным, техническим и финансо-
вым» [8, с. 221]. По мнению специалистов, утра-
та 20 % информации, составляющей коммерче-
скую тайну, в 60 случаях из 100 приводит к банк-
ротству фирмы [9]. Негативные последствия от 
шпионажа в кредитно-банковской сфере состав-
ляют 30 % от всего ущерба, причиняемого бан-
кам [10, с. 13]. Ярким примером подобного вы-
ступает шпионаж в области технологий, в част-

ности, производства автомата Калашникова. 
Россия в результате его незаконного производ-
ства государствами, похитившими технологию, 
потеряла, по оценкам экспертов, более 90 млрд 
долл. Это прямое использование российских 
технологий, которые можно было получить толь-
ко нелегальным путем, то есть в результате 
промышленного или, точнее, экономического 
шпионажа [11]. По данным Минэкономразвития 
РФ за 2012 г., российский бюджет ежегодно те-
ряет более 100 млрд долл. от шпионской дея-
тельности зарубежных корпораций.  

По данным ФБР, объемы промышленного шпио-
нажа в США выросли на 323 % за 4 последних 
года, ущерб от него оценивается уже в 100-110 
млрд. долл. В США за это преступление привле-
кается к судебной ответственности 500–700 чел. 
ежегодно. Под контролем ФБР находятся                  
250 тыс. специалистов в 20 тыс. компаний [12].  

В настоящее время основной проблемой стали 
вопросы утечки критически важных данных и во-
просы защиты от инсайдеров: злоумышленники 
начали зарабатывать деньги на использовании 
информации плохо защищаемых IT-ресурсов. При 
этом основными возможными злоумышленниками 
все больше становятся не внешние хакеры, а 
внутренние администраторы [13, с. 41]. Опасность 
внутренних угроз повышается еще и за счет того, 
что «халатные» инсайдеры в России, как правило, 
привлекаются не более чем к дисциплинарной 
ответственности [14].  

Именно поэтому в странах как общего, так и кон-
тинентальной систем права конфиденциальная 
информация экономического характера (коммер-
ческая и банковская тайна) включена в систему 
интересов уголовно-правовой охраны [15]. Анали-
зируя открытые и доверительные источники ин-
формации за 1996 г., С.Н. Гирин отмечает, что из 
всех фактов промышленного шпионажа 81 % – 
это непрофессиональные случаи и попытки по-
лучения информации о деятельности конкурен-
тов. В 3 % случаев можно предполагать след 
преступных группировок. Оставшиеся 16 % – 
профессионально проведенные мероприятия, 
преследующие чисто экономические цели [16]. 

С учетом сказанного представляется обоснован-
ной криминализация посягательств на конфи-
денциальную информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, в УК РФ: незаконные получе-
ние и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183) и неправомерное использование инсай-
дерской информации (ст. 185.6).  

Криминализация представляет собой достаточно 
сложный процесс и не должна сводиться к меха-
нической штамповке уголовно-правовых норм. В 
теории отечественного уголовного права этой 
проблематике традиционно уделялось при-
стальное внимание [17]. Рассматривая вопрос о 
криминализации деяний, связанных с получени-
ем и разглашением конфиденциальной инфор-
мации, следует, прежде всего, обратиться к ее 
основаниям. Основания криминализации – это 
то, что создает действительную общественную 
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потребность в уголовно-правовой новелле, внут-
ренняя необходимость возникновения уголовно-
правовой нормы [18].  

Обоснованный вывод относительно оснований 
криминализации сформулирован М.В. Бавсуном. 
Среди них автор указывает следующие:  

1) общественную опасность деяния, степень его 
влияния на общественные процессы и обще-
ственное сознание;  

2) распространенность данного деяния и его 
удельного веса в общем состоянии преступно-
сти;  

3) степень тяжести преступных последствий, 
характеризующихся размером причиненного 
вреда;  

4) яркую антисоциальную направленность дея-
ния и лица, противопоставляющего себя обще-
ству [19].  

Большинство отечественных авторов сходятся во 
мнении, что базовым основанием криминализа-
ции является общественная опасность деяния. По 
мнению Ю.И. Ляпунова, под общественной опас-
ностью следует понимать определенное объек-
тивное, антисоциальное состояние преступления, 
обусловленное всей совокупностью его отрица-
тельных свойств и признаков и заключающее в 
себе реальную возможность причинения вреда 
(ущерба) общественным отношениям, поставлен-
ным под охрану закона [20]. В работах последних 
лет прослеживается единство позиций авторов 
относительно обоснованности криминализации 
деяний, связанных с получением и разглашением 
конфиденциальной информации [21]. 

Н.В. Карчевский делит основания криминализа-
ции посягательств в сфере информационной 
безопасности на две группы:  

1) процессы, имеющие существенное значение 
для позитивных трансформаций общества, 
обеспечивающие его развитие и стабильность; 

2) процессы, имеющие опасный социальный 
потенциал [22].  

Среди негативных последствий для предприятий, 
подвергающихся промышленному шпионажу, сле-
дует назвать потерю выгодных контрактов; сокра-
щение или приостановку производства; отказ от 
разработанных новых технологий; потерю клиент-
ской базы; увеличение издержек производства. 

Основными источниками утечки информации в 
огромном своем большинстве являются, как ни 
странно, локальные пользователи информации. 
Сотрудники предприятия, имеющие корыстный 
умысел, в целях получения прибыли либо в иных 
целях способны пойти на такой шаг, как разгла-
шение подобной информации [23]. Все это также 
подтверждает необходимость и эффективность 
уголовно-правовой превенции посягательств на 
конфиденциальную информацию, составляющую 
коммерческую тайну. Если учесть, что фактически 
каждое зарегистрированное юридическое лицо, 
так или иначе, соприкасается с конфиденциаль-
ной информацией, то масштабы данной пробле-
мы представляются весьма внушительными.  

Современное состояние рыночных отношений во 
многом зависит от стабильности и неприкосно-
венности конфиденциальной информации, со-
ставляющей коммерческую тайну. Значимость 
информационной безопасности как для отдель-
ных «игроков» рынка, так и для суверенных гос-
ударств; внушительные экономические и репу-
тационные последствия, причиняемые посяга-
тельствами на указанную информацию; небла-
гоприятные тенденции их роста – все это свиде-
тельствует о необходимости обеспечения защи-
ты конфиденциальной информации, составляю-
щей коммерческую тайну, путем детальной кри-
минализации соответствующих деяний в уголов-
ном законе. Вместе с тем, если в УК РФ уже вве-
дена ответственность за разглашение инсайдер-
ской информации, то деятельность, составляю-
щая бенчмаркинг [24], основного современного 
средства промышленного шпионажа, остается за 
рамками уголовно-правовой оценки. 
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роблема функционирования юридической 
ответственности является одной из важ-

нейших в теории государства и права. 

Согласно точке зрения В.М. Горшенева, пробле-
ма функций юридической ответственности во-
обще отсутствует в правовой науке. Он считает, 
что юридическая ответственность представляет 
собой качество индивида, соответственно, речь 
идёт о том, что нельзя признать правомерной 
постановку вопроса о так называемых «функци-
ях ответственности» [12, с. 96]. С.Н. Кожевников 
считает, что функции юридической ответствен-
ности представляют собой ведущие направле-
ния её претворения в жизнь, через которые до-
стигаются свойственные данному институту пра-
ва цели и в которых проявляется его ключевая 
значимость [5, с. 83]. М.П. Трофимова под функ-
циями юридической ответственности подразуме-
вает важнейшие направления воздействия юри-
дической ответственности на общественные от-
ношения, благодаря которым происходит дости-
жение установленных целей [14, с. 6]. Р.В. Енги-
барян и Ю.К. Краснов в системе функций юриди-
ческой ответственности выделяют карательную, 

профилактическую, воспитательную, а также 
отдельное место они отводят компенсационной 
функции, акцентируя внимание на том, что меры 
правового воздействия направлены на восста-
новление общественных отношений, нарушен-
ных противоправным поведением гражданина                  
[4, с. 507]. В.И. Шепелев, в свою очередь, не 
рассматривает функций юридической ответ-
ственности как таковых, однако он делает вывод 
из сущности и гражданско-правовой ответствен-
ности. Он утверждает, что санкции ответствен-
ности сводятся к возмещению делинквентом 
материального и морального вреда, восстанов-
лению нарушенных прав.[16, с. 464; с. 466]. 

Теоретики права в отрасли гражданского права 
выделяют следующие функции юридической 
ответственности: воспитательную и восстанови-
тельную. [7, с. 59]. Некоторые исследователи 
выделяют такие функции как сигнализационная, 
информационная, контрольно – учётная [3,                    
с. 86], а также совокупность двух функций как 
единое целое (предупредительная и воспита-
тельная, компенсационная и восстановитель-
ная). Согласно позиции А.А. Файнштейна в сфе-

П 



178 

ре договорного права выделяют две важнейшие 
функции: компенсаторную и превентивную [15,                    
с. 6–11]. Автору трудно согласиться с позицией 
В.Н. Протасова и Н.В. Протасовой, которые вы-
деляют только две функции юридической ответ-
ственности: правовосстановительную и кара-
тельную. Данное утверждение имеет место в 
отношении такой защитной меры, которой явля-
ется восстановление прежнего правового поло-
жения с помощью применения к лицу мер прину-
дительного воздействия с целью исполнения 
первоначально возложенной на него юридиче-
ской обязанностью, но не выполненной по каким-
либо причинам [10, с. 415, с. 417]. В уголовном 
праве С.А. Шлыков выделяет следующие функ-
ции юридической ответственности: карательную, 
превентивную, воспитательную, восстанови-
тельную и социального контроля [17, с. 195–199]. 
Лейст О.Э. разделяет функции ответственности 
в соответствии с характером правонарушения и 
санкцией правовой нормы на: штрафную и пра-
вовосстановительную [8, с. 136–139]. С.С. Алек-
сеев, Петелин А.И., В.М. Баранов подразделяют 
функции на репрессивную или штрафную, а так-
же репарационную ил компенсационную [1,                
с. 277–278; 2, с. 36–37; 9 , с. 55].  

В структурных компонентах регулятивной функ-
ции Т.Н. Радько выделяет следующие: установ-
ление правоспособности, дееспособности и де-
ликтоспособности конкретного физического ли-
ца; закрепление правового статуса гражданина в 
нормативно-правовых актах; определение ком-
петенции государственных служащих; определе-
ние правового статуса общественных организа-
ций; установление юридических фактов, наличие 
правовой связи между субъектами права [11,               
с. 9–10].Согласно точке зрения Н. М. Колосовой, 
в структуру функций правовой системы входят: 
цели, объекты правового воздействия, механиз-
мы осуществления, важнейшие элементы пра-
вовой системы при применении конкретной 
функции [6, с. 12]. А.Н. Торопов к структурным 
компонентам правовосстановительной функции 
права относит следующие: субъекты правоотно-
шений; объекты, на которые непосредственно 
воздействует данная функция, цели и задачи, 
которые она преследует; правовые и фактиче-
ские основания, действия, направленные на вос-
становление прав; приёмы и способы, с помо-
щью которых осуществляют данный процесс; 
правовые и социально-полезные результат              
[13, 9]. 
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а протяжении длительного времени одной из 
проблем, занимающих особое место и при-

влекающих внимание юристов, как ученых, так и 
практиков, является разработка альтернативных 
форм производства по уголовным делам, иначе 
говоря, дифференциация уголовно-процессуаль-
ной формы, изучение которой, определение ее 
критериев, условий, эффективности в российском 
уголовном судопроизводстве позволяет заключить, 
что научные исследования как на фундаменталь-
ном, так и прикладном уровнях в этом направлении 
осуществляются перманентно. 

Так, согласно Уставу уголовного судопроизводства 
по делам частного обвинения органы государ-
ственного обвинения полностью устранялись от 
вмешательства в уголовное преследование, такие 
дела возбуждались вследствие жалобы потерпев-
шего и прекращались примирением, а обличение 
обвиняемых перед судом предоставлялось по де-
лам частного обвинения исключительно потерпев-
шему (ст. 5). При этом примирение не было обу-
словлено возмещением вреда, кроме случая, когда 
потерпевший сохранял за собой право на граждан-
ский иск (ст. 20). По делам частно-публичного об-
винения потерпевшему предоставлялось только 
право возбуждения уголовного иска [1]. 

Анализируя данный закон его современник                              
И.Я. Фойницкий отмечал, что Устав уголовного 

судопроизводства придал формальному след-
ствию значение следствия судебного, разделив 
предварительное следствие на дознание и 
предварительное следствие в новом уже значе-
нии, где первая стадия – дознание, вторая – 
предварительное следствие, третья – судебное 
следствие. Дознание и предварительное след-
ствие И.Я. Фойницкий относил к предваритель-
ному исследованию, осуществляемому полицией 
и судебными следователями. Предварительное 
исследование состояло из ряда действий част-
ных и должностных лиц, направленных к соби-
ранию материала для судебного разбиратель-
ства. В свою очередь, дознание включало в себя 
два вида [2]. 

В работе С.В. Познышева отмечено: «Судебное 
производство отличается от несудебного тем, 
что в нем самый порядок разбора дела, собира-
ния и рассмотрения доказательств определена 
законом, не зависит от усмотрения, разбираю-
щего дело лица и снабжен формами, гарантиру-
ющими обоснованное и беспристрастное реше-
ние» [3]. 

Согласно ст. 249–260 Устава уголовного судо-
производства, полиция была основным органом 
дознания, объем полномочий у должностных лиц 
органов дознания дифференцировался в зави-
симости от того, действовал он как обычный ор-
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ган дознания, или как специальный, или заменял 
судебного следователя. 

В различные исторические периоды, пишет         
О.В. Качалова, вопросы единства уголовно-
процессуальной формы или ее дифференциа-
ции разрешались по-разному, с учетом потреб-
ностей общества на том или ином этапе его раз-
вития. Существование ряда упрощенных форм в 
советском уголовном процессе периода 20–             
30-х гг. XX в. (периода массовых репрессий) бы-
ло обусловлено стремлением … максимально 
упростить и ускорить производство по уголовным 
делам в отношении «врагов народа», имеющим 
политическую подоплеку … Последствиями мас-
совых репрессий по упрощенным схемам уголов-
ного судопроизводства стали многочисленные 
предложения по усложнению процессуальной 
формы и укреплению гарантий законности [4]. 

М.С. Строгович категорически настаивал на 
необходимости сохранения единой уголовно-
процессуальной формы по всем уголовным де-
лам, выступая с решительной критикой введения 
в уголовный процесс ускоренного производства, 
утверждая, что «предложения о дифференциа-
ции форм уголовного процесса, имеют совер-
шенно определенный характер, идут в опреде-
ленном направлении: упростить различные про-
цессуальные формы и институты, устранить те 
или иные предусмотренные действующим зако-
ном процессуальные действия, сократить те или 
иные процессуальные гарантии. Но дифферен-
циация процессуальной формы возможна и в 
другом направлении: для большей полноты и 
объективности исследования обстоятельств по 
сложным делам усилить процессуальные гаран-
тии, установить для них более сложные формы. 
Но это направление оставлено без внимания 
авторами предложений о дифференциации» [5]. 

Совершенствование уголовного судопроизвод-
ства в современных условиях осуществляется по 
различным направлениям, но цель их одна – 
разработка оптимальной процессуальной фор-
мы, позволяющей эффективно решать задачи, 
поставленные законодателем для этой отрасли 
права. Одним из способов рационального ис-
пользования уголовно-процессуальных средств 
в борьбе с преступностью является разработка 
альтернативных форм производства по уголов-
ным делам, иначе говоря, дифференциация уго-
ловно-процессуальной формы. 

Следует отметить, что в условиях современного 
дифференцированного подхода к реформирова-
нию уголовного судопроизводства особенно ост-
ро встает вопрос об обеспечения прав его 
участников. По этому поводу В.А. Семенцов пи-
шет: неоправданное усложнение правил досу-
дебного и судебного производства по категориям 
преступлений небольшой и средней тяжести и, 
как следствие этого, увеличение сроков рассле-
дования и рассмотрения уголовных дел по су-
ществу, обусловило объективную необходи-
мость совершенствования процедуры уголовного 
преследования за счет разработки оптимальных 
условий скорейшего расследования преступле-
ний и передачи дел в суд, но при неукоснитель-

ном соблюдении конституционных прав и свобод 
граждан, независимо от их процессуального по-
ложения [6]. 

В этой связи О.В. Гладышева справедливо счи-
тает, что «государственными приоритетами в 
регулировании уголовно-процессуальных отно-
шений выступают создаваемые механизмы 
обеспечения законности, справедливости, ра-
венства сторон, развития и усиления процессу-
альных гарантий прав и свобод человека и граж-
данина, его законных интересов» [7], а также, что 
«уголовное судопроизводство является важней-
шим социально-правовым институтом. Как соци-
альное явление уголовное судопроизводство 
должно отвечать всем значимым началам, опре-
деляющим построение соответствующего обще-
ства и заложенным в основу государственности. 
К числу таких начал относятся законность и 
справедливость» [8]. 

Конституция РФ предопределяет в качестве 
назначения всякой государственной деятельно-
сти признание, соблюдение и защиту прав и сво-
бод человека. Данное конституционное положе-
ние нашло развитие в ст. 6 УПК РФ, раскрываю-
щей назначение уголовного судопроизводства. 
Исходя из этой нормы, можно сделать вывод, 
что в современных условиях придание уголовно-
процессуальной деятельности определенной 
формы нацелено на создание такого порядка 
судопроизводства, который, будучи применен-
ным на практике, обеспечивал бы защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, а также защиту лично-
сти от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод. В 
этом смысле процессуальная форма характери-
зует уголовный процесс с качественной стороны, 
предопределяя его способность реализовать 
собственное социальное предназначение. 

Думается, что достижение по уголовному делу 
объективной истины выступает в качестве важ-
нейшей предпосылки реализации назначения 
уголовного судопроизводства, поскольку только 
выяснив все юридически значимые обстоятель-
ства дела и приняв по делу правильное реше-
ние, можно обеспечить защиту прав потерпев-
шего, привлечение к уголовной ответственности 
действительно виновного в совершении пре-
ступления и оградить невиновного от необосно-
ванного обвинения, осуждения и наказания. 

Соответственно, процессуальная форма может 
быть признана эффективной (т.е. дающей опре-
деленный эффект, действенной) только при 
условии, что она гарантирует установление по 
уголовному делу объективной истины и тем са-
мым обеспечивает реализацию назначения уго-
ловного судопроизводства [9]. 

Дифференциация современного уголовного су-
допроизводства как в досудебном, так и судеб-
ном производстве нашла закрепление в уголов-
но-процессуальном законе. Ее виды определя-
ются в зависимости от различных оснований. В 
досудебном производстве к таким основаниям 
относятся: 1) форма уголовного преследования 
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(ст. 20 УПК РФ); 2) форма предварительного 
расследования (гл. 22, 32, 32.1, ст. 317.4 УПК 
РФ); 3) категория уголовного дела (гл. 50, 51 УПК 
РФ); 4) категория лиц (гл. 52 УПК РФ). В судеб-
ном производстве основаниями дифференциа-
ции уголовно- процессуальной формы являются:  

1) процессуальный порядок производства (разд. 
IX, X, XI, XII, XIV УПК РФ);  

2) категория уголовного дела (гл. 50, 51 УПК РФ);  

3) процессуальный порядок пересмотра судеб-
ных решений (гл. 45.1, 47.1, 48.1, 49 УПК РФ). 

Исследование дифференциации уголовно-процес-
суальной формы является одним из приоритетных 
направлений современной российской науки уго-
ловного процесса. Учитывая активность законода-
теля, внедряющего в систему уголовного судопро-
изводства все новые дифференцированные про-
цедуры, считаем, что задача науки состоит не 
только в том, чтобы следовать за решениями зако-
нодателя, но и определять их, оптимизируя как 
существующую уголовно-процессуальную форму, 
так и пути создания ее новых видов [10]. 

Заметим, что практическая реализация совре-
менной тенденции к дифференциации уголовно-
го процесса направлена в большей степени в 
форме его упрощения: путем появления новых 
упрощенных производств, расширения сферы 
применения уже существующих, а также путем 
ограничения сферы применения производств с 
более сложными процессуальными формами.  

За последние годы появились производства по 
делам, по которым заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве, делам с сокращен-
ным дознанием, существенно изменена процес-
суальная форма производства по уголовным 
делам об экономических преступлениях (в том 
числе путем сокращения гарантий гласности 
судебного разбирательства) [11]. На рассмотре-
нии Государственной Думы РФ находится зако-
нопроект о распространении особого порядка 
принятия судебного решения на уголовные дела 
о преступлениях, наказание за которые, преду-
смотренные УК РФ, не превышает 15 лет лише-
ния свободы [12]. Верховным Судом РФ разра-
ботан законопроект, в рамках которого преду-
сматривается возможность назначения наказа-
ния за уголовное преступление (именуемое в 
законопроекте применением иных мер уголовно-
правового характера) без судебного разбира-
тельства или даже по результатам рассмотрения 
материалов начальником органа дознания [13]. 
МВД РФ разработало законопроект, предусмат-
ривающий создание нового упрощенного поряд-
ка досудебного производства взамен сокращен-
ного дознания [14]. 

Верховный Суд РФ, как стало известно, занял 
позицию, направленную на ликвидацию суда 
присяжных и создание вместо него суда шеф-
фенов [15]. 

Тем не менее, в юридической науке до сих пор 
остаются дискуссии по поводу критериев диф-
ференциации уголовно-процессуальной формы. 

Обычно, в качестве критерия дифференциации 
уголовного судопроизводства, критерия разграни-
чения всего уголовного процесса на самостоятель-
ные уголовно-процессуальные производства ис-
пользуется только один - сложность процессуаль-
ной формы, и разграничивают по этому критерию 
только производства по уголовным делам. Однако 
кроме производств по уголовным делам, в уголов-
ном процессе были и появляются новые производ-
ства, которые либо вовсе не имеют отношения к 
уголовному делу (производство по применению 
принудительных мер медицинского характера, 
производства по условно-досрочному освобожде-
нию и многие другие), либо, хотя и имеют отноше-
ние к уголовному делу, однако в них не решаются 
вопросы виновности и наказания, а направлены 
они на разрешение совершенно иных задач, 
например производства по судебному контролю. 

По мнению Ю.К. Якимовича, главным критерием 
разграничения производств на различные виды 
служит их направленность, выражающаяся в 
предмете и задачах. По этому критерию все 
производства подразделяются на основные − 
производства по уголовным делам, дополни-
тельные и особые. В рамках дополнительных 
производств (а это производства по рассмотре-
нию и разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, гл. 47 УПК РФ), как и в 
основных, применяются нормы уголовного пра-
ва. Особые производства потому так и называ-
ются, что их материально-правовой базой явля-
ются нормы не уголовного права, а администра-
тивного и конституционного права [16]. 

Е.В. Мищенко, обобщая предлагаемые основа-
ния обособления уголовно-процессуальной 
формы, выделяет основные из них:  

1) степень общественной опасности деяния, 
предусмотренного уголовным законом, и тяжесть 
меры наказания;  

2) степень сложности расследования и рас-
смотрения дела;  

3) статус лица, совершившего общественно 
опасное деяние, предусмотренное уголовным 
законом [17]. 

М.Л. Якуб в своих работах предлагал разверну-
тую систему оснований дифференциации, назы-
вая их «свойствами». По его мнению, «для того, 
чтобы дифференцировать процессуальные 
формы, необходимо определить систему суще-
ственных в этом отношении свойств, по совокуп-
ности которых сгруппировать различные катего-
рии преступлений и дела о них на две-три груп-
пы» [18]. Он выделяет следующие критерии:  

1) степень общественной опасности и тяжесть 
меры наказания, предусмотренной за него зако-
ном;  

2) степень сложности дел данной категории в 
разрешении как их фактической, так и правовой 
стороны;  

3) общественно-политическое значение дел 
данной категории;  
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4) значение, которое имеет преступление для 
интересов отдельных лиц, тех или иных ве-
домств, организаций, предприятий. 

М.К. Свиридов разделяет основания на процес-
суальные и материальные [19]. 

Если сравнивать критерии, предлагаемые                   
М.Л. Якубом и М.К. Свиридовым, можно отме-
тить, что они взаимно дополняют друг друга и 
различаются в основном только по конкретиза-
ции оснований. 

И.С. Дикарев выделяет объективные и субъек-
тивные факторы, обусловливающих необходи-
мость и возможность дифференциации уголов-
но-процессуальной формы [20]. 

Таким образом, научно обоснованная диффе-
ренциация форм досудебного производства 
должна основываться на наиболее значимых 
для уголовного процесса критериях. В основе 
деления должны лежать две группы оснований: 

●  первая группа – уголовно-правовые;  

●  вторая – уголовно-процессуальные. Един-
ственным критерием уголовно-правового осно-
вания является тяжесть совершенного преступ-
ления. И поскольку по степени тяжести все пре-
ступления разграничены на четыре группы в УК 
РФ, рассматриваемое основание имеет важней-
шее значение при дифференциации форм пред-
варительного расследования. К уголовно-
процессуальным основаниям следует отнести 
следующие:  

1) сложность установления фактических обсто-
ятельств дела;  

2) наличие определенных свойств у лица, в от-
ношении которого ведется производство, или у 
лица, пострадавшего от преступления; 

3) особую общественную значимость конкретно-
го преступления;  

4) мнение лица, пострадавшего от преступле-
ния, и интересы лица, в отношении которого ве-
дется производство. 

Зарубежное уголовное судопроизводство диф-
ференцировано изначально и осуществляется в 
зависимости от классификации преступных дея-
ний, что является исторической тенденцией и 
все современные государства стремятся к её 
расширению [21]. 

Английское судопроизводство осуществляется в 
формах производств по делам, преследуемым с 
обвинительным актом и суммарном, а во Фран-
ции порядок производства зависит от принад-
лежности деяний к преступлениям, проступкам, 
правонарушениям. 

Существующая в Швейцарии в настоящее время 
дифференциация досудебного производства по 
целому ряду признаков выделяется среди других 
европейских правопорядков и имеет существен-
ную специфику, связанную с соотношением до-

знания и предварительного следствия. Напри-
мер, если предварительное следствие по делу 
открыто, то это не препятствует одновременно-
му производству по нему дознания. В УПК 
Швейцарии 2007 г. не дифференцирована про-
цедура дознания [22]. 

В ряде штатов США в уголовном процессе поря-
док досудебных стадий производства по уголов-
ному делу зависит от совершенного преступле-
ния, которые подразделяются на «фелонии» или 
«мисдиминоры». Если производство ведется по 
делу о фелонии, то судья назначает предвари-
тельное рассмотрение дела; дело о мисдимино-
ре может быть рассмотрено по существу без его 
предварительного рассмотрения. По уголовным 
делам в ряде случаев обвиняемые предпочита-
ют отказаться от своего права оспорить в суде 
предъявленные ему обвинения и признать свою 
вину. Заявления о признании вины по делам о 
фелониях являются результатом «сделки о при-
знании вины», которая заключается между обви-
нением и обвиняемым. При всем негативном 
отношении к такой «сделке» со стороны пред-
ставителей российской науки уголовного процес-
са, зарубежные ученые считают, что они явля-
ются необходимым атрибутом правосудия по 
уголовным делам и не затрагивают, а даже со-
гласуются с принципом состязательности [23]. 

В настоящее время общеевропейской тенденци-
ей стало выделение в рамках дознания специ-
альных упрощенных процедур. 

Например, УПК Франции 1958 г. различает до-
знание очевидных преступлений и первоначаль-
ное дознание. Отдельные ученые выделяют и 
другие формы. Так, анализируя нормы названно-
го Кодекса, процессуалисты Р. Мерль и А. Витю 
пишут о дознании по делам о посягательствах на 
безопасность государства, проф. М.Л. Расса раз-
граничивает дознание сомнительной смерти и 
так называемую проверку личности как самосто-
ятельные формы данной стадии процесса. Как 
справедливо отмечает Л.В. Головко, по отноше-
нию друг к другу они находятся в состоянии кон-
куренции [24]. 

Вместе с тем, высказанные в отдельных работах 
мнения крайне противоречивы. Существующий в 
России в настоящее время подход к соотноше-
нию дознания и предварительного следствия 
является, скорее, исключением из основных мо-
делей построения уголовного процесса в евро-
пейских романо-германских странах. В связи с 
этим заимствование отдельных западных уго-
ловно-процессуальных институтов без понима-
ния общего контекста едва ли может дать поло-
жительные результаты [25]. 

Следует отметить, что российское уголовное 
судопроизводство находится в процессе поиска 
оптимального соотношения между традицион-
ными процессуальными институтами и новыми, 
внедряемыми для решения задач дифференци-
ации процессуальной формы, увеличения дис-
позитивности уголовного судопроизводства, 
максимально полного восстановления прав по-
терпевшего. 
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Современный процесс дифференциации про-
цессуальной формы ведет к созданию двух ти-
пов процессуальных форм: усложненных и 
упрощенных (ускоренных, сокращенных). Каж-
дый из этих типов имеет свои недостатки: 
усложненные – дороговизна и длительность, 
упрощенные – несоответствие назначению и 
принципам уголовного судопроизводства. 

В связи с этим требуется единая концепция 
дифференциации процессуальной формы, поз-
воляющей создавать такие ее виды, которые в 
равной степени отвечают публичным и частным 
интересам. Полагаем, что в основе данной кон-
цепции должны находиться такие критерии как: 

–  обеспечение прав личности; 

–  быстрота и экономичность процедуры; 

–  полнота и всесторонность установления об-
стоятельств совершенного преступления. 

Вышеизложенное позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1) дифференциация процессуальных форм в 
российском уголовном судопроизводстве имеет 
многолетнюю историю и каждому историческому 
периоду развития российской государственности 
присуще свое видение и пути ее решения; 

2) в современных условиях развития и совершен-
ствования уголовного судопроизводства особенно 
остро встает вопрос об одновременном и эффек-
тивном решении вопроса дифференциации про-
цессуальной формы и обеспечения прав участни-
ков уголовного судопроизводства. Разработка лю-
бой уголовно-процессуальной формы должна ос-
новываться на едином назначении уголовного су-
допроизводства и единой совокупности принципов 
для всех уголовно-процессуальных форм; 

3) влияние дифференциации на обеспечение 
прав участников выражается в изменении со-
держания и совокупности процессуальных 
средств, предназначенных для реализации 
охраны, защиты и восстановления прав участни-
ков уголовного судопроизводства; 

4) дифференциация процессуальной формы 
является объективным, закономерным и гло-
бальным процессом, затрагивающим как отече-
ственное уголовное судопроизводство, так и за-
рубежных государств; 

5) процесс дифференциации не должен быть 
чрезмерным. Недопустимо безграничное дроб-
ление уголовно-процессуальной формы. Про-
цесс дифференциации должен происходить по 
объективным критериям, при соблюдении прин-
ципов уголовного судопроизводства, и не может 
быть чрезмерным, т.е. дифференциация должна 
иметь свои пределы. 
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Аннотация. В статье отмечается, что современ-

ном обществе одной из серьезных проблем ста-

новится разрешение конфликтных ситуаций, воз-

никающих внутри семей. Основным регулятором 

взаимодействия между супругами выступают об-

ласть морали, выраженная на уровне культуры 

общества и сфера права, закрепленная в зако-

нодательно определенных нормативных актах. В 

целом, можно судить о том, что право и мораль 

выступают как взаимодополняющие механизмы, 

при этом имеет место исторический процесс 

формирования их содержательного соответствия. 

Однако подобного рода ситуация становится 

возможной лишь при условии, если в культурном 

плане общество является однородным. Ситуация 

культурной неоднородности определяет не только 

конфликт мировоззрений.  

Культурная неоднородность определяет неизбеж-

ное возникновение противоречий между соци-

альными установками меньшинства и сформиро-

вавшейся исторически правовой сферой, что 

определяет возникновение осложнений в процес-

се правового регулирования, а также определяет 

рост социальной напряженности. Данный меха-

низм рассматривается в контексте постановки 

вопроса об урегулировании конфликтных ситуа-

ций в мусульманских семьях. В статье проводится 

анализ специфики ментальности представителей 

мусульманского вероисповедания, а также ана-

лизируются различия между западными пред-

ставлениями об устройстве семьи и нормах вза-

имодействия в ней и присущими мусульманскому 

мировоззрению представлениях о нормах внут-

рисемейных отношений. Доказывается, что со-

временная система правового регулирования 

обладает ограниченными возможностями по уре-

гулированию конфликтов внутри мусульманских 

семей. Демонстрируется необходимость нахож-

дение механизма социальной регуляции, обла-

дающего повышенной гибкостью и способного 

разрешать внутрисемейные противоречия с уче-

том специфики религиозных установок членов 

общества. В качестве такого социального меха-

низма рассматривается практика медиации. 

Проводится общий обзор специфики медиации, 

рассматриваются особенности и перспективы 

этого метода. Доказывается, что в современных 

условиях медиация не только обладает повышен-

ными возможностями для правового урегулиро-

   

Annotation. In modern society of one of serious 

problems there is permission of the conflict situa-

tions arising in families. Act as the main regulator 

of interaction between spouses the area of morals 

expressed at the level of the culture of society and 

the legal sphere fixed at the level of laws. In gen-

eral it is possible to judge that the law and morals 

act as complementary mechanisms, at the same 

time historical process of formation of their sub-

stantial compliance takes place. However situation 

of this sort becomes possible only under a condi-

tion if in the cultural plan society is uniform. The 

situation of cultural heterogeneity defines not only 

the conflict of outlooks. Cultural heterogeneity 

defines inevitable emergence of contradictions 

between social installations of minority and the 

created historically legal sphere that defines 

emergence of complications in the course of legal 

regulation and also determines growth of social 

tension. This mechanism is considered in the con-

text of formulation of the question about settlement 

of conflict situations in Muslim families. In article 

the analysis of specifics of mentality of representa-

tives of Muslim religion is carried out and also dif-

ferences between the western ideas of the device 

of family and norms of interaction in it and inher-

ent in Muslim outlook ideas of norms of the intra 

family relations are analyzed. It is proved that the 

modern system of legal regulation has limited po-

tential on settlement of the conflicts in Muslim fami-

lies. Need finding of the mechanism of social regu-

lation having the increased flexibility and capable 

to resolve intra family contradictions taking into 

account specifics of religious installations of mem-

bers of society is shown. As such social mechanism 

practice of mediation is considered. The general 

review of specifics of mediation is carried out, fea-

tures and prospects of this method are considered. 

It is proved that in modern conditions mediation 

not only has the raised potential for legal settle-

ment of the intra family conflicts, but also promotes 

prevention of growth of tension in society con-

nected with discrepancy of the western right and 

Muslim outlook. 
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вания внутрисемейных конфликтов, но и способ-

ствует недопущению роста напряженности в об-

ществе, связанного с несоответствием западного 

права и мусульманского мировоззрения. 

 

Ключевые слова: конфликт в мусульманской 

семье, общество, право, урегулирование внут-

рисемейных конфликтов, западное право, тра-

диционное общество, ислам, медиация.  
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дним из основополагающих аспектов со-
временного социального знания является 

разделение культур Востока и Запада. Многие из 
закономерностей, подмечаемых авторитетными 
социологами, относятся к западному обществу, в 
качестве которого рассматриваются страны Ев-
ропы и США. В частности, речь идет об обще-
стве потребления, развитии индивидуализма, 
отходе от религии и становлении светского об-
щества. На основании развитой социальной тео-
рии происходит формирование правовой базы, 
дух и ценностное наполнение которой отражает 
западные ценности [1]. Вместе с тем, реальная 
ситуация намного сложнее, нежели производи-
мые теоретические идеализации: в рамках госу-
дарств, общая ориентация которых укладывает-
ся в социальную парадигму западного мира, су-
ществуют многочисленные этнические группы, 
обладающие собственной культурой.  

Не менее существенным является и то, что в со-
временных государствах состав населения неод-
нороден по критерию вероисповедания. Западная 
культура и, в частности, западные законы во мно-
гом базируются на христианских ценностях, другим 
же полюсом в данном случае является детеологи-
зированная традиция гуманистической мысли. 
Вместе с тем, в ряде стран существенную долю 
населения составляют представители мусульман-
ского вероисповедания. И здесь неизбежным ста-
новится возникновение социокультурного конфлик-
та, связанного с несовпадением ценностных уста-
новок, регламентируемых религией моделей пове-
дения и форм выстраивания социальных отноше-
ний с одной стороны и принятых в обществе норм 
взаимодействия с другой. Одной из важных сторон 
данного вопроса становится сфера права и, в 
частности, та ее составляющая, которая регламен-
тирует взаимоотношения внутри семейной группы. 

Наиболее очевидным в данном отношении яв-
ляется вопрос о полигамности: для западных 
обществ многоженство является противозакон-
ным, в то время как в мусульманских странах (и, 
в целом, с точки зрения ислама) подобная прак-
тика является нормой. Не менее проблематич-
ным становится вопрос о принципах формиро-
вания семьи, как на процедурном уровне, так и 
на уровне законодательно закрепленных обя-
занностей и норм поведения. Наконец, серьез-
ную проблему представляет противоречие меж-
ду патриархальным по своей сути укладом ис-
лама [2] и представлением о гендерном равно-
правии, развитым в западных странах.  

Свод правил, которыми руководствуются пред-
ставители мусульманской религии существенно 

отличается от набора современных законов. И 
если в ряде восточных государств имеет место 
содержательное соответствие между официаль-
ным правом и шариатом [3], то в западных стра-
нах подобного рода соответствия не наблюдает-
ся. Как результат – разрешение проблем, свя-
занных с функционированием мусульманских 
семей, фактически, представляет собой отступ-
ление от веры, поскольку речь идет о предпо-
чтении исламской нормативной системе мирской 
системы норм и закрепленных процедур.  

В данном случае, с учетом приоритета религии в 
жизни мусульманина, светское право может 
быть рассмотрено как внешняя, навязанная си-
стема ограничений, запретов и процедур. И в 
этом смысле, обращение к светской судебной 
системе в рамках разрешения внутрисемейных 
конфликтов – это не просто вынесение внутрен-
них проблем на уровень внешнего регулирова-
ния, это, фактически, признание неспособности 
самостоятельно разрешить проблемы, опираясь 
на предписания Корана. Таким образом, про-
блема разрешения конфликтов в мусульманских 
семьях имеет очень глубокий, основанный на 
культурных противоречиях и специфике мусуль-
манского вероисповедания характер. 

Здесь следует отметить, что правовая система 
представляет собой, фактически, понятийно вы-
раженные предписания, направленные на регу-
ляцию социальной жизни. Одной из характери-
стик права, тем направлением, в котором оно 
развивается и, в частности – итоговой целью, 
является универсальность права. Общество в 
данном случае выступает как своеобразный ме-
ханизм, в котором протекающие процессы реа-
лизуются хоть и вариативно, но в установленных 
рамках и по заранее определенным правилам. 
Однако вмешательство правовой системы в 
сферы жизни, регламентируемые религией – это 
само по себе явление, имеющее серьезный 
конфликтный потенциал.  

В этих условиях возникает вопрос о том, каким 
образом может быть разрешена ситуация при 
условии явного расхождения между нормами 
религии и нормативными установлениями пра-
вовой сферы. Ответ на этот вопрос пролегает в 
области анализа альтернатив традиционным 
механизмам разрешения конфликтных ситуаций 
в правовой сфере. 

Основной механизм разрешения конфликтов на 
правовом уровне – это судебная деятельность. В 
данном случае стороны, интересы которых всту-
пают в конфликт, посредством вмешательства 

О 
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государственной судебной структуры, обладаю-
щей правом принятия решения на основании 
существующего законодательства и оценки си-
туации.  

Подобного рода система хоть и обладает опре-
деленной степенью гибкости (решения прини-
мают судьи, что предполагает вариативность 
конечных результатов судебного разбиратель-
ства в сложных ситуациях), в целом, можно су-
дить о том, что рассмотренная выше тенденция 
стремления права к универсальности предпола-
гает высокий уровень формализации отношений. 
При этом немаловажным является то, что факт 
выхода внутрисемейного конфликта на уровень 
судебного разбирательства уже сам по себе 
свидетельствует о том, что разрешение кон-
фликта внутри семьи, средствами самих супру-
гов, видится, как минимум, одной из сторон не-
возможным. Иными словами, в большинстве 
случаев, коль скоро дело доходит до судебного 
разбирательства, можно судить о нарушении 
целостности семьи, ее близости к распаду.  

Неслучайно большинство вопросов, разрешае-
мых между супругами в судебном порядке – это 
осуществление бракоразводного процесса, раз-
дел имущества, решение о праве воспитания 
детей и т. д. Данный момент – то, что обращение 
в суд представляет собой, фактически, конста-
тацию несостоятельности семьи, является од-
ним из сдерживающих факторов в разрешении 
конфликтов подобным путем. При этом, как по-
казывает практика, страх внешнего осуждения 
или возникновения информационного резонанса 
в ближнем окружении выступает тем основани-
ем, которое заставляет супругов претерпевать 
разлад, не предпринимая каких-либо радикаль-
ных действий. Что характерно – чем более об-
щество смещено в сторону традиционной струк-
туры взаимодействия, тем большее значение 
приобретают общественное мнение и, в частно-
сти, порицание тех или иных поступков.  

Таким образом, не только расхождения в свет-
ском и религиозном направлениях регулирова-
ния, но и страх общественного порицания высту-
пают теми основаниями, которые определяют 
проблематичность обращения в судебные ин-
станции. Вместе с тем, очевидно, что сохране-
ние проблемы в неразрешенном виде ведет к 
дальнейшему накоплению противоречий. Имен-
но поэтому обнаруживает свою необходимость 
такой метод разрешения конфликтов и противо-
речий в семейной среде, который мог бы спо-
собствовать разрешению проблем с учетом эт-
нокультурной и религиозной определенности 
членов общества.  

И здесь мы подходим к двум важным вопросам – 
специфики проблем, разрешение которых тре-
бует стороннего вмешательства и возможных 
механизмов их разрешения. 

Специфика внутрисемейных проблем, разреше-
ние которых производится средствами правовой 
системы в западном обществе уже была частич-
но освещена нами. На общем уровне следует 
отметить, что практически все из рассмотренных 

проблем – это проблемы нарушения целостно-
сти семьи.  

Вместе с тем, помимо постановки вопроса о рас-
паде семьи внутренние конфликты могут пред-
полагать момент изменения характера взаимо-
отношений, как основание для сохранения се-
мьи. И в данном случае существенное значение 
имеет то, каковы мировоззренческие и ценност-
ные установки участников конфликта, а также их 
приоритеты в конфликтной ситуации.  

Наконец, следует отметить, что закон действует 
безотносительно к тому, каковы мотивы и соци-
альные установки действующих (точнее, они 
могут выступать в качестве сопутствующих, 
смягчающих или отягощающих обстоятельств, 
но, в целом, не затрагивают генеральное реше-
ние), в то время как для сферы морали эти мо-
менты являются определяющими. Поэтому, го-
воря о разрешении конфликтов альтернативны-
ми методами, сохранении семьи как одной из 
значимых целей и, наконец, о противоречиях 
между моралью и правом, мы приходим к тому, 
что необходимая форма регуляции не должна 
быть жестко регламентирована сложившимися 
правовыми нормами, однако результат этой 
практики (коль скоро речь идет о выходе кон-
фликта на правовой уровень) должен иметь 
юридическую силу.  

В качестве такого механизма правового регули-
рования выступает медиация. Сущность медиа-
ции состоит в том, что конфликтующие стороны 
обращаются к посреднику, который, в процессе 
выяснения обстоятельств дела и, в частности, 
уточнения сущности конфликта, его причин и 
основных претензий, осуществляет действия по 
поиску компромисса между конфликтующими 
сторонами – такого решения, которое, в конеч-
ном счете, удовлетворит каждую из сторон кон-
фликта. Специфика медиации состоит в том, что 
результатом становится, фактически, договор 
между конфликтующими сторонами, который 
обладает юридической силой и, что не менее 
важно – представляет собой результат нивели-
рования конфликта. 

Практика медиации является относительно но-
вым явлением в юридической сфере, однако она 
уже довольно серьезно зарекомендовала себя в 
ряде западных стран [4]. Основной особенно-
стью медиации является то, что она ориентиро-
вана не на внешнее решение в конфликте, но на 
сближение позиций участвующих сторон [5]. Не-
обходимым участником процесса медиации яв-
ляется медиатор – посредник в разрешении 
конфликтной ситуации. Его задачей является 
определение сущности противоречия, специфи-
ки принципиальных позиций оппонентов, их це-
лей и установок, и, в дальнейшем – поиск аль-
тернатив прямому разрешению конфликта (что в 
случае с внутрисемейными конфликтами пред-
ставляет собой, зачастую, развод).  

Поскольку юридическая сила решений, принятых 
в процессе практики медиации, основывается на 
формируемых между сторонами договоренно-
стях и возможностях медиатора по урегулирова-
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нию конфликта, в ход идут многочисленные ин-
струменты и механизмы, не имеющие прямого 
отношения непосредственно к правовой сфере 
конкретного общества. И это открывает широкие 
перспективы для урегулирования ситуаций, когда 
участники конфликта обладают специфическими 
установками социального мировоззрения, осно-
ванными на их религиозной принадлежности. 

Что немаловажно, одним из решающих аспектов 
в разрешении конфликтов является авторитет 
третьей стороны, к которой обращаются участ-
ники конфликта. И в данном случае имеет место 
возможность обращения к тем членам общества, 
чей авторитет имеет для участников конфликта 
преобладающий характер. В частности, в рамках 
этнических и религиозных групп в качестве ме-
диаторов могут выступать старейшины или 

представители духовенства, чье мировоззрение 
и опыт соответствуют социальным потребностям 
сторон. 

Следует отметить, что медиация не только спо-
собствует реализации механизма сглаживания, 
нивелирования конфликта между супругами в 
мусульманских семьях, основанного на знании 
медиаторами специфики социокультурных уста-
новок сторон. Реализация практики медиации 
имеет существенное значение как основание 
недопущения роста конфликтности между пред-
ставителями мусульманского вероисповедания с 
одной стороны и структурой западного общества 
с другой. Фактически, в данном случае речь идет 
о повышении гибкости общественной структуры 
и, соответственно, за счет снижения конфликт-
ности – о повышении ее устойчивости.  
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Аннотация. В статье анализируется порядок 

признания недопустимыми такого вида доказа-

тельств, как «иные документы». Автор обраща-

ет внимание на то, что действующий УПК РФ не 

содержит порядка получения и приобщения к 

материалам уголовного дела «иных докумен-

тов», а признание их доказательствами зависит 

от стороны обвинения. При этом акцентируется 

внимание на том, что у стороны защиты факти-

чески отсутствует возможность для оспарива-

ния решений о включении либо не включении 

соответствующих материалов в перечень дока-

зательств в качестве «иных документов». Одним 

из выводов является необходимость дополни-

тельной проработки процедуры признания до-

казательств недопустимыми в целях соблюдения 

принципа законности и обеспечения реализа-

ции прав участниками процесса. 
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evidence depends on the prosecution. Thus atten-
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асть 1 статьи 17 УПК РФ предоставляет 
прокурору, суду, следователю, дознавате-

лю, а также присяжным заседателям право оце-
нивать доказательства, руководствуясь законом, 
совестью и своим внутренним убеждением, ос-
нованном на совокупности доказательств, име-
ющихся в уголовном деле. При этом кодекс воз-
водит свободу оценки доказательств в один из 
основополагающих принципов судопроизвод-
ства. Наряду с этим, принцип законности уголов-
ного судопроизводства подразумевает исключе-
ние из перечня доказательств тех из них, что 
являются недопустимыми. 

Часть 3 ст. 7 УПК РФ требует признания недопу-
стимыми тех доказательств, которые получены 
при нарушении следователем, дознавателем, 
органом дознания, начальником органа дознания 
либо подразделения  

дознания, а также прокурором или судом норм 
процессуального законодательства. Аналогич-

ная формула содержится в Конституции Россий-
ской Федерации. Так, ч. 2 ст. 50 Основного зако-
на запрещает использование при осуществлении 
правосудия доказательств, которые были полу-
чены с нарушением законодательства. 

Важное значение имеет постановление Пленума 
№ 8 Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О 
некоторых вопросах применения судами Конститу-
ции РФ при осуществлении правосудия». В 16 
пункте названного постановления судам рекомен-
дуется обращать внимание на соблюдение консти-
туционных положений о недопустимости использо-
вания при осуществлении правосудия доказа-
тельств, которые были получены с нарушением 
федерального закона, а также на необходимость 
строгого выполнения требований ст. 75 УПК РФ, в 
силу которых не могут обладать юридической си-
лой и быть положенными в основу обвинения те 
доказательства, что получены с нарушением уго-
ловно-процессуального законодательства. Верхов-
ный Суд РФ также разъяснил, какие именно дока-

Ч 



192 

зательства подлежат признанию полученными с 
нарушением закона. К таковым, в частности, пред-
ложено относить доказательства, при собирании и 
закреплении которых: 

1) нарушены права человека и гражданина, га-
рантированные Конституцией РФ; 

2) не соблюден установленный уголовно-
процессуальным законом порядок; 

3) процессуальные действия осуществлены 
ненадлежащим лицом (органом); 

4) осуществленные действия не предусмотрены 
процессуальными нормами [8, п. 16]. 

Действующий УПК РФ фактически не содержит 
порядка, как получения, так и приобщения к ма-
териалам уголовного дела иных документов. В 
ходе досудебного производства они могут быть 
изъяты при проведении осмотров, обысков, вы-
емок, получены по результатам направления 
запросов, инициативно предоставлены опера-
тивными службами, прокурором, подразделени-
ями таких государственных структур, как Феде-
ральная налоговая служба России, Счетная Па-
лата РФ либо Федеральная антимонопольная 
служба России и т.п.  

В ходе досудебного производства признание 
иных документов доказательствами зависит от 
решения органов уголовного преследования, 
представляющих сторону обвинения. При этом у 
стороны защиты фактически отсутствует воз-
можность для оспаривания решений о включе-
нии либо не включении соответствующих мате-
риалов в перечень доказательств в качестве 
иных документов. 

Исключением являются лишь случаи, когда в своих 
процессуальных документах следователи и дозна-
ватели ссылаются на иные документы, как на дока-
зательства обвинения и такие материалы предо-
ставляются стороне защиты для ознакомления по 
тем либо иным причинам, будь то: 

–  реализация положений закона, закрепленных 
ст.ст. 42, 46, 47 УПК РФ; 

–  ознакомление подозреваемыми, обвиняемы-
ми либо защитниками с материалами при рас-
смотрении судом ходатайств об аресте, залоге, 
домашнем аресте, отстранении от должности; 

–  участие в рассмотрении судом жалоб в по-
рядке ст. 125 УПК РФ; 

–  предоставление стороной обвинения доказа-
тельств для обозрения при проведении допро-
сов, опознаний, очных ставок и других след-
ственных действий. 

В иных случаях выводы органов расследования 
о включении иных документов в перечень дока-
зательств становятся известны уже после полу-
чения обвиняемым и его защитником, а также 
потерпевшим экземпляра обвинительного за-
ключения (акта, постановления), то есть в мо-
мент, когда возможность для обжалования ре-

шений, а также действий и бездействий долж-
ностных лиц в порядке ст. ст. 119–122 УПК РФ 
практически исчерпана. 

В настоящее время в науке сложились три ос-
новные точки зрения относительно порядка при-
знания доказательств недопустимыми. 

Первая из них, выдвигаемая Б.Т. Безлепкиным, 
заключается, по сути, в игнорировании недобро-
качественного доказательства и не включении 
его в обвинительное заключение (акт, постанов-
ление) [1, с. 139]. Схожая точка зрения выражена 
С.В. Некрасовым, который вместе с тем настаи-
вает на несоответствии конституции норм про-
цессуального законодательства, позволяющих 
признавать доказательства недопустимыми до 
момента поступления дела в суд. Основной упор 
он делает на положения ч. 2 ст. 50 Конституции 
РФ, запрещающей использовать недопустимые 
доказательства при осуществлении правосудия, 
резюмируя, что стадия досудебного разбира-
тельства правосудием не является [3, с. 250]. 

Вторая точка зрения выражена В.А. Лазаревой, 
которая полагает, что признание доказательства 
недопустимым на стадии расследования должно 
оформляться отдельным постановлением, одна-
ко лишь тогда, когда такое решение принято по 
ходатайству заинтересованного лица [6, с. 174]. 

Третья точка зрения, встречающаяся в работах 
М.С. Белоковыльского [2, с. 24–25] и В.В. Золотых 
[5, с. 230], состоит в обязательности вынесения 
следователем (дознавателем) постановления о 
признании доказательства недопустимым при 
наличии к тому оснований. В условиях действую-
щего законодательства именно эта последняя по-
зиция представляется автору наиболее жизнеспо-
собной, прежде всего ввиду того, что подобный 
подход позволит защите понять причины, которы-
ми руководствовалась сторона обвинения, предо-
ставит возможность привести свои контраргументы 
и будет способствовать реализации принципа со-
стязательности сторон.  

Необходимо отметить, что данный вопрос оста-
ется неурегулированным не только в российском 
уголовном процессе. К примеру, ст. 105 УПК 
Республики Беларусь также требует признания 
недопустимыми доказательствами тех из них, 
что получены с нарушением требований кодекса, 
а также конституционных прав и свобод. Однако 
порядок реализации данных требований в кодек-
се отсутствует [7]. 

Сложным является вопрос исключения из объема 
доказательств иных документов, когда они являют-
ся доказательствами защиты. Так, принцип пре-
зумпции невиновности предполагает, что бремя 
доказывания лежит на стороне обвинения. Из этих 
положений отдельные процессуалисты выводят 
суждения, согласно которым, если «обвиняемый 
решил доказать свою невиновность, на что он име-
ет право, то, очевидно, доказательствами неви-
новности могут быть данные, облеченные в любую 
форму и полученные из любого источника. И уже 
дело обвинения оспорить достоверность пред-
ставленных защитой доказательств» [4, c. 5–7]. 



193 

Правомочна ли сторона обвинения в таких слу-
чаях делать вывод о допустимости доказа-
тельств? Представляется, что это все же не пре-
рогатива следователя либо дознавателя и тем 
более прокурора. Соответствующие выводы 
должны быть сделаны по результатам рассмот-
рения дела по существу при вынесении судом 
итогового решения.  

Закрепленные в настоящее время в ч.ч. 2–4                
ст. 88 УПК РФ положения хоть и содержат отры-
вочные сведения о порядке признания доказа-
тельств недопустимыми, но требуют дополни-
тельной проработки в целях реализации принци-
пов законности и состязательности, а также 
обеспечения полноценной реализации прав на 
доступ к правосудию.  
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сновные принципы, заложенные в подхо-
дах к оценке стоимости материальных ак-

тивов, основаны на ожиданиях пользователя, 
влиянии рыночной среды, наилучшем и наибо-
лее эффективном использовании имущества и 
свойствах отдельных категорий активов.  

Важнейшими из них являются принципы полез-
ности, замещения, ожидания будущих доходов, 
сбалансированности затрат и ожидаемых дохо-
дов, конкуренции, предложения и спроса и, соб-
ственно, наилучшего и наиболее эффективного 
использования. Справедливая стоимость мате-
риальных активов определяется на базе аморти-
зированных затрат замещения (затрат воспроиз-
водства или замещения актива) с учетом износа 
или на базе рыночной стоимости.  

Наиболее распространенными подходами к 
оценке стоимости активов являются затратный, 
сравнительный и доходный подходы. 

1. Анализ и классификация материальных 
активов. 

Для проведения оценки справедливой стоимости 
материальных активов соответствии с требовани-
ями МСО, оценщик проводит классификацию акти-
вов на: операционные активы (активы, необходи-
мые для деятельности предприятия) и внеопера-
ционные активы (активы, находящиеся у предприя-
тия для будущего развития и инвестиций и активы, 
избыточные для деятельности предприятия). 

Для корректного определения расчетной базы 
для оценки справедливой стоимости, матери-
альные активы подразделяются на специализи-
рованные и неспециализированные активы. По-
скольку материальные активы компании могут 
различаться с точки зрения восприятия их рын-
ком, Оценщик проводит классификацию опера-
ционных материальных активов на специализи-
рованные активы и неспециализированные. 

О 
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Специализированные активы – это активы с 
ограниченным рынком или не имеющие рынка, в 
зависимости от степени специализации кон-
струкции, конфигурации или назначения. Такие 
объекты, в силу своей специфики, обладают 
полезностью лишь в ограниченной сфере их ис-
пользования и для ограниченного круга конкрет-
ных пользователей. Результатом является оцен-
ка стоимости собственности, используемой 
определенным образом при предположении ее 
дальнейшего функционирования. 

Неспециализированные активы – это активы, 
свободно обращающиеся на рынке и обладаю-
щие полезностью для широкого круга пользова-
телей. Специализированные активы оценивают-
ся посредством метода амортизированных за-
трат замещения. Согласно этому методу рассчи-
тываются текущие валовые затраты замещения 
или воспроизводства объектов оценки за выче-
том скидок на износ. Выбор типа стоимости для 
каждого объекта материальных активов зависит 
от класса актива, имеющейся в распоряжении 
оценщика информации. 

 

Типы стоимости для оценки различного класса материальных активов 

Класс материальных активов Тип стоимости 
Специализированные активы Стоимость затрат замещения или затрат воспроизводства 
Неспециализированные активы Рыночная стоимость 
Инвестиционные активы Рыночная стоимость 
Активы, излишние для деятельности предприятия Рыночная стоимость минус затраты на реализацию 

 

Согласно Стандарту 16 МСФО «Основные сред-
ства» справедливая (переоцененная) стоимость 
материальных активов подлежит проверке на воз-
можность ее изменения (снижения) в использова-
нии этих активов конкретным собственником.  

При этом необходимо руководствоваться Стан-
дартом 36 МСФО «Обесценение активов» и 
определяет стоимость в использовании (возме-
щаемая стоимость). 

Указанные выше виды стоимости корректируют-
ся на износ, который отражает потерю стоимо-
сти, вызванную снижением потребительной сто-
имости объекта в процессе эксплуатации, вслед-
ствие естественного старения и природных воз-
действий, а так же изменения методов строи-
тельства и технологий производства. Износ под-
разделяется на моральный, физический и эко-
номический. 

Переоцененная стоимость материальных акти-
вов подлежит проверке на возможность ее изме-
нения (снижения) в использовании этих активов 
конкретным собственником. Существенные из-
менения внутренних и/или внешних экономиче-
ских условий, в которых работает компания, 
произошедшие на дату составления отчетности 
или ожидаемые в ближайшем будущем, сопро-
вождаются и изменением стоимости активов.  

При оценке возможного уменьшения справедли-
вой стоимости материальных активов, опреде-
ляется стоимость в использовании, которая яв-
ляется базой стоимости, отличной от рыночной. 

Стоимость в использовании – это стоимость кон-
кретного имущества при конкретном использо-
вании для конкретного пользователя, и поэтому 
не связанная с рынком. Этот тип стоимости ос-
нован на вкладе, вносимом данным имуществом 
в стоимость того предприятия, частью которого 
оно является, безотносительно к наиболее эф-
фективному использованию этого имущества и к 
величине денежной суммы, которая могла бы 
быть получена от его продажи. 

2. Подходы к оценке материальных активов. 

В соответствии с МСО оценка любого типа стои-
мости, как рыночного, так и нерыночного, прово-
дится с применением одного или нескольких 
подходов к оценке. Выбор подходов к оценке 
зависит от имеющейся в распоряжении оценщи-
ка информации.  

Для определения справедливой стоимости мате-
риальных активов в целях формирования финан-
совой отчетности по международным стандартам, 
оценщик использует методы трех подходов к оцен-
ке: сравнительного, затратного и доходного. 

 

Таблица 1 

Методы оценки справедливой стоимости материальных активов и инвестиционной недвижимости 

Объект оценки Тип справедливой стоимости Метод оценки 
1 2 3 

Земельные участки 

Земельный участок (развитый рынок земли) Рыночная стоимость Объекта-аналога 

Земельный участок (рынка земли нет) Стоимость затрат воспроизводства Нормативный 

Здания и помещения 
Коммерческая недвижимость 

(офисная, торговая, складская) Рыночная стоимость Объекта-аналога 

Квартиры 
(используется как служебное помещение) Рыночная стоимость Объекта-аналога 

Производственная недвижимость Стоимость затрат воспроизводства Базисно-индексный, 
Индексации балансовой стоимости 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
Сооружения 

Сооружения Стоимость затрат воспроизводства Базисно-индексный, 
Индексации балансовой стоимости 

Машины и оборудование 
Основное производственное 
(банковское) оборудование Стоимость затрат воспроизводства Индексации балансовой стоимости. 

Вспомогательное 
производственное оборудование Рыночная стоимость Метод объекта-аналога 

Офисное оборудование 
(компьютеры и оргтехника) 

Рыночная стоимость Метод объекта-аналога 

Легковые, грузовые автомобили и пр. Рыночная стоимость Метод объекта-аналога 

Прочее 

Мебель, инвентарь, бытовая техника и пр. Стоимость замещения Метод объекта-аналога 

Инвестиционные активы 

Коммерческая недвижимость Рыночная стоимость Метод объекта-аналога, Метод 
дисконтированных денежных потоков 

Активы, излишние для деятельности предприятия 

 Рыночная стоимость минус 
затраты на реализацию Метод объекта-аналога 
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Аннотация. Государственно-частное партнер-

ство как необходимый институт современной 
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в деятельности органов государственной вла-

сти российских регионов. Поэтому важным 
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совершенствования российской практики. В 

статье рассматриваются опыт применения гос-

ударственно-частного партнерства и практика 

государственного регулирования в зарубежных 

странах, особенности разных форм государ-

ственно-частного партнерства.  

 

Ключевые слова: государственно-частное 

партнерство, модернизация, инфраструктура, 

социальная сфера, государственное управле-

ние. 

 

   

Annotation. Public-private partnership as an es-

sential institution of modern economy is used in 

Russian economy recently. So it is very important 

to use foreign experience for development of Rus-

sian practice of Public-private partnership.  

The article considers the study of foreign experi-

ence of Public-private partnership and govern-

ment regulation of Public-private partnership in 

different countries, particular qualities of different 

forms of of Public-private partnership  

 

 

 

 

Keywords: рublic-private partnership, moderniza-

tion, infrastructure, social sector, public administra-

tion.  

 

                                                                       

 
арубежная практика. Лидерами в области 
государственно-частного партнерства (да-

лее – ГЧП) являются страны с давно сложивши-
мися рыночными отношениями: Великобритания, 
США, Франция и Германия.  

Наиболее показательный опыт ГЧП до настоя-
щего времени наработан в Великобритании [5]. 
Общая стоимость проектов ГЧП, которые были 
приняты после запуска в 1992 году программы 
ГЧП, составляет больше 60 млрд фунтов                 
(100 млрд долл.). ГЧП также активно использу-
ется в Австралии, Канаде, Франции, Германии, 
ЮАР, странах Восточной Европы [6]. Наиболее 
распространенная область применения – дорож-
ное строительство. На втором месте после до-
рожного строительства по объему инвестиций в 
ГЧП – медицина и образование (строительство 
больниц, госпиталей и последующее управление 
ими) [7]. 

За последние 20 лет в Европе реализовано бо-
лее чем 1400 проектов ГЧП с оценочной стоимо-
стью инвестиций около 260 млрд евро [1].  

Диапазон возможных основных направлений 
применения ГЧП в Европе очень широк – строи-
тельство дорог, государственных зданий,                  
оборонной инфраструктуры, школ и университе-
тов и т.д.  

В разных странах существуют абсолютно разные 
практики регулирования ГЧП. Так, в Германии, 
Польше, Румынии, Словении, Южной Корее, 
Литве, Кыргызстане, Молдове приняты специ-
альные законы о ГЧП. Во многих странах СНГ 
действуют законодательные акты о концессиях, 
гос.закупах, разделе продукции и т.д. [4]. Кроме 
того, во многих странах созданы специальные 
институты развития ГЧП: агентства (США, Вели-
кобритания, Голландия), государственные кор-
порации (Италия, Новая Зеландия), ассоциации 
(Франция) [3]. 

При определенном сходстве практики ГЧП во 
многих странах имеются и определенные разли-
чия. Так, в странах англо-саксонской правовой 
системы при выборе частного партнера государ-
ство проводит три отдельных тендера: на проек-
тирование, на строительство, на эксплуатацию 
(содержание, управление). А во Франции же су-
ществует один тендер на все виды работ.  

В широком смысле к основным формам ГЧП 
можно отнести [2]: любые взаимовыгодные фор-
мы взаимодействия государства и бизнеса; госу-
дарственные контракты; арендные отношения; 
финансовую аренду (лизинг); государственно-
частные предприятия; соглашения о разделе 
продукции (СРП); совместные венчурные компа-
нии; концессионные соглашения. 

З 
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Международной ассоциацией проектного финан-
сирования (International Project Finance Association 
[8] выделяются три разновидности ГЧП:  

1) привлечение частного партнера в проекты 
под контролем государства путем продажи как 
миноритарного, так и контрольного пакета акций; 

2) заключение долгосрочных контрактов, в соот-
ветствии с которыми государство обязуется на 
долгосрочной основе приобретать у бизнеса 
предоставляемые им высококачественные услуги.  

Такие долгосрочные контракты могут быть за-
ключены с использованием концессионных или 
франчайзинговых механизмов. При этом такие 
контракты содержат не только обязательства 
частного партнера по оказанию определенных 
услуг на долгосрочной основе, но и его ответ-
ственность за надлежащее поддержание и об-
новление имеющихся у него активов, а также 
необходимость создания новых активов для 
поддержания на достаточном уровне качества 
предоставляемых услуг;  

3) партнерские соглашения, в которых опреде-
ляющими для проекта являются накопленный 
опыт частного партнера, его инновационный, 
производственный, технологический и финансо-
вый потенциал для максимально эффективного 
использования переданных ему по соглашению 
государственных активов.  

В зависимости от формы ГЧП в обязанности част-
ного бизнеса могут входить следующие функции: 
проектирование, строительство, эксплуатация, 
ремонт и другая подобная деятельность. Основ-
ные виды ГЧП, которые используются в междуна-
родной практике, представлены в таблице 1. 

Из широкого многообразия видов ГЧП, которые 
используются в международной практике, отече-
ственный подход, предусмотренный ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», отдает предпочтение 
только одному виду (строительство, управление, 
передача – Build Operate Transfer). Тем самым 
значительно сужаются возможности как государ-
ства, так и частного бизнеса по оптимальному 
использованию ресурсов. 

 

Таблица 1 

Виды ГЧП, используемые в международной практике [9] 

Тип Описание Передача прав 
собственности 

Длительность 
партнерства Соглашение 

Эксплуатация и поддержка / 
(Operate and Maintain) 

Данная схема предусматривает за-
ключение контракта на эксплуата-
цию государственной собственности 
частной организацией и ее текущий 
ремонт на определенный период 
времени 

В собственности 
государства на 
период действия 

контракта 

На период 
действия  
контракта 

Сервисное 
соглашение 

Проектирование,  
строительство (поддержка) / 
Design and Build 

Частная организация заключает 
контракт на проектирование и по-
стройку проекта на собственные 
средства. Государство выплачивает 
определенную сумму после завер-
шения строительных работ 

После  
завершения  
строительства 

До передачи 
права  

собственности 

Соглашение 
об управлении 

Проектирование,  
строительство, лизинг,  
передача / Build Lease 
Transfer 

Частная организация на собствен-
ные средства проектирует и осу-
ществляет постройку проекта, а 
затем передает имущество в соб-
ственность государству с помощью 
лизинга 

После  
завершения  
лизинговых  
платежей 

До передачи 
права  

собственности 
Лизинг 

Проектирование,  
строительство, финансирование, 
эксплуатация и поддержка / 
Design Build Finance Operate 

Частная организация заключает 
контракт на проектирование, по-
стройку, финансирование в течение 
определенного периода. Государ-
ство оплачивает предоставление 
услуг в течение периода, пока част-
ная организация осуществляет экс-
плуатацию объекта.  

В собственности  
государства на  
период действия  

контракта 

На период 
действия  
контракта 

Концессионное 
соглашение 

Строительство, управление,  
передача / Build Operate 
Transfer или Реконструкция,  
управление, передача /  
Rehabilitale Operate Transfer 

Частная организация заключает 
концессионный контракт на проекти-
рование, строительство, финанси-
рование и управление объектом в 
течение определенного периода. 
Организация получает выручку от 
вложенных средств в течение срока 
действия контракта на заранее ого-
воренных условиях. Срок действия 
концессии обычно заметно короче, 
чем срок эксплуатации объекта.  

Перед  
окончанием  
действия  
контракта 

До передачи  
права  

собственности 
 

Проектирование, строительство, 
владение, эксплуатация /  
Build Own Operate  

Частная организация заключает 
концессионный контракт на проекти-
рование, строительство, финанси-
рование и управление объектом в 
течение всего срока эксплуатации 
объекта  

В собственности  
частной  

организации  
в течение  
всего срока  
эксплуатации 

В течение 
длительности 
контракта 

Передача 
прав частной 
стороне 
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Аннотация. Как отмечается авторами, акту-

альность вопроса управления рисками в пред-

принимательской деятельности на сегодняшний 

день не вызывает сомнения, обуславливая все 

возрастающее внимание к данной проблеме. В 

условиях жесткой рыночной конкуренции тео-

рия риска получила свое развитие и примене-

ние. Так, исследование результативности дея-

тельности современных предпринимательских

структур на рынке свидетельствует о необхо-

димости построения на предприятии любой 

формы собственности рациональной системы 

риск-менеджмента. 

 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, 

предпринимательский риск. 

 

   

Annotation. The urgency of the issue of risk man-

agement in entrepreneurial activity is not in doubt 

today, causing ever-increasing attention to this 

issue.In the conditions of severe market competi-

tion, the theory of risk has developed and applied. 

Thus, the study of the effectiveness of the activities 

of modern entrepreneurial structures on the market 

testifies to the need to build any kind of ownership 

in the enterprise of a rational risk management 

system. 

 

 

 

 

Keywords: risk, risk management, business risk. 

 

                                                                       

 
правление рисками, снижение уровня их дей-
ствия представляет собой приоритетное 

направление системы менеджмента организации в 
современных социально-экономических условиях.  

Можно дать следующее категориальное опреде-
ление хозяйственного риска в предприниматель-
ской деятельности (предпринимательского рис-
ка). Риск – это «система экономических отноше-
ний по реализации способности предпринимате-
ля творчески использовать элемент неопреде-
ленности в процессе воспроизводства или от-
дельных его моментах для получения добавоч-
ной прибыли (предпринимательского дохода)». 

Риск представляет собой определенное собы-
тие, в результате совершения которого возмож-
ны три варианта экономического результата: 
отрицательный, нулевой, положительный [4]. 

Управление рисками на предприятии начинается с 
постановки целей. При этом сочетают анализ и 
прогнозирование рынка и возможностей и потреб-
ностей организации на нем, планов развития. 

В ходе организации системы риск-менеджмента 
разрабатываются экономико-математические 
модели функционирования организации, состав-
ляются прогнозы экономического развития.  

У 
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Система риск-менеджмента на предприятии ос-
нована на следующих принципах [1, с. 44]: 

–  комплексности (необходимо взаимодействие 
всех подразделений предприятия для адекват-
ной оценки угроз); 

–  непрерывности (требуется постоянное 
наблюдение и контроль рисков в условиях ме-
няющейся рыночной конъюнктуры); 

–  интеграции (оценка интегрального риска на 
основе взвешенной оценки влияния на произ-
водственно-хозяйственную деятельность полно-
го набора потенциальных рисков с учетом их 
взаимосвязей. 

Методами управления рисками являются: 

1. Избегание риска, предусматривающее отказ 
от мероприятий и процессов, которые могут 
стать причиной более существенных проблем 
(реализация проблемного актива, уход с рынка, 
отказ от работы в проекте с неясным результа-
том). Метод не имеет большой востребованно-
сти, поскольку предприятие теряет выгоду из-за 
отказа от исполнения некоторой деятельности. 

2. Удержание риска путем самострахования (пе-
реводом на себя риска) – за счет создания резер-
вов для покрытия потенциальных потерь (убытков). 

3. Передача риска в форме: 

–  аутсорсинга (передачи компанией функций не-
профильного типа сторонним организациям), поз-
воляющего снизить уровень проблемы за счет 
уменьшения расходов по переданным видам работ 
и повысить эффективность работ в целом; 

–  страхования, при котором заключаются дого-
вора со страховыми организациями, покрываю-
щими риски за счет выплаты возмещения при 
страховой ситуации; 

–  хеджирования или страхования от неблаго-
приятного колебания состояния на рынке в виде 
указания в договоре жестких критериев по про-
водимой сделке (по цене на продукцию, курсу 
приобретения валюты). 

4. Уменьшение риска. Предприятие не избегает 
угрожающей ситуации, а пребывает в зоне ее 
действия и пытается влиять на ее купирование, 
используя диверсификацию деятельности, фор-
мирование провизий (резервов), установление 
ограничений (по производственным циклам). 

Выбор метода управления рисками осуществля-
ется на основе сопоставления различных мето-
дов и выбора оптимального.  

При этом, предприятие должно учесть следую-
щие факты:  

–  управление рисками должно сочетаться с 
корпоративной стратегией организации. 

–  опасность сделок в пределах, превышающих 
размер собственного капитала; 

–  для предугадывания возможных последствий 
проблемы необходим анализ рисков;  

–  принятый вариант управления риска должен 
быть экономически обоснован и основан на до-
стоверной информации; 

–  принимаемые решения в области управления 
риском должны основываться на учете объек-
тивных показателей сферы, где ведется дея-
тельность предприятия. 

Содержание системы риск-менеджмента изоб-
ражено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Содержание риск-менеджмента 
на предприятии [3, с. 29] 

Укрепление корпоративной культуры является од-
ним из направлений системы риск-менеджмента на 
предприятии.  

Международные стандарты управления рисками, 
наиболее известные из которых перечислены в 
таблице 1 ниже, могут браться за основу при 
разработке внутрикорпоративных стандартов 
риск-менеджмента. 

Подводя итоги, следует отметить основные 
направления управления рисками на предприятии: 

●  анализ рисков деятельности; 

●  определение уровня «риск-аппетита» (риска, 
на который готова идти организация в соответ-
ствии со стратегией развития); 

●  выбор метода управления риском (уклонение 
от риска, сокращение риска, принятие риска, 
перераспределение риска); 

●  сокращение числа непредвиденных событий 
и убытков в производственно-хозяйственной де-
ятельности; 

●  использования благоприятных возможностей; 

●  рациональное использование капитала. 

В заключение следует отметить, что процесс 
оценки и уменьшения риска предприниматель-
ской деятельности должен подвергаться посто-
янному анализу и корректировке. Так, при ис-
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полнении утвержденного комплекса мер следует 
накапливать всю информацию о недостатках и 
сбоях в программе, возникающих в ходе работы, 
с передачей в службу менеджмента. Данный 

подход на базе использования возникающей 
новой информации обеспечивает разработку 
следующих программ по уменьшению угроз на 
более высоком качественном уровне. 

 

Таблица 1  

Наиболее известные международные стандарты управления рисками [2, с. 52] 

Разработчик / издатель Название 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), USA. 
 
Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея, США. 

Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM), 
2004. 
 
Управление рисками организации – интегрированная схема. 

The Institute of Risk Management (IRM), The Association of 
Insurance and Risk Managers (AIRMIC) and ALARM The National 
Forum for Risk Management in the Public Sector, UK. Adopted by 
Federation of European Risk Management Associations 
 
Институт риск-менеджмента, Ассоциация риск-менеджмента и 
страхования, Национальный форум риск-менеджмента в об-
щественном секторе (Великобритания). Принят Федерацией 
европейских ассоциаций риск-менеджеров 

A Risk Management Standard. 2002. 
 
 
 
 
Стандарт управления рисками. 

Standards Australia 

Australian/New Zealand Risk Management Standard [2] 
(AS/NZS 4360), 2004 
 
Стандарт управления рисками Австралии и Новой Зелан-
дии. 

Basel Committee on Banking Supervision 
 
Базельский комитет по банковскому надзору 

Basel II: International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards: a Revised Framework, 2004. 
 
Базель II: Международные стандарты измерения капита-
ла – доработанное соглашение 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному 

анализу динамики уровней бедности и неравен-

ства в Киргизской Республике и соседних госу-

дарствах. 

В 1990 году страна была самой бедной среди 

соседних государств, имея 234 долларов США на 

душу населения. К 2016 году данный показатель 

страны увеличился в 4,6 раза, достигнув 1077 

долларов США на душу населения. В Казахстане 

и Китае экономический рост был ещё более зна-

чительным (соответственно в 6,3 раза и в 25,6 

раза). В Таджикистане ВВП на душу населения 

увеличился в 1,8 раза, а в Узбекистане – в 3,2 

раза. Стремительный и значительный экономиче-

ский рост в Казахстане и Китае привел к резкому 

сокращению уровня бедности. В Киргизской Рес-

публике и Таджикистане, несмотря на снижение 

уровня бедности за последние десятилетия, дан-

ный показатель остается на высоком уровне, а в 

Узбекистане бедность была на относительно низ-

ком уровне. Индекс неравенства Джини был 

очень высоким в Киргизской Республике, но ста-

бильно сокращался, что свидетельствует о значи-

тельном снижении неравенства в стране. В Ки-

тае, Таджикистане и Узбекистане отмечался вы-

сокий уровень неравенства. Динамика индекса 

восприятия коррупции указывает на некоторое 

уменьшение уровня коррупции в Киргизской Рес-

публике и Казахстане. Наиболее существенное 

снижение уровня коррупции отмечено в Китае. В 

то же время, в Таджикистане и Узбекистане заре-

гистрирован высокий уровень коррупции по 

сравнению с соседними странами. Итак, эконо-

мический рост в Киргизской Республике и сосед-

них государствах сопровождался снижением 

уровня бедности, но не привел к сокращению 

неравенства. В анализируемых странах, за ис-

ключением Китая, наблюдается высокий уровень 

коррупции, что тормозит экономический рост и 

усугубляет бедность и неравенство. 

 

Ключевые слова: Киргизская Республика, 

соседние государства, экономическое разви-

тие, бедность, неравенство, коррупция. 

 

   

Annotation. The article is devoted to a compara-

tive analysis of the dynamics of poverty levels and 

inequality in the Kyrgyz Republic and neighboring 

countries. 

In 1990, the country was the poorest among 

neighboring countries, with $ 234 per capita. By 

2016 this indicator of the country increased                    

4.6 times, reaching 1077 US dollars per capita.                               

In Kazakhstan and China, economic growth was 

even more significant (6.3 times and 25.6 times, 

respectively). In Tajikistan, per capita GDP in-

creased by 1.8 times, and in Uzbekistan – by 3.2 

times. Rapid and significant economic growth in 

Kazakhstan and China led to a sharp reduction in 

poverty. In the Kyrgyz Republic and Tajikistan, de-

spite the decline in poverty rates in recent dec-

ades, this indicator remains at a high level, while in 

Uzbekistan poverty was relatively low. The Gini 

inequality index was very high in the Kyrgyz Re-

public, but declined steadily, indicating a signifi-

cant reduction in inequality in the country. In Chi-

na, Tadjikistan and Uzbekistan, a high level of ine-

quality was noted. The dynamics of the index of 

perception of corruption indicates a slight de-

crease in the level of corruption in the Kyrgyz Re-

public and Kazakhstan. The most significant de-

crease in the level of corruption was noted in Chi-

na. At the same time, in Tajikistan and Uzbekistan 

a high level of corruption is recorded in compari-

son with neighboring countries. So, economic 

growth in the Kyrgyz Republic and neighboring 

states was accompanied by a reduction in pov-

erty, but did not lead to a reduction in inequality. 

In the analyzed countries, with the exception of 

China, there is a high level of corruption, which 

inhibits economic growth and exacerbates poverty 

and inequality. 

 

 

 

 

Keywords: the Kyrgyz Republic, neighboring 

countries, economic development, poverty, ine-

quality, corruption. 

 

                                                                       

 
XXI веке бедность и неравенство остаются 
глобальной проблемой, несмотря на опре-

деленные успехи в снижении уровня бедности в 
прошлом столетии. По данным Иванова Н. и со-В 
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авт. (2010), на динамику бедности оказывают 
влияние как экономические, так и демографиче-
ские факторы. В Южной Азии, включая Индию, в 
условиях быстрого роста численности населения 
относительно высокие темпы экономического 
роста за последние 25 лет (1990–2015 годы) ока-
зались недостаточными для снижения количе-
ства бедных. В наименее бедных регионах мира, 
прежде всего в Африке ниже Сахары, где в 
1981–2005 годах экономический рост был крайне 
низким, а рождаемость очень высокой поэтому 
ситуация с бедностью резко ухудшилась. Так, 
численность бедных выросла за эти годы соот-
ветственно от 303 до 575 млн человек, а крайне 
бедных – от 212 до 388 млн человек. Однако на 
глобальном уровне ситуация была лучше, а 
именно, число людей с доходами менее 1,9 дол-
ларов США в день сократилось от 1899 млн до 
1370 млн, а с доходами менее 2,15 долларов 
США в день – от 2730 млн до 2607 млн. (Все-
мирный Банк, 2009). Установлена значительная 
разница неравенства доходов населения между 
развивающимися и развитыми странами. 
Например, если коэффициент Джини равен 34 в 
Европейском Союзе, то в Китае он составляет 
41, Анголе – 59 и Латинской Америке в целом – 
54 (Всемирный Банк, 2009). В странах Европы и 
Центральной Азии до переходного периода уро-
вень неравенства был одним из самых низких в 
мире. Однако в последующем, во всех странах с 
переходной экономикой неравенство постоянно 
увеличивалось, а Армения, Киргизская Респуб-
лика, Молдова и Россия вошли в число госу-
дарств мира, в которых был отмечен самый вы-
сокий уровень неравенства в 1990-х годах. Ко-

эффициент Джини (стандартный показатель не-
равенства) почти вдвое превысил уровни, суще-
ствовавшие в них до переходного периода (Все-
мирный Банк, 2002). 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей 
статьи является сравнительный анализ динами-
ки бедности и неравенства в Киргизской Респуб-
лике и соседних государствах за 1990–2016 го-
ды. В таблице 1 представлена динамика ВВП на 
душу населения в долларах США за 1990–2016 
годы в Киргизской Республике и соседних госу-
дарствах, по данным Всемирного Банка (2017). 
Как видно, в 1990 году перед развалом СССР в 
Киргизской Республике ВВП на душу населения 
в долларах США был самым низким (234 долла-
ров США) по сравнению с соседними государ-
ствами. Наибольшим данный показатель оказал-
ся в Казахстане (1647 долларов США). Далее 
следовали Узбекистан, Таджикистан и Китай 
(соответственно 651, 497 и 317 долларов США). 
В последующие 25 дет (1990–2015 годы) во всех 
анализируемых странах наблюдался рост ВВП 
на душу населения в долларах США, за исклю-
чением Таджикистана, где в 1995–2000 годах 
отмечалось резкое падение ВВП соответственно 
до 213 и 138 долларов США на душу населения 
в результате гражданской войны (1992–1997 
годы). К 2016 году наиболее значительный рост 
ВВП на душу населения произошел в Казахстане 
и Китае (соответственно 8585 и 7714 долларов 
США). Более умеренное увеличение данного 
показателя было в Киргизской Республике, Та-
джикистане и Узбекистане (соответственно 1077, 
795 и 2110 долларов США на душу населения). 

 

Таблица 1 

Динамика ВВП на душу населения в долларах США в Киргизской Республике и соседних государствах  
(1990–2016 годы) (Всемирный Банк, 2017) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
Киргизия 234 325 279 377 880 1279 1077 
Казахстан 1647 1288 1229 3771 9070 10509 8585 
Китай 317 609 959 1753 4560 8123 7714 
Таджикистан 497 213 138 337 738 918 795 
Узбекистан 651 585 558 546 1377 2137 2110 

 
Таблица 2 

Динамика уровня бедности в процентах в Киргизской Республике и соседних государствах  
(1992–2016 годы) (Мировой атлас данных, 2017) 

 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
Киргизия  57,0 43,5 62,6 45,9 33,7 30,6 25,4 
Казахстан – – 46,7 31,6 6,5 2,7 – 

Китай  66,6 (1990) 42,0 32,0 18,8 11,2 1,9 (2013) – 

Таджикистан  54,4 (1999) – – 30,8 (2003) – 34,3 31,3 
Узбекистан – 10,9 (1998) 16,8 17,1 (2003) 15,0 (2012) 14,1 (2013) – 
 

Мировой опыт свидетельствует о том, что эко-
номический рост приводит к сокращению уровня 
бедности (Всемирный Банк, 2005). И, действи-
тельно, в Казахстане, где ВВП на душу населе-
ния возрос в 6,3 раза (от 1647 долларов США в 
1990 году до 10509 долларов США в 2015 году), 
и в Китае – в 25,6 раза (от 317 долларов США в 
1990 году до 8123 долларов США в 2015 году) 
резко сократился уровень бедности. Как видно 
из таблицы 2, в 2000 году данный показатель в 

Казахстане составлял 46,7 %, а к 2015 году сни-
зился до 2,7 %. В Китае в 1990 году уровень 
бедности был ещё выше (66,6 %), но в 2013 году 
он упал до 1,9 %. В Киргизской Республике и 
Таджикистане, несмотря на снижение уровня 
бедности за последние десятилетия, данный 
показатель остается на высоком уровне (соот-
ветственно 25,4 % и 31,3 %). В Узбекистане бед-
ность была на относительно низком уровне – 
10,9 % в 1998 году и 14,1 % в 2013 году. Крите-
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рием бедности при данном анализе считался                 
1,9 долларов США в день на одного человека. 

Сравнительный анализ индекса неравенства 
Джини показал, что в 1993 году данный показа-
тель был очень высоким в Киргизской Республи-
ке (53,7), но стабильно сокращался в последую-
щие годы, достигнув 29,0 в 2016 году, что свиде-
тельствует о значительном снижении неравен- 

ства в стране (табл. 3). В Казахстане индекс 
Джини в 1996 году равнялся 35,4 и постепенно 
уменьшился до 29,0 в 2015 году. Данный индекс 
в Китае, судя по имеющимся данным за 2005 и 
2012 годы, составил соответственно 42,8 и 42,2. 
Следовательно, уровень неравенства в этой 
стране высокий, несмотря на стремительный и 
значительный экономический рост. 
 

 
Таблица 3 

Динамика индекса Джини в Киргизской Республике и соседних государствах 
(1993–2016 годы) (Мировой атлас данных, 2017) 

 1993 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
Киргизия  53,7 46,4 31,0 32,6 30,1 26,8 29,0 
Казахстан – 35,4 (1996) 34,0 (2001) 29,6 28,6 28,8 (2013) 29,0 (2015) 
Китай – – – 42,8 (2008) – 42,2 (2012) – 
Таджикистан – 29,5 (1999) 32,7 (2003) 32,2 (2007) 30,8 (2009) 30,4 (2013) 34,0 (2015) 
Узбекистан – 44,7 (1998) 36,1 35,3 (2003) – – – 
 

В Узбекистане в 1998 году индекс Джини был 
также очень высоким (44,7), но в 2003 году он 
снизился до 35,3. И, напротив, в Таджикистане 
данный показатель повысился от 29,5 в 1999 
году до 34,0 в 2015 году. Вышеизложенные дан-
ные свидетельствуют о том, что уровень нера-
венства снизился за последние 20 лет (1995-
2015 годы) в Киргизской Республике и Казах-
стане, оставаясь на высоком уровне в Китае и 
Узбекистане, и увеличившись в Таджикистане. В 
«Докладе о мировом развитии 2000/2001» Все-
мирного Банка (2002) отмечено, что различия во 
взаимосвязи между экономическим ростом и 

бедностью в различных странах являются след-
ствием исходного неравенства распределения 
доходов, а также возможностей и изменений в 
распределении доходов, которыми сопровожда-
ется экономический рост. Как отмечают Никола-
ев И.А., Марушкина Е.В., (2005), высокая диф-
ференциация населения по доходам является 
одним из главных факторов социальной напря-
женности в обществе. В «Отчете о мировом раз-
витии 2005» Всемирного Банка констатируется, 
что коррупция является тормозом не только эко-
номического развития, но усугубляет бедность и 
неравенство в странах. 

 
Таблица 4 

Динамика индекса восприятия коррупции в Киргизской Республике и соседних государствах  
(2005–2017 годы) (The Corruption Perceptions Index, 2005–2017) 

Страна 2005 2010 2013 2015 2017 
Киргизия  22 20 24 28 29 
Казахстан  26 29 28 28 31 
Китай 32 35 40 37 41 
Таджикистан 22 21 22 26 21 
Узбекистан 21 16 17 19 22 
 

В таблице 4 представлены данные о динамике 
индекса восприятия коррупции в Киргизской 
Республике и соседних странах. Как известно, 
чем меньше величина данного показателя, тем 
выше уровень коррупции в стране. В Киргизской 
Республике индекс восприятия коррупции повы-
сился от 22 в 2005 году до 29 в 2017 году. Анало-
гичный тренд наблюдался в Казахстане (соот-
ветственно 26 и 31). Наиболее значимый пози-
тивный тренд отмечен в Китае, где индекс вос-
приятия коррупции, будучи высоким в 2005 году 
(32), повысился до 41 в 2017 году. Это свиде-
тельствует о существенном снижении уровня 
коррупции в Китае. И, напротив, в Таджикистане 
и Узбекистане величина индекса восприятия 
коррупции за анализируемые годы была не-
большой, составив в 2017 году соответственно 
21 и 22, и, указывая на высокий уровень корруп-
ции в этих государствах по сравнению с сосед-
ними странами. 

Таким образом, результаты сравнительного ана-
лиза динамики бедности и неравенства в Кир-
гизской Республике и соседних государствах 
свидетельствуют о том, что в 1990 году страна 
была самой бедной среди соседних государств, 
имея 234 долларов США на душу населения. К 
2016 году данный показатель страны увеличился 
в 4,6 раза, достигнув 1077 долларов США на 
душу населения. В Казахстане и Китае рост был 
ещё более значительным, а именно, в 6,3 раза в 
Казахстане (от 1647 долларов США в 1990 году и 
до 10509 долларов США на душу населения в 
2015 году) и в 25,6 раза в Китае (от 317 долла-
ров США в 1990 году до 8123 долларов США на 
душу населения в 2015 году). В Таджикистане 
ВВП на душу населения увеличился в 1,8 раза 
(от 497 долларов США в 1990 году до 918 дол-
ларов США на душу населения в 2015 году). В 
Узбекистане данный показатель возрос в 3,2 
раза (от 651 долларов США в 1990 году до 2137 
долларов США на душу населения в 2015 году). 
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Стремительный и значительный экономический 
рост в Казахстане и Китае привел к резкому со-
кращению уровня бедности. В Казахстане дан-
ный показатель снизился от 46,7 % в 2001 году 
до 2,7 % в 2015 году, а в Китае – от 66,6 % в 
1990 году до 1,9 % в 2013 году. В Киргизской 
Республике и Таджикистане, несмотря на сниже-
ние уровня бедности за последние десятилетия, 
данный показатель остается на высоком уровне 
(соответственно 25,4 % и 31,3 %). В Узбекистане 
бедность была на относительно низком уровне – 
10,9 % в 1998 году и 14,1 % в 2013 году.  

Индекс неравенства Джини в 1993 году был 
очень высоким в Киргизской Республике, но ста-
бильно сокращался в последующие годы, до-
стигнув минимального значения (29,0) в 2016 
году, что свидетельствует о значительном сни-
жении неравенства в стране. В Казахстане ин-
декс Джини в 1996 году равнялся 35,4 и посте-
пенно уменьшился до 29,0 в 2015 году. Данный 
индекс в Китае, по данным за 2005 и 2012 годы, 
составил соответственно 42,8 и 42,2, указывая 
на высокий уровень неравенства в этой стране. 
В Узбекистане в 1998 году индекс Джини был 
также очень высоким (44,7), но в 2003 году он 
снизился до 35,3. И, напротив, в Таджикистане 
данный показатель повысился от 29,5 в 1999 
году до 34,0 в 2015 году. Вышеизложенные дан-
ные свидетельствуют о том, что уровень нера-
венства снизился за последние 20 лет (1995-
2015 годы) в Киргизской Республике и Казах-
стане, оставаясь на высоком уровне в Китае и 

Узбекистане, и увеличившись в Таджикистане. В 
«Отчете о мировом развитии 2005» Всемирного 
Банка констатируется, что коррупция является 
тормозом не только экономического развития, но 
и углубляет бедность и неравенство в странах. 
Общепринятым в международной практике ме-
тодом анализа уровня коррупции является ин-
декс восприятия коррупции. Как известно, чем 
меньше величина данного показателя, тем выше 
уровень коррупции в стране. В Киргизской Рес-
публике индекс восприятия коррупции повысил-
ся от 22 в 2005 году до 29 в 2017 году. Аналогич-
ный тренд наблюдался в Казахстане (соответ-
ственно 26 и 31). Эти данные указывают на неко-
торое уменьшение уровня коррупции в этих двух 
странах. Наиболее значимый позитивный тренд 
отмечен в Китае, где индекс восприятия корруп-
ции, будучи высоким в 2005 году (32), повысился 
до 41 в 2017 году, что свидетельствует о суще-
ственном снижении уровня коррупции в Китае.                 
И, напротив, в Таджикистане и Узбекистане ве-
личина индекса восприятия коррупции за анали-
зируемые годы была небольшой, составив в 
2017 году соответственно 21 и 22, и, указывая на 
высокий уровень коррупции в этих государствах 
по сравнению с соседними странами. Таким об-
разом, экономический рост в Киргизской Респуб-
лике и соседних государствах сопровождался 
снижением уровня бедности, но не привел к со-
кращению неравенства. В анализируемых стра-
нах, за исключением Китая, наблюдается высо-
кий уровень коррупции, что тормозит экономиче-
ский рост и усугубляет бедность и неравенство. 
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Аннотация. Следствием организационных из-

менений может являться структурная безрабо-

тица, одним из методов снижения рисков кото-

рой является опережающее обучение. 

Наибольшее значение это имеет для быстро 

развивающихся высокотехнологичных отраслей. 

В статье рассматриваются особенности проек-

тирования, планирования и реализации про-

грамм по опережающему обучению на примере 

предприятий – кластеров Санкт-Петербурга. 
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занные с организацией процесса и внедрения 

результатов в практику, переноса на неё эф-

фекта обучения. В этой связи рассматриваются 

противоречия между требованиями профессио-

нальных стандартов и запросов рынка, а также 

недостаточного внимания к процессу проведе-

ния изменений со стороны менеджмента орга-

низаций, в том числе, отрыву внешнего обучения 

от внутреннего сопровождения и поддержки 

посредством адаптации, консультирования и 

тренинга её сотрудников. 
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оличество рабочих мест в современной ры-
ночной экономике, ограничено, что усугуб-

ляется в кризисных ситуациях (в Санкт-
Петербурге количество безработных в 2015 году 
выросло на треть по сравнению с 2014 годом), 
приводящих к организационным изменениям. В 
данной статье основное внимание уделяется 
структурной безработице, которая чаще возни-
кает в случаях внедрения новых технологий, а 
рынок труда реагирует на структурные измене-
ния относительно медленнее, чем они происхо-
дят. Важным фактором при этом является то, 
что такая безработица может переходить в по-
стоянную форму.  

Поэтому, основной способ борьбы с ней – по-
вторное трудоустройство на том же предприя-
тии, но с переходом на другое, либо на вновь 
открытое место работы путем смены специали-
зации или переквалификации. Основным ре-
зультатами обучения для работников организа-
ций является: повышение их востребованности и 
конкурентоспособности на рынке труда, расши-
рение обязанностей и должностная ротация. 
Однако, при этом помимо овладения требуемы-
ми профессиональными компетенциями, сотруд-
никам необходимо адаптироваться как к новым 
условиям трудовой деятельности, так и к изменя-
ющимся рабочим отношениям. Вторая задача 

К 
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оказывается подчас не менее сложной, чем пер-
вая, реализуемая посредством формализованно-
го обучения, так как упирается в известные труд-
ности и сопротивления, типичные для процессов 
прохождения организационных изменений. 

В программе опережающего обучения, целью 
которой является содействие формированию и 
рациональному использованию трудовых ресур-
сов могут принять участие различные организа-
ции Санкт-Петербурга [4], но в данной статье 
речь идёт о тех, которые реализуют программы 
развития, участвуют в реализации инвестицион-
ных проектов и входят в кластеры Санкт-
Петербурга. 

Указанное направление считается приоритет-
ным: средняя стоимость обучения работников 
организаций и граждан, ищущих работу                           
в 2017 г. – 20,85 тыс. руб., а стоимость обучения 
работников предприятий входящих в инноваци-
онные кластеры Санкт-Петербурга (в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
15. 04.2014 № 316) – 56 тыс. руб. 

Пять университетов Санкт-Петербурга, участво-
вавших в программе (помимо прочих десяти об-
разовательных организаций), сотрудничали в 
этом направлении в период 2015–2017 годов с 
тридцатью пятью предприятиями (компаниями), 
осуществляющими реструктуризацию, модерни-
зацию, реализующими проекты повышения про-
изводительности труда, развития персонала.  

Существенная зависимость масштабов реализа-
ции программы от размеров её финансирования 
очевидна [2], но помимо этого существуют и ор-
ганизационные сложности, прежде всего, в ме-
ханизме реализации мероприятия – взаимосвя-
занных последовательных действий, шагов (все-
го их десять со всеми соответствующими необ-
ходимыми документами) со стороны работода-
теля, Агентств занятости населения и ГАУ 
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга». 
Последний собственно и проводит процедуру 
закупки, заключает договор с образовательной 
организацией на обучение, по программам, 
представленным в заявке работодателя, а также 
осуществляет контроль его организации, разде-
ляя тем самых ответственность за его качество. 

При этом ответственность работодателя состоит 
не только в предоставлении возможности работ-
никам пройти опережающее обучение в соответ-
ствии с графиком образовательной организации, 
но и в том, чтобы сохранить за ними их рабочие 
места или предоставить им новую должность. 
Разрыв между численностью прошедших обуче-
ние и трудоустроенных после него ведёт не 
только к неэффективному расходованию 
средств, но и создает неблагоприятный соци-
альный эффект, выражающийся в частности в 
потенциальной дискредитации самой программы 
опережающего обучения. 

С 1 июля 2016 г. применение профессиональных 
стандартов работодателями стало обязатель-
ным в части требований к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения трудовой 
функции, а работодатели и их сотрудники заин-
тересованы в получении конкретных компетен-
ций соответствующих запросам рынка, при этом 
рынок Информационных технологий (ИТ), на 
который в значительной степени ориентированы 
программы опережающего обучения, все чаще 
полагается на собственные. 

Так, профессиональный стандарт (ПС), «Про-
граммист» содержит следующие обобщённые 
трудовые функции (ОТФ), а также трудовые 
функции (ТФ), и сравнив их с запросами рынка 
по аналогичной позиции «программист», только 
по наименованию должности, обнаружился 
слишком различный список, включающий почти 
десяток описаний указанной вакансии. Более 
того, обобщённая «рыночная» вакансия состоит 
из обязанностей и требований, которых нет ни в 
ОТФ, ни в ТФ ПС (участие в изменении процес-
сов компании, участие в проектах по внедрению 
бизнес-приложений в компании, работа на ре-
зультат, способность быть самостоятельным и 
способность работать в коллективе и т.п.) [1]. 

Как и в ТФ, так и в обучении (повышении квали-
фикации, переподготовки) основное внимание 
уделяется изучению собственно технологии и 
постановке навыков использования технологиче-
ских приёмов, диктуемых этой технологией. Объ-
ём же внедрений информационных систем растет 
и вместе с этим сильнее растёт убежденность, 
что «человеческий фактор» в большей степени 
определяет успешность инноваций, чем исполь-
зуемые инновационные технологические инстру-
менты. «Hard skills» и «soft skills» не противостоят, 
а дополняют друг друга и модели организацион-
ных преобразований строятся именно на этом, 
однако сочетание этих двух видом профессио-
нальной подготовки остается проблемным. 

С момента введения «реинжиниринга корпораций» 
(1993 год) успешность проектов по внедрению из-
менений по-прежнему невысока. Обобщённый ре-
зультат 10-летнего исследования около 250 компа-
ний, в котором приняли участие более 8000 мене-
джеров, констатирует, что в 60–75 % случаев от 
общего числа организаций не удается эффективно 
реализовывать стратегию изменений [3]. 

Во многом это связано с недооценкой лицами, 
принимающими решения, субъективных факторов 
организационного поведения, в том числе конкрет-
ного поведении на рабочем месте в новых услови-
ях. При том, что в теории управления изменениями 
выделены устойчивые закономерности этого про-
цесса и существуют яркие примеры лучшей прак-
тики (большей частью в ИТ), которая, по-видимому, 
в силу ряда причин разделяется другими компани-
ями, прежде всего в государственном секторе, не-
достаточно успешно. 
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Аннотация. Социально-экономическая полити-

ка, проводимая на всех уровнях управления 

экономикой в значительной степени подлежит 

постоянной корректировке с учетом как внеш-

них. так и внутренних воздействующих на нее 

факторов. Это связано с постоянными процес-

сами учета новых тенденций экономической и 

социальная ситуации в стране, отдельных реги-

онах, муниципалитетах. Кроме того, необходи-

мо принимать во внимание и особенности раз-

вития отдельных отраслей промышленности, 

будь-то экспортной, или работающей на внут-

рироссийский рынок. Статья отражает даль-

нейшее развитие приоритетов социально-

экономической политики Самарской области. 
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оциально-экономические политики, прово-
димые в каждом из регионов страны, зани-

мают важное место во всей финансово-
экономической политике Российской Федерации 
и является ее основными составляющими. От 
степени развития каждого отдельного региона 
зависит и поддержка отдельных отраслей, и 
масштабы социального блока расходов, которые 
подлежат финансированию или со стороны фе-
дерального центра, или осуществляются субъек-
том РФ самостоятельно, или имеет место их 
софинансирование.  

В частности, в структуре экономики Самарской 
области представлены практически все виды эко-
номической деятельности. Основными направле-
ниями экономической специализации региона яв-
ляются производство автомобилей и автокомпо-
нентов, авиакосмическое машиностроение, нефте-
добыча и нефтепереработка, цветная металлур-
гия, химия, электроэнергетика, сельское хозяйство.  

В структуре ВРП Самарской области наиболь-
ший удельный вес занимают обрабатывающие 
производства, добыча полезных ископаемых, 
операции с недвижимым имуществом, транспорт 
и связь, строительство, сельское хозяйство и 

другие. Одним из ключевых направлений соци-
ально-экономической политики Самарской обла-
сти является реализация кластерных инициатив. 
Наиболее значимыми являются автомобиле-
строительный, аэрокосмический и нефтехимиче-
ский кластеры. 

Самарская область входит в состав 13 регионов, 
формирующих более 50 % доходов консолиди-
рованного бюджета Российской Федерации. 
Удельный вес поступлений налогов, сборов и 
иных обязательных платежей Самарской обла-
сти в бюджетную систему Российской Федера-
ции в 2015 году составил 2,2 %. По данному по-
казателю область занимала 8-е место среди 
субъектов Российской Федерации и 2-е место 
среди регионов ПФО. Кроме того, регион обла-
дает значительным инвестиционным потенциа-
лом. По объему инвестиций в основной капитал 
область занимает 11-е место среди субъектов 
Российской Федерации и 3-е место среди регио-
нов ПФО [1]. 

Диверсифицированная по отраслям экономика 
Самарской области формирует благоприятный 
кластерный портфель и направлена на рост разно-
образия отраслей. Но, с другой стороны, в регионе 

С 
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наблюдается низкая производительность труда, 
связанная с применением недостаточно эффек-
тивных технологий на значительной части произ-
водств, а также преобладающим выпуском продук-
ции, уступающей внешним конкурентам. Также в 
регионе применяются и экологические ограниче-
ния, что затрудняет развитие промышленного сек-
тора экономики. В социальной сфере региона 
наблюдается отставание по охвату услугами куль-
турных и спортивных организаций.  

Финансовой основой реализации социально-
экономической политики любого региона является 
его бюджетная политика. Бюджет Самарской обла-
сти весьма чувствителен к финансово-экономи-
ческому состоянию крупных промышленных пред-
приятий. В основном это предприятия автомобиле-
строения, аэрокосмической, химической, нефтехи-
мической и нефтегазовой отраслей.  

За счет увеличения доходов регионального 
бюджета, в частности, доходов налоговых, и бу-
дет реализована перспективная социально-
экономическая политика региона. Стратегиче-
скими целями в области увеличения налоговых 
поступлений являются: 

–  сохранение бюджетной устойчивости, увели-
чение доходной части бюджета; 

–  поддержка инвестиционной активности биз-
неса; 

–  отмена части неэффективных льгот по налогу 
на имущество организаций, транспортному нало-
гу и налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков; 

–  упорядочивание механизма установления 
налоговых преференций отдельным категориям 
налогоплательщиков; 

–  изучение возможности комплексного измене-
ния регионального инвестиционного налогового 
законодательства; 

–  проведение совместной с органами местного 
самоуправления работы по увеличению налого-
вой базы по имущественным налогам, поступле-
ние которых в меньшей степени зависит от эко-
номической ситуации в стране и в регионе; 

–  формирование оптимальной структуры рас-
ходов бюджета, повышение их эффективности; 

–  реализация мер по социальной поддержке 
населения региона с применением критериев 
адресности и нуждаемости получателей; 

–  совершенствование системы межбюджетных 
отношений; 

–  повышение эффективности государственного 
финансового контроля; 

–  обеспечение открытости и прозрачности об-
ластного бюджета и бюджетного процесса для 
граждан [2]. 

Возможности улучшения социально-экономической 
ситуации в регионе будут определяться постоян-
ным ростом объема рынков в географически 
наиболее приближенных регионах, возможностями 
увеличения объемов внешних инвестиций вслед-
ствие реализации потенциала высокой конкуренто-
способности, развитием малого и среднего бизне-
са. В частности, число резидентов территории опе-
режающего социально-экономического развития 
«Тольятти» в апреле 2018 года возросло уже до 22 
с общим объемом инвестиций 4,8 млрд руб. и пла-
ном создания более 3700 новых рабочих мест [3] 

Среди факторов, препятствующих эффективной 
реализации социально-экономической политики 
региона такие как: 

–  конкуренция со стороны регионов России за 
привлечение инвестиций;  

–  снижение численности населения трудоспо-
собного возраста;  

–  ухудшение общей институциональной среды 
в России;  

–  снижение притока инвестиций и срыв теку-
щих проектов из-за негативной обстановки на 
международном уровне. В частности, в данном 
случае наблюдается зависимость экономики 
Самарской области от внешних факторов (цена 
на нефть, курс рубля по отношению к другим 
национальным валютам, внешний спрос на про-
дукцию региональных производителей) на ситу-
ацию в регионе. 

Для построения сценариев развития внешней 
среды, влияющих на развитие Самарской обла-
сти, выбраны два ключевых фактора – конъюнк-
тура мирового рынка энергоресурсов и качество 
институциональной среды (уровень развития по-
литических и социальных институтов) в Россий-
ской Федерации. В частности, на федеральном 
уровне конъюнктура рынка энергоресурсов опре-
деляет доходную часть бюджета и влияет на реа-
лизацию крупных инвестиционных проектов, по-
требительский спрос, объем гособоронзаказа и 
другое. Как следствие, стоимость энергоресурсов 
влияет на объем федеральных поступлений в 
региональный бюджет, а также с учетом отрасле-
вой специфики региона – на доходную часть 
бюджета и себестоимость продукции, в первую 
очередь – выпускаемой нефтеперерабатываю-
щими и нефтехимическими предприятиями. 

Различные комбинации факторов определяют 
пять сценариев, по которым будет развиваться 
Самарская область и осуществляться регио-
нальная политика. По первому из них цены на 
энергоносители сохраняются на низком уровне, 
экономика Российской Федерации находится в 
состоянии кризиса. Значительно растет влияние 
государства на экономику. Развития институцио-
нальной среды не происходит. Приоритетом при 
данном сценарии должно стать сохранение про-
мышленного потенциала региона, потребуется 
адресная поддержка предприятий, важной зада-
чей будет являться поиск новых точек роста в 
сложившейся ситуации. 
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По второму сценарию конъюнктура мировых 
рынков энергоносителей продолжает ухудшать-
ся, но произойдет эффективное развитие инсти-
туциональной среды, а структура экономики бу-
дет меняться в сторону «не сырьевых» отрас-
лей. В данном случае усилия должны быть сфо-
кусированы на поддержке развития обрабаты-
вающих отраслей, поддержке экспорта продук-
ции предприятий региона. Важной задачей в 
данном случае будет активное привлечение ин-
вестиций и снижение административных барье-
ров для бизнеса.  

По третьему сценарию произойдет улучшение 
конъюнктуры цен на нефть, что обеспечит уме-
ренный рост экономики в долгосрочном периоде. 
Основой социально-экономического развития 
региона будут оставаться «сырьевые» отрасли. 
Важной задачей будет являться привлечение 
внешнего финансирования, развитие эффектив-
ных региональных институтов. В результате 
следует рассчитывать на умеренный рост эко-
номики Самарской области в рамках ключевых 
кластеров: автомобилестроения, нефтедобычи, 
нефтепереработки, нефтехимии и химии, аграр-
ного комплекса.  

Четвертый сценарий предполагает установление 
высоких цен на нефть и переход на качественное 
повышение институциональной среды. Именно в 
данном случае в регионе будет проводиться самая 
активная социально-экономической политики. Од-
ни из основных направлений действий в данном 
случае – активизация инвестиционных и инноваци-
онно-технологических факторов развития Самар-
ской области. Приоритетное внимание – улучше-
нию инвестиционного климата, созданию благо-
приятных условий для осуществления хозяйствен-
ной деятельности, поддержке традиционных и пер-
спективных видов экономической деятельности. 
Притоку инвестиций будут также благоприятство-
вать наличие подготовленных и создание новых 
производственных площадок и индустриальных 
парков, относительно высокая обеспеченность 
квалифицированными трудовыми ресурсами. 

Ещё по одному сценарию произойдет улучшение 
конъюнктуры рынка энергоресурсов, будет 
наблюдаться активный рост экономики. В случае 
реализации данного сценария появляются до-
полнительные возможности для более эффек-
тивных действий по развитию и продвижению 
региона. Благоприятная институциональная сре-
да позволит более активно развивать инноваци-
онную инфраструктуру, малый и средний бизнес, 
привлекать инвестиции, использовать инстру-
менты федерального финансирования для реа-
лизации проектов развития. Важным направле-
нием будет развитие новых отраслей в экономи-
ке региона. В число приоритетных направлений 
войдет также активное продвижение Самарской 

области в России и в мире для потенциальных 
инвесторов и высокопрофессиональных специа-
листов. 

Активное развитие кластеров и новых отрасле-
вых сегментов позволит в будущем существенно 
укрепить диверсификацию экономики Самарской 
области, повысить ее устойчивость. В условиях 
конкурентной борьбы регион должен стать кон-
курентоспособным, привлекательным для рос-
сийских и иностранных компаний, обеспечив для 
них доступность современной производственной 
инфраструктуры, благоприятный инвестицион-
ный климат, развитую инновационную среду и 
инфраструктуру поддержки. Также значительную 
роль будет играть усиление таких преимуществ 
региона, как развитые отраслевые кластеры, 
прогрессивный рынок труда, наличие всех клю-
чевых видов транспорта, доступ к рынкам сбыта. 
Самарская область, обладая мощным потенциа-
лом, может стать одной из точек роста экономи-
ки в Приволжском федеральном округе, опорным 
регионом России в развитии науки, образования 
и промышленности, важным центром в аэрокос-
мическом секторе и нефтехимии, а также круп-
нейшим транспортно-логистическим узлом.  

Стратегические же целями социально-экономи-
ческого развития Самарской области на пер-
спективу следующие: 

–  обеспечение экономического роста и повы-
шение конкурентоспособности экономики;  

–  улучшение качества жизни населения региона;  

–  повышение эффективности деятельности 
региональных органов власти; 

–  повышение производительности труда; 

–  повышение инвестиционной активности и 
привлечение новых инвесторов; 

–  поддержка экспортно-ориентированных 
предприятий, увеличение доли высокотехноло-
гичного экспорта региона;  

–  поддержка инновационной активности; 

–  обеспечение доступа к профессиональным 
кадрам и финансовым ресурсам. 

С течением времени цели социально-экономи-
ческой политики региона будут непрерывно под-
вергаться корректировке с учетом изменения 
внешних условий (динамика роста мировой и 
российской экономики, цена на нефть, курс 
национальной валюты, состояние банковской 
системы, федеральная политика и другие) и 
внутренних процессов, участвующих в развитии 
области.  
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ведение 
Доходы и расходы населения являются 

одними из важнейших показателей, отражающих 
уровень жизни в стране, так же с их помощью 
можно оценить социальную обстановку и работу 
самого государства как института, заботящегося 
о благоустройстве и процветании народа.  

По словам директора Института стратегического 
анализа компании ФБК Игоря Николаева: «При 
растущих зарплатах реальные доходы населения 
снижаются. Мы проваливаемся по другим источни-
кам, в том числе социальным и иным выплатам, а 
также получению доходов от предпринимательской 
деятельности и собственности».  

В 2015–2016 гг. Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая школа экономики» 
был проведен опрос, по итогам которого в           
2016 г. доля населения, негативно оценивающе-
го свое материальное положение, составила            
22 %, в то время как доля населения, оценива-

ющего его как хорошее или очень хорошее, –           
11 %. В результате, с учетом крайне бедных,              
41 % респондентов были отнесены к бедным по 
субъективной оценке потребительских возмож-
ностей. 

Основными источники денежных доходов насе-
ления, исходя из данных Федеральной службы 
государственной статистики, являются доходы 
от предпринимательской деятельности, оплата 
труда, социальные выплаты, доходы от соб-
ственности и иные доходы, включая скрытую 
заработную плату.  

Анализируя структуру денежных доходов насе-
ления по основным источникам формирования в 
целом по России, Южному федеральному округу 
и Краснодарскому краю за 2015–2016 гг. (Рис. 1), 
можно отметить, что основной доход население 
страны получает от оплаты труда и от иных до-
ходов, включая так называемую «черную» зара-
ботную плату. Стоит заметить, что последний 

В 
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указанный показатель наиболее велик именно в 
Краснодарском крае: в 2015 году он составил 
42,6 % денежных доходов населения в крае, в 
2016 году – 42,4 %. Но со временем объем дохо-
дов из данного источника падает: по России на 
2,7 %, по Южному федеральному округу на            

2,8 %, по Краснодарском краю на 0,2 %, в то 
время как оплата труда растет. Аналогичные изме-
нения происходят и в росте доходов от предпри-
нимательской деятельности: в Краснодарском крае 
данный показатель больше, чем в целом по Юж-
ному федеральному округу и России. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура денежных доходов населения по основным источникам формирования  
в целом по России, Южному федеральному округу и Краснодарскому краю за 2015–2016 гг. * 
(*составлено автором на основе сайта Федеральной службы государственной статистики) 

 
Так же следует, что собственность населения 
наименее развитый источник доходов. В целом 
за 2015–2016 гг. по России он растет на 0,3 %, но 
по Южному федеральному округу и по Красно-
дарскому краю – уменьшается на 0,3 %. 

Исследуя динамику доходов от предпринима-
тельской деятельности и социальных выплат, 
можно проследить тенденцию к росту за иссле-
дуемый период, но не везде. Так, в 2016 году по 
Южному федеральному округу прибыль пред-
принимателей на 0,6 % выше, чем в 2015 г., но 
относительно всей страны и Краснодарского 
края показатели падают: на 0,1 % и на 0,3 % со-
ответственно. Размер социальных выплат хоть и 
увеличивается, но все же их процент очень мал. 
По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики за 2016 год к числу экономически 
активного населения относятся 71,4 млн человек, в 
то время как часть населения, получающая соци-
альные выплаты, составляет 10341,2 млн человек, 
что примерно в 144 % раза больше. Тем не ме-
нее, социальные выплаты на фоне заработной 
платы по официальной статистике меньше при-
мерно в 2 раза. Следовательно, под чертой бед-
ности находятся именно те люди, которые долж-
ны получать помощь в виде государственных 
субсидий.  

Расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств по 10-ти процентным группам населе-

ния (Рис. 2) отображают распределение расхо-
дов населения Российской Федерации по де-
цильным группам, но для удобство взяты первая, 
пятая и десятая. Определенно, большая часть 
денежных доходов тратиться домохозяйствами на 
наиболее важную потребность – домашнее пита-
ние, причем больше всех тратят первая группа 
(население с наименьшим доходом), что пример-
но в два раза больше, чем десятая группа (насе-
ление с наибольшим доходом). 

Самые низкие значения преобладают в здраво-
охранение и в тратах населения на алкоголь и 
табачные изделия. Интересно отметить, что за-
траты на последние два показателя примерно 
одинаковы относительно друг друга и изучаемо-
го периода, то есть, население страны примерно 
на одинаковые суммы губит и восстанавливает 
свое здоровье, и, как видно из расходов на ко-
нечное потребление, на протяжении периода 
расходы первой группы на здравоохранение 
меньше: в 2015 г – 0,5 %, в 2016 г. – на 0,4 %. 
Так же интересна разница между расходами на 
здравоохранение среди трех групп, они состав-
ляют десятые доли процентов. В течении 2015–
2016 гг. происходит незначительный, но все же 
рост расходов на здравоохранение – на 0,1 % у 
каждой группы. Ситуацию омрачает лишь неиз-
менность расходов на алкогольную и табачную 
продукцию у первой и пятой групп, а так же их 
рост у десятой группы – на 0,3 %. 
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Рисунок 2 – Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 
по 10-ти процентным группам населения за 2015–2016 гг. * 

(*составлено автором на основе сайта Федеральной службы государственной статистики) 
 

В период 2015–2016 гг. расходы на домашнее 
питание растут только у первой и пятой групп – 
на 4,2 % и на 1,5 % соответственно, лишь у де-
сятой группы они падают на 1,3 %. Данная ситу-
ация притягивает внимание, т.к. десятая группа, 
население с наибольшими доходами, в рацион 
которой входят дорогие товары, в том числе де-
ликатесы, тратит на домашнее питание меньше 
остальных. Вероятнее всего среди данной груп-
пы востребованы услуги ресторанов и иных за-
ведений, не относящихся к домашнему питанию. 

Так же можно проследить все меньшую заинте-
ресованность первой и пятой групп в приобрете-
нии одежды и обуви. Величина их затрат на дан-
ные продукты падает на 0,3 % у первой и на               
0,2 % у пятой группы. Зато затраты десятой 
группы в этом отношении растут на 0,8 %.  

Изучая жилищно-коммунальные услуги и топли-
во, можно предположить, что уменьшение рас-
ходов первой группы на 1,4 % связано с эконо-
мией на ЖКХ и меньшем сосредоточением 
транспорта среди данного населения. Затраты 
пятой и десятой групп здесь наоборот растут – 
на 0,6 % у пятой группы и на 1 % у десятой. 

Заключение 

Наиболее значимым источником дохода населе-
ния Российской Федерации является официаль-
ная заработная плата, незначительный номи-
нальный рост которой не влияет на структуру 
доходов населения. В связи с этим можно отме-
тить уменьшение безработицы в стране:                          
в 2015 г. она составила 5,5 % экономически ак-

тивного населения, в 2016 г . – 5,2 %. Следова-
тельно, номинально оплата труда растет ката-
строфически медленно, а на практике увеличи-
вается лишь число работающих, процент зара-
ботка которых повышает статистику. 

Основной статьей расходов большинства домо-
хозяйств в России являются расходы на домаш-
нее питание. Второй по значимости показатель – 
одежда и обувь – в связи с увеличением налогов 
и цен на нефтепродукты, уступает расходам на 
жилищно-коммунальные услуги и на топливо, а 
так же привлекает особое внимание нахождение 
практически на одной планке трат населения на 
здравоохранение и на вредные для организма 
вещества – алкоголь и табак. И если расходы на 
последний показатель еще можно обосновать 
обыкновенными человеческими потребностями, 
то малые расходы на защиту здоровья связаны 
то ли с плачевным состоянием российского 
здравоохранения, то ли с бешеным ростом цен 
на данные услуги, то ли с пренебрежением 
гражданами своим здоровьем, что в принципе 
маловероятно, ведь если есть деньги, то они в 
большей мере будут тратиться на здоровье. Но 
отсюда может возникнуть вопрос о малых расхо-
дов в этой сфере десятой, самой денежно-
обеспеченной группы, что легко можно обосно-
вать, проследив тенденцию и популяризацию 
среди «богатых» вкладывать деньги в зарубеж-
ное здравоохранение, нежели в отечественное, 
что обусловлено, скорее всего, плачевным со-
стоянием медицины. 

Потребительская способность граждан России 
неуклонно падает и ограничивается тратами в 
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основном на домашнее питание, жилищно-
коммунальные услуги и топливо. Под риск не-
платежеспособности попадают пенсионеры, се-
мьи с детьми, люди с ограниченными возможно-

стями и т.д. Темпы увеличения объемов доходов 
населения явно не поспевают за ошеломитель-
ным ростом цен, ситуация с бедностью в стране 
сохраняется. 
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современных условиях повышение уровня 
неопределенности внешней среды экономи-

ческих агентов определяет необходимость разра-
ботки адаптивных стратегий развития [1, с. 186].  

Под термином «инновации» понимаются новов-
ведения в области техники, технологии, органи-
зации труда или управления, которые основаны 
на использовании достижений науки и передово-
го опыта.  

В данной статье мы остановимся на инновациях 
в производственном секторе и причинах замед-
ления их осуществления.  

Следует отметить, что инновация представляет 
собой не просто объект, который внедрен в про-
изводство. Инновация – это объект, внедренный 
на предприятии и приносящий прибыль. Так, 
инновации представляют собой проявление двух 
миров - мира техники и мира бизнеса [2, с. 35].  

Уровень внедрения инноваций на промышлен-
ных предприятиях России сегодня достиг самого 
низкого значения с 1999 г. На данный момент 
страна в этом плане в четыре – шесть раз отста-
ет от ведущих индустриальных держав мира. 

В 2016 г. уровень инновационной активности в 
промышленном производстве России составил 
9,2 %, снизившись по сравнению с предыдущим 

годом на 0,3 %. Это самый скромный показатель, 
начиная с 1999 г., когда он был оценен в 6,2 %. 
Все последующие годы данный индекс находил-
ся на более высоком уровне, продемонстриро-
вав наиболее высокие значения в 2000, 2003 и 
2004 гг. – 10,6 %, 10,3 % и 10,5 % соответствен-
но. К таким выводам пришли в Институте стати-
стических исследований и экономики знаний 
(ИСИЭЗ) при ВШЭ. Невысокие показатели                 
2016 г. исследователи объясняют снижением 
интенсивности инновационных процессов в 
среднетехнологичных производствах – таких, 
например, как выпуск электрических машин и 
электрооборудования, металлургия. 

Следует отметить, что по уровню и динамике ин-
новационного развития отечественная промыш-
ленность в четыре – шесть раз отстает от ведущих 
индустриальных держав (Швейцария – 60,2 %, 
Бельгия – 59,7 %; Германия – 58,9 %; Австрия – 
52,5 %, Финляндия – 52 %; Великобритания –                    
45,7 %) и в 2–3 раза от большей части государств 
Центральной и Восточной Европы. В то же время, 
исследователи отмечают, что существует целый 
ряд секторов, где уровень инновационной активно-
сти компаний достигает среднеевропейских значе-
ний. Это, в первую очередь, касается высокотех-
нологичных секторов промышленности (29,4 %) и 
отдельных видов экономической деятельности, 
включая производство автомобилей (20,9 %), хи-

В 
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мическое производство (20,4 %), производство 
электрических машин и электрооборудования                     
(20,0 %), кокса и нефтепродуктов (19,6 %), метал-

лургию (17,7 %), а также табачное производство, 
удерживающее на протяжении более 10 лет верх-
ние позиции по данному индикатору. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень инновационной активности организаций промышленного производства  
по странам и его динамика 

В исследовании отмечается определенный рост 
активности предприятий в выполнении исследо-
ваний и разработок, интенсивность которых, хоть 
и незначительными темпами, но возрастает. По-
ложительная динамика отмечается с 2005 г. В 
2016 г. исследования и разработки выполняли 
37,6 % инновационно-активных предприятий 
(против 31,6 % в 2005 г.). Удельный вес органи-
заций, осуществлявших технолгические иннова-
ции, в общем числе организаций по видам эко-
номической деятельности в 2016 году показан на 
рисунке 2. 

Наблюдается стабилизация процессов технологи-
ческого обмена: за последние три года доля орга-
низаций, приобретавших новые технологии, оста-
новилась на уровне 9,5–0 % (в 2016 г. – 9,7 %). 
«Это явно недостаточно для реализации ради-
кальных инноваций, – уверены в институте. – Уз-

ким местом остается также слабая заинтересован-
ность организаций в приобретении прав на патен-
ты и патентных лицензий (договоров) на использо-
вание изобретений, промышленных образцов                   
(6,1 %)». Внутренние затраты на исследования и 
разработки и их динамика показаны на рисунке 3. 

Так, инновационная активность предприятий 
сферы промышленности экономики РФ низка по 
причине отсутствия финансовой поддержки со 
стороны государства, отсутствия собственных 
средств на разработку и внедрение инноваций; 
низкого платежеспособного спроса на новую 
продукцию (услуги) на внутреннем рынке; высо-
кой стоимости внедрения инноваций; высокого 
риска и недоступности кредитных ресурсов, не-
обходимых для внедрения инноваций, а также 
низкого уровня развития инновационной инфра-
структуры. 
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Рисунок 2 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 
в общем числе организаций по видам деятельности в 2016 году 

 

 

Рисунок 3 – Динамика осуществления внутренних затрат на исследования и разработки 
в области развития промышленного производства, млрд руб. 
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ачиная с 1992 года, за исключением 
стабилизации стратосферного озоново-

го слоя, человечеству не удалось добиться до-
статочного прогресса, в целом, в решении эколо-
гических проблем» [1]. В документе, получившем 
название «Предупреждение ученых мира чело-
вечеству: уведомление второе» (подписан в но-
ябре 2017 г. 15364 учеными из 184 стран), поми-
мо перечисления главных угроз существования 
разумной жизни на Земле, указан ряд «разнооб-
разных и эффективных шагов, которые может 
предпринять человечество для перехода к 
устойчивому развитию», базирующихся, в том 
числе, на «чётком понимании» экономических 
инструментов. Согласно уведомлению ученых 
мира человечеству [1], необходим «пересмотр 
нашей экономики с целью < … > гарантировать, 
что ценообразование, налогообложение и си-
стема материального поощрения будут прини-
мать во внимание реальную себестоимость» 
модели потребления, влияющей на окружающую 
среду. «Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» (принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 г.) 
также поставлена задача «разработать, в до-
полнение к показателю валового внутреннего 
продукта, и другие показатели измерения про-
гресса в деле обеспечения устойчивого разви-
тия» [2]. 

В нашей стране понимание того, что «природная 
среда должна быть включена в систему соци-
ально-экономических отношений как ценнейший 
компонент национального достояния» нашло 
отражение еще в «Экологической доктрине Рос-
сийской Федерации» в 2002 году. Государствен-
ная политика в области экологии согласно [3] 
должна базироваться на принципе «устойчивого 
развития, предусматривающего равное внима-
ние к его экономической, социальной и экологи-
ческой составляющим, и признании невозможно-
сти развития человеческого общества при де-
градации природы». Для его успешной реализа-
ции необходимо «включение в экономические 

«Н 
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показатели полной стоимости природных объек-
тов с учетом их средообразующей функции». 

В соответствии с «Основами государственной 
политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
[4] стратегической целью «является решение 
социально-экономических задач, обеспечиваю-
щих экологически ориентированный рост эконо-
мики». Достижение заявленной цели предпола-
гается с использованием, в числе прочих, меха-
низма «учета < … > негативного воздействия на 
окружающую среду < … > при оценке эффектив-
ности экономики в целом и по отраслям». 

Высокий уровень негативного антропогенного 
воздействия на водные объекты России все еще 
остается «проблемой, требующей особого вни-
мания» [5], и нарастание её масштаба «может 
стать одним из сдерживающих факторов» на 

пути экономического развития страны, достиже-
ния комфортных экологических условий и высо-
ких стандартов жизни населения, обеспечения 
интересов будущих поколений жителей РФ». 

Вышеизложенное определяет актуальность со-
вершенствования методики исчисления валово-
го внутреннего продукта на основе учета эколо-
гической деградации природных (и, в том числе, 
водных) ресурсов России. В предлагаемой рабо-
те приведены результаты сопоставления вели-
чины ВВП с показателем стоимостной оценки 
ущерба, причиняемого сбросом загрязненных 
стоков водным объектам страны [6–12]. Начиная 
с 2010 г., статистическая отчетность ежегодно 
представляет сведения о количестве поступаю-
щих в водоемы Российской Федерации загрязни-
телей для 34 видов веществ [7] (хотя контроль в 
области охраны водного бассейна проводится в 
отношении как минимум 159 видов ЗВ! [12; 13]). 

 

Таблица 1 

Структура эколого-экономического ущерба от сброса загрязняющих веществ  
в водные объекты Российской Федерации (2010 г., 2016 г.) 

№ № 
п/п 

Наименование  
загрязняющих веществ 

Масса сброса загрязняющих веществ 
Стоимостная оценка  

экологического ущерба от  
сброса загрязняющих веществ 

2010 год 2016 год 2010 год 2016 год 
тонн в % к Σ тонн в % к Σ млрд руб. в % к Σ млрд руб. в % к Σ 

1 Нитрат-анион 366430,0 1,96 423790,0 2,59 8,431 0,79 15,358 1,48 
2 Сульфат анион (сульфаты) 1915400,0 10,24 1962800,0 11,99 22,036 2,06 35,565 3,43 
3 Сухой остаток 9479600,0 50,69 6993900,0 42,73 109,060 10,18 126,726 12,22 
4 Хлориды 5662450,0 30,28 5656110,0 34,55 65,145 6,08 102,486 9,88 
5 Азот аммонийный 297218,1 1,59 65771,4 0,40 191,486 17,87 66,738 6,43 
6 Азот общий 36452,8 0,19 35619,0 0,22 23,485 2,19 36,142 3,48 
7 Алюминий 979,51 0,01 534,97 0,00 1,510 0,14 1,299 0,13 
8 Взвешенные вещества 275725,0 1,47 191551,0 1,17 19,033 1,78 20,825 2,01 
9 Железо (все растворимые в воде формы) 6482,8 0,03 2383,27 0,01 9,994 0,93 5,787 0,56 
10 Жиры/масла 4098,9 0,02 2147,0 0,01 4,810 0,45 3,968 0,38 
11 Калий 30126,4 0,16 69098,5 0,42 0,347 0,03 1,252 0,12 
12 Кальций 215610,3 1,15 466814,0 2,85 2,481 0,23 8,458 0,82 
13 Лигнин сульфатный 11945,7 0,06 10003,6 0,06 4,673 0,44 6,163 0,59 
14 Лигносульфат аммония 7864,1 0,04 3392,3 0,02 5,067 0,47 3,442 0,33 
15 Магний (все растворимые в воде формы) 37440,9 0,20 35140,4 0,21 0,861 0,08 1,273 0,12 
16 Мочевина (карбамид) 4318,7 0,02 4950,8 0,03 0,050 0,00 0,090 0,01 
17 Натрий 304150,0 1,63 414020,0 2,53 3,499 0,33 7,502 0,72 
18 Нефть и нефтепродукты 2638,7 0,01 1918,8 0,01 4,068 0,38 4,659 0,45 
19 Нитрит-анион 6537,8 0,03 6515,3 0,04 7,672 0,72 12,042 1,16 

20 
ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфе-
ноловых эфиров полиэтилен-гликоля 1841,9 0,01 1633,6 0,01 2,161 0,20 3,019 0,29 

21 Фосфаты 28257,5 0,15 17584,1 0,11 565,662 52,80 554,390 53,44 
22 Фтор 2505,6 0,01 2011,9 0,01 3,863 0,36 4,885 0,47 
23 Бензол 0,8 0,00 0,0 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 
24 Бор 106,2 0,00 107,1 0,00 0,068 0,01 0,109 0,01 
25 Ванадий 6,8 0,00 2,8 0,00 0,189 0,02 0,122 0,01 
26 Марганец 525,3 0,00 323,7 0,00 5,258 0,49 5,102 0,49 
27 Медь 73,9 0,00 32,4 0,00 2,057 0,19 1,420 0,14 
28 Никель 37,4 0,00 28,3 0,00 0,374 0,03 0,447 0,04 
29 Ртуть 0,0 0,00 0,0 0,00 0,129 0,01 0,107 0,01 
30 Свинец (все растворимые в воде формы) 9,0 0,00 5,1 0,00 0,090 0,01 0,080 0,01 
31 Фенол 28,0 0,00 18,2 0,00 0,779 0,07 0,799 0,08 
32 Формальдегид 105,8 0,00 82,9 0,00 1,059 0,10 1,307 0,13 
33 Хром 24,8 0,00 13,6 0,00 0,038 0,00 0,033 0,00 
34 Цинк 588,7 0,00 365,3 0,00 5,892 0,55 5,759 0,56 
 Σ 18699581,3 100 16368669,5 100 1071,325 100 1037,354 100 

 
Эколого-экономические показатели последствия 
данного негативного антропогенного воздей-
ствия по России в целом представлены в табли-
це 1. Масса сброса загрязняющих веществ за 
исследуемый период уменьшилась на 12,5 %              
(с 18699,6 тыс. т в 2010 г. до 16368,7 тыс. т в 

2016 г.); при этом её структура практически не 
изменилась – основной удельный вес приходит-
ся всего на два загрязнителя: сухой остаток                      
(50,7 % в 2010 г. и 42,7 % в 2016 г.) и хлориды 
(30,3 % в 2010 г. и 34,6 % в 2016 г.). Денежная 
оценка экологического ущерба от загрязнения 
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водных объектов за шесть лет снизилась незна-
чительно – на 3,2 % (с 1071,33 млрд руб.                 
в 2010 г. до 1037,35 млрд руб. в 2016 г.), но сле-
дует отметить, что эта величина рассчитана в 
текущих ценах. Более половины общей суммы 
эколого-экономического ущерба определяет 
сброс фосфатов (как в 2010 г. – 52,8 %, так и в 
2016 г. – 53,4 %); структура показателя также 
достаточно стабильна. 

Стоимостная оценка вреда от экологической 
деградации водных ресурсов России в результа-
те попадания в них загрязняющих веществ, та-
ким образом, составила: в 2010 г. – 2,31 % от 
валового внутреннего продукта, в 2016 г. –                
1,21 % (см. табл. 2). Приведенные данные сви-
детельствуют, на наш взгляд, о достаточной со-
поставимости рассматриваемых экономических 
параметров. 

 

Таблица 2 

Сравнение валового внутреннего продукта и эколого-экономического ущерба от 
сброса загрязняющих веществ в водные объекты Российской Федерации (2010 г., 2016 г.) 

№ № 
п/п Наименование показателей 2010 год 2016 год 

1 Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд руб. 46308,54 86043,65 

2 Стоимостная оценка экологического ущерба от сброса загрязняющих веществ 
в водные объекты в текущих ценах, млрд руб. 1071,33 1037,35 

3 Стоимостная оценка экологического ущерба от сброса загрязняющих веществ 
в водные объекты, % к ВВП 2,31 1,21 

 

Настоятельная необходимость корректировки мак-
роэкономических показателей (в частности, ВВП) с 
учетом издержек, возникающих в процессе хозяй-
ственной деятельности экодеформаций, становит-
ся особенно очевидной, если принять во внимание 

тот факт, что в представленных расчетах отражена 
стоимостная характеристика только одного (из де-
вяти возможных для оценки [6]!) вида ущерба вод-
ным объектам, наносимого лишь одному компо-
ненту окружающей среды нашей страны. 
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Аннотация. В последнее время статистика 

отмечает рост количества аварийных ситуаций 

на не оконченных строительством объектах и 

уже на эксплуатируемых объектах, можно сде-

лать предположение, что это происходит вслед-

ствие увеличения объемов городского строи-

тельства. В этой связи не может не встать во-

прос безопасности и качества строительства, 

которые напрямую связаны с уровнем подго-

товки и квалификации строительных кадров. 

Именно поэтому проблема профессиональных 

знаний и умений кадров строительных органи-

заций никогда не остается без внимания госу-

дарства, что отражается в соответствующих 

регламентах и осуществлении надзорными ор-

ганами мероприятий по контролю за образо-

ванием персонала организации.  

 

Ключевые слова: качество образования, ква-

лификация персонала, строительные услуги, 

саморегулирование. 

 

   

Annotation. Recently, statistics indicate an in-

crease in the number of emergencies on projects 

not completed by construction and already on 

operated facilities, it can be assumed that this is 

due to an increase in the volume of urban con-

struction. In this connection, the issue of safety and 

quality of construction, which are directly related 

to the level of training and qualification of con-

struction personnel, can not but arise. That is why 

the problem of professional knowledge and skills 

of construction organizations' personnel is never 

left without the attention of the state, which is re-

flected in the relevant regulations and the imple-

mentation by supervisory authorities of activities to 

monitor the education of staff of the organization. 
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азвивающаяся экономика вынуждает чело-
века на протяжении всей своей трудовой 

деятельности менять профессию, подстраиваясь 
под жизненную необходимость, обуславливая 
тем самым потребность во втором высшем об-
разовании и периодической профессиональной 
переподготовке.  

В настоящее время саморегулируемая строи-
тельная организация самостоятельно принимает 
решение о приеме той или иной организации в 
свои ряды, поэтому направление своих специа-
листов на курсы повышения квалификации по 
заявленным видам работ сегодня актуально, тем 
более что требования к квалификационному со-
ставу персонала высоки.  

Современное законодательство требует от спе-
циалистов и руководителей, занятых в строи-
тельстве, прохождение повышение квалифика-
ции 1 раз в 5 лет. Особенно актуален вопрос 

повышения квалификации для получения раз-
решения на строительство при вступлении в 
СРО. «Потребность в образовании возникает у 
всех субъектов рынка труда: работника, работо-
дателя, государства» – совершенно верно трак-
тует принцип LongLifeLearning Цалко Т.В. [1]. Для 
организации подобных курсов повышения ква-
лификации строителей необходимо организо-
ванное взаимодействие преподавателей веду-
щих ВУЗов, обладающих фундаментальными 
знаниями, с практиками, которые ежедневно 
сталкиваются с проблемами строителей.  

Квалифицированные кадры представляют собой 
большое значение для успешного развития лю-
бой отрасли. Дефицит квалифицированных ра-
бочих остается одним из главных барьеров для 
развития строительства в России. Между тем, в 
условиях членства России во Всемирной торго-
вой организации строители просто обязаны 
научиться работать в современных реалиях и 

Р 



229 

стандартах, на новом оборудовании, с использо-
ванием передовых материалов и технологий.  

Проведение специализированных семинаров и 
конференций позволяет строительным органи-
зациям получить разъяснения к произошедшим 
изменениям в нормативной базе, обсудить акту-
альные проблемы и пути их решения на конкрет-
ном случае какого-либо предприятия. Процесс 
повышения квалификации кадров строительной 
отрасли ориентирован на создание индивиду-
альных программ обучения и проверки знаний, 
адаптированных для различных должностей и 
категорий работников, с подтверждением про-
фессиональной компетентности специалиста, 
прошедшего данные курсы, через именные ква-
лификационные документы.  

Рассмотрим зарубежный опыт повышения ква-
лификации специалистов в строительстве. 

Система профессионального образования и по-
вышения квалификации в Германии организует-
ся образовательными учреждениями и заочными 
институтами, ВУЗами и академиями, профессио-
нальными союзами. Переподготовка для полу-
чения новых специалистов осуществляется 
только в том случае, если в этом существует 
необходимость рынка труда. Как правило, такие 
направления финансируются Федеральным 
агентством труда или организациями. 

В Германии действует Дуальная система про-
фессионального образования специалистов для 
строительной отрасли, ее особенность заключа-
ется в том, что в подготовке рабочих специали-
стов участвуют три стороны: профессиональные 
школы, предприятия и межзаводские образова-
тельные учреждения. Профессиональные школы 
отвечают за теоретическую часть обучения, в 
которой на специальную теорию отводится око-
ло две трети учебного плана, а на общеобразо-
вательные предметы − одна треть. Финансиру-
ются они за счёт государственного бюджета. 
Предприятия, которые предоставляют возмож-
ность по практическому обучению, несут связан-
ные с этим расходы, в том числе, по ежемесяч-
ной платы обучающемуся. Для системы профес-
сионального образования Германии участие ра-
ботодателя в процессе подготовки рабочих кад-
ров является большим преимуществом. 

Третьим составляющим звеном в системе про-
фессионального образования являются межза-
водские образовательные центры, их финанси-
рование осуществляется из фонда социальной 
кассы строительной промышленности (SOKA), 
который складывается из отчислений всех стро-
ительных предприятий на профессиональное 
образование. 

Слушатель, после повышение квалификации в 
Дуальной системе, получает звание «мастер», 
которое дает ему право руководить предприяти-
ем и обучать учеников. Слушатель, который хо-
чет стать мастером, должен иметь определен-
ный стаж работы по профессии, сдать экзамен 
перед комиссией региональной ремесленной или 
торгово-промышленной палаты. 

В российском образовании вопрос включения 
работодателя в профобразование остается от-
крытым [2]. Российские предприятия и предста-
вители бизнеса нуждаются в квалифицирован-
ных кадрах, но при этом, от участия в их подго-
товке зачастую отказываются. В такой ситуации 
немецкий опыт будет очень актуален, так как 
работодатели Германии активно принимают уча-
стие в подготовке кадров.  

В американской системе профессионального 
образования повышение квалификации осу-
ществляется в виде программ управления карь-
еры руководителей, в которых отражается:  

–  конкретный и детализированный учет руко-
водящих должностей;  

–  обеспечение у работников стимулов к повы-
шению эффективности труда (гибкая система 
оплаты, премирование по результатам работы, 
перспективы продвижения в должности);  

–  индивидуальное планирование карьеры каж-
дого сотрудника (руководителя, специалиста), 
проводится в соответствии с возможностями 
фирмы и деловых качеств претендента.  

В США школы делового администрирования 
разрабатывают учебные программы на основе 
конкретных заказов фирм-клиентов, после окон-
чания учебы в такой школе слушателю присваи-
вается степень магистра деловой администра-
ции. Частные компании на переподготовку спе-
циалистов тратят около одной трети своего 
бюджета. 

Активизация работы управленческого персонала 
связана с совершенствованием материального 
стимулирования, напрямую зависящего от пока-
зателей максимальной прибыли – конечного ре-
зультата работы руководителей. Американские 
фирмы уделяют большое внимание разработкам 
и освоению новой продукции, поэтому в коллек-
тивах поддерживается заинтересованность к 
работе инициативных и склонных к эксперимен-
тированию работников.  

В этой связи программы повышения квалифика-
ции управленцев промышленных фирм, плани-
руют горизонтальные перемещения руководите-
лей из одного подразделения (филиала) в дру-
гое (ротация) подразделение фирмы, даже в том 
случае, если оно территориально удалено от 
головного предприятия. Ротация – главный ме-
тод подготовки управляющих широкого профиля. 

В Финляндии строительные компании участвуют 
не только в формировании учебных планов 
строительных учебных организаций, но и в про-
цессе обучения специалистов, выступая в каче-
стве заказчиков проектных и дипломных работ 
студентов, обеспечивая актуальность исследо-
ваний и развитие у студентов необходимых 
навыков планирования работы. В связи с тем, 
что приобретение практических навыков на про-
изводстве является важным элементом в обуче-
нии строителей, строительные компании Фин-
ляндии разрабатывают свою систему практик и 
стажировок для студентов средних и высших 
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учебных заведений, которые длятся от 9 до              
12 месяцев, организуют конкурсы профессио-
нального мастерства среди строителей и среди 
студентов.  

Созданная на базе СРО, обязательная персо-
нальная квалификационная сертификация 
управляющих менеджеров, главных инженеров и 
технологов, главных специалистов по различным 
видам работ, система адресной подготовки спе-
циалистов, ориентированных по профессиям 
новых производственных направлений, необхо-
димых строительной отрасли.  

Необходимо обратить внимание на Единую си-
стему аттестации специалистов строительной 
отрасли (ЕСА), которая разработана Националь-
ным объединением строителей и к ней могут при-
соединиться любые строительные СРО. Проце-
дура аттестации организована в форме тестиро-
вания, чтобы ее пройти необходимо подать заяв-
ление. Результаты тестов автоматически попа-
дают в единый реестр, который аккумулирует ре-
зультаты проведения всех аттестационных испы-
таний. Решение о выдаче аттестата принимает 
аттестационная комиссия при конкретной саморе-
гулируемой организации, в которую входит строи-
тельная организация. Информация о прохожде-
нии тестовых испытаний собирается в электрон-
ном реестре, с которой, при необходимости, мож-
но ознакомиться. Специалист, который проходит 
тестирование, аттестуется как профессионал, 
поэтому он не привязан к конкретной организации 
и при смене места работы сохраняет подтвер-
ждение квалификации. 

Для саморегулируемых организаций функция 
контроля качества предпринимательской дея-
тельности является не только одной из основ-
ных, но и первичной, и осуществляется вне за-
висимости от добровольности или обязательно-
сти создания саморегулируемых организаций. В 
соответствии с российским законодательством 
под саморегулированием понимается инициа-
тивная деятельность субъектов предпринима-
тельства, в результате которой разрабатывают-
ся и устанавливаются правила и стандарты 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности и осуществляется контроль за их 
соблюдением. На строительных объектах про-
ведение строительного надзора можно считать 
проблемой, так как часто используемые ведом-
ственные нормативные документы не имеют 
регистрации в Минюсте России, следовательно, 
не имеют статус нормативно-правового акта. 
Стандарты, которые разрабатывают и утвер-
ждают саморегулируемые организации в соот-
ветствии с Градостроительным Кодексом, явля-
ются законным способом установления требова-
ний к проведению строительных работ и методов 
контроля за их проведением и результатами. 
Саморегулируемые организации также должны 
разрабатывать и утверждать систему мер дис-
циплинарного взыскания для своих членов за 
несоблюдение требований стандартов, выяв-
ленных при осуществлении контроля.  

Закон предоставляет саморегулируемым орга-
низациям (СРО) все полномочия для повышения 

безопасности и качества строительства, сочетая 
в себе право устанавливать требования, право 
контролировать исполнение требований и право 
наказывать за нарушения. 

Контроль качества в строительстве должен от-
вечать принципу, который коротко имеет следу-
ющую формулировку [3; 4]: объект должен быть 
спроектирован, построен, и эксплуатироваться в 
соответствии с требованиями общей безопасно-
сти. В действующих требованиях федерального 
закона к качеству объектов отсутствуют «Нормы 
и критерии качества», поэтому требования к ве-
дению строительных работ, согласно закону, 
устанавливаются и закрепляются в стандартах 
организации, в этой связи вопросы качества и 
безопасности строительства относятся к компе-
тенции саморегулируемых организаций.  

Национальным объединением строителей было 
разработана масса стандартов на правила вы-
полнения работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства. Данные 
стандарты были приняты или готовы к принятию 
в качестве стандартов СРО 58 % саморегулиру-
емых организаций. Развитие системы стандар-
тов СРО и дальнейшее их внедрение позволит 
эффективнее осуществлять контроль за дея-
тельностью организаций-членов СРО, что, в 
свою очередь, обеспечит качество и безопас-
ность строительства. Весьма оправданно, так 
как «возросшие требования современного про-
изводства к уровню профессиональной подго-
товки персонала» [5]. 

Наличие отлаженной системы контроля за со-
блюдением стандартов СРО становится в насто-
ящее время важнейшим условием, позволяю-
щим строительным организациям, входящим в 
соответствующие СРО, рассчитывать на опре-
деленные преференции при заключении догово-
ров страхования, участии в конкурсах на строи-
тельные подряды. Для организации контроля за 
членами СРО необходимо: 

–  составить ежегодный план-график проверок, 
позволяющий охватить всех членов СРО; 

–  разработать техническое задание, в котором 
определяется объем контроля: количество вы-
борочно проверяемых видов работ; 

–  определить лиц, участвующих со стороны 
СРО в проведении проверки.  

–  использовать документы (акты, заключения) 
строительного контроля заказчика, государ-
ственного строительного надзора, сертификатов 
на выполняемые работы – в качестве докумен-
тов подтверждения соответствия выполняемых 
работ стандартам; 

–  использовать карты контроля стандартов СРО, 
устанавливающие последовательность и требова-
ния к результатам определенных этапов работ. 

Наряду с экспертами СРО, являющимися штат-
ными работниками исполнительного органа 
СРО, к проверкам могут привлекаться на дого-
ворной основе профессиональные технические 
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эксперты центров по сертификации в строитель-
ной области.  

Контроль со стороны СРО за соблюдением ее 
членами требований стандартов осуществляется 
в форме документарной и выездной проверки. 
Документарная проверка проводится без выезда 
контрольной инспекции на место осуществления 
строительной деятельности члена СРО. Для 
проведения документарной проверки строитель-
ная организация в подтверждение соблюдения 
требований стандартов предъявляет документы 
подтверждения соблюдения требований стан-
дартов СРО. 

Итак, одна из самых главных задач, которой зани-
мается СРО, − это обеспечение безопасности 
строительства, однако, ее решение, как и решение 
других важных задач строительства, возможно 

только в рамках профессиональных объединений, 
где тут же оголяется серьезная проблема − нали-
чия квалифицированных строительных кадров в 
организациях строительного комплекса. Отсут-
ствие специалистов со специальным строитель-
ным образованием в сочетании с опытом работы 
не может не отразиться на качестве строительства, 
следовательно, требуется пересмотреть позиции в 
отношении развития дальнейшего карьерного ро-
ста и оплаты труда, позиционируя строительные 
специальности, как очень важные, перспективные 
и хорошо оплачиваемые. Для того, чтобы эта си-
стема работала, необходимо распространить кон-
троль саморегулируемых организаций на всех со-
трудников компаний – членов СРО, так как они все 
несут коллективную ответственность за исполне-
ние работ специалистами и за получение конечно-
го результата работы в виде готовой строительной 
продукции и услуг.  
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Аннотация. В статье рассмотрены современ-

ные теоретические подходы к оптимизации фи-

нансов-экономической деятельности предприя-

тий региона. Выявлены пути оптимизации фи-

нансовой политики и предложены направления 

ее развития в соответствии с целями и задача-

ми. Представлены базисные основы построе-

ния классификаторов финансовой устойчиво-

сти предприятий региона. Раскрыта содержа-

тельная сущность потенциальных ресурсов 

предприятия, используемых для оптимизации 

финансово-экономической деятельности пред-

приятия. Резервы сгруппированы по влиянию на 

оптимизацию, описаны их потенциалы и воз-

можные результаты воздействия. Обозначены 

пути оптимизации финансово-экономической 

деятельности предприятий, сгруппированные по 

четырем основным направлениям.Рассмотрен 

ряд инвестиционных проектов, направленных на 

дальнейшее развитие экономики региона, за-

щиту ее от импортозависимости.  
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Annotation. In the article the modern theoretical 

approaches to the optimization of financial and 

economic activity of enterprises in the region. The 

ways of optimizing the financial policies and direc-

tions of its development in accordance with the 

goals and objectives. It presents the basic funda-

mentals of building classifications of financial sta-
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stantial nature of the potential resources of the 
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азификация управления возможна при 
наличии системы, в рамках которой осно-

вой функции управления становится экономиче-
ский анализ. Сравнительно малочисленный пе-
речень показателей определяет эффективность 
экономической деятельности предприятий, хотя 
на каждый из них оказывает воздействие целая 
система факторов. Применение системного ана-
лиза отличается совокупной оценкой действия 
всех факторов и целевым характером их иссле-
дования. Владение методикой оценки действия 
факторов на выбранные показатели эффектив-
ности дает возможность построения механизма 
оптимизации финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Совокупный экономический анализ позволяет 
вычислить как общие, так и частные показатели, 
на каждый из которых влияет набор факторов. 

Различие между понятиями «показатель» и «фак-
тор» весьма условно, потому, что любой из показа-
телей является, в некотором роде, фактором для 
показателя более высокого порядка, и наоборот. 

В методике финансового анализа, предложенной 
Шереметом А.Д. и Сайфулиным Р.С. [5, 7], 
сформулированы задачи экономического анали-
за, служащие базисом классификации факторов. 
Именно эта классификация факторов, которые 
задают безусловно экономические показатели, 
служит ядром систематизации потенциальных 
ресурсов. 

Потенциальные экономические ресурсы подраз-
деляются на две категории:  

–  запасы ресурсов, таких, как материалы, сы-
рье, востребованные при постоянном развитии 
предприятия; 

Б 
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–  неиспользуемые ресурсы для возможного 
увеличения производства. 

Средством для выявления этого потенциала 
служит анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Термин «резерв» соответствует упущенным 
шансам экономии материальных, финансовых, 
трудовых затрат при определенной интенсивно-
сти производственных отношений.  

 Одно из направлений применения резервов за-
ключается в максимальном снижении потерь и 
нецелесообразных затрат. В качестве другого 
направления может служить реализация пер-
спектив научно-технического прогресса, т.е. рост 
авидитета производственной деятельности. 

Таким образом, руптура потенциальной степени 
расходования ресурсов, соотносимых с имею-
щейся производственной возможностью пред-
приятия, от фактического уровня – это и есть 
резерв конкретного предприятия.  

Для упрощения процедуры отыскания резервов 
предназначена их классификация, которая воз-
можна на основе различных признаков. 

Здесь появляется неизбежность раскрытия тер-
мина «производственный потенциал» – это 
наиболее осуществимый объем выпускаемой 
продукции соответствующего качества при усло-
вии максимально эффективного применения 
средств производства предприятия. 

Такие термины, как «производственная мощ-
ность» и «производственный потенциал», отра-
жают наиболее полное употребление ресурсов 
предприятия всех типов. 

Общий запас для роста экономической эффек-
тивности производственных процессов предпри-
ятия составляет несоответствие существующего 
уровня производства продукции производствен-
ному потенциалу предприятия. 

В ракурсе предприятия резервы подразделяются 
на эндогенные (внутренние) и экзогенные (внеш-
ние), причем, экзогенные обладают большей 
эффективностью, но эндогенные, безусловно, 
являются более важными. 

Надобность других подходов в классификации 
зависит непосредственно от поставленных ис-
следовательских и аналитических задач. 

Основными узлами конструкции выявления ресур-
сов стали передовой опыт, рационализация, при-
влечение резервов – условия этих действий и 
принципы их реализации. К ним можно отнести: 

–  нахождение основного элемента в повыше-
нии эффективности производства; 

–  определение мест в производстве, негативно 
влияющих на темпы роста производства; 

–  регистрация вида производственной дея-
тельности (массовая, единичная); 

–  учет всех этапов жизненного цикла продукта 
производства при определении резервов; 

–  формирование резерва за счет одномомент-
ной экономии труда, сырья, времени загружен-
ности оборудования, что служит гарантией уве-
личения объема производимой продукции; 

–  методичность проведения анализа от пред-
проектной стадии до стадии производства, вклю-
чая стадии проектирования и подготовки к про-
изводству; 

–  приемлемое комбинирование всех типов 
анализа. 

Для оптимизации финансово-экономической де-
ятельности предприятий необходимо определе-
ние резервов (по любому фактору), для чего 
обязательно проверить наполненность выбран-
ного фактора тремя основными ресурсами: ма-
териалы, рабочая сила, загруженность оборудо-
вания.  

Эксплуатация ресурсов предприятия, как произ-
водственных, так и финансовых, имеет либо экс-
тенсивный, либо интенсивный характер.  

Экстенсивная эксплуатация ресурсов и экстен-
сивный онтогенез производства нацелены на 
использование в производстве вспомогательных 
ресурсов.  

Интенсификация производства подразумевает, 
прежде всего, увеличение производства при сек-
вестировании ресурсов. Основой интенсифика-
ции производства служит научно-технический 
прогресс. 

При анализе уровня интенсификации производ-
ственной деятельности предприятия учитывает-
ся классификация резервов экстенсивного и ин-
тенсивного развития и преимущество отдается 
одному из них. 

В процессе практического выявления резервов 
существенную роль играет классификация по 
факторам и условиям интенсификации для оп-
тимизации производственной деятельности 
предприятия (таблица 1). 

Анализ финансово-экономической деятельности 
предприятий региона является внушительным 
инструментом повышения финансового процве-
тания предприятия и его собственников. Уровень 
результативности реализации финансовой стра-
тегии соответствует точности ее построения, 
глубины учета и оценки факторов, действующих 
на конечный результат производственной дея-
тельности. Такой подход нуждается в полном 
раскрытии финансовой оценки производства: 
всех ее ступеней, функциональной наполненно-
сти, методических подходов и инструментария, 
факторов, влияющих на ее развитие. 
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Таблица 1 

Классификация резервов оптимизации финансово-экономической деятельности предприятия 

Группы резервов Виды резервов 

1  Научно-технический уровень про-
изводства на предприятии 

Рост качества продукции и применяемой техники за счет регулярного внедре-
ния результатов Н-Т прогресса; уровень механизации, автоматизации произ-
водства, технической и энергетической вооруженности труда; внедрение но-
вых технологий, техники и мероприятий научно-технического развития 

2.  Организация и структура произ-
водственной деятельности  

Рост уровня концентрации, специализации и кооперирования; секвестирова-
ние производственного цикла; формирование ритмичного производства и про-
чих принципов научной организации производства; исключение производ-
ственного брака; внедрение научной организации труда; повышение квалифи-
кации работников в соответствии с инновациями в производстве 

3.  Рост уровня управления и опти-
мизация декрипитации производ-
ственной деятельности 

Оптимизация производственной структуры; корригирование органов управле-
ния; совершенствование контрольно-учетной работы 

4.  Совершенствование социально-
экономических условий производства 

Инновации в области эстетики и культуры производства; экологичный подход к 
производству, рациональное расходование природных ресурсов; оптимизация 
внешнеэкономических связей 

 

Основным инструментарием описываемых про-
цессов представлены экономические показатели, 
каждый из которых несет в себе конкретный четкий 
смысл, качественное наполнение и раскрывает 
одну из сторон финансово-экономической дея-
тельности предприятия, в совокупности позволяя 
диагностировать, исследовать и резюмировать 
анализируемые процессы. На рисунке 1 представ-

лены пути оптимизации финансово-экономической 
деятельности предприятий, сгруппированные по 
четырем основным направлениям.  

Не смотря на большую значимость эндогенных 
резервов, предприятиям региона приходится 
рассчитывать на экзогенные резервы и для этого 
в республике делается не мало. 

 

 
Рисунок 1 – Пути оптимизации финансово-экономической деятельности предприятия 

 

В Карачаево-Черкесской Республике в течение 
ряда последних лет отмечается позитивная дина-
мика по многим направлениям социально-
экономического развития. За последние три года 
на развитие экономики и социальной сферы Кара-
чаево-Черкесской Республики инвестировано               
61,7 млрд. рублей, из которых около 50 % – вне-
бюджетные. В структуре ВРП инвестиции состав-
ляют около 30 %. По данному показателю Кара-
чаево-Черкесская Республика среди субъектов 
Российской Федерации в 2016 году находится на 
75 месте, среди субъектов СКФО – на 7 месте.                  
В первом полугодии 2017 года инвестиции в ос-
новной капитал выросли в 1,6 раза по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 

Государственные инвестиции, предусмотренные 
в республиканском бюджете Карачаево-Черкес-

ской Республики, направлены на строительство 
объектов образования, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, транспорта, комму-
нального и жилищного строительства. Объемы 
инвестиций в республике в основной капитал 
представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в КЧР 
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В республике реализуется 21 инвестиционный 
проект, затрагивающий все сферы экономиче-
ской деятельности на общую сумму 58,0 млрд 
рублей, среди которых инвестиционные проекты: 

1. по созданию всесезонного туристско-рекреа-
ционного комплекса «Архыз». В будущем – это 
курорт мирового уровня, ориентированный на при-
ем до 500 тысяч туристов в год. В 2017 году ком-
плекс «Архыз» посетило более 200 тысяч человек; 

2. по созданию предприятия полного цикла по 
переработке шерсти и производству изделий из 
нее с использованием инновационных техноло-
гий ООО «Квест-А». При выходе на проектную 
мощность предприятие будет выпускать 2 тыс. 
тонн продукции в год; 

3. по строительству линии по производству це-
мента сухим способом с увеличением мощности 
до 6,2 тыс. тонн клинкера в сутки ЗАО «Кавказ-
цемент» холдинга «Евроцементгрупп»; 

4. по закладке сада интенсивного типа на пло-
щади 263 га – реализуемый ООО «Сады Кара-
чаево-Черкесии». 

Ряд проектов, направленных на дальнейшее 
развитие экономики региона, защиту ее от им-
портозависимости, готовится в ближайшее вре-

мя к реализации. Для роста эффективности ин-
вестиционных проектов необходимо выстраи-
вать гибкую финансовую политику предприятия. 

Основным результатом моделирования такой 
политики предприятия является достижение 
«финансового равновесия», при котором соблю-
дается оптимальное соразмерность объема и 
состава источников финансирования и эффек-
тивности их использования, при достижении 
максимального уровня устойчивости финансо-
вых отношений и рациональности и правомерно-
сти издержек образованных денежных фондов. 

Формирование оптимизационных мероприятий 
должно сделать возможным не только нивели-
рование отрицательных последствий экзогенных 
факторов, но и обеспечить снижение уровня 
угроз в перспективе [7, 8]. Уровень эффективно-
сти применяемых мер зависит от того, как глубо-
ко учтена специфика конкретного предприятия, 
насколько раскрыты социально-экономические 
условия его функционирования.  

Таким образом, ход организации финансовой 
политики предприятия и оптимизация его фи-
нансово-экономической деятельности обязаны 
иметь индивидуальных характер и опираться на 
научно-обоснованные методики экономического 
анализа и ядро финансового управления. 
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Аннотация. В настоящее время в космической 

отрасли в современных экономических услови-

ях все острее встает вопрос о ее переводе на 

инновационный путь развития и более активном 

использовании в космической деятельности 

высоких технологий. Обеспечение инновацион-

ного развития является необходимым условием 

развития космической индустрии по основным 

ее направлениям.  

В настоящее время существует огромное коли-

чество множество примеров, доказывающих, 

что инвестиции в космические технологии и 

исследования приносят колоссальную прибыль, 

если находят применение в экономике. Поэто-

му в настоящее время вопросы развития кос-

мической отрасли стали крайне актуальны. Так, 

для нее встает вопрос о переводе отрасли на 

инновационный путь развития. Поэтому, в дан-

ной статье рассматривается значение иннова-

ций в развитии наукоемких отраслей (в частно-

сти в космической отрасли). 

 

Ключевые слова: инновации, наука, наукоем-

кие отрасли, космическая отрасль. 

 

   

Annotation. Currently, in the space industry in the 

current economic conditions, the question of its 

transfer to the innovative way of development and 

more active use of high technologies in space 

activities is becoming more acute. Ensuring inno-

vative development is a prerequisite for the devel-

opment of the space industry in its main areas.  

Currently, there are a huge number of many ex-

amples that prove that investing in space technol-

ogy and research bring a huge profit if find appli-

cation in the economy. Therefore, at present, the 

issues of space development have become ex-

tremely relevant. So, the question arises about the 

translation industry to an innovative path of devel-

opment. Therefore, this article discusses the im-

portance of innovation in the development of 

knowledge-intensive industries (in particular in the 

space industry). 

 

 

 

 

Keywords: innovations, science, science-intensive 

branches, space branch. 

                                                                       

 
бъем мирового рынка космических услуг 
сейчас составляет, по разным оценкам, $ 

300–-400 млрд в год и ежегодно растет примерно 
на 5 %, причем собственно затраты на запуски 
ракет и спутников составляют около $40 млрд, то 
есть на порядок меньше. К 2030 г. с появлением 
новых типов ракетоносителей и внедрением но-
вых технологий рост рынка космических продук-
тов и услуг может ускориться, а его объем – уве-
личиться примерно до $1,5 трлн Разве может 

бизнес игнорировать такие перспективы? Поэто-
му в последние годы в мире наблюдается приток 
частных инвестиций в развитие космических 
технологий и освоение космоса [5]. 

Сегодняшняя практика показывает, что космиче-
ские технологии – это инновационный бизнес, 
который могут успешно развивать не только гос-
ударства, движимые амбициями или военно-
политическими целями, но и частные компании 

О 
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(напимер, SpaceX и Tesla Motors Илона Маска, 
Virgin Galactic Ричарда Брэнсона) [5]. 

Одним из основных показателей эффективности 
космической деятельности следует считать 
Futron’s Space Competitiveness Index (SCI) – индекс 
космической конкурентоспособности. Имеющиеся 
аналитические данные позволяют отметить, что за 
период 2007–20014 гг. в РФ демонстрирует возрас-
тающий тренд SCI, что показано в таблице 1.  

Таблица 1 

Динамика индекса космической  
конкурентоспособности SCI РФ  

за период 2007–20014 гг. 

 

Источник: составлено по материалам [6] 

Важно отметить, что РКП РФ не только стабиль-
но удерживает 3 место в мире, но демонстриру-
ет рост SCI в 2014 году в условиях действия эко-
номических санкций. По-видимому, рост индекса 
обусловлен повышенным вниманием Прави-
тельства РФ к РКП и приоритетностью отрасли в 
качестве стратегического целеполагания инду-
стриальной и инновационной государственной 
экономической политики.  

В конце 2017 года госкорпорация «Роскосмос», 
компания «ВЭБ Инновации» иРоссийская вен-
чурная компания подписали трехстороннее со-
глашение онамерениях, предусматривающее 
создание совместного венчурного фонда. Новый 
фонд будет финансировать инновационные ком-
пании, создающие технологии дляосвоения 
ипрактического использования космического 
пространства, атакже всмежных областях [4]. 

Отметим, что не смотря на то, что объем миро-
вого космического рынка достиг $320 млрд, из 
них лишь 25 % приходится на госсектор. Мощ-
ный приток частных инвестиций связан с тем, 
что космические технологии все больше приме-
няются не только в военных или государствен-
ных целях, а, что называется, бытовых: для 
навигации, спутникового ТВ, связи [3]. 

Таким образом, в России имеется серьезный 
задел дляпоявления иразвития частных косми-
ческих проектов, однако реализовывать их толь-
ко насредства частных инвесторов сложно по-
причине высокой стоимости. Поэтому воснове 
таких проектов должен лежать принцип коопера-
ции: например, государство может поддерживать 
их путем размещения заказов. Наконец, длятого 
чтобы проект был успешен, лежащая вего осно-
ве бизнес-модель должна носить глобальный 
характер: продукт илитехнология должны быть 
интересны нетолько отечественным заказчикам, 
нои зарубежным [4]. 

В этом свете, можно выделить следующие при-
чины инвестиционной привлекательности косми-
ческой отрасли: 

Во-первых, это бескрайняя вселенная для инно-
ваций и научно-технического прогресса. Некото-
рые исследователи считают, что войны двигают 
вперед технологии и прогресс цивилизации в 
целом. Но космос стимулирует развитие челове-
чества гораздо быстрее и эффективнее, чем 
войны, и обходится без массовых жертв и раз-
рушений. 

Во-вторых, космос – это использование реаль-
ной глобальной экономикой высоких технологий 
навигации, мониторинга, телекоммуникаций, 
биомедицины, безопасности, энергетики, в том 
числе и солнечной [5]. 

Таким образом, отечественная космическая от-
расль сегодня сохраняет достаточно высокий 
уровень конкурентоспособности на мировом 
рынке. Тем не менее, длительное функциониро-
вание в условиях недофинансирования и сокра-
щение госзаказов явились существенными фак-
торами для формирования устойчивой тенден-
ции к отставанию от западных производителей 
по уровню технологии и росту зависимости от 
импортных комплектующих [2]. 

С целью устранения отставания и достижения 
технологического лидерства в данных сегментах 
рынка Российским космическим агентством была 
разработана стратегия развития ракетно-
космической отрасли до 2030 года, которая 
«ориентирована на преодоление ситуации, сло-
жившейся в 90-х годах прошлого века путем мо-
дернизация производства и внедрение новых 
инновационных технологий» [2]. 
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