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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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Аннотация. В статье представлен взгляд авторов на 

роль экспертного сообщества в формировании 

идеологии трансгуманизма современного обще-

ства. Данный феномен является многообразным и 

причудливым элементом не только в социальной 

структуре современного российского общества, но и 

занимает значительное место в социально-эконо-

мических и социально-политических отношениях 

других стран. В данной статье представлены пози-

ции различных экспертов, рассматривающих кон-

туры и логику данного процесса. Авторы статьи при-

ходят в к выводу о том, что в современном инфор-

мационном обществе широкие возможности для 

быстрого охвата значительной аудитории. Эксперт-

ное сообщество должно более ответственно и ком-

петентно использовать свой потенциал для преду-

преждения социума от угроз, исходящих от крайних 

течений постгуманизма. 
 

Ключевые слова: трансгуманизм, экспертное сооб-

щество, социальная реальность, современный со-

циум, цифровая школа, социально-политический 

феномен, социальная структура, социальные про-

цессы, современное Российское общество. 

 

   

Annotation. The article presents the authors' view on 

the formation of an ideology of modern society's trans-

humanism by the expert community. This phenomenon 

is a diverse and bizarre element not only in the social 

structure of modern Russian society, but also occupies 

a significant place in the socio-economic and socio-po-

litical relations of other countries. This article presents 

the positions of various experts who consider the con-

tours and logic of this process. The authors of the article 

come to the conclusion that there is no unambiguous 

approach to the phenomenon under study in the expert 

community today. 
 

 

 

 

 

 

 

Keywords: transhumanism, expert communities, social 

reality, modern society, digital school, socio-political 

phenomenon, social framework, social processes, mod-

ern Russian society. 

 

                                                                       

 
ейчас происходит историческая вещь: со-
знание человека изменяется в том направ-

лении, чтобы не просто лишить человека челове-
ческого образа, а превратить его в такой прими-
тивный объект управления, который описан в 
многочисленных антиутопиях. И сегодня мы ви-
дим в нашей социальной реальности многое из 
того, что было описано у Джорджа Оруэлла, у Ол-
доса Леонарда Хаксли. Кто сегодня разрабаты-
вает систему ценностей современного социума, 
которая навязывается всему человечеству? 

Неизвестно. Это закрыто. Но уже сегодня меха-
низм изменения сознания обозначен термином – 
«трансгуманизм». Это идеология превращает че-
ловека в киборга и на место человека ставит ис-
кусственный интеллект – «сверхразум», основан-
ный на цифре. 

Человек, в системе трансгуманизма рассматри-
вается не как личность, а как совершенное суще-
ство, которое должно освободиться от тела и со-
единиться со сверхразумом. Человек не просто 

С 
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несовершенен, но и не имеет право на существо-
вание. Вместо него будет создано более совер-
шенное существо – биомеханоид, который будет 
представлять собой некую машину для жизни в 
космосе. Корни этих представлений эксперты ви-
дят в оккультных ложах XIX–XX веков. 

Постгуманизм, декларирующий в качестве основ-
ных целей избавление человека от страданий, от-
даление границ смерти и в конечном итоге избав-
ление от нее в рамках виртуального сознания, со-
вершенствование человека, модернизацию его 
тела и интеллекта за счет массового внедрения 
роботизации и цифровизации – это безусловное 
благо или скрытая угроза? 

В 1980 году американская писательница Мэрилин 
Ферсюнон опубликовала книгу «Заговор Водо-
лея» [7]. В ней, по сути, дан манифест «Нью 
Эйдж» – современного движения, цель которого 
готовить наступление новой эры (эры Водолея), 
которые заменили старую христианскую эру, где 
вместо человека появится новое существо. 

Движение «Нью Эйдж» включает в себя множе-
ство разных организаций, которые, в основном 
некоммерческие, действующие в области науки, 
образования. Движение действует открыто, 
чтобы работать с каждым клиентом, социальным 
слоем, или возрастной группой. Адепты движения 
формируют специальные структуры – «секты». 
Так, для молодёжи было предложено неоязыче-
ство, для пожилых – целительство, для менедже-
ров – саентология и т.д.  

А как в России? Какова позиция современных оте-
чественных экспертов? Этот подход трансгумани-
стов характерен для сторонников цифровизации? 
Ольга Четверикова как эксперт и автор книги об 
истоках и механизме цифровизации (кандидат 
наук, доцент МГИМО) отвечает утвердительно. 
«Эти люди утверждает эксперт, – делающие не-
возможным существование человека и человече-
ского общества, лежат в основе цифровизации и 
нашей стране... Везде говорят об искусственном 
интеллекте и роботах, о том, что цифра наш при-
оритет, а человека вообще куда-то убрали, от-
странили…» [2; 11]. Во всех учебных и научных 
центрах постепенно и незаметно переходят на 
подобные мировоззрение, оно входит в человека 
и он уже не может ему противостоять. Возникает 
цифровая Одержимость. Все начинаю жить по 
навязанным стандартам.  

Исследователи МГИМО показали, что цифровой 
проект реализуется людьми с измененным состо-
янием сознания. Потому, их цели и задачи плохо 
согласуется с возможностью жить и оставаться 
человеком [1; 10].  

В многоступенчатой централизованной системе 
управления при наличии мощных субьективных 
факторов на местах благие цели, намеченные ру-
ководством страны, могут остаться лозунгами, а 

тотальная цифроматизация приведет к таким не-
обратимым последствиям как социальная дегра-
дация, полное расчленение (высказывание пат-
риарха Кирилла) и масштабное расслоение об-
щества [3]. 

У нас есть проект «цифровая школа», который 
предусматривает введение wi-fi во всех школах 
[6; 9]. Однако, не все эксперты единодушны во 
мнении, что это однозначно позитивный процесс. 
Например, каково мнение министра О.Ю. Василь-
евой об образовании в «цифре»? 15 февраля 
2018 года Министр просвещения Васильева вы-
ступила перед участниками дискуссии «Цифро-
вое образование: инвестиции в будущее», кото-
рая проходила в Сочи в рамках Российского ин-
вестиционного форума. «Мы сидим у компьютера 
с утра до ночи, но у нас нет исследований, кото-
рые показали бы, как это влияет на подростковую 
психологию, которая связана с демотивацией... 
Невозможно привести к «цифре» школу, не зная 
как она будет влиять на ребенка определенного 
возраста» [5]. 

«Цифровая школа» вводится без альтернативны, 
вводятся электронные учебники, интерактивные 
доски, новая система оценки (пятибалльная 
шкала оценок будет упразднена). Система оценок 
в баллы будет накапливаться в течение всего 
пребывания в школе. Будет учитываться актив-
ность, участие в кружках и тому подобное. Кто не 
набрал нужное количество баллов в Вуз не посту-
пит никогда. А это ведь творческие контуры циви-
лизации! 

Журнал «Эксперт» через Тихона Сысоева обра-
тился к известному профессору философии и 
теоретику искусств Борису Гройсу с вопросом о 
том, почему Google – это философская машина 
[8]. 

Google – это машина видео фиксации и распро-
странения изменений, подтверждает философ. И 
поэтому она изменяет собой мышление. Если 
есть Google, то помнить ничего не нужно. Всё уже 
сохранено и представлено. Нужно только достать 
смартфон и всё. Чем чревата подобная ситуа-
ция? Происходит утрата мышления, памяти, де-
градация человека. В принципе человек не меня-
ется. Человек определяется тем, что он умрет и 
что он знает об этом. Определяется отношение к 
смерти [8]. 

Сегодня уже не только вести говорят об искус-
ственном интеллекте [4], но и соревнуются в его 
постоянном совершенствовании. Считается, что 
в недалеком будущем искусственный интеллект 
станет как человеческий. Для профессора это 
признак того, что ничего интеллектуального в ка-
ких машинах (роботах) нет. Потому что, если бы 
они действительно были думающие машины, они 
бы испугались, так же как люди пугаются смерти. 
Когда мы говорим, что человек ведет себя ра-
зумно – это значит, что человек рационален.  
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Аннотация. В связи активной трансформацией форм 

семьи, меняются поведенческие стратегии супругов 

в рамках семейных отношений, увеличивается коли-

чество разводов. Авторы статьи проводят анализ 

стратегий преодоления рисков распада жизненного 

мира молодой семьи. Исследование выстраивается 

на основе теоретической концепции социологии 

жизни и рискологической концепции в молодежной 

среде. Основываясь на результатах эмпирического 

исследования, авторы работы выделили микростра-

тегии и макростратегии преодоления рисков разру-

шения жизненного мира молодой семьи. В резуль-

тате проведенного анализа авторы работы приходят 

к выводу о том, что микросоциальные стратегии иг-

рают важную роль при преодолении когнитивно-

ценностных рисков. Макросоциальные стратегии –

это деятельность таких социальных институтов, как 

государство, СМИ и образование. Снизить риски 

распада жизненного мира молодой семьи поможет 

грамотный симбиоз выделенных стратегий. 
 

 

 

Ключевые слова: семья, молодая семья, жизнен-

ный мир, риск, риски распада жизненного мира, со-

циальное управление, стратегии преодоления рис-

ков распада жизненного мира. 

 

   

Annotation. Due to the fact that there is an active trans-

formation of family forms, the behavioral strategies of 

spouses are changing within the framework of family re-

lations, the number of divorces is increasing, the au-

thors of the article analyze strategies to overcome

the risks of decay of the life world of a young family. 

The study is built on the basis of the theoretical concept 

of the sociology of life (Zh.T. Toshchenko) and the 

riskological concept in the youth environment 

(Yu.A. Zubok). Based on the results that were obtained 

during an empirical study in the Rostov region, the au-

thors identified microstrategies and macrostrategies for 

overcoming the risks of destroying the life world of a 

young family. These strategies work within the cogni-

tive, value, and behavioral levels. As a result of the anal-

ysis, the authors of the work conclude that microsocial. 

Strategies play an important role in overcoming cogni-

tive value risks. Macro-social strategies are the activities 

of social institutions such as the state, the media, and 

education. A competent symbiosis of the selected strat-

egies will help to reduce the risks of the collapse of 

the life world of a young family. 
 

Keywords: family, young family, life world, risk, risks of 

the collapse of the life world, social management, strat-

egies to overcome the risks of the collapse of the life 

world. 

 

                                                                       

 
рансформационные процессы, происходя-
щие в российском обществе, влекут за собой 

коренные изменения в различных социальных ин-
ститутах. Семья не является исключением. Моло-
дая семья – представляет собой один из самых 

важных ресурсов, влияющих на развитие россий-
ского общества. В связи с трансформациями эко-
номического, политического и социокультурного 
характера, формируются новые модели семей-
ного поведения [1]. Молодежь воспринимает 

Т 
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семью как инструментальную ценность [2]. Также, 
мы наблюдаем ориентированность молодых лю-
дей на однодетную модель семьи [3]. 

Анализ научной литературы по выбранному объ-
екту исследования говорит о том, что исследова-
тельский интерес к молодой семье среди отече-
ственных социологов довольно высок. В отече-
ственной фамилистике активно разрабатываются 
следующие направления: особенности молодой 
семьи, факторы мотивации создания семьи [4; 5], 
жизненные стратегии молодой семьи [6; 7], репро-
дуктивные стратегии молодой семьи и социаль-
ное здоровье супругов [8; 9]. В рамках данного ис-
следования также важно обратить внимание на 
публикации, которые направлены на рассмотре-
ние жизненного мира с социологической точки 
зрения [10; 11]. 

Среди большого количества вопросов, которые 
рассматриваются в рамках выбранной нами про-
блематики, социологической рефлексии не под-
давалось исследование жизненного мира моло-
дой семьи. На наш взгляд, именно молодая семья 
в России подвержена чаще других различного 
рода рискам, что актуализирует исследование 
рисков распада жизненного мира молодой семьи 
и стратегий их преодоления. 

Под жизненным миром молодой семьи мы подра-
зумеваем субъективную модель социальной ре-
альности, отражающую представления молодых 
супругов о семье, их семейные ценности, уста-
новки и практики, детерминированные факто-
рами макро- и микросоциальной среды [12]. Опи-
раясь на положения концепции социологии жизни 
Ж.Т. Тощенко и рискологической концепции                         
Ю.А. Зубок, мы выявили структуру жизненного 
мира молодой семьи, которая включает в себя со-
циальную среду с рискогенной обстановкой 
(макро-, мезо-, микроуровень), акторов (супру-
гов), взаимодействующих друг с другом и форми-
рующих ценностные ориентации, установки и по-
веденческие стратегии. 

При стабильном развитии общества жизненный 
мир молодой семьи формируется на основе тра-
диционных моделей семейного поведения. В 
настоящее время если российское общество 
представляет собой общество риска, то в когни-
тивном, ценностном и поведенческом компонен-
тах жизненного мира накапливается рискогенный 
потенциал, который может привести к распаду 
жизненного мира молодой семьи.  

Эмпирической основой данного исследования по-
служили результаты прикладного социологиче-
ского исследования «Жизненный мир молодой 
семьи в Ростовской области». В рамках данного 
исследования были опрошены 332 человека, про-
живающие на территории Ростовской области, 
была использована квотная выборка по полу, воз-
расту, по типу поселения. 

Полученные в ходе исследования данные позво-
лили нам выделить когнитивные, ценностные и 
поведенческие риски распада жизненного мира 
молодой семьи. Снижение уровня знаний моло-
дых людей о семье, семейных отношениях и 

семейной культуре является когнитивными рис-
ками. Респонденты к когнитивным рискам от-
несли:  

– снижение уровня семейной культуры в целом 
(10,4 %);  

– низкую защищенность в плане семейного и юве-
нального права (2,8 %); 

– утрату религиозности (2,7 %), что влияет на се-
мейные ценности. Ценностные риски связаны с 
девальвацией ценности семьи. Из опроса видно, 
что будущее семьи беспокоит молодых супругов: 
25,2 % отметили, что они наблюдают тенденцию 
разрушения семейных ценностей, но все равно 
стоит отметить, что в исследуемом регионе се-
мейные ценности и традиции очень устойчивы. 
Поведенческие риски связаны с тем, что происхо-
дит изменение образа жизни молодой семьи. По-
веденческие риски возникают при несовпадении 
когнитивно-ценностных представлений супругов 
в молодой семье с реальными социальными 
практиками. Из ответов респондентов видно, что 
материальное положение молодой семьи влияет 
на репродуктивные установки, а также – на ста-
бильность внутренних взаимоотношений между 
супругами.  

В результате проведенного анализа мы пришли к 
выводу о том, что жизненный мир молодой семьи 
в исследуемом нами регионе будет устойчивым в 
том случае, если молодые люди и социальные 
институты будут осознавать выявленные риски, а 
также способствовать их предотвращению. То 
есть, важным механизмом является процесс 
риск-рефлексии. В процессе рефлексии рисков 
рефлексирующий субъект имеет возможность 
осознать, а также – поддерживать постоянное 
«теоретическое понимание» осуществляемых 
действий. Процесс рефлексии задействованных 
субъектов отражается в макростратегиях и мик-
ростратегиях когнитивного, ценностного и пове-
денческого порядка. 

Микростратегии и макростратегии минимизации и 
преодоления рисков на когнитивно-ценностном 
уровне выстраиваются на основе деятельности 
следующих агентов: семьи, образования, госу-
дарственных и общественных организаций, СМИ. 
Данные стратегии должны быть направлены на 
формирование знаний о семье и семейной куль-
туре у молодых людей: 80 % респондентов ука-
зали на нехватку знаний о семейной культуре. Ро-
дители показывают на своем примере, как 
должны складываться семейные взаимоотноше-
ния, и у детей возникает модель семейного пове-
дения, формируется представление о семье, 
любви, уважении, прививаются семейные тради-
ции (24 % опрошенных нами респондентов ука-
зали, что семья родителей для них является об-
разцом семейных отношений).  

На макроуровне нельзя обойти стороной систему 
образования, которая играет огромную роль в 
формировании когнитивных стратегий. В рамках 
проведенного исследования было выяснено, что 
молодые супруги в Ростовской области (16 %) 
убеждены в том, что получить знания о семье 
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можно посредством художественной литературы. 
Стоит отметить, что в настоящее время на терри-
тории Ростовской области существует огромное 
количество тренинговых мероприятий. Например, 
проведение в 2015 году в Ростове-на-Дону Фо-
рума молодых семей, в котором приняли участие 
молодые семьи из 23 субъектов РФ. 

При формировании стратегий по преодолению 
рисков разрушения жизненного мира на макро-
уровне существенную роль играют средства мас-
совой информации. По мнению 28,6 % супругов, 
участвующих в опросе, дополнительные знания 
можно почерпнуть из СМИ, так как это – один из 
основных источников информации. 

На поведенческом уровне при формировании 
микросоциальных и макросоциальных стратегий 
родительской семье отводится важное место. По-
веденческие риски часто связаны с тем, что мо-
лодые супруги испытывают материальные труд-
ности, которые часто помогает решать родитель-
ская семья. Помимо решения материальных рис-
ков минимизируется риск при рождении ребенка, 
так как семья родителей может оказывать под-
держку. 

В формировании стратегий преодоления пове-
денческих рисков распада жизненного мира 
участвует государство. Данные стратегии постро-
ены на создании качественной политики государ-
ства [13], частности, Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы. В рамках 
данной программы существует подпрограмма 
для исследуемого региона – «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Ростовской области» [14]. 

Также, в начале 2020 года вступили в силу новые 
правила получения материнского капитала. Ос-
новным нововведением является то, что распро-
странение программы также коснется и семьи с 
одним ребенком, родившимся или усыновленным 
после 1 января 2020 г. [15]. Помимо целевых про-
грамм, работает областной центр «Центр соци-
альной помощи семье и детям», который готов 
оказать помощь всем категориям семей. В центре 
можно записаться на консультацию к семейному 
психологу или юристу, которые смогут оказать 
квалифицированную помощь. Также, в Ростов-
ской области ведут деятельность некоммерче-
ские клубы молодых семей. 

Поскольку молодым семьям необходимо полу-
чать знания о семейных отношениях, а также 
узнавать, каким образом реализуются программы 
поддержки семьи, то одним из каналов информа-
ционной кампании социальной семейной поли-
тики могут служить сайты учреждений и организа-
ций.  

Таким образом, проанализировав риски распада 
жизненного мира молодой семьи в Ростовской об-
ласти и исследовав стратегии преодоления выяв-
ленных рисков, мы пришли к выводу о том, что ос-
новным условием для обеспечения благоприят-
ного функционирования жизненного мира моло-
дой семьи является симбиоз указанных страте-
гий. Рефлексия со стороны государства позволит 
добиться успешной семейной политики, а риск-
рефлексия со стороны молодых супругов даст 
возможность самим молодым супругам активней 
участвовать в разработке программ, направлен-
ных на поддержку молодых семей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается про-

блема формирования консолидирующих констант 

регионального развития, выступающих одновре-

менно результатом исторического наследия реги-

она и целенаправленных действий различных соци-

альных групп, составляющих региональное сообще-

ство. Обосновано, что к числу основных контраген-

тов, наиболее регулярно включающихся в данный 

процесс, относятся государственные служащие и 

представители экспертного сообщества. На основе 

анализа опыта включенного наблюдения совмест-

ной с чиновниками работы над региональными про-

ектами и программами выявлена специфика взаи-

модействия экспертов и государственных служащих 

в процессе определения консолидирующих кон-

стант, а также - достаточно высокий уровень несов-

падения позиций контрагентов. Проведенное иссле-

дование позволило выявить барьеры, возникающие 

   

Annotation. The problem of forming consolidating con-

stants of regional development, which are both the re-

sult of the historical heritage of the region and the pur-

poseful actions of various social groups that make up 

the regional community, is considered. It is proved that 

among the main contractors who are most regularly in-

volved in the process of solving regional problems, and 

potentially have resources to solve the problem of de-

termining consolidating constants, are civil servants and 

experts. Based on the analysis of included monitoring 

experience of joint work with officials in the develop-

ment of regional projects and programs, the specifics of 

interaction between experts and civil servants in the 

process of determining consolidating constants, as well 

as a fairly high level of discrepancy between the posi-

tions of contractors, are revealed. The conducted re-

search allowed us to identify and reveal the barriers 

that arise in the course of interaction between experts 
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в ходе взаимодействия экспертов и государствен-

ных служащих: дивергенция оценок, несовпадение 

интересов, различия в детерминантах «горизонтов 

мышления», асинхронность смыслов. 
 

Ключевые слова: регион, солидарность, социальная 

консолидация, солидарное общество, экспертное 

сообщество, государственный служащий. 

 

and civil servants: divergence of assessments, mismatch 

of interests, differences in the determinants of «think-

ing horizons», asynchronous meanings. 
 

 

Keywords: region, solidarity, social consolidation, soli-

dary society, expert community, civil servant. 

 

                                                                       

 
ешение задачи улучшения качества жизни 
населения российских регионов суще-

ственно затруднено не только дефицитом мате-
риальных ресурсов, высоким уровнем социаль-
ной дифференциации и низким качеством управ-
ления, но и отсутствием в элитарном и массовом 
сознании членов региональных сообществ си-
стемы «определенностей», на которые можно 
ориентироваться как при выстраивании стратегий 
развития, так и, что еще более важно, в ходе кон-
солидации регионального сообщества, являю-
щейся необходимым условием его сохранения, 
воспроизводства и обеспечения безопасности. В 
качестве консолидирующих констант могут высту-
пать ценностные паттерны, социальные нормы, 
знаковые системы, поведенческие модели. Они 
являются одновременно результатом историче-
ского наследия региона и целенаправленных дей-
ствий различных социальных групп, составляю-
щих региональное сообщество. И в силу послед-
него обстоятельства эти константы являются «ру-
котворными», как, впрочем, в значительной сте-
пени «рукотворными» являются и константы, за-
ложенные в основание социальной дизъюнк-
ции−процесса «расстройства, рассогласования и 
распада интеграционных средств, сопровождаю-
щихся ослаблением консолидационных потоков и 
проблематизацией основной цели интеграции –
социального воспроизводства общества» [3,                             
с. 11]. И если дизъюнкция выступает естествен-
ным итогом действий различных социальных 
групп, объединенных одним общим признаком – 
установкой на реализацию собственных корпора-
тивных интересов при отказе от попыток согласо-
вать их как с интересами контрагентов, так и с 
перспективами развития субъекта Федерации и 
страны, в целом, то весьма проблематичным 
представляется вопрос о социальных силах, спо-
собных сформулировать консолидирующие кон-
станты и способствовать их последовательной 
реализации1. 

К числу основных контрагентов, наиболее регу-
лярно включающихся в процесс решения регио-
нальных проблем и потенциально обладающих 
ресурсами для определения консолидирующих 
констант, относятся государственные служащие и 
представители экспертного сообщества. Первые 
обладают властными полномочиями, позволяю-
щими представить эту задачу в качестве управ-
ленческой цели и мобилизовать необходимые 
для этого средства. Вторые располагают интел-
лектуальным ресурсом, обеспечивающим кон-
цептуальное осмысление стоящей задачи, без ко-
торого решение ее с неизбежностью приобретет 
формально-симулятивный характер.  

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта «Реновация социокультурных 

Безусловно, взаимодействие между ними не ис-
черпывает всего разнообразия интеракций, скла-
дывающихся в ходе регионального управления, 
но именно они чаще всего выступают в нем в ка-
честве наиболее его активных акторов. Сотрудни-
чество между ними следует рассматривать как 
один из ключевых элементов партисипативного 
управления, переход к которому обусловлен объ-
ективной логикой развития государственного ме-
неджмента в XXI столетии [1]. Нередко в данном 
случае говорят о переходе к «делиберативной по-
литике», предполагающей системный обще-
ственный диалог, рациональное обсуждение об-
щественных проблем, в результате которого ле-
гитимируются управленческие решения [2, с. 58]. 
Конструктивный диалог экспертов и чиновников 
рассматривается в данной связи как один из спо-
собов такой легитимации. 

Однако нельзя не отметить, что далеко не всегда 
взаимодействие между государственными мене-
джерами и экспертами, представленными пре-
имущественно учеными, складывается удачно и 
дает ожидаемый участниками, да и большей ча-
стью регионального сообщества, позитивный эф-
фект. В поисках причин этого стороны нередко 
(прямо или косвенно) обвиняют друг друга, что 
вряд ли способствует улучшению качества взаи-
модействия и выстраиванию действенной си-
стемы коммуникаций. Природа возникающих ба-
рьеров довольно сложна, их причины детермини-
рованы комплексом объективных обстоятельств 
и субъективных факторов, которые не могут быть 
установлены на основе принципа «презумпции 
простых решений».  

Авторы данной публикации предпринимают по-
пытку рассмотреть их, опираясь на опыт включен-
ного наблюдения, осуществляемого более 20 лет 
в ходе совместной с чиновниками работы над ре-
гиональными программами и проектами. В их 
числе: 

– Программа улучшения качества жизни населе-
ния Белгородской области (2003 год); 

– Стратегия формирования регионального соли-
дарного общества на 2011–2025 годы (2011 год); 

– проект «Формирование системы общественной 
оценки органов власти, руководителей, государ-
ственных и муниципальных служащих Белгород-
ской области» (2017 год).  

Полученные в ходе наблюдения данные неодно-
кратно обсуждались в авторских публикациях и в 

констант как фактор воспроизводства и развития региональ-
ных сообществ» (№ 20-011-00482). 

Р 
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выступлениях на конференциях различного 
уровня. 

Следует отметить, что Белгородская область 
была одним из первых российских регионов, вла-
сти которой сформулировали и попытались ре-
шить задачу консолидации регионального соци-
ума путем разработки Стратегии «Формирование 
регионального солидарного общества на 2011–
2025 годы», утвержденной Правительством Бел-
городской области в 2011 году. При этом был 
определен перечень решаемых задач, среди ко-
торых:  

– «консолидация общества на основе идеи и иде-
алов, созидающих духовно-нравственное, мо-
рально-политическое и культурное пространство 
региона, а также патриотические чувства граж-
дан; 

– обеспечение участия населения в оценке эф-
фективности и безопасности регионального 
управления; 

– формирование позитивно ориентированных со-
циальных сетей, интегрированных в процесс со-
циально-экономического развития; 

– укрепление атмосферы социального опти-
мизма, взаимного доверия между людьми; 

– развитие благотворительности и социальной 
поддержки групп населения, находящихся в слож-
ных жизненных условиях; 

– возрождение и развитие традиций духовности, 
культуры, повседневного межличностного обще-
ния, массового участия в позитивных социально-
значимых процессах;  

– обеспечение духовной безопасности населения 
и организация массовой просветительской ра-
боты» [4, с. 10–11]. 

Стратегия изначально разрабатывалась как реги-
ональный социальный проект, в котором участ-
вуют, как минимум три группы акторов. Во-пер-
вых, государственные и муниципальные служа-
щие, которые, как представлялось, были наибо-
лее компетентны в отношении практических ас-
пектов работы, возникающих при этом организа-
ционных трудностей. Во-вторых, представители 
гражданских институтов, потенциально способ-
ные дать общественную оценку принимаемым ре-
шениям. В основном, они были представлены в 
Общественной палате области. В-третьих, экс-
перты, которые могли бы осмыслить задачу в кон-
тексте макросоциальных процессов, реально 
оценить перспективы, барьеры и риски. Вполне 
понятно, что они были представлены частью ре-
гионального интеллектуального сообщества 
(одно время в области функционировал под пред-
седательством Губернатора Интеллектуальный 
клуб, представлявший собой так до конца и не ре-
ализованную попытку привлечь потенциал интел-
лектуалов для решения комплекса проблем, 
среди которых консолидация имела приоритет-
ное значение).  

В этой связи следует отметить, что интеллекту-
альное сообщество в субъектах РФ крайне 

неоднородно, недостаточно структурировано и, 
как правило, ограниченно включено в управлен-
ческий процесс, что существенно затруднило его 
участие в решении задачи обоснования консоли-
дирующих констант развития области.  

Анализ опыта взаимодействия экспертов и госу-
дарственных служащих в процессе определения 
консолидирующих констант регионального разви-
тия подтверждает то обстоятельство, что обе сто-
роны относятся к специфическим корпорациям. 
Для каждой из них характерны особенности миро-
восприятия и соответствующие им социокоды по-
ведения. Это – своеобразные субкультуры, не 
учитывая содержания которых невозможно по-
нять интересы и мотивы контрагентов, порожда-
ющие, в конечном итоге, комплекс коммуникаци-
онных барьеров, которые отразились на резуль-
татах осуществления стратегии консолидации ре-
гионального сообщества.  

Эксперты (при условии, что они действительно 
являются таковыми, то есть, профессионалами, 
компетентными в конкретной сфере познава-
тельно-практической деятельности) принадлежат 
к интеллектуальному сообществу. В регионах экс-
перты-интеллектуалы – это всегда небольшая 
группа людей, которые обладают способностями 
и профессиональной компетентностью, прояв-
ляют социальную активность в сфере умствен-
ного труда и используют интеллект в качестве ре-
сурса, как для обеспечения жизненного успеха, 
так и для решения социальных проблем. Им при-
сущ специфический способ освоения социальной 
реальности, в основе которого лежит ее осмысле-
ние в форме понятийно-логических конструкций и 
использование полученных знаний для разра-
ботки научно-обоснованных концепций. Однако 
не всякий интеллектуал является экспертом, так 
как экспертная деятельность предполагает при-
глашение к практической работе и добровольное 
(или вынужденное) включение в нее.  

Такое предложение (публичная оферта) последо-
вало со стороны органов государственной власти 
Белгородской области, и часть экспертов охотно 
приняла его, включившись в состав рабочей 
группы. Этот выбор был обоснован рядом сооб-
ражений. Во-первых, рефлексией опыта работы 
над Программой улучшения качества жизни насе-
ления Белгородской области, принятой в 2003 
году и довольно успешно реализующейся в реги-
оне. В ходе подготовки Программы в состав рабо-
чей группы входили как государственные служа-
щие, так и эксперты, взаимодействие между кото-
рыми оказалось довольно эффективным. Во-вто-
рых, новизной поставленной задачи, что предпо-
лагало возможность обсуждения и последующей 
реализации нетривиальных решений, связанных 
с необходимостью преодоления тенденций рас-
пада социальных связей и движения в направле-
нии общественной конъюнкции, насущная необ-
ходимость которых к тому времени ощущалась не 
только учеными, но и значительной частью насе-
ления. Не случайно одним из постулатов, зало-
женных в основу Стратегии, был тезис о неудо-
влетворенности белгородцев низким качеством 
человеческих отношений, выражающемся в де-
фиците взаимного доверия, равнодушия и 
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безразличия друг к другу [4, с. 7–8]. Фактически, 
исследования, проводимые в ходе подготовки 
Стратегии, фиксировали движение к ситуации, ко-
торую Ж. Бодрийяр, в свое время, описал как «од-
ностороннее сосуществование. За его фасадом 
кроется все возрастающее равнодушие и отказ от 
любых социальных связей» [5]. 

Однако в процессе работы над стратегией до-
вольно быстро выяснилось, что для чиновников 
характерен, преимущественно, формальный под-
ход к подготовке проекта, при котором в качестве 
основного критерия решения поставленных задач 
выступает наличие текстового документа, соот-
ветствующего требованиям, предъявляемым к 
проектам. Это адекватно отразило особенности 
бюрократического мышления, к числу которых от-
носятся:  

– установка на сознательное упрощение (прими-
тивизацию) социальных явлений и процессов;  

– деформированный корпоративизм, вследствие 
которого групповой интерес становится приори-
тетным по отношению к интересам общества;  

– имитационный характер социальных практик, 
заключающийся в симуляции деятельности, осо-
бенно когда проблема требует нестандартных ре-
шений;  

– адхократическое отношение к социальной ре-
альности, побуждающее ориентироваться на кон-
кретную ситуацию, а не на перспективу;  

– преувеличенная символическая демаркация, 
воплощающаяся в разграничении статуса соб-
ственной корпорации, как едва ли не единствен-
ного, и уж, по меньшей мере, наиболее последо-
вательного блюстителя государственных интере-
сов и статусов других групп. 

Эти особенности формируют в сознании государ-
ственных служащих специфическое представле-
ние о солидарности, близкое к концепции механи-
ческой солидарности Э. Дюркгейма, согласно ко-
торой личность растворяется в коллективе [6], в 
то время как эксперты, работавшие над проектом, 
исходили из идеи органической солидарности, в 
которой достигается баланс интересов личности 
и общности. 

Однако нельзя не отметить, что государственным 
служащим присущ ряд позитивных качеств, кото-
рые проявились в ходе разработки Стратегии. Во-
первых, их поведение, в отличие от многих экс-
пертов-интеллектуалов, вполне предсказуемо, 
поскольку жестко регламентируется норматив-
ными документами (разумеется, если положения 
этих норм неукоснительно соблюдаются). Во-вто-
рых, оно постоянно контролируется как за счет 
внутренних ресурсов системы, так и (особенно в 
последнее время) за счет внешних акторов (в 
частности, институтов гражданского общества). 
В-третьих, они, как правило, более ответственны, 
чем эксперты. 

На этом фоне стало очевидным, что интеллекту-
альная деятельность укладывается в строгие ор-
ганизационные рамки, не предусматривает 

выстраивания сложных иерархических систем. 
Она предполагает самоорганизацию и саморегу-
лирование, что, с одной стороны, открывало воз-
можности для нетрадиционного ракурса анализа 
проблем. Но, с другой стороны, выяснилось: по-
скольку эксперт-интеллектуал обычно ориентиро-
ван сам на себя, это – далеко не всегда позитив-
ная черта. Во многих случаях сопротивление 
внешней регламентации стимулирует безответ-
ственность, недооценку дисциплины. В ряде слу-
чаев для интеллектуалов типично гипертрофиро-
ванное представление о своей значимости, что 
мешает понять и принять требования, обуслов-
ленные ситуацией и вполне логично транслируе-
мые чиновниками.  

Таким образом, рассматривая опыт взаимодей-
ствия экспертов и государственных служащих как 
специфических коммуникантов в процессе опре-
деления консолидирующих оснований региональ-
ного развития, следует признать высокий уровень 
несовпадения диспозиций контрагентов. Это не 
значит, что диспозиция одной из сторон «хуже», 
чем другой. Сказанное лишь предполагает, чтобы 
эта специфика учитывалась, если мы намерены 
выявить барьеры, возникающие в ходе взаимо-
действия и ведущие к взаимному непониманию 
или недостаточно адекватному пониманию. 

Наблюдения позволяют выделить среди этих ба-
рьеров следующие: 

1. Дивергенцию оценок, то есть, их расхождение, 
возникающее, как правило, в ходе идентифика-
ции проблем консолидации, понимания их при-
роды и способов решения. Для экспертного под-
хода наиболее типичным являются:  

а) готовность открыто признать сложность данной 
задачи и открыто возникающие в ходе ее реше-
ния риски; 

б) стремление рассматривать проблему консо-
лидации регионального сообщества как след-
ствие более общих процессов развития социума; 

в) акцент на необходимости применения широ-
кого спектра социальных технологий, направлен-
ных на решение проблем (в последнее время они 
все чаще замыкаются на концепцию «мягкого 
управления») с привлечением институтов граж-
данского общества. 

Разумеется, эти позиции могут разделять не все 
эксперты, но, как правило, они являются домини-
рующими и базируются на представлении о том, 
что любая проблема требует не только оператив-
ных технических решений, но глубокой научной 
проработки. Формулировать эти требования экс-
пертам удается сравнительно легко, поскольку 
они обычно не связаны ограничениями ресурс-
ного (в том числе и временного) характера. В 
свою очередь, для чиновников типично: 

а) стремление не придавать гласности наличие 
проблемных ситуаций, полагая, что фиксация их, 
в перспективе, означает прямое или косвенное 
признание некорректности постановки целей и – 
в итоге – недостаточной компетентности; 
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б) акцент на административных способах реше-
ния задач, воплощающихся в системном приме-
нении санкций. 

2. Несовпадение интересов. Разумеется, в под-
ходе к любой проблеме у экспертов и чиновников 
имеются общие «точки соприкосновения» интере-
сов, связанные с пониманием необходимости 
развития региона, повышения качества жизни 
населения, обеспечения стабильности и безопас-
ности. В их число включается и декларация заин-
тересованности в определении консолидацион-
ных оснований регионального развития. Этот ин-
терес в ходе работы над Стратегией, как правило, 
публично декларировался. Но в большинстве 
случаев эти декларации нередко были не более 
чем заявлениями о намерениях, которые легити-
мируют диалог интеллектуалов-экспертов и госу-
дарственных служащих (следует отметить, что в 
ходе обоснования задачи консолидации им не-
возможно обойтись друг без друга), но «лукавая» 
реальность во всех случаях оставляет значитель-
ный простор для субъективной интерпретации об-
щего интереса, его адаптации к корпоративным и 
личным интересам и – в конечном итоге – до-
вольно частой подмены ими. В таком случае 
имела место деформация интересов. При этом 
деформированный корпоративный интерес экс-
пертов, как правило, был связан с использова-
нием ресурсов государственного управления для 
апробации своих теорий, личный – в получении 
грантов и заказов на проведение исследований и 
различных нематериальных поощрений. Дефор-
мированный интерес чиновничьей корпорации 
определялся возможностью формально отчи-
таться по завершенному проекту. 

3. Различия в детерминантах «горизонтов мыш-
ления», под которыми понимаются пределы 
осмысления и постановки стратегических задач 
развития региона. Эти «горизонты» определя-
ются не столько индивидуальными особенно-
стями субъекта (хотя данный фактор может иг-
рать довольно существенную роль), сколько ха-
рактером внешних ограничений. В рассматривае-
мом контексте, очевидно, что госслужащий дей-
ствует в условиях, ограничивающих его свободу в 
постановке целей и принятии решений. Он связан 
с обстоятельствами ресурсного характера, фор-
мально-бюрократическими отношениями, требу-
ющими действий по заранее выстроенному алго-
ритму, обязательствами в отношении населения, 
руководства и своей корпорации. Высокий уро-
вень внутренней несвободы делает чиновника 
крайне осторожным при оценке нововведений, ко-
торые нередко предлагают ему интеллектуалы. В 
нашем конкретном случае государственные слу-
жащие стремились ограничиться перечислением 
некоторых общих характеристик солидарного об-
щества, которые в результате и вошли в текст 
Стратегии. В их числе: 

– «формулировка и принятие идей, идеалов, об-
щей цели развития, ценностей и смыслов, кото-
рые являются безусловными для абсолютного 
большинства населения области и основаны на 
позитивных духовно-нравственных и культурно-
исторических традициях; 

– формирование ответственности власти за эф-
фективность, законность и безопасность своей 
деятельности;  

– утверждение идеи социального единства, спра-
ведливости и милосердия как ведущих принципов 
взаимоотношений между людьми; 

– наличие четкой позитивной общественной мо-
рали и норм во взаимоотношениях между людьми 
и социальными институтами, которые не могут 
быть нарушены ни при каких условиях; 

– социальная активность, созидательность, го-
товность и способность граждан участвовать в 
решении государственных и общественных про-
блем, вопросов местного значения, в том числе 
жертвуя собственными интересами; 

– постоянный и конструктивный диалог государ-
ственной власти и гражданского общества» [4,                              
с. 8–9]. 

Эксперт значительно более свободен в своих 
проектах. Зачастую он не видит реальных ограни-
чений, либо считает их несущественными. Будучи 
увлечен форсайт-идеями, он стремится включить 
в них окружающих, обеспечивая, прежде всего, 
поддержку со стороны лиц, принимающих реше-
ния. Если увлеченный этими построениями руко-
водитель перестает учитывать социальную ре-
альность, такой подход может привести к крайне 
негативным последствиям и в итоге породить кри-
зис доверия к науке. Экспертное видение предпо-
лагало, что определение консолидирующих кон-
стант должно вестись по трем направлениям:  

– ценности солидарного общества;  

– система социальных норм, регулирующих чело-
веческие отношения; 

– поведенческие модели, ориентированные на 
сотрудничество и взаимное доверие. Однако 
рамки проекта оказались слишком узкими для та-
кого подхода. 

4. Асинхронность смыслов, заключающаяся в 
том, что одни и те же явления получают у экспер-
тов и чиновников различную интерпретацию. Это 
обусловлено рядом обстоятельств. Прежде 
всего, характером профессиональной деятельно-
сти. Одни и те же процессы с неизбежностью бу-
дут по-разному восприниматься учеными и прак-
тиками. Если первые привносят в это восприятие 
элементы абстракции, оперируют сложными ка-
тегориями, операционализация которых требует 
специального образования, то вторые подходят к 
реальности с чисто прагматических позиций. Для 
экспертов и чиновников характерна специфиче-
ская рефлексия. Эксперты наиболее склонны при 
оценке собственного познавательно-практиче-
ского опыта опираться на неформальные автори-
теты, мнения ученых и общественных деятелей. 
Однако в ходе подготовки Стратегии был выяв-
лен дефицит концептуальных разработок пробле-
матики солидарности, что существенно ограни-
чило возможности экспертов и внесло в их по-
строения элемент спекулятивности.  
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Рефлексия госслужащих ориентирована на авто-
ритеты формальные, прежде всего, на своих ру-
ководителей, лояльность к которым является без-
условным требованием бюрократической си-
стемы, поэтому их отношение к задаче формиро-
валось «с оглядкой» на позицию Губернатора. А 
поскольку при всем благоприятном отношении к 
разработкам в данном отношении он не мог их по-
стоянно держать в сфере своего внимания, актив-
ность чиновников характеризовалась чередова-
нием подъемов и спадов. 

Комплекс выявленных нами барьеров, разуме-
ется, не исчерпывает всего спектра трудностей, 

возникших в ходе взаимодействия экспертов и чи-
новников при определении консолидирующих 
констант регионального развития. Однако опыт 
показал, что любые барьеры могут быть миними-
зированы и даже полностью преодолены при 
условии, что у сторон имеется воля к совмест-
ному решению региональных проблем. В основе 
этой воли может лежать лишь общее представле-
ние о необходимости консолидации сил регио-
нального сообщества как необходимого условия 
стабилизации его развития и обеспечения конку-
рентоспособности в глобализирующемся обще-
стве.  

 
Литература: 

1. Барабашев А.Г. Кризис государственного 
управления и его влияние на основные админи-
стративные парадигмы государства и бюрократии // 
Вопросы государственного и муниципального 
управления. 2016. № 3. С. 193–194. 

2. Иванов Д. Социально-политические аспекты 
взаимосвязи развития политической коммуника-
ции и формирования гражданской культуры об-
щества // Власть. 2012. № 5. С. 57–59. 

3. Кармадонов О.А. Солидарность, интеграция, 
конъюнкция // Социологические исследования. 
2015. № 2. C. 3–12. 

4. Стратегия «Формирование регионального со-
лидарного общества на 2011–2025 гг.». Белгород, 
2011. 80 с. 

5. Бодрийя Ж. Город и ненависть // Логос. 1997. 
№ 9. С. 107–116. URL : https://ruthenia.ru/logos/
number/1997-9.htm (дата обращения 17.02.2020). 

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного 
труда. Метод социологии. М. : Наука, 1990. 572 с. 

 Literature: 

1. Barabashev A.G. The Crisis of public administra-
tion and its impact on the main administrative para-
digms of the state and bureaucracy // Questions of 
state and municipal management. 2016. № 3.
P. 193–194. 

2. Ivanov D. Socio-political aspects of the relation-
ship between the development of political communi-
cation and the formation of civil culture of society // 
Power. 2012. № 5. P. 57–59. 

3. Karmadonov O.A. Solidarity, integration, the con-
junction of // Sociological studies. 2015. № 2. 
P. 3–12. 

4. Strategy «Formation of a regional solidary society 
for 2011–2025». Belgorod, 2011. 80 p. 

 
5. Baudrillard J. The City and hatred // Logos. 1997. 
№ 9. P. 107–116. URL : https://ruthenia.ru/logos/ 
number/1997-9.htm (date accessed 17.02.2020). 

6. Durkheim E. On the division of social labor.
The method of sociology. M. : Nauka, 1990. 572 p. 

  



28 

УДК 316.4.05 
DOI 10.23672/SAE.2020.2020.61584 
 
Баландина Таисия Михайловна 
доктор социологических наук,  
профессор,  
профессор кафедры истории,  
философии, политологии и социологии, 
Саратовский социально-экономический  
институт (филиал)  
Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова 
balandinatm@gmail.com  
 
Петров Никита Романович 
аспирант кафедры истории,  
философии, политологии и социологии, 
Саратовский социально-экономический  
институт (филиал)  
Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова 
nr_petrov@mail.ru 
 
 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

АДАПТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО  
ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ  
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РОССИИ 
 

   
 
 
Taisiya M. Balandina 
Doctor of Social Sciences,  
Professor,  
Professor of the Department of History,  
Philosophy, Political Science and Sociology, 
Saratov Socio-economic Institute (branch) 
Russian University of Economics  
named after G.V. Plekhanov 
balandinatm@gmail.com 
 
 
Nikita R. Petrov 
Postgraduate student of the Department  
of History, Philosophy, Political Science  
and Sociology,  
Saratov Socio-economic  
Institute (branch) 
Russian University of Economics  
named after G.V. Plekhanov 
nr_petrov@mail.ru 
 

WAYS TO FORM AN ADAPTIVE  

SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM  
OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS  
OF RUSSIA 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и со-

держание адаптивной модели социального парт-

нерства в системе социально-трудовых отношений 

России. Обосновывается необходимость отказа от 

классических принципов формального партнерства, 

раскрываются условия для становления и развития 

полноценной адаптивной модели социального 

партнерства в России: постепенный отказ или сни-

жение уровня государственного участия в социаль-

ном партнерстве; возрождение профсоюзов, а 

также переформатирование их функций, прав, воз-

можностей и обязанностей; выработка новых адап-

тивных подходов к партнерскому взаимодействию, 

формирование субсидиарной ответственности субъ-

ектов партнерства; развитие способности организа-

ций адаптироваться к неопределенности внешней и 

внутренней социально-экономической среды. 
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Annotation. The article discusses the essence and con-

tent of the adaptive model of social partnership in 

the system of social and labor relations of Russia. The 

necessity to abandon the classical principles of formal 

partnership is justified, the conditions for the formation 

and development of a full-fledged adaptive model of so-

cial partnership in Russia are revealed: gradual elimina-

tion or reduction of the level of state participation in so-

cial partnership; Revitalizing trade unions and reformat-

ting their functions, rights, capacities and responsibili-
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 современных условиях преобладают тради-
ционные классические принципы партнер-

ства субъектов хозяйствования в России. Адми-
нистрация ориентирована на принуждение рабо-
тающих к заключению трудовых соглашений, 
непосредственно разрабатывает процедуры, 
правила, нормы взаимодействия менеджмента, 

работодателя, непосредственных работников. В 
организациях по-прежнему внедряется всеобщая 
система социально-трудовых практик, за кото-
рыми скрываются трудовые противоречия, пред-
посылки конфликтов, неприязни одних групп ра-
ботников относительно других, растут различия в 
системе трудовых интересов менеджмента, 

В 
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работодателя, а также работника [1]. Тем не ме-
нее современные социально-экономические про-
цессы порождают изменения во всех сферах и 
организациях, что приводит к адаптивной модели 
социально-трудового партнерства, формирова-
нию новых принципов переговоров менеджмента, 
работодателя, а также непосредственных работ-
ников, новых организационных институтов, защи-
щающих права, интересы, трудовые предпочте-
ния работников. Адаптивное социальное парт-
нерство в новых условиях представляет собой 
сложноорганизованную систему, структурно 
включающую отдельные трудовые коллективы 
(персонал), работодателей, общественные орга-
низации (прежде всего профсоюзы), органы госу-
дарственной власти (федеральные, региональ-
ные, муниципальные. Адаптивное социальное 
партнерство, с одной стороны, ориентировано на 
приспособление субъектов партнерства к суще-
ствующим в социально-трудовой организации 
требованиям, ценностям, критериям трудовой 
оценки, с другой – является механизмом транс-
формации административных норм, правил, про-
цедур данной социальной организации [2].  

В рамках синтезирующей социально-трудовой 
доктрины адаптивное социальное партнерство – 
это многоуровневый конструкт, характеризующий 
систему общественных социально-трудовых от-
ношений по проблемам согласования, коррекции 
и защите социальных и экономических прав и ин-
тересов работников, а также работодателей [3]. 
Адаптивная модель партнерства определяет 
необходимость отказа от формальных принуди-
тельных практик партнерского взаимодействия. 
Здесь отсутствует необходимость администра-
тивного принуждения к заключению соглашений, 
положений, договоров, формирования трудового 
договора как способа прикрытия реальной трудо-
вой напряженности, конфликтных трудовых прак-
тик, противоречий трудовых интересов [4]. Адап-
тивность взаимодействия субъектов партнерства 
ориентирована на заключение взаимно согласо-
ванных трудовых договоров, разработку совмест-
ных трудовых согласований интеграции интере-
сов, активизации инициативы основных субъек-
тов партнерства. Здесь реализуется системная 
цель партнерского взаимодействия:  

1) согласование трудовых интересов, организа-
ционных ценностей;  

2) преодоление социально-трудовой напряжен-
ности;  

3) устранение факторов социально-экономиче-
ского торможения, разрешение трудовых проти-
воречий.  

Адаптивное социальное партнерство должно спо-
собствовать росту темпов социального, а также 
экономического развития хозяйственной органи-
зации. Оно предполагает использование демо-
кратических процедур, преимуществ, применение 
интегрированных процедур трудового творчества 
в процессе реализации трудовой деятельности. В 
нашей стране сегодня сформировались все необ-
ходимые условия для адаптивного социального 
партнерства и решения в его рамках наиболее 

насущных проблем взаимоотношений менедж-
мента, работников и работодателей. К таким 
условиям относят: 

1. В России сформировались рыночные отноше-
ния. В экономической сфере появились новые 
формы собственности; 

2. Сформировалась необходимая, хотя и мини-
мальная нормативно-правовая основа для ста-
новления социального партнерства; 

3. Со времен Советского Союза в России сохра-
нились структуры профсоюзов почти во всех сфе-
рах экономики; 

4. В России идет полным ходом процесс форми-
рования класса предпринимателей; 

5. Государственные структуры способны высту-
пать в качестве посредников в отношениях между 
наемными работниками и работодателями. Необ-
ходимо отметить, что социальное партнерство в 
России в первой четверти XXI века сформиро-
вало некую классическую модель, которую можно 
оценивать по нескольким административным кри-
териям. Важнейший из которых – активное уча-
стие государственных структур в решении всех 
возникающих спорных моментов между сторо-
нами – участниками социального партнерства. С 
одной стороны, это положительный момент, так 
как государство может отслеживать все возника-
ющие спорные моменты и в дальнейшем регули-
ровать их на уровне формирования нормативно-
правовой базы. С другой стороны, столь активная 
позиция государственных исполнительных струк-
тур в социальном партнерстве говорит о слабости 
или неорганизованности двух других сторон, 
участников социального партнерства – професси-
ональных объединений работников, а также ра-
ботодателей. И, еще нельзя не отметить важный 
момент, на который обращают внимание иссле-
дователи современной ситуации с социальным 
партнерством в России, что «главным недостат-
ком социальных реформ, проводимых руковод-
ством страны, является их слабая направлен-
ность на совершенствование трудовых отноше-
ний. Содержание социальных реформ сведено 
преимущественно к перераспределению бюд-
жета, максимальному сбору налогов, выплате 
пенсий, пособий по безработице, и различных 
льгот в виде грантов, а не стимулированию оте-
чественного производства, не созданию новых 
высокотехнологичных, инновационных рабочих 
мест» [5] . 

В условиях экономического развития при реали-
зации социально-экономических программ про-
блема адаптивного социального партнерства 
обострится. На всех уровнях от федерального до 
муниципального в стране формируются обще-
ственно значимые программы развития, к их ис-
полнению привлекаются как государственные 
предприятия и организации, так и частные. От 
стабильности внутри трудовых коллективов, от 
способности предприятий работать качественно 
и в срок, выполнять собственные обязательства 
зависят и финансовая стабильность, и репутация 
на внутреннем рынке. Следовательно, социаль-
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ное партнерство призвано обеспечивать ситуа-
цию успеха на предприятиях и в организациях и 
гарантировать их выживаемость в условиях высо-
кой конкурентоспособности.  

Таким образом, основными условиями для ста-
новления и развития полноценного адаптивного 
социального партнерства в России являются:  

1. Постепенный отказ или снижение уровня гос-
ударственного участия в социальном партнер-
стве, то есть отказ от патерналистских отноше-
ний, которые предполагают максимальное уча-
стие во всех сторонах жизни граждан, в том числе 
и в трудовых, представителей государства. Сего-
дня население не доверяет договорам, заключа-
емым между работниками и работодателями. По-
следнее приводит к необходимости активного 
участия в практиках социального контроля госу-
дарственных представителей (в лице работников 
тех или иных государственных структур). Востре-
бованность государства при реализации учета и 
контроля следует рассматривать как весьма тре-
вожный сигнал, так как отсутствие четкой си-
стемы реально действующих трудовых договоров 
на практике определяется как фактор чрезвычай-
ной слабости социального партнерства трудовой 
организации. По сути, в современных условиях 
важно обеспечить эффективность действия тру-
довых договоров. Необходимо существенно по-
вышать ответственность и создавать норматив-
ную базу, которая сможет и без участия государ-
ственных структур, отслеживать, проверять и кон-
тролировать исполнение сторонами позиций тру-
дового договора. Постепенный отход государ-
ственных структур от участия в социальном парт-
нерстве может предоставить больше гибкости 
менеджменту, предпринимателям, а также воз-
можностей выбора действий представителями 
трудовых коллективов в целях защиты своих прав 
и интересов.  

2. Необходимо возрождение профсоюзов, а 
также переформатирование их функций, прав, 
возможностей и обязанностей. Последние деся-
тилетия после распада СССР значение профсою-
зов, как организаций способных защищать инте-
ресы трудящихся, резко упал, снизился их 

авторитет. Лишь небольшая доля профсоюзов 
смогла удержать прежний уровень своего влия-
ния на работодателей. Это вполне объяснимо. В 
социально-экономическом плане в стране шел ак-
тивный переход от командно-плановой экономики 
с господством государственных форм собствен-
ности к рыночным отношениям со всем многооб-
разием форм собственности (частной, акционер-
ной, общественной, государственной). В таких 
условиях повышается значение профсоюзов, 
необходимость реализации ими эффективных 
технологий защиты собственных членов. 

3. Необходима выработка новых гибких подхо-
дов к социальному партнерству, формирование 
субсидиарной ответственности, которая будет 
предполагать гражданскую взаимную ответствен-
ность обеих сторон, участниц трудового дого-
вора. Новые адаптивные принципы социального 
партнерства определяют следующие положения.  

3.1 Формирование способности организаций 
адаптироваться к неопределенности внешней и 
внутренней среды. Становление новых принци-
пов деятельности субъектов социального парт-
нерства организации, стимулирование практик 
социальной ответственности персонала, соб-
ственников, менеджмента. 

3.2 Необходимы организационно-административ-
ные изменения по двум направлениям:  

1) формирование адаптивной организационной 
культуры в контексте обновленной миссии, це-
лей, задач организации, нацеленной на защиту 
прав, интересов, удовлетворение потребностей 
работников как во внешней, так и внутренней 
среде партнерского организационного взаимо-
действия;  

2) обеспечение поэтапного и постепенного роста 
дохода работников организации, что в результате 
создаст условия совершенствования потребле-
ния, прогрессивного обновления потребностей и 
способностей, достижение развития общего про-
фессионального потенциала работника, а также 
членов его семьи.  
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Аннотация. Термин «социальный контроль» ши-

роко используется в социологии для обозначения 

социальных процессов, которыми регулируется по-

ведение отдельных лиц или групп. Поскольку в лю-

бом социуме существуют нормы и правила, регули-

рующие поведение (общество без каких-либо таких 

норм немыслимо), все они в равной степени имеют 

некоторые механизмы для обеспечения соответ-

ствия этим нормам и борьбы с отклонениями. Сле-

довательно, социальный контроль является важней-

шей составляющей общества, представляющей ин-

терес для широкого круга социологов, имеющих 

различные теоретические убеждения и предметные 

интересы. Социологическая проблема заключается 

не в существовании социального контроля, а в опре-

делении его точного характера и определении меха-

низмов работы в определенных социальных кон-

текстах. Кем осуществляется контроль? Какие ме-

тоды контроля используются? Как далеко могут и 

могут ли отдельные лица или группы противостоять 

процессам социального контроля? В чьих интересах 

действует контроль? Ответы на такие сильно разли-

чаются и заставляют задуматься о ценности и необ-

ходимости такого элемента социального управле-

ния. Ведь, кто-то склонен полагать, что социальный 

контроль имеет ценность для общества в целом, по-

скольку он необходим для поддержания обще-

ственного порядка, а кто-то же указывает на отдель-

ные интересы, которые обслуживаются в процессе 

социального контроля, подчеркивая отсутствие нор-

мативного консенсуса, различия во власти, а также 

тесную связь между властью и контролем. 
 

Ключевые слова: поведение, социальные про-

цессы, система мер, оптимальное функционирова-

ние, вероятность ошибочных решений, динамичное 

равновесие. 

 

   

Annotation. The term «social control» is widely used in 

sociology to refer to the social processes that govern 

the behavior of individuals or groups. Since in any soci-

ety there are norms and rules governing behavior (a so-

ciety without any such norms is unthinkable), all of 

them equally have some mechanisms to ensure compli-

ance with these standards and to combat deviations. 

Consequently, social control is the most important com-

ponent of society, which is of interest to a wide range of 

sociologists with different theoretical beliefs and sub-

stantive interests. The sociological problem is not 

the existence of social control, but the determination of 

its exact nature and the determination of the mecha-

nisms of work in certain social contexts. Who controls? 

What control methods are used? How far can individu-

als and groups withstand social control processes? In 

whose interests does control operate? The answers to 

these are very different and make you think about 

the value and necessity of such an element of social 

management. After all, someone is inclined to believe 

that social control is valuable to society as a whole, since 

it is necessary to maintain public order, while someone 

points to individual interests that are served in the pro-

cess of social control, emphasizing the lack of regulatory 

consensus, differences in power, as well as the close re-

lationship between power and control. 
 

 

 

 

 

 

 

Keywords: behavior, social processes, system of 

measures, optimal functioning, probability of erroneous 

decisions, dynamic balance. 

 

                                                                       

 
онцепция социального контроля имеет слож-
ную и противоречивую историю в области со-

циологии. Первоначально она было определена 
как способность группы регулировать себя, но 
впоследствии этот термин был переопределен 
для обозначения либо социализации, либо 

социальных репрессий. В социологии социаль-
ный контроль обычно используется в более клас-
сическом смысле для обозначения механизмов, 
посредством которых группы пытаются управлять 
поведением и контролировать отклонения. Само-
контроль, с другой стороны, является относи-

К 
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тельно новым понятием, которое относится к раз-
ной способности (или неспособности) отдельных 
лиц воздерживаться от использования возможно-
стей для удовлетворения своих непосредствен-
ных желаний путем участия в преступном или де-
виантном поведении. Как социальный контроль, 
так и самоконтроль были предложены в качестве 
важных факторов, влияющих на индивидуальное 
и командное участие.  

Социальный контроль – это сумма тех методов, с 
помощью которых общество пытается влиять на 
поведение человека, чтобы поддерживать опре-
деленный порядок. Любое общество должно раз-
виваться в гармонии и порядке. Там, где нет гар-
монии или порядка, общество фактически не су-
ществует, потому что общество – это гармонич-
ная организация человеческих отношений. Если 
индивиды не будут соответствовать предписан-
ным нормам поведения и если их стремления к 
самолюбию не будут подчинены благосостоянию 
целого, будет довольно сложно эффективно под-
держивать социальную организацию. 

Социальный контроль является весьма сложным 
инструментом регулирования, поэтому для его 
эффективного воздействия применяются различ-
ные подходы [3]. Так, в качестве альтернативного 
рассмотрим именно интеграционный подход, суть 
которого заключается в том, что регулирование 
осуществляются как по вертикали (между отдель-
ными элементами системы управления), так и по 
горизонтали (на всех стадиях жизненного цикла). 
В данном случае интеграция - объединение субъ-
ектов управления для усиления взаимодействия 
всех элементов системы управления на разных 
уровнях (макроуровень, мезоуровень, микроуро-
вень). При таком подходе появляются более 
прочные связи между отдельными подсистемами 
организации, более конкретные задания. Напри-
мер, в микросреде управляющая система задает 
службам и подразделениям организации конкрет-
ные показатели их деятельности по качеству, ко-
личеству, затратам ресурсов, срокам и т.д. На ос-
нове выполнения этих показателей достигаются 
поставленные цели. 

Интеграционный подход расширяет границы по-
нятия «социальный контроль», и тем самым, вы-
деляются следующие его стороны и грани. 
Именно его сторонники считают, что «движущей 
силой» к изменениям выступают противоречия, 
конфликты. Это связано с тем, что изменения 
разрешают возникшие противоречия и, в тоже 
время, переходят на более высокую ступень сво-
его развития. В состоянии равновесия и гармонии 
у людей не возникает потребности к переменам, 
наоборот – они стараются их всячески избегать. 

При интеграционном подходе очевиден плавный 
переход замкнутой системы к уровням социаль-
ной системы, открытой системы и социально-тех-
нической системы, что особенно важно в период 
развития тенденций цифровизации. Любому че-
ловеку уже сложно представить нынешнюю орга-
низацию социальных отношений не развиваю-
щейся и не взаимодействующей с внешней сре-
дой, ведь развитие любой организации, в том 
числе, социальной, зависит от влияния окру-

жающей среды и в соответствии с ее требовани-
ями. Также, имеет место быть и перестройка от 
параметров организационной стабильности к па-
раметрам организационной динамичности, осно-
ванной на идее относительной стабильности и 
динамичного равновесия в обществе [2]. 

Человеческое поведение является основным па-
раметром организационного поведения, так как 
человеческий фактор характеризуется социаль-
ными и психологическими чертами, поэтому пове-
дение индивидуумов и групп индивидуумов вли-
яет на организационное функционирование. 
Чтобы с высокой эффективностью осуществлять 
воздействие на коллектив, необходимо знать ти-
пологические особенности и психологическую 
структуру каждого индивида. Социологами и пси-
хологами выделяются пять параметров личности, 
представленные ниже:  

1) экстраверсию, характеризующую общитель-
ность, открытость, честолюбие;  

2) эмоциональную устойчивость, отражающую 
степень озабоченности, депрессивности, беспо-
койства, неуверенности;  

3) склонность к сотрудничеству, демонстрирую-
щую дружелюбие, предупредительность, терпи-
мость, доверчивость, добродушие, способность к 
кооперации; 

4) сознательность, являющуюся показателем 
надежности, ответственности, исполнительности, 
упорства;  

5) открытость к совершенствованию, характери-
зующую воображение, любопытство, уровень 
культуры, широту кругозора. 

Адаптация поведения участников организации 
осуществляется через коммуникации, принятие 
решения, стимулирование и контроль [4]. Для 
успешного развития и функционирования органи-
зации индивиды должны ощущать себя частью 
этого социума, осознавать свое место в нем, 
четко знать свои права, обязанности и способы 
решения поставленных задач, что будет способ-
ствовать созданию немаловажного социального-
психологического климата, побуждать сотрудни-
ков к работе и дает возможность оценивать полу-
ченные результаты.  

Благодаря гибкости информационной составляю-
щей современного общества, что вполне оправ-
дывается активным развитием информационного 
общества, контроль осуществляется над всеми 
позициями элементов социальной системы, тем 
самым минимизируются риски и используются по-
тенциальные возможности в ее пользу [1]. 

Проявление основных форм социального кон-
троля различаются. Общее различие проводится 
между репрессивными или принудительными 
формами контроля – так называемыми, жесткими 
методами, включая прямые физические ограни-
чения – и более мягкими идеологическими фор-
мами контроля, которые действуют посредством 
формирования идей, ценностей и установок. Пер-
вые методы особенно характерны для таких 
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учреждений, как полиция и вооруженные силы, а 
вторые – для таких учреждений, как средства 
массовой информации.  

Социальный контроль как способ, с помощью ко-
торого весь социальный порядок взаимодей-
ствует и поддерживает себя – как он действует, в 
целом, не как изменяющееся равновесие, а мо-
дели давления, которые социум оказывает для 
поддержания порядка и установленных правил, 
являются проявлением такого вида контроля. 
Другими словами, социальный контроль – это си-
стема мер, предложений, убеждений, сдержива-
ния и принуждения любыми средствами, включая 

физическую силу, с помощью которой общество 
приводит в соответствие утвержденному типу по-
ведения или подгруппе, при этом, при использо-
вании интеграционных путей воздействия воз-
можна гарантия наилучшего результата. Таким 
образом, применение интеграционного подхода 
создает условия для наилучшего осуществления 
стратегических задач на всех уровнях в системе 
социального управления, ведь для того, чтобы су-
ществовать и прогрессировать, общество должно 
осуществлять определенный контроль над сво-
ими членами, поскольку любое заметное отклоне-
ние от устоявшихся путей считается угрозой его 
благополучию.  
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Аннотация. В статье рассматривается становление 

новых политических неформальных норм, характер-

ных для постиндустриального общества, и роль гос-

ударственных структур в этом процессе. Государ-

ственные гражданские и муниципальные служащие 

активно участвуют в освоении появляющихся новых 

неформальных политических норм, что связано с их 

профессиональной деятельностью. Причина – не-

формальные политические нормы – один из инстру-

ментов воздействия на сознание граждан со сто-

роны государства, которое остается сегодня глав-

ным актором на политической арене страны. Также, 

в работе ставится вопрос о целесообразности изуче-

ния проблемы освоения новых политических норм 

представителями данной социальной группы. Это 

объясняется выполняемыми ими функций в госу-

дарстве. 
 

   

Annotation. The article considers the emergence of 

new political informal norms characteristic of post-in-

dustrial society and the role of State structures in this 

process. Civil and municipal servants are actively in-

volved in the development of new informal political 

norms, which are linked to their professional activities. 

The reason is informal political norms – one of the tools 

of influence on the consciousness of citizens by                           

the state, which remains today the main actor in the po-

litical arena of the country. The work also raises                          

the question of the feasibility of studying the problem 

of learning new political norms by representatives of 

this social group. This is due to their functions in the 

State. 
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 настоящее время европейские страны, ряд 
других государств, в том числе, и Россия, 

осуществляют строительство постиндустриаль-
ного типа общества, который предполагает изме-
нение во всех сферах жизнедеятельности: эконо-
мике, образовании, семье и т.д. Для новых обще-
ственных отношений характерна другая культура, 
более высокого ценностно-нормативного уровня.  

 В целях совершенствования управления совре-
менным обществом государственные структуры 
должны развиваться, ориентируясь на ценности 
постиндустриального общества. Это необходимо 
делать в политической сфере в том числе, кото-
рая выводит распределение материальных и дру-
гих ресурсов в сферу политических отношений, 
т.е., цивилизованных. В этой связи целесооб-
разно развивать политическую культуру обще-
ства, регулирующую все взаимодействия в сфере 
политических отношений, являющуюся, в том 
числе, инструментом управления политическим 
поведением всех социальных групп в обществе.  

 Сегодня в России происходит процесс формиро-
вания новой политической культуры в обществе, 
но он происходит неуправляемо под воздей-
ствием изменений объективных факторов. Он мог 
бы осуществляться быстрее и результативнее в 
рамках государственной политики.  

В статье рассматривается один из компонентов 
политической культуры – политические нормы, 
точнее одна из групп этих норм – неформальные 
политические нормы. Также рассмотрена дея-
тельность социально-профессиональная группа 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих в процессе становления этих ценно-
стей. Последние исследуются с социологических 
позиций, так как именно социология изучает фор-
мальные и неформальные взаимодействия в об-
ществе различных социальных общностей, что 
позволяет иметь целостные представления госу-
дарственным структурам о процессах, происходя-
щих в современном обществе, знание которых 
необходимо для эффективного управления в це-
лях повышения стабильности и благосостояния 
населения страны.  

В настоящее время в современной социологии 
ведутся исследования неформальных политиче-
ских норм, но чаще всего изучается одна из таких 
норм. Это может быть неформальное движение, 
общение в соц.сетях и т.д., но крайне редко 
можно встретить исследования о создании новых 
неформальных политических норм и реакции на 
это представителей властных структур.  

Начиная с 1990-х гг., в России идет процесс фор-
мирования новых политических норм, в первую 
очередь, формальных, на базе которых созда-
ются неформальные нормы. По мнению исследо-
вателей, в 1990-е гг. «в условиях институциональ-
ной неопределенности и повышенной мобиль-

ности роль неформальных практик…» [1, c. 14] 
возрастала, так как происходил пересмотр фор-
мальных норм. Однако в период стабилизации 
общества увеличение значения неформальных 
практик должно спадать и прийти в состояние по-
требности в неформальных практиках стабиль-
ных обществ.  

Современное состояние неформальных практик 
можно определить как находящихся в процессе 
институционализации. Последняя «…означает, 
что они обретают устойчивость и повторяемость 
в силу своего соответствия базовым ценностям 
общества [1, c. 14]. 

В качестве примеров новых политических нефор-
мальных норм можно назвать такие, как поиск и 
получение населением информации из интернета 
о новых политических событиях, обмен мнением 
по поводу тех или иных политических событий, 
формирование интернет сообществ со сходными 
политическими взглядами, выражение своего по-
литического мнения в рамках действий социаль-
ных движений. 

В настоящее время в интернете можно встретить 
разнообразные формы получения политической 
информации. Сегодня их принято делит на соци-
альные медиа, т.е., виртуальные средства произ-
водства и распространения информации вирту-
альные средства межличностного и группового 
общения. К первым относятся блог-службы, фо-
румы, мессенджеры, новостные сайты, социаль-
ные каталоги и библиотеки, службы обмена дан-
ными (медиахостинги), многопользовательские 
сетевые игры и другие социальные интернет-сер-
висы [2, c. 79]. Но, по данным исследований, в 
рейтинге целей использования Интернета насе-
лением России собственно политическая тема-
тика занимает одно из последних мест (не более 
3,3 %) [3]. И все же – это новая норма получения 
политической информации, которая в условиях 
дальнейшей цифровизации, компьютеризации 
имеет перспективу дальнейшего развития.  

Происходит обмен мнением в социальных сетях 
о происходящем в политической жизни страны. 
Появляются сообщества, члены которых обла-
дают сходным мнением о тех или иных политиче-
ских событиях «…в условиях, когда разрушена 
связь между формальной гражданской принад-
лежностью и индивидуальным ощущением граж-
данства, … принадлежность к виртуальным сете-
вым сообществам начинает выполнять функцию 
новой, сетевой формы гражданской идентично-
сти» [2, c. 81]. Это новые политические практики, 
которые возможны в условиях постиндустриаль-
ного общества, где есть условия для быстрого об-
мена и получения информации.  

Виртуальное социальное пространство рассмат-
ривается не просто как коммуникативная среда, 
а, в том числе, как пространство для реализации 

В 
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публичной политики. Возникают и развиваются 
новые, онлайновые формы политического взаи-
модействия власти и общества [2, c. 81]. 

 Новые технические возможности дают новые 
способы воздействия на аудитории в политиче-
ских целях для государства. Одновременно с по-
явлением новых технологий распространения ин-
формации появляются новые механизмы цен-
зуры и надзора над гражданами посредством ис-
пользования возможностей интернета. 

В России государство всегда было главным акто-
ром в сфере политических отношений. Граждан-
скому обществу отводилась второстепенная 
роль. Эта традиция и сегодня оказывает влияние 
на использование интернета властными структу-
рами как доминирующего игрока в процессе ма-
нипулирования массовым сознанием [2, c. 85]. Та-
ким образом, можно считать, что сегодня созда-
ются новые неформальные нормы взаимодей-
ствия в сети интернет, а властные структуры ста-
раются их активно использовать в целях реализа-
ции государственной политики.  

Как новую неформальную политическую норму 
можно рассматривать неформальные обще-
ственные движения, точнее, участие в них граж-
дан при достижении политических целей. Здесь 
следует также сделать оговорку по поводу трак-
товки понятий. В отечественной научной литера-
туре отсутствует четкое деление между поняти-
ями: «общественное движение» и «социальное 
движение». Обычно их отождествляют. Авторы 
статьи придерживаются трактовки этого понятия, 
данной в Федеральном законе «Об обществен-
ных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ (по-
следняя редакция) (ст. 9), где под общественным 
движением понимается, как «…состоящее из 
участников и не имеющее членства обществен-
ное объединение, преследующее социальные, 
политические и иные общественно полезные 
цели, поддерживаемые участниками обществен-
ного движения» [4].  

 Рост количества общественных движений – это 
тенденция конца XX в. – начала XXI в. Тематика 
общественных движений крайне разнообразна и 
включает: проблемы экологии, права женщин, 
ксенофобия и т.д. По мнению Н. Лумана, социаль-
ные движения (он их называет протестными) объ-
единяет сам протест. Форма протеста дает по-
нять, что ее участники хотят политического влия-
ния, но делают это не нормально. Эта форма 
дает возможность, в то же время, понять, что речь 
идет о неотложном, которое не решить обычным 
путем [5, c. 287], но они не готовы войти в прави-
тельство в качестве оппозиции и вести там свою 
политику, хотя протест у протестных движений – 
это не самоцель [5, c. 293]. Если общество реаги-
рует на протест, пытается выполнить требование, 
то протестное движение теряет тему. Если про-
тестное движение успешно, то оно имеет свои ве-
домства в администрациях, а иногда даже партии 
[5, c. 288–289]. Но так реагируют на социальные 
движения зарубежные государственные струк-
туры.  

В России выражение политического мнения через 
социальное движение происходит гораздо слож-
нее. Это связано с недостатком возможностей у 
движений добиваться поставленных целей (поли-
тических, социальных и т.д.). Так, Скобелина Н.А. 
делит возможности развития общественных дви-
жений в России на три группы: социально-эконо-
мические, организационные и политические. К 
первой относятся политические возможности. 
Это – доступ к политической информации, оценка 
населением роли социальных движений в поли-
тической жизни общества, степень известности 
этих движений, удовлетворенность взаимодей-
ствием с органами власти и т.д. Для России ха-
рактерны низкие политические возможности об-
щественных движений: низкая степень осведом-
ленности населения о деятельности движений, 
потребности в общественных объединениях и т.д. 
[6, c. 171].  

Во вторую группу возможностей входят соци-
ально-экономические возможности. Результаты 
социологических исследований указывают на не-
достаточность необходимой материальной базы, 
на слабую поддержку со стороны общества, госу-
дарства, социальных и политических институтов 
[6, c. 172].  

К третьей группе возможностей относятся органи-
зационные возможности движений, т.е., способ-
ность (желание, готовность) участников к интегра-
ции собственных усилий для достижения целей 
их движения. Российские движения имеют доста-
точные организационные возможности. Их ли-
деры и активисты составляют постоянно действу-
ющий орган, умеют четко формулировать цели, 
задачи, определять направление деятельности, 
планировать мероприятия. В каждом движении 
есть участники движений, которые принимают 
эпизодическое участие в проводимых акциях [6, 
c.172].  

Можно говорить о противоречии, когда у отече-
ственных общественных движений при слабой 
материальной и информационной базе есть хоро-
шие организационные возможности. Однако от-
сутствие двух первых групп возможностей – пока-
затель ограниченности возможностей для разви-
тия социальных движений в современной России 
[6, c. 172]. Также, Скобелина Н.А. пишет о полити-
ческих условиях. А именно принятие Федераль-
ного закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О поли-
тических партиях» вытиснило общественно-поли-
тические движения на обочину политического 
поля, и теперь они могут участвовать в выборах 
только в блоке с какой-либо партией, поддержи-
вая ее (ст. 2950) [6, c. 173]. В общественно-поли-
тической жизни большое значение для участни-
ков имеет институциональный дизайн движений, 
т.е., формальные и неформальные возможности, 
которые предоставляются объединениям полити-
ческой системой [6, c. 177]. Это означает ограни-
ченность достижения политических целей в рам-
ках этих движений их участниками. В современ-
ных условиях российские государственные струк-
туры слабо участвуют в развитии подобной не-
формальной политической нормы. Это также 
можно объяснить неготовностью самих структур в 
большей степени передавать свои полномочия 
гражданскому обществу.  
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Учитывая вышесказанное можно, сделать следу-
ющие выводы: 

– сегодня в России идет процесс их создания и 
институционализации новых неформальных по-
литических норм;  

– госструктуры активны в освоении влияния но-
вых форм воздействия на граждан у них лидиру-
ющие позиции, так как активно используют по-
следние как политический инструмент воздей-
ствия на население; 

– новые неформальные практики подвержены 
влиянию технического прогресса; 

– но государственные органы власти активны в 
использовании и формировании только тех поли-
тических неформальных норм, через которые 

можно лучше поводить политику государства. Это 
объясняется неготовностью самого государства 
перейти к ценностям постиндустриального обще-
ства на практике. Сегодня оно остается главным 
актором на политической арене страны; 

–в социологии есть исследования неформальных 
политических норм населением, однако, отсут-
ствуют исследования, посвященные освоению 
этих норм государственными гражданскими и му-
ниципальными служащими; 

– целесообразно проведение социологических 
исследований процесса становления новых поли-
тических неформальных норм. Это необходимо 
для более эффективного развития на государ-
ственном уровне гуманистических принципов в 
обществе.  
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рование новой реальности современного капита-

лизма вызвано направленностью двух противопо-

ложных тенденций: трансформацией капитализма и 

поиском некапиталистической модели развития, где 

особое место занимает проблема обострения соци-

ального неравенства и несправедливости. Благо-

даря сравнительному анализу специальной литера-

туры и материалов прикладных исследований, рас-

крываются сущностные стороны категорий неравен-

ства и несправедливости, особенности их взаимо-

связи и отличий как факторов конструирования но-

вой реальности капитализма, имеющих разные цен-

ностные смыслы. Если социальное неравенство 

определяет качественный уровень развития обще-

ства, то социальная несправедливость может слу-

жить критерием оценки общества. Причем, осозна-

ние неравенства и несправедливости напрямую свя-

зано с уровнем социальной ответственности чело-

века и существующей власти, поскольку социальная 

политика государства занимает особое место в по-

иске некапиталистической модели развития. Россия 

в этом контексте находится в неком неопределен-

ном состоянии социальной реверсивности, которая 

предопределена характером традиционалистской 

модернизации и формальным статусом националь-

ного и социального государства. 
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Annotation. Under the conditions of a systemic crisis, 
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non-capitalist development model, where the problem 
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special literature and applied research materials, the es-

sential aspects of the inequality and injustice catego-
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ведение. 

Резкое обострение социальных проблем 
современного общества (неравенства, 

несправедливости, коррупции, бедности и др.), 
непосредственно связано с поиском перехода к 
новой реальности капитализма и с необходимо-
стью требует их нового теоретико-методологиче-
ского осмысления и практического решения. На 
сегодняшний день в международных документах, 

в специальной научной литературе, СМИ име-
ются различные точки зрения в понимании значи-
мости социальных проблем. Так, например, одни 
авторы считают, «если усиление неравенства не 
будет должным образом отслеживаться и для 
борьбы с ним не будут приниматься соответству-
ющие меры, оно может привести к самым разным 
политическим, экономическим и социальным ка-
тастрофам» [1], то другие отмечают, что суще-
ствующее «неравенство в правах и возможностях 

В 
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можно преодолеть, благодаря кардинальному пе-
релому в политической жизни», но для этого 
нужно бороться за свои права [2]. 

Целью статьи является раскрытие объективных и 
субъективных конструктов реальности современ-
ного капитализма через актуализацию проблемы 
неравенства и несправедливости, особенности 
их взаимосвязи и отличий как фактора неодно-
значной направленности процесса динамики об-
щественного развития. Методологическую основу 
работы составили общенаучные и специальные 
методы анализа материалов различных первоис-
точников (теоретических, прикладных), что позво-
лило целостно рассмотреть феномен неравен-
ства (несправедливости), выявить особенности 
эволюции представлений (знаний) о них, показать 
характер их взаимосвязи с существующей реаль-
ностью и определить специфику концептуальных 
подходов социологического изучения.  

Проблема актуализации неравенства и неспра-
ведливости – это одна из самых важных и проти-
воречивых проблем современного мира. На наш 
взгляд, она выступает как особый социальный 
градиент, то есть, возрастающий вектор направ-
ленности изменений социальной реальности со-
временного капитализма и величина (показатель) 
качественного уровня развития общества, кото-
рый проявляется и измеряется целым рядом сле-
дующих моментов. 

Во-первых, распространение идеологемы глоба-
лизма и либерализма привело к возникновению 
некой двойственности в трансформации сути со-
временного капитализма: как в «рекуперации но-
вого либерального духа капитализма» через его 
обратное возвращение [3, с. 709], так и реанима-
ции духа высшей стадии капитализма – империа-
лизма (создание однополярного миропорядка, 
доминирования ограниченного числа ТНК, росту 
теневой экономики, коррупции), который вызвал 
углубление дисбаланса власти, богатства и зара-
ботков, что«сопровождается переходом к эконо-
мическим отношениям, основанным на знаниях и 
информации, сделавших общество богатым, но и 
одновременно ненадежным и дискомфортным» 
[4, с. 47].  

Во-вторых, обострение системного кризиса соци-
альной системы мирового капитализма (эконо-
мики, политики, культуры) в результате девальва-
ции либерально-рыночных отношений привело к 
расширению как социально-классовой протестно-
сти населения против существующей властной 
элиты в различных странах мира, так и географи-
ческих зон конфликтности глобальной Перифе-
рии и Центра (который пытается закрепить сло-
жившие формы неравенства) [5, с. 9–37]. 

В-третьих, процесс трансформации капитализма, 
связанный с разными моделями модернизации – 
органической (повышение эффективности эконо-
мики на основе новых технологий) и ограничен-
ной (заимствование западных институций без 
учета своих традиций) – привел к разделению со-
временных обществ на развитые и развивающи-
еся с разными уровнями неравномерного соци-
ально-экономического развития. Вследствие 

этого происходит противопоставление этих стран 
и появление новых форм неравенства. 

В-четвертых, эра современного капитализма (в 
его традиционном индустриальном понимании), 
начавшаяся в XIX веке и прошедшая три эпохи 
развития («национально-колониальную», «миро-
вых войн и глобализма» и «неолиберализма»), 
закончилась в 2010 году и вступила в эпоху пере-
хода на новую модель социального мироустрой-
ства вместо прежней – капиталистической. Эта 
система исчерпала свои основополагающие идеи 
и позитивные возможности о свободном и творче-
ском развитии человека, вознаграждения (поощ-
рения) своих активных созидателей, производя-
щих общественно полезные продукты и стала 
воспроизводить неустойчивые структурные соци-
альные взаимодействия, что привело к углубле-
нию неравенства и расколу в обществе. Но вме-
сто того, чтобы решать эту проблему и обеспе-
чить всеобщее процветание, современная мо-
дель капитализма движется к моральному банк-
ротству, поскольку утратила чувство общей цели 
и взаимных обязательств [6]. 

Неравенство. 

Актуализация проблемы неравенства и неспра-
ведливости позволила нам выявить особенности 
формирования объективных основ современного 
капитализма, которые непосредственно связаны 
с характером его системного кризиса и противо-
речивой направленностью роста социального не-
равенства (появлением новых форм). 

Для понимания сущности неравенства и неспра-
ведливости уточним категорию «современность» 
и рассмотрим несколько содержательных аспек-
тов социологического подхода (историко-фило-
софский, повседневный, концептуальный). 

В научном знании сложилось достаточно много 
точек зрения на понимание концепта «современ-
ность» (О. Конт, М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Гидденс, 
Р. Мертон и др.). Но наиболее развернутое опре-
деление было дано П. Штомпкой, он выделил два 
основных аспекта: исторический и аналитический 
[7, с. 578]. Исходя из этого, рассмотрим эволюцию 
знаний (историко-философский аспект) о фено-
мене неравенства в разных условных историче-
ских моделях капитализма (досовременного, со-
временного и постсовременного). Если историче-
ский период досовременности – это эпоха тради-
ционных обществ (первобытность, древневосточ-
ные цивилизации, античность, средневековье), а 
период современности – начало эпохи капитали-
стических обществ Нового времени, связанного с 
формированием новой социальной системы и но-
вого социального порядка, то постсовременный (с 
конца XX века по настоящее время) отличается 
характером модернизации и транзитом совре-
менного общества к глобальному сообществу с 
самым высоким уровнем сложности. Отсюда, с 
точки зрения ретроспективы, историческая эво-
люция взглядов (знаний) о сущности неравенства 
включает в себя три выше обозначенные основ-
ные периоды с разным временным содержа-
нием,которое определяется характером домини-
рующих парадигм научного или ненаучного зна-
ния об обществе.  
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Как показывают различного рода артефакты (ар-
хеологические, антропологические), феномен со-
циального неравенства стал проявляться еще во 
времена родоплеменного строя в различных фор-
мах: гендерных, возрастных, территориальных, 
кровных и др. По своей сути, они лежали в основе 
истоков социальных взаимоотношений, которые 
были обусловлены проблемой самосохранения и 
выживания. Однако свое рациональное объясне-
ние феномен неравенства получил еще в эпоху 
древних цивилизаций, когда возникли первые ре-
лигиозные и философские идеи (об избранности 
и не избранности народов, естественного нера-
венства людей и т.д.), которые были направлены 
на защиту и обоснование существующего миро-
порядка, установленного свыше.  

В эпоху античности неравенство признавалось 
как естественное природное неравенство людей 
(различный характер способностей), так и соци-
альное расслоение на богатых и бедных. Объяс-
нялось это разными философскими принципами 
миропонимания: идеалистическим («правление 
класса мудрых правителей … чтобы лучше защи-
щать не личные, а общественные интересы» по 
Платону) или материалистическим («моральное 
улучшение природы людей через различное ис-
пользование собственности» по Аристотелю).  

В эпоху феодального Средневековья, основан-
ного на сословных различиях и христианской ре-
лигии, социальное неравенство стало тракто-
ваться в контексте теологического мировоззре-
ния (рассматривалось как нечто производное от 
веры в Бога). Неоднозначный социально-истори-
ческий процесс перехода от традиционного обще-
ства к современному капиталистическому обще-
ству, в контексте доминирования научного зна-
ния, сформировал как два основных направления 
философского осмысления социального нера-
венства (апологетическое и критическое), так и 
целый ряд социологических концепций (подхо-
дов) в исследовании неравенства (М. Кастельса, 
А. Мартинелли, Дж. Урри и др.).  

Одними из первых апологетов новой системы 
ценностей выступили английские философы XVII 
века (Д. Локк, Т. Гоббс), которые доказывали, что 
неравенство собственности и даже отсутствие ее 
у части людей связано с неодинаковой разумно-
стью и неодинаковым прилежанием людей и под-
водили под него юридическое обоснование («все 
люди равны от природы, но наблюдающееся же 
ныне неравенство богатства, власти, знатности 
рода введено гражданскими законами…, которое 
есть некий правовой разум относительно того, 
что следует совершать и не совершать для 
наиболее продолжительного сохранения жизни и 
целостности своего тела» [8, с. 22, 35–36, 57]). 

Представители критического направления                             
(К. Маркс, Ф. Теннис, З. Бауман, Э. Фромм) в каче-
стве общей теоретической базы выбрали всесто-
роннюю критику буржуазного общества, сущность 
которого определяласьими через необходимость 
воспроизводства социального неравенства.  

Однако среди сторонников критического направ-
ления не было единого мнения о пути и средствах 

(мирных или немирных) преодоления обществен-
ного неравенства. В этом вопросе только пред-
ставители социально-классовой теории марк-
сизма-ленинизма давали однозначный ответ: 
развитие капитализма способствует росту антаго-
нистических отношений между двумя неравными 
классами – правящим и эксплуатируемым, что 
приведет к свержению капитализма и установле-
нию нового общественного строя, гдебудет устра-
нено взаимное отчуждение людей. 

С точки зрения социологического подхода, в пост-
современном научном знании следует отметить 
теорию социальных неравенств шведского уче-
ного Й. Тернборна, которая включала три уровня 
анализа неравенства (глобальный, националь-
ный и субнациональный) [9, с. 176–178] и типоло-
гию концепций социального неравенства россий-
ского социолога Т.С. Мартыненко (специальная, 
партикулярная, универсальная) [10, с. 14–15]. 

Следует отметить, что в исторической эволюции 
знаний вся научная рефлексия велась вокруг 
слова «равенство» (а не «НЕравенство»), кото-
рое в реальной жизни, как правило, отсутствует, 
а, начиная с периода современности, проблема 
неравенства стала рассматриваться через некое 
противоречие (апория): равенство есть не крите-
рий или мера, а неразрешимый предел – равен-
ство тех, кто неравен друг другу. 

Таким образом, историко-философская рефлек-
сия сути феномена социального неравенства сво-
дится к пониманию того, что: 

– общественное неравенство – это итог социаль-
ного договора, который заключен между государ-
ством и доминирующими социальными группами 
на основе рационального миропонимания в уста-
новлении стабильного социального порядка;  

–неравенство как общественный порок требует 
искоренения (некоторые виды неравенства 
должны и могут быть устранены), но полное ра-
венство среди людей не будет никогда достиг-
нуто; 

– неравенство – это проявление внутреннего 
свойства несовершенства человеческого обще-
ства, связанного с утратой целостности (отделе-
ние, разрыв) с природой и разделением мира на 
неравноценные части. 

С точки зрения повседневного аспекта, анализ 
неравенства включает в себя два уровня: его 
субъективное осмысление на уровне повседнев-
ной жизни и фиксация его как реального факта 
объективной действительности. Иными словами, 
это анализ совокупности представлений о явле-
нии «социальное неравенство», которые осно-
ваны на непосредственном опыте людей и доми-
нируют в той социальной общности, с которой они 
идентифицируют свою принадлежность. Следует 
отметить, что специальных исследований о субъ-
ективности восприятия социального неравенства 
разными социальными группами и его роли в 
формировании общественного сознания и пове-
денческих моделей в повседневной жизни прак-
тически не было. На основе анализа различной 
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литературы (научной, художественной, религиоз-
ной и др.) и многочисленных опросов обществен-
ного мнения, публикуемых в СМИ (интернете), ги-
потетически обозначим его некоторые особенно-
сти проявления в России [11] и Западной Европе 
[12].  

Если для массового общественного сознания 
россиян сущность неравенства раскрывается че-
рез такие категории, как «зло», «неправедность», 
«несправедливость», т.е., чувственно восприни-
мается как абсолютная антиценность, и ему как 
оппозиция противостоит идеал социального ра-
венства (период СССР), то в европейском обще-
ственном сознании оно рационально восприни-
мается через разные виды правовой и политиче-
ской оппозиции: «равенство – неравенство», 
«право – бесправие», «законность – беззаконие», 
«свобода – несвобода», имеющие разный инди-
видуальный и общественный ценностно-смысло-
вой контекст. Поэтому социология повседневной 
жизни ориентирована не на абстрактные катего-
рии социальных систем и действий, а на конкрет-
ную реальную действительность, воспроизводя-
щую реальные общественные взаимодействия, 
которые отличаются целым рядом специфиче-
ских черт (индивидуальных, групповых и др.) и 
позволяют нам увидеть суть того, что на самом 
деле происходит в сфере отношений неравен-
ства разных человеческих сообществ. 

На уровне повседневной реальности объективно 
можно наблюдать следующие проявления нера-
венства:  

– во-первых, неравенство возможностей в реали-
зации поставленных целей в определенном соци-
окультурном пространстве, а также – неравный 
доступ к материальным благам, неравенство 
условий и образа жизни;  

– во-вторых, люди различаются как своими внеш-
ними данными (пол, возраст, сила, здоровье, при-
влекательность и др.), так и внутренними призна-
ками наличия особых способностей, качеств, уме-
ний и др. 

Все эти различия людей принято обозначать и 
подразделять на естественные и социальные, ко-
торые как бы закрепили их неравные статусы в 
социальных отношениях определенного социо-
культурного пространства. Считается, что именно 
они в разной мере могут выступать основой не-
равных отношений. 

Проблема изучения новой реальности капита-
лизма в контексте концептуального аспекта бази-
руется на разных теоретических основаниях 
(классического наследия марксизма, социологи-
ческих теорий модернизма, постмодернизма и не-
кого множества версий нового модернизма). Но-
вые версии модернизма включают в себя различ-
ные проекты трансформации капитализма, кото-
рые имеют ряд особенностей в конструировании 
новой реальности капитализма (характеризуются 
деформацией привычных структур, утратой 
устойчивых социальных отношений, кризисом 
традиционных морально-нравственных устоев) и 
пытаются обозначить третий путь (вне 

глобализма, национализма и фундаментализма) 
[13, с. 612–616]. Наиболее полно этот тезис 
нашел выражение в обсуждаемых темах Всемир-
ных экономических форумов в Давосе за послед-
ние три года: «Создавая общее будущее в раско-
лотом мире» (2018), «Деглобализация и фрагмен-
тация единого экономического пространства» 
(2019), «Формирование капитализма для всех за-
интересованных сторон» (2020). 

В социально-гуманитарном знании эта реаль-
ность как объективно существующая и субъек-
тивно понимаемая трактуется неоднозначно, 
имея разные методологические предпосылки и 
смысловые ценностные предпочтения. Напри-
мер, экономисты рассматривают ее через кон-
цепты реиндустриализации, неоиндустриализа-
ции, деиндустриализации и пр., а социологи изу-
чают как реальность разных обществ (постинду-
стриального, информационного, знания, потреб-
ления, услуг и др.) и как процесс формирования 
неоиндустриальной реальности капитализма че-
рез трансформацию институциональных ценно-
стей, которые проявляются в разных новых видах 
неравенства. 

Справедливость/несправедливость. 

Следует отметить, что направленность социаль-
ного вектора «справедливость/несправедли-
вость», в отличие от неравенства, обозначает не 
столько характер особенностей формирования и 
изменения объективной (субъективной) реально-
сти, а сколько придает ей (реальности) ту или 
иную ценностную значимость. Если посчитать ко-
личество упоминаний слов справедливость/не-
справедливость в социальных сетях (58 млн/                   
66 млн, соответственно, занимает второе место 
после «социальное неравенство» – 85 млн), то 
этот факт косвенно может служить показателем 
его востребованности в современном обществе и 
научном знании.  

Отсюда следует, что в социально-гуманитарном 
плане «справедливость/несправедливость» вы-
полняет двойственную функцию: выступает как 
оценочная категория, которая фиксирует, 
насколько основные официально принятые на 
международном (глобальном, региональном, 
национальном) уровнете или иные принципы 
справедливости являются универсальными (или 
ограниченными) и определяет адекватность 
функционирования имеющихся общественных 
институтов, обеспечивающих жизнеспособность, 
благосостояние и устойчивость развития обще-
ства. В социологическом контексте это означает, 
что социальная справедливость должна являться 
основным структурообразующим элементом цен-
ностной системы общества, несмотря на различ-
ные уровни социально-экономического развития 
и формы проявления неравенства. 

В самом общем гипотетическом плане, характер 
взаимосвязи между неравенством и несправед-
ливостью в конструировании новой реальности 
капиталистического общества определен тем, что 
неравенство непосредственно связано как с объ-
ективной несправедливостью нормативно-право-
вых институций общества, так и с субъективным 
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несовершенством его морально-ценностных ос-
нований. К тому же, в условиях нарастания нера-
венства существующие общественные институты 
превращаются в институты неравенства, которые 
обозначаются термином «несправедливое нера-
венство». Непосредственно – это находит выра-
жение в том, что данные о «Международном дне 
борьбы с неравенством» (31 мая) сознательно иг-
норируются, то есть, практически отсутствуют как 
в печатных, так и электронных СМИ РФ, хотя Рос-
сия по уровню социального неравенства зани-
мает одно из первых мест в мире. Можно предпо-
ложить, что эти два важнейшие (с точки зрения 
социального развития и роста протестных 
настроений в обществе) понятия (несправедли-
вость и неравенство) являются «неудобными» 
для существующей власти, поскольку ориенти-
руют не на единение, а на противопоставление в 
обществе разных социальных групп (богатых и 
бедных). 

В целом, в специальной литературе сформирова-
лись три значимых подхода в рефлексии спра-
ведливости, имеющие разные идеологемы и 
принципы миропонимания [14, с. 110–111]: тради-
ционный (уравнительный и распределительный), 
классовый (правый и левый) и либеральный. 

Так, в основе современного либерального под-
хода (теория справедливости Дж. Ролза) лежат 
два принципа:  

1) «каждый человек должен иметь равные права 
в отношении наиболее обширной схемы равных 
основных свобод, совместимых с подобными схе-
мами свобод для других;  

2) социальные и экономические неравенства 
должны быть устроены так, чтобы: от них можно 
было бы разумно ожидать преимущества для 
всех, и доступ к положениям и должностям был 
бы открыт всем» [15, с. 66]. 

Сравнительный анализ различных данных социо-
логических исследований, проведенных в разное 
время («нулевые» и «десятые годы»), позволил 
нам выявить зависимость разных субъективных 
оценок социальной несправедливости от особен-
ности состояния объективного уровня социально-
экономического развития общества и характера 
направленности (позитивного или негативного) 
формирования новой социальной реальности ка-
питализма. Например,(в первом случае) в социо-
логическом исследовании социально-психологи-
ческого состояния общества, проведенном в ну-
левые годы ИС РАН, отмечалось как время ста-
бильного экономического и социального развития 
общества, что нашло выражение в росте позитив-
ных оценок, характеризующих обстановку в 
стране (с 33 % до 41 %).Причем, почти каждый 
второй опрошенный (47 %) назвал проблему со-
циального расслоения и противоречие между бо-
гатыми и бедными как наиболее острую, которая 
обуславливалась высокой степенью чувства со-
циальной несправедливости россиян (часто – 
38,2 %, иногда – 52,8 %) [16, с. 5, 9, 16, 22–23]. 

Во втором случае («десятые годы») – когда про-
исходило реальное снижение уровня жизни 

населения и зарождение протестных настроений, 
социальная несправедливость/справедливость 
становится наиболее значимой составляющей в 
общественном сознании для всех социальных 
групп. Однако возможность ее искоренения в со-
временных условиях оценивалась весьма песси-
мистично, то есть граждане практически не наде-
ялись на решение этой проблемы в ближайшем 
будущем. Причем, идеалом справедливого обще-
ства для большинства россиян является государ-
ство всеобщего благоденствия. Отсюда, неспра-
ведливое устройство российского общества ассо-
циируется не только с несовершенством институ-
тов, но и с неудовлетворенностью жизнью из-за 
недостатка тех или иных социально-экономиче-
ских благ [17]. 

По данным всероссийского исследования                          
ИС РАН на тему «Русская мечта: какая она и мо-
жет ли осуществиться?» было отмечено, что су-
ществующие сегодня в России социальные нера-
венства кажутся несправедливыми всем слоям 
населения независимо от их уровня жизни и ди-
намики их личного благосостояния. Причем, с 
точки зрения оценки справедливости или неспра-
ведливости, россияне руководствуются представ-
лениями о должной справедливости для обще-
ства, нежели своими личными интересами, что 
свидетельствует об особой нормативно-ценност-
ной модели, которая не заключается в желании 
«все отнять и поделить», а предполагает равные 
возможности для всех добиваться улучшения 
своей жизни[18, с. 8; 61]. Материалы других ис-
следований («О чем мечтают россияне?») пока-
зали, что самыми популярными мечтами россиян 
стали мечты, относящиеся к семейной, личной 
жизни и материальному благополучию, а самыми 
популярными желаниями стали соответственно: 
обеспечить всем необходимым себя и своих 
близких (52 %), путешествовать по странам                                  
(47 %), жить, ни в чем себе не отказывая (37 %), и 
только 20 % пожелали восстановить справедли-
вость и сделать мир лучше [19]. Сравнительный 
анализ различных исследований состояния рос-
сийского общества за последние 10–15 лет пока-
зал, что проблема неравенства и несправедливо-
сти стала одной из самых значимых и болевых в 
самосознании россиян, начиная с нулевого вре-
мени, а к концу “десятых годов” она стала превра-
щаться в некую взрывоопасную смесь для ради-
кальных социальных и политических изменений. 

Таким образом, если Бог из четырех стихий (воз-
духа, воды, огня и земли) создал уникальный пол-
ный природный мир, то человек, благодаря трем 
элементам: деньгам (товарно-денежным отноше-
ниям), неравенству и несправедливости, скон-
струировал свой «полный» лучший мир – мир ка-
питализма, который находится на гране краха 
[20]. И только отмена товарно-денежных отноше-
ний, снижение уровня неравенства и несправед-
ливости даст возможность его спасти, трансфор-
мировав существующую реальность рыночного 
капитализма в новую полную гуманную (гумани-
тарную) реальность вне прежних рамок и «окон 
овертона» бывшего капитализма, социализма, 
феодализма, рабства. 
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Выводы. 

На основе выше изложенного можно выделить 
четыре характерные особенности понимания вза-
имосвязи социального неравенства и несправед-
ливости как факторов конструирования новой ре-
альности капитализма. 

Во-первых, они базируются на некой предопреде-
ленности историко-социального эмоционального 
опыта (пессимизма, неудовлетворенности жиз-
нью), связанного с осознанием невозможности 
исправить существующее положение роста нера-
венства и несправедливости. Причем в «десятые 
годы» он начинает рационализироваться и ирра-
ционализироваться и замещается некой иллю-
зией о должной справедливости и равном обще-
стве (советского времени), где традиционная рус-
ская мечта и советская мифология трансформи-
руются в некую новую сказку («о золотой рыбке») 
и веру в ожидание чуда, то есть, на помощь извне. 
Но надежда на кого-то – это отсутствие веры в 
собственные силы и возможности. Косвенно это 
нашло выражение в советах Президента РФ мо-
лодому поколению россиян на Всероссийском от-
крытом уроке 13 декабря 2018 г. В частности, он 
отметил, что «90 % успеха каждого человека за-
висит от него лично…только личная инициатива и 
напряженная работа над собой поможет. Надо 
вспомнить старые песни…: никто нам не поможет – 
ни бог, ни царь и ни герой» [21]. 

Во-вторых, неравенство и несправедливость, в 
контексте категории «социальный градиент», 
определяют направленность вектора, формиро-
вание и изменение объективной и субъективной 
реальности современного капитализма, но поня-
тие «справедливость» в отличие от понятия «не-
равенство» выступает в качестве структурообра-
зующего элемента ценностной основы любого об-
щества.  

Так, например, если в Китае в конце 2017 года 
был официально провозглашен курс на построе-
ние умеренно процветающего общества и стрем-
ление к большому успеху социализма с китай-
скими особенностями, то в России справедливое 
устройство общества и экономики так и остается 
на уровне деклараций избирательных кампаний 
[22, с. 9]. Согласно рейтингу CPI (индекс воспри-

ятия коррупции), составляемому международной 
организацией TransparencyInternational, Россия 
продолжает терять позиции: по итогам 2018 года 
набрала 28 баллов (из 100 возможных) и заняла 
в рейтинге 138-е место (из 180) [23]. По данным 
международных и региональных исследований 
большинство россиян (56 %) не верят в то, что 
простые граждане могут внести свой вклад в 
борьбу с коррупцией. В тоже время, более трети 
населения россиян (34 %) приходилось давать 
взятки, т.е., они не относились к этому негативно 
и не считали коррупцию преступлением [24].  

В-третьих, на наш взгляд, в субъективно-ценност-
ном плане осознание неравенства и несправед-
ливости в обществе напрямую связано с уровнем 
социальной ответственности человека за буду-
щее перед собой, близкими, страной и обще-
ством, ибо лишенное социальной ответственно-
сти, оно не может быть социальной справедливо-
сти, а потому обречено на вечное социальное не-
равенство. 

В-четвертых, проблема формирования новой 
объективной и субъективной реальности совре-
менного капитализма непосредственно связана с 
двумя противоположными тенденциями: как 
трансформацией (или рекуперацией) капита-
лизма в условиях его системного кризиса (появ-
ление новых угроз: сепаратизма, радикализма, 
национализма) и перехода на новый техноуклад, 
так и поиском некапиталистической модели раз-
вития, где особое место занимает эффективная 
социальная политика государства, направленная 
на развитие человеческого капитала и снижение 
социально-экономической поляризации в обще-
стве. Россия, в этом контексте, находится в неком 
неопределенном состоянии социальной ревер-
сивности, которая предопределена характером 
традиционалистской модернизации и формаль-
ным статусом национального и социального госу-
дарства. Причем, только адекватное (институцио-
нальное) решение проблем неравенства и не-
справедливости поможет преодолеть нестабиль-
ность и неопределенность переходного времени 
и выступить основой формирования качественно 
новых общественных отношений и создания зна-
чимой нормативно-правовой (ценностной) базы 
для будущего общества. 
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Аннотация. В статье авторы анализируют оказывае-

мые государством виды помощи семьям с детьми 

как одной из групп малоимущих граждан, предла-

гают оказывать адресную социальную поддержку 

только тем группам граждан, которые реально нуж-

даются в помощи. Для развития дальнейшей поли-

тики по преодолению бедности малоимущих граж-

дан авторы статьи предлагают провести уточнение 

типологии бедных семей и определение их целевых 

групп, провести анализ причин бедности этих групп 

населения, а затем, на основе дифференцирован-

ного подхода разработать мероприятия по устране-

нию причин бедности. 
 

Ключевые слова: семьи с детьми, социальная под-

держка, малоимущие граждане, пособие, проблема 

бедности, социальные услуги населению. 

 

   

Annotation. In the article the authors analyze the types 

of assistance provided by the state to families with chil-

dren, as one of the groups of poor citizens, and offer 

targeted social support only to those groups of citizens 

who really need help. To develop further policies to 

overcome the poverty of low-income citizens, the au-

thors of the article propose to refine the typology of 

poor families and determine their target groups, then 

analyze the causes of poverty of these population 

groups, and then develop measures to eliminate                     

the causes of poverty based on a differentiated ap-

proach. 
 

 

Keywords: families with children, social support, poor 

citizens, allowance, poverty problem, social services to 

the population. 

 

                                                                       

 
 любом обществе семьи с детьми рассмат-
риваются как потенциальные малоимущие 

слои населения, они оказываются самыми неза-
щищенными перед хроническим или временным 
снижением дохода. Также, семьи с детьми более 
других нуждаются в услугах государственных или 
частных систем социального обеспечения. 

Анализируя российское законодательство, отра-
жающее основные цели и направления формиро-
вания государственной политики по улучшению 
положения детей в РФ, необходимо отметить Фе-
деральный Закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (с измен. и доп. вступ. в силу 

В 
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01.01.2020), согласно которому устанавливается 
основание и порядок начисления и осуществле-
ния ежемесячных выплат семьям, имеющим де-
тей и Федеральный Закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ 
(ред.от 18.03.2020) «О федеральном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 
ст. 8 п.1 согласно которому корректируется схема 
предоставления материнского капитала: 

1. Семья будет иметь право на получение серти-
фиката сразу при рождении первого ребенка. Ма-
теринский капитал на первого ребенка будет 
предоставляться в том размере, в котором он по-
лагался ранее при рождении второго либо после-
дующего ребенка. После индексации с 01.01.2020 г. 
на 3 % его размер составляет 466617 рублей. 

2. При рождении в семье второго ребенка раз-
мер уже предоставленного на первенца материн-
ского капитала увеличится на 150 тыс. руб. То 
есть, в общей сложности семья получит 616617 
рублей [2]. 

Страны Западной Европы имеют богатый опыт 
социальной поддержки семей с детьми и мало-
имущих граждан. Так, во Франции малообеспе-
ченные семьи получают пособие в размере 150 
евро на каждого члена семьи, в том случае, если 
совокупный доход семьи составляет менее 5 тыс. 
евро. На каждого новорожденного ребенка вы-
плачивается по 168 евро в месяц до 3-х лет. До 
достижения ребенком возраста шести лет госу-
дарство оказывает помощь по оплате няньки или 
яслей. 

В Германии пособие на ребенка составляет 154 
евро в месяц, а начиная с 4-го ребенка в семье – 
179 евро. В Швеции по-другому подошли к про-
блемам малоимущих семей, государство им вы-
деляет пособие на оплату жилья, детских садов 
или выдают талоны на продукты питания. 

Системы предоставления услуг социального 
обеспечения представляют программы, которые 
защищают отдельных граждан или домохозяй-
ства в негативных ситуациях двух типов: хрониче-
ской неспособности работать или зарабатывать 
достаточный доход (хроническая бедность) и вре-
менного снижения заработков из-за цикличных 
спадов в экономике или других временных усло-
вий (временная бедность). Причиной хрониче-
ской неспособности работать обычно является 
физическая или умственная инвалидность, либо 
преклонный возраст [3]. 

Временное снижение возможности зарабатывать 
обычно обусловлено явлениями жизненного 
цикла, таким как рождение двойняшек, в связи с 
утратой кормильца, макроэкономическими потря-
сениями, резким спадом совокупного спроса из-за 
экономического спада или перехода, либо при-
родными явлениями. 

При выборе программ услуг социальной помощи 
и борьбы с бедностью основными являются три 
фактора:  

1) масштаб и природа бедности; 

2) спектр, существующих программ, услуг;  

3) присущие экономике страны, содерживающие 
факторы или условия (темпы экономического ро-
ста, осуществляемые политические реформы, 
развитие инфраструктуры и т.д.). 

Отправной точкой при выборе новой программы 
услуг или пересмотре существующей является 
четкое уяснение природы бедности. 

Проведенный нами анализ важнейших индикато-
ров социального развития позволяет определить 
проблемы и тенденции в этой области: 

– сохранение значительных масштабов неполной 
занятости населения и безрабо тицы; 

– низкий уровень заработной платы значительной 
части работающего населения; 

– сохранение широкомасштабного уровня бедно-
сти и изменение ее тенденций охвата и работаю-
щей части населения; 

– продолжающаяся поляризация общества, охва-
тывающая все слои населения, сохранение тен-
денции маргинализации части населения; 

– невысокое качество и несвоевременность 
предоставления подавляющего количества соци-
альных услуг населению [4]. 

В нашей стране существует определенная прак-
тика, направленная на сокращение поляризации 
общества и социальной защите населения. Од-
нако не в полном мере учитываются институцио-
нальные изменения, происходящие в экономике.  

Российская экономика очень медленно адаптиру-
ется к мировым процессам глобализации, это 
связано с низкой производительностью и органи-
зацией труда, с неконкурентоспособностью це-
лого ряда производств, низкой оплатой труда, что 
естественно является причиной бедности отдель-
ных категорий граждан. 

Государство оказывает различные виды помощи 
малоимущим гражданам и семьям в виде посо-
бий, субсидий, льгот и других форм. При этом не 
гарантируется, что распределение социальной 
помощи дойдет до действительно нуждающихся 
граждан. Зачастую, именно самые бедные слои 
населения не получают поддержку и поэтому ока-
зываются в еще более сложной жизненной ситуа-
ции. 

Первым шагом в политике в области преодоле-
ния бедности, на наш взгляд, является уточнение 
типологии бедных семей и определение их целе-
вых групп: (полные семьи с низкими доходами, 
неполные семьи, многодетные семьи, семьи с ин-
валидами, семьи военнослужащих, семьи с без-
работными, семьи, работающим членам которых 
длительное время не выплачивается заработная 
плата, и др.).  

Затем необходим дальнейший тщательный ана-
лиз причин бедности в разрезе этих групп, осу-
ществление дифференцированного подхода к 
этим группам, разработка соответствующих ме-
роприятий. 
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При определении претендентов на получение со-
циальной помощи необходима обязательная 
оценка нуждаемости соответствующих семей ис-
ходя из одновременного соблюдения двух усло-
вий [8]: 

1) совокупные доходы семьи находятся ниже 
официально установленной региональной черты 
(стандарта) бедности; 

2) стоимость личного имущества находится ниже 
официально установленного регионального ми-
нимального стандарта. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов 
рационализация соци альной поддержки мало-
имущих, обеспечение большей избирательности 
при оказании социальной помощи, преимуще-
ственно заявительный ее характер и адресный 
характер социальных выплат являются одним из 
наиболее эффективных способов борьбы с бед-
ностью. Сегодня в России в наиболее худшем по-
ложении с точки зрения критерия «прожиточный 
минимум – душевой доход» оказались семьи с 
детьми, семьи безработных и низкооплачивае-
мых работников (по сравнению, например, с се-
мьями пенсионеров по старости). 

Необходим одновременный и параллельный рас-
чет показателей бедности с использованием всех 
трех основных подходов к ее определению (абсо-
лютного, депривационного и субъективного) как 

для Российской Федерации, так и по субъектам 
Российской Федерации. Проведение на феде 
ральном и региональном уровнях нескольких 
официально установленных уровней бедности, 
осуществление постоянного мониторинга этих 
линий, их комбинирование и наложение друг на 
друга в целях повышения эффективно сти реали-
зации региональной социальной политики [5]. 

Препятствия или условия, характерные для кон-
кретных ситуаций выбора услуг, могут оказать се-
рьезное влияние на выбор программы. К ним от-
носятся ограничивающие факторы инфраструк-
туры и административные препятствия, включая 
способность выявлять, охватывать бенефициа-
ров и вести мониторинг, надежность институтов и 
механизмов предоставления, политические пре-
пятствия, макроэкономический контекст, в кото-
ром придется действовать программе, а также 
связанные с ним фискальные ограничения. 

При верном выборе программы могут способство-
вать экономическому росту. При неудачном вы-
боре и разработке программы в состоянии усугу-
бить препятствия, вытеснить инвестиции, способ-
ствующие росту, и усложнить выход из бедности 
в долгосрочной перспективе. Таким образом, 
представляется важным соотносить выбор про-
граммы с желательными результатами и приро-
дой бедности, четко представляя потенциальные 
препятствия и компромиссы. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу 

национальной безопасности страны – «экстерна-

лиям» информационного воздействия СМИ на со-

временное общество. Автором рассматриваются как 

общие вопросы (правовой аспект регулирования, 

ключевые угрозы и вызовы, актуальные для совре-

менной социальной реальности России), так и пер-

спективное направление сохранения национальной 

безопасности страны – безопасность сознания соци-

ума. Особую роль в поддержании (разрушении) дан-

ного направления играет деятельность СМИ, оказы-

вающая разноплановое скрытое воздействие на со-

знание общества и манипуляцию им. В статье также 

актуализируются перспективные направления со-

хранения национальной безопасности. 
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«Быть сильными: 

гарантии национальной безопасности России. 
Нужно учитывать, что научно-технический прогресс, 

начиная от появления новых образцов вооружений 
и заканчивая информационно-коммуникационными 
технологиями, привёл к качественному изменению 

характера вооружённой борьбы»  
Путин В.В. [1]  

 
бщие вопросы нормативного регулиро-
вания национальной безопасности: 

угрозы современной социальной реальности. 
В условиях повышенной «турбулентности» совре-
менной социальной реальности России справед-
ливо усиливается внимание к вопросам сохране-
ния национальной безопасности страны и ключе-
вым детерминантам, оказывающим решающее 
воздействие на ее состояние [2, с. 35–43]. 

Нормативное регулирование бифуркационных 
процессов современной социальной реальности 
и как следствие вопросов ее безопасности актуа-
лизировано в базовых стратегических государ-
ственных документах и мероприятиях. Основопо-
лагающее место в документально закрепленной 
системе формирования «…защищённости лично-
сти, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз» [3] занимают: Стратегия нацио-

О 
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нальной безопасности Российской Федерации 
(утв. Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 г. № 683); Конституция Российской 
Федерации; Федеральный закон «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ; Стратегия научно-техно-
логического развития Российской Федерации 
(утв. Указом Президента Российской Федерации 
от 01.12.2016 г. № 642); Военная доктрина Рос-
сийской Федерации (утв. Президентом Россий-
ской Федерации от 25.12.2014 г. № Пр-2976). 

План мероприятий по реализации Стратегии 
научно-технологического развития Российской 
Федерации на 2017–2019 годы (утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
24.06.2017 № 1325); Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы (утв. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2017 г. № 203); По-
слание Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию от 20.02.2019; О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года 
(Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204) и др. 

В обозначенных государственных документах 
национальная безопасность и перечень регули-
руемых ею сфер год от года изменяется и значи-
тельно расширяется адекватно новым угрозам и 
вызовам, охватывая три взаимосвязанных 
уровня: безопасность личности, безопасность об-
щества и безопасность государства, в целом. Гос-
ударственная политика, отвечающая за актуали-
зацию областей национальной безопасности, 
также ежегодно отражается, уточняется и коррек-
тируется в посланиях Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации [2, с. 35–43]. 

Важность сохранения основных направлений 
национальной безопасности не подвергается со-
мнению. Речь, в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективах, идет о противодей-
ствии ключевым векторам или общим группам 
угроз по социетальному типу (социальная, поли-
тическая, экономическая и духовно-нравственная 
(или социокультурная) сферы жизнедеятельно-
сти современного общества), имеющем пролон-
гированное действие для современной социаль-
ной реальности России: «…первая группа вклю-
чает потенциальные угрозы, имеющие геополити-
ческую природу и несущие опасность геополити-
ческим интересам страны и статусу в мировом со-
обществе; вторая группа состоит из угроз, имею-
щих геоэкономическое измерение и способных 
нанести ущерб экономическим интересам Рос-
сии, ослабить ее позиции в международных эко-
номических отношениях, создать затруднения 
для роста экономического потенциала страны; 
третья группа включает угрозы в энергетиче-
ской и ресурсной сфере, которые могут выра-
жаться в претензиях иностранных государств на 
наши природные богатства. В четвертую группу 
объединены угрозы, имеющие непосредственно 
военный характер» [4]. В пятую дополнительную 
группу, расширяющую общий спектр угроз, можно 
отнести процессы, имеющие демографическую 

природу, а также, вопросы деградации россий-
ских трудовых ресурсов, порождающих необходи-
мость привлечения иностранных трудовых ми-
грантов с разным социальным составом и др. 

В рамках выхода на социокультурный уровень 
безопасности страны актуализировались разру-
шительные тенденции шестой группы угроз, за-
ключающиеся в использовании информационно-
коммуникационных технологий. Данные техноло-
гии оказывают разноплановое воздействие 
напрямую на сознание общества, под которым 
далее будет пониматься «…не простая совокуп-
ность индивидуальных сознаний, а целостное об-
разование, обладающее внутренней структурой, 
которая включает в себя различные уровни (тео-
ретическое, обыденное сознание, идеология, об-
щественная психология) и формы сознания (по-
литическое, правовое, этическое, эстетическое, 
научное, религиозное, философское)» [5, с. 119]. 

Выход на уровень сознания общества, ранее не 
имевший столь сильного звучания, актуализиро-
ван и в стратегических государственных докумен-
тах. 

На международном уровне национальной без-
опасности страны «…все большее влияние на ха-
рактер международной обстановки оказывает 
усиливающееся противоборство в глобальном 
информационном пространстве, обусловленное 
стремлением некоторых стран использовать ин-
формационные и коммуникационные технологии 
для достижения своих геополитических целей, в 
том числе, путем манипулирования обществен-
ным сознанием и фальсификацией истории» [6]. 

Локальный уровень национальной безопасности 
также отражает доминирующее влияние на актив-
ность деструктивных процессов данной группы 
угроз, где «…дестабилизация внутриполитиче-
ской и социальной ситуации в стране, а также раз-
рушение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» [6], являются след-
ствием негативного информационного воздей-
ствия как на индивидуальное сознание человека, 
так и на коллективное сознание социума. 

Подобное отражение динамики государственных 
интересов и приоритетов национальной безопас-
ности подтверждает «…тенденции смещения во-
енных опасностей и военных угроз в информаци-
онное пространство и внутреннюю сферу Россий-
ской Федерации» [7].  

Перечисленные группы угроз национальной без-
опасности, с нашей точки зрения, являются 
наиболее распространенными, детерминируют 
современную социальную реальность по ключе-
вым сферам, но, безусловно, не охватывают весь 
спектр распространенных латентных опасностей. 

Современные тенденции: информационное 
воздействие СМИ на общество. Обозначенная 
выше безопасность в сфере «…информации, 
культуры, духовно-нравственных ценностей и 
др.» [8], напрямую коррелирует с сохранением 
безопасности сознания общества. 
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На фоне потребления социумом неограниченного 
количества информации, находящейся в откры-
том доступе на всевозможных носителях (компь-
ютер, телевидение, радио и др.), происходит 
определенного рода информационный кризис. 
Кризис проявляется в том, что хлынувший на со-
временное общество поток информации 
настолько объемен, что сознание человека не мо-
жет его оперативно обработать и критически оце-
нить. Люди теряют способность ориентироваться 
в распространяемом СМИ избыточном информа-
ционном контенте, а предлагаемый к потребле-
нию «информационный шум» затрудняет и де-
лает невозможным восприятие действительно 
важной информации. Общество, активно потреб-
ляющее подобный информационный массив, не 
может обладать достоверной и полной информа-
цией, что справедливо влечет за собой неполно-
ценную рекогносцировку современных процессов 
и может иметь не поправимые для него послед-
ствия. Обширное и хаотичное информационное 
поле, представленное социуму для ознакомле-
ния, не дает возможности объемного видения со-
бытий, переводя все в плоскостной сиюминутный 
контекст, что создает благодатную основу для 
дальнейшего воздействия на него. 

Речь идет о манипуляции сознанием общества. 
Ведущая роль в данном процессе отведена сред-
ствам массовой информации. Современные СМИ 
обладают широким спектром разнопланового от-
крытого (скрытого), опосредованного и прямого 
информационного воздействия как на индивиду-
альное сознание человека, так и на сознание об-
щества в целом. Происходит фактическое ис-
пользование эмоций человека. «…Природа мани-
пуляции состоит в наличии двойного действия – 
вместе с открытым сообщением манипулятор по-
сылает адресату «закодированный» сигнал, 
надеясь на то, что этот сигнал разбудит в созна-
нии адресата образы, нужные манипулятору. Это 
скрытое действие опирается на «неявное зна-
ние», которым обладает адресат, на его способ-
ность создавать в своем сознании образы, влия-
ющие на его чувства, мысли и поведение. Искус-
ство манипуляции заключается в том, чтобы 
направить процесс воображения по нужному 
руслу, но так, чтобы человек не заметил скрытого 
воздействия» [9, с. 99]. Манипулятивные техноло-
гии используют с целью психологического, поли-
тического, коммерческого принуждения. По сути, 
манипуляция – это своего рода насилие, по-
скольку влияет на подсознание, искажает наше 
восприятие реальности, делает инструментом 
удовлетворения чужих потребностей, нивелирует 
нашу индивидуальность. 

«Режиссером» подобного воздействия высту-
пают современные СМИ, использующие инфор-
мационные поводы и инспирирующие высокий 
градус тревожности, панические настроения, 
сравнимые с «информационной пандемией» в со-
циуме. Средства массовой информации фактиче-
ски «тестируют» человечество на его устойчи-
вость к очередному «бинарному воздействию», 
направленному как на испытание психики, то 
есть, физиологического здоровья людей, а также, 
устойчивость социально-экономических институ-
тов общества. Примером может служить опыт 

«проживания» человечеством пандемии корона-
вируса, когда мы имеем возможность наблюдать, 
своего рода, глобальный «социальный экспери-
мент», показывающий силу информационного 
воздействия на глубины сознания и психику чело-
века. 

Инструментально осуществляемые информаци-
онные «вбросы» СМИ в эфир как по данной про-
блематике, так и по методологически отработан-
ному ими сценарию, в целом, синхронны и одно-
временны. Оповещение общества об определен-
ном событии осуществляется по всем теле-, ра-
дио-, Интернет каналам. Такие «вбросы» начина-
ются и заканчиваются, как правило, одновре-
менно, что приводит к выводу о том, что тема ин-
спирируется, открывается, а также закрывается 
именно СМИ. Интенсивность, экстенсивность, ди-
намика и эмоциональный накал освещаемого со-
бытия также регулируется ими, подготавливая со-
знание общества к восприятию любой, даже са-
мой невероятной информации. 

В этом контексте социальными учеными справед-
ливо ставится вопрос об экстерналиях широко 
вводимого процесса цифровизации общества, ве-
дущим направлением которого является содер-
жательный и инструментальный тандем с совре-
менными средствами массовой информации. Ре-
зультатом подобного взаимодействия стано-
вятся, так называемые, «цифровые девиации», а 
на уровне сознания – «цифровой дибилизм», вле-
кущие за собой: 

во-первых, негативное влияние современных 
СМИ и используемых ими технологий на созна-
ние человека и качество его мыслительных про-
цессов.  

Происходит отучение человека от последова-
тельной работы с информацией, требующей глу-
бокой рекогносцировки и осмысления в угоду кли-
повому (поверхностному) мышлению, оперирую-
щему краткой «справочной» информацией, пред-
ложенной СМИ. В результате формируются про-
цессы отключения критического восприятия, об-
щее снижение памяти, невозможности сосредо-
точится на чем-то конкретном, рассеянность вни-
мания и уменьшение творческой активности. 
Речь идет о замещении мыслительной деятель-
ности человека «машиной», когда без умствен-
ного напряжения он получает ответ, нажав на 
кнопку определенного устройства, и полностью 
«усваивает» без критической оценки уже подго-
товленный кем-то вариант информации. Также, 
происходит столкновение с, так называемой, вир-
туальной реальностью, где трудно различить ил-
люзию и действительность, что дополнительно 
создает у людей малоизученные неблагоприят-
ные психологические проблемы. 

На фоне подобного отучения общества критиче-
ски и глубоко мыслить происходит рост угроз лич-
ностной дезадаптации, разрушение психического 
здоровья и как следствие - рост девиантного по-
ведения в социуме. «…В последнее время все бо-
лее начинает осознаваться новый (и, возможно, 
самый опасный) вид угроз – разрушение способов 
и форм идентификации личности в результате 
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длительного информационно-психологического 
воздействия, т.н. консциентальная война (от лат. 
conscientia – сознание), что означает переструк-
туризацию внутреннего мира личности» [10,                     
с. 347]. На этом «…новом этапе борьбы предме-
том поражения и уничтожения являются опреде-
ленные типы сознаний» [10, с. 347]; 

во-вторых, процессы управления социумом, осу-
ществляемые через информационное воздей-
ствие СМИ. Интернет-пространство, телевиде-
ние, печатные издания и др., воздействуя на со-
знание социума, превращаются в инструмент 
скрытого управления обществом. В рамках сози-
дательного контекста укрепления государствен-
ности, применяемые технологии воздействия на 
сознание человека далеко не новые и неодно-
кратно использованы в позитивном ключе в со-
ветской истории. Речь идет о книгах, журналах, 
газетах, кинематографе т.д. В настоящее время 
технологии адаптированы к новому формату со-
временной социальной реальности (телевиде-
ние, Интернет как аудиовизуальные каналы пере-
дачи информации). СМИ как официальный рупор 
идеологии государства, как это всегда и было, 
должны быть направлены на поддержание стаби-
лизации социально-экономических и культурных 
процессов в обществе, а не на их расшатывание. 

Подобные бифуркации чреваты для государства 
и не остаются без последствий, поскольку сло-
жившаяся социальная реальность – «…это не что 
иное, как объективизация субъективной деятель-
ности человека, который действует на основе уко-
рененных в его сознании установок, диспозиций и 
мотиваций» [11, с. 16], с которыми и активно ра-
ботают современные СМИ. В процессе ее кон-
струирования «… сочетаются самые различные 
ориентации, ценности, установки, причем, таким 
образом, что индивидуальные и групповые инте-
ресы и потребности приобретают значимый ха-
рактер» [12, с. 113]. Социальная реальность со-
здается на основе глубоко субъективного миропо-
нимания, опосредованного воздействием СМИ. 

Но специфика деятельности современных СМИ, 
подчас, далека от созидательного начала. Созда-
ется впечатление, что за счет манипуляций с ин-
формацией и внесения хаоса в сознание социума 
идет целенаправленное управление социумом и 
формирование новой генерации запуганных нега-
тивными вбросами людей, податливо реагирую-
щих на фоне «стрессированной психики» на лю-
бого рода «информационные команды». Подоб-
ного рода воздействие, как правило, имеет скры-
тый манипулятивный контекст, заключающийся в 
сознательной подмене устоявшихся духовно-
нравственных ценностей и внедрении в сознание 
людей информации, содержащей укорененный 
внутри негативный контекст, нацеленный на куль-
тивирование чужеродных ценностей, разобщение 
[13, с. 251–258]. 

Современное общество вырабатывает, своего 
рода, психологическую зависимость от стрессо-
вой информации.  

На фоне активного потребления подобного кон-
тента человек на определенное время 

успокаивается, «приняв» порцию негатива, что 
дает ему мнимое ощущение безопасности. Не-
гласно в сознании, подготовленном СМИ к лю-
бому абсурду, действует установка: предупре-
жден – значит спасен.  

При этом отсутствие критического осмысления 
информации автоматически отучает человека ра-
ционально мыслить. Массированное информаци-
онное воздействие формирует доверчивое, гото-
вое к восприятию любой, никем не проверенной 
информации, сознание. Средствами массовой 
информации в настоящее время создано манипу-
лятивное поле страха. На фоне происходящих со-
бытий пандемии примером может служить пара-
доксальная ситуация панических настроений, ин-
спирированных СМИ в территориально отдален-
ных деревнях и поселках, никак не связанных с 
крупными мегаполисами. Глубинки страны, где 
плотность населения чрезвычайно низкая, а со-
циальные контакты с внешним миром мини-
мальны, не оперируют реальным положением 
дел. И «страшная виртуальная реальность» мега-
полисов, транслируемая СМИ, становится их ре-
альностью. Условия объективной территориаль-
ной и др. «изоляции» в условиях тотального воз-
действия СМИ не убеждают людей в собственной 
безопасности. 

Этот процесс имеет дуальный характер. Люди ин-
туитивно чувствуют фальшь и понимают, что ин-
формационные вбросы от СМИ, раскручивающих 
градус событий, не адекватны реальности. Но при 
этом общество остается пассивным, что, в свою 
очередь, трансформируется в ту или иную сте-
пень фрустрации и социальную дистанцирован-
ность, дезадаптацию. В крайних случаях проявля-
ется агрессивность и протестные настроения. 

Актуальные направления сохранения нацио-
нальной безопасности страны. На фоне нега-
тивного информационного воздействия на созна-
ние социума закономерно повышается уязви-
мость национальной безопасности страны. Дан-
ное направление ее сохранения не только закреп-
лено на уровне действующих государственных 
стратегических документов [6; 7], но также исто-
рически было взято под фактический и идеологи-
ческий контроль государства.  

Новейшая история России в рамках существова-
ния Союза Советских Социалистических Респуб-
лик подтверждает именно государственный при-
мат управления данной сферой в виде «желез-
ного и информационного занавеса», гарантиро-
вавшего населению страны сохранение психиче-
ского здоровья и отсутствие негативного воздей-
ствия на его сознание в целом. В частности, речь 
идет о масштабных катастрофах, таких, как Кы-
штымская авария в закрытом г. Челябинск-40 
(1957 г.), техногенные катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС (1986 г.) и на Саяно-Шушенской ГЭС 
(2009 г.), по результатам ликвидации послед-
ствий которых государством были аккумулиро-
ваны лучшие человеческие, научные, техниче-
ские и экономические ресурсы, взяты под кон-
троль СМИ и предотвращены панические настро-
ения в обществе. 
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В рамках сохранения психического здоровья и, в 
целом, сознания социума от негативного инфор-
мационного воздействия, а, следовательно, по-
строения желательной для него социальной ре-
альности целесообразно обратить пристальное 
внимание не только на ряд сформировавшихся 
тенденций, оказывающих негативное влияние на 
поддержание национальной безопасности 
страны, а также, задач, стоящих на перспективу 
перед современным обществом и государством: 

1. Формирование «…оборонного сознания у об-
щества – иными словами, можно выразить как 
необходимость формирования в обществе созна-
ния, которое должно охватывать военную, идео-
логическую, когнитивную, информационную и 
конфессиональную области существования соци-
ума. Но оборонное сознание само по себе не при-
ходит, если не определены явные и скрытые про-
тивники» [12, с. 31]. 

Современному обществу необходимо четко осо-
знавать опасности для существования государ-
ства, общества, личности и научиться своевре-
менно на них реагировать, оперативно отражать 
любые угрозы и уметь вовремя мобилизовать ре-
сурсы. Ярким примером может служить предло-
женная Президентом Российской Федерации си-
стема превентивных мер в условиях мировой пан-
демии коронавируса. 

Превентивно действовать необходимо на всех 
социетальных уровнях общества, но особо про-
явить бдительность стоит на «невидимых рубе-
жах», требующих дополнительных знаний в обла-
сти манипуляции сознанием, «…ведения инфор-
мационных войн, политических технологий, вклю-
чая теорию «управляемого хаоса», а также, прин-
ципов функционирования сетевых структур» [12, 
с. 31]. Ситуация осложняется тем, что в настоя-
щее время массированное информационное воз-
действие на фоне либерализации СМИ активно 
включает технологии манипулирования созна-
нием общества с целью всеобщей дезориентации 
населения «…путем мимикрии угроз под «постро-
ение открытого гражданского общества», поощ-
рение либеральных «реформ» и т.п.» [12, с. 31] и 
внедрения в сознание мнимого чувства заботы и 
опеки. 

2. Целенаправленная образовательная работа 
с будущими профессионалами в области 
средств массовой информации. Системообразу-
ющими факторами современной социальной ре-
альности являются образование и наука, но осо-
бое место отведено именно образовательным 
практикам. На стадии подготовки специалистов в 
области СМИ необходимо формировать у буду-
щих профессионалов высокое чувство ответ-
ственности перед обществом, патриотическое 
начало и высшую степень гуманизма по отноше-
нию к людям. Также, в процессе образования це-
лесообразно культивировать в сознании будущих 
специалистов ориентир на созидательный тен-
дем с Правительством Российской Федерации, 
органами государственной власти. 

В обществе ощущается тотальная нехватка высо-
ких ориентиров, исторически транслируемых 

СМИ как идеологическим рупором эпохи, консо-
лидирующих общество. Чрезвычайно востребо-
вана работа не на разрушение, ложь и сложивши-
еся устои государственности, а на созидание и на 
социально ориентированный диалог с обще-
ством. 

Особого внимания требуют тематические под-
борки, освещаемые СМИ. Журналистов подчас 
справедливо сравнивают с «акулами пера», кото-
рые выхватывают сиюминутные события и слу-
чайных жертв из социума и транслируют «жел-
тый» дискурс. Разумно в угоду мелкотемью и, так 
называемым, информационным поводам, наце-
ленным на погоню за сенсациями, взять курс на 
укрепление вертикали власти и выполнение ими 
своего гражданского долга перед страной и 
людьми. 

3. Запрос к изменению ценностных приорите-
тов в сознании общества и по освещению «со-
временных героев» в деятельности СМИ. Пан-
демия коронавируса поставила под вопрос сохра-
нение вечных ценностей и приоритетов в обще-
стве: сохранение жизни, семьи, духовного и фи-
зического здоровья и как следствие ценность под-
держивающих их профессий. 

К таким профессиям можно отнести труд врачей, 
педагогов, инженеров, военных, социальных и 
технических служб и др. т.е., труд тех профессио-
налов, которые в критической ситуации стано-
вятся надежным оплотом для сохранения без-
опасности государства, здоровья общества.  

Сложившаяся ситуация ярко продемонстриро-
вала «настоящих героев» страны, а не возведен-
ных в ранг культа сиюминутных «звезд» экрана. В 
этом направлении существует большой запрос 
государству и обществу на консолидацию усилий 
по формированию типологии новых героев – со-
зидателей, и ведущую роль в этом призваны сыг-
рать именно современные СМИ. Создание об-
раза новых, истинных героев – тружеников послу-
жит подъему патриотизма в стране, укреплению 
устоев общества, воспитанию новой генерации 
социально ответственных перед обществом лю-
дей. 

Заключение. Ключевые направления развития 
современной социальной реальности напрямую 
детерминируются деятельностью средств массо-
вой информации и это подтверждает тот факт, 
что большинство войн и активных воздействий на 
общество ведется именно в информационной 
плоскости. Своего рода, «медийные атаки» 
трансформируют систему ценностей россиян, 
навязывая определенный уровень жизни, стерео-
типизируя сознание и создавая послушный для 
управления социум, руководствующийся сиюми-
нутными страхами и не мыслящий стратегиче-
скими категориями. Данное воздействие приво-
дит к необходимости заботы о безопасности его 
сознания. 

Вопрос о безопасности сознания формирует но-
вую «повестку» к практическим действиям как ор-
ганов государственной власти, так и к обществу в 
целом. Существует необходимость всесторонней 
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адаптации человека к условиям жизнедеятельно-
сти в информационной среде, где гуманистиче-
ское и «вечные истины» вне времени и простран-
ства все больше трансформируются под деятель-
ностью СМИ и поглощаются электронно-цифро-
вой инфраструктурой. Необходимо, с учетом 
научной аналитики, беспристрастно изучать со-
временные информационные процессы и их сущ-
ность, а также, перейти на «безболезненное» для 
общества прогнозирование и социальное кон-
струирование важнейших процессов. 

Существует запрос на ужесточение цензуры и 
других мер, регулирующих деятельность СМИ, с 
учетом социально-гуманитарных последствий их 

деятельности. Также, встает вопрос о качествах и 
характеристиках самого современного общества, 
его способности к критической смысловой реко-
гносцировке преподносимого СМИ события, 
наличии адекватной оценки его содержания и ра-
зумной реакции на информацию.  

Дальнейшая актуализация направления – «без-
опасность сознания общества» как важнейшего 
аспекта национальной безопасности страны поз-
волит сохранить в наименее поврежденном со-
стоянии психику будущих поколений и сознание 
людей как основы для построения желательной 
социальной реальности будущего. 
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Аннотация. В статье рассматривается такое социаль-

ное явление, как влияние телевидения на ценност-

ные ориентации личности, ведь в современном 

мире просмотр телевизора является одним из глав-

ных развлечений страны. Популярность приобрел 

такой жанр телевидения, как реалити-шоу, который 

имеет неоднозначные характеристики. Именно по-

этому было проведено исследование, результаты 

которого были представлены в статье. Анализирова-

лись причины просмотра, отношение к реалити-

шоу, оценивалась степень влияния. 
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gree of influence was assessed. 
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современной жизни радио, Интернет и теле-
видение оказывают значительное влияние 

на формирование ценностных ориентаций лично-
сти. Сегодня человек находится под ежедневным 
влиянием огромной массы информации. Обнов-
ление социокультурного пространства в настоя-
щий момент носит динамичный характер и не по-
следнюю роль в этом играет телевидение. 

Влияние телевидения на общество не является 
однозначным, так как оно также представляет со-
бой инструмент манипулирования индивидуаль-
ного и массового сознания. Для того, чтобы уси-
лить создаваемый эффект, используются различ-
ные методы психологического воздействия на 
аудиторию, например, чрезмерная эмоциональ-
ная подача материала, использование стереоти-
пов, наклеивание «ярлыков» [1]. Данные дей-
ствия позволяют повысить мотивацию зрителя к 
активному просмотру телевизионных программ и 
формируют его отношение к событиям и героям 
информационных сообщений. 

Вероятнее всего, в связи с использованием выше 
перечисленных эффектов реалити-шоу стал по-
пулярным во всем мире. Частная жизнь является 
специализацией данных программ. Многие кри-
тики и обычные зрители считают, что люди смот-
рят передачи такого рода только из-за того, чтобы 
удовлетворить инстинкт подглядывания. Это яв-
ляется одной из причин просмотра шоу. Однако, 
интерес к подобным шоу проявляется и в другом. 
Иногда человеку в принятии решений нужны 

советы и подсказки, а в виде таких обучающих 
программ и выступают реалити-шоу. Они спо-
собны создавать искусственную среду, похожую 
на настоящую, но тем не менее нереальную, по-
тому что реальность не состоит из группы людей 
определенного возраста и которые думают лишь 
о том, как стать знаменитым. Реалити-шоу, таким 
образом, выполняют функцию обучения, демон-
страции правил жизни в семье или обществе. «В 
основу сценария шоу заложен механизм ненавяз-
чивого, почти неуловимого подталкивания зри-
теля: от неумения, незнания, непонимания к уме-
нию, знанию, пониманию» [2]. 

Как говорилось выше, просмотр телевидения яв-
ляется одним из главных развлечений страны. 
Однако, фильмы и сериалы уже не привлекают 
искушенного зрителя, и популярность приобрели 
реалити-шоу. В связи с этим важным является 
изучить степень влияния реалити-шоу на чело-
века, также выявить его причины просмотра и 
проанализировать отношение в рассматривае-
мому явлению, на что и было направлено иссле-
дование. Оно проводилось в феврале 2020 года, 
было опрошено 15 респондентов: 8 женщин и                                     
7 мужчин в возрасте от 21 года до 75 лет, прожи-
вающих в городе Тула методом глубинного интер-
вью. В исследовании принимали участие люди 
различного рода деятельности: студенты, вре-
менно безработные, также респонденты, имею-
щие работу и пенсионеры. 

Исследование было ориентировано на несколько 
направлений: определение целевой аудитории 

В 
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реалити-шоу, выявление регулярности про-
смотра, определение причин просмотра, анализ 
отношения к рассматриваемому явлению, оценка 
степени влияния реалити-шоу на человека и его 
близких, а также выявление основных просматри-
ваемых телеканалов и программ. Данные сто-
роны рассматриваемого явления позволят до-
вольно точно определить ситуацию, сложившу-
юся вокруг реалити-шоу.  

Определение целевой аудитории реалити-шоу 
является довольно важным. В результате иссле-
дования было выявлено, что такой жанр телеви-
зионной передачи как реалити-шоу охватывает 
практически всю возрастную категорию людей, 
различных сфер деятельности, их смотрят и муж-
чины, и женщины, каждый из опрошенных отме-
тил, что он хотя бы раз, но смотреть программы 
данного рода. Это связано с тем, что телешоу об-
ладает большим жанровым разнообразием для 
всех зрителей на любой вкус. 

Так как каждый из опрошенных отметил, что, хотя 
бы раз он смотрел передачу, а некоторые смот-
рят с периодичностью, выделяются несколько ти-
пов просмотра реалити-шоу: периодический, еже-
дневный, просмотр в свободное время, просмотр 
передачи в связи с ее выходом или отсутствие 
просмотра в принципе. Эти варианты зависят от 
цели просмотра, от вида деятельности человека 
и других факторов. 

Для того, чтобы понять, почему реалити-шоу в 
настоящее время пользуется большой популяр-
ностью среди зрителей, нужно выяснить, почему 
люди их смотрят. Существует довольное боль-
шое количество различных причин, по которым 
люди определяют, почему они смотрят то или 
иное шоу. Это может быть как обычное любопыт-
ство, развлечение, так и познание чего-то нового, 
получение полезной информации о различных 
сферах жизни. Реалити-шоу позволяет отвлечься 
от реальности, погрузиться в мир персонажей, а в 
некоторых ситуациях послужить примером пра-
вильного поведения. Но такой исход может зави-
сеть исключительно от восприятия самого чело-
века. Ведь реалити-шоу может оказать противо-
положный эффект и, наоборот, показать плохой 
пример для подражания. Важно воспринимать 
только нужную и полезную информацию. 

Помимо определения причин просмотра, важным 
является выявление отношения в данному соци-
альному феномену. В целом можно отметить 
неоднозначное отношение респондентов к про-
граммам реалити-шоу. С одной стороны, суще-
ствуют полезные функции шоу, такие как позна-
вательная, развлекательная, досуговая, а с дру-
гой – данные передачи, в большинстве своем, не 
содержат правильного наполнения, несут в себе 
примеры нездорового поведения, влияют на не-
окрепшие личности, отнимают свободное время. 
Это говорит о том, что люди не могут точно опре-
делить свое отношение к реалити-шоу. Скорее 

всего, это зависит от того, каким каждый для себя 
видит реалити-шоу и какую тематику просматри-
вает. 

Без сомнений, реалити-шоу оказывает влияние 
на людей, но это может быть и положительное 
воздействие, и отрицательное. С одной стороны, 
зритель может получить определенный стимул к 
действиям, увидеть тот образец поведения, кото-
рому следовать не стоит, научиться чему-то на 
ошибках участников шоу, узнать новую полезную 
информацию об определенной сфере деятельно-
сти. С другой же стороны, реалити-шоу далеко не 
всегда носят познавательный характер, а скорее 
скандальный, где демонстрируется девиантное 
поведение, которое зритель может начать копи-
ровать. Реалити-шоу выполняют манипулятив-
ную функцию и способны воздействовать на че-
ловека так, как это нужно создателям шоу в своих 
целях. 

Также были проанализированы результаты пере-
численных просматриваемых программ и телека-
налов. В результате далеко не все названные те-
лепроекты носят познавательный характер или 
обладают еще какими-либо полезными свой-
ствами, это отмечают сами опрошенные. Респон-
денты уточнили, что многие из данных шоу они 
используют в качестве фона при выполнении 
своих дел. Основные страны-производители про-
сматриваемых шоу – Россия, Украина, США. 
Опрошенные считают, что российские реалити не 
являются такими же качественными как амери-
канские в связи с большим развитием последних. 
В целом, на российском телевидении содержится 
большое число транслируемых передач, которые 
в настоящее время пользуются популярностью. 

Таким образом, сегодня на российском телевиде-
нии существует множество разновидностей реа-
лити-шоу.Реалити-шоу – качественно новое об-
разование на территории масс-медиа, словесно-
сти, драматургии, театра, телевидения, пропа-
ганды, идеологии, повседневности, в конце кон-
цов, культуры, которое стремительно, прочно, це-
леустремленно и необратимо для человека, как 
некой сложно организованной целостности, зани-
мает одну из ведущих культурных позиций. Раз-
влекательная составляющая российского элек-
тронного вещания занимает лидирующие пози-
ции по зрительским симпатиям, а также по внед-
рению новых жанров и форматов [3]. Однако да-
леко не каждое шоу содержит в себе смысловую 
нагрузку, специализируются на показе чужой 
жизни. Большинство созданы для того, чтобы 
привлечь зрителей легкими путями, т.е. показать 
драки, скандалы, отклоняющееся поведение. Та-
кие шоу не заставляют зрителя серьезно заду-
маться, не обогащают духовно. Они существуют 
для развлечения, для отвлечения внимания лю-
дей от проблем. Тем самым реалити-шоу воспи-
тывают людей, которые способны только наблю-
дать за другими, забыв про собственную жизнь. 

 
Литература: 

1. Левицкая А.А. Реалити-шоу как реклама об-
раза жизни: медиаобразовательные аспекты // 

 Literature: 

1. Levitskaya A.A. Reality show as a way of life ad-
vertising: media educational aspects // Media 



60 

Медиаобразование. 2013. № 4. URL : https://
cyberleninka.ru/article/n/realiti-shou-kak-reklama-
obraza-zhizni-mediaobrazovatelnye-aspekty (дата 
обращения 09.01.2020). 

2. Дондурей Д. Реалити-шоу: развитие жанра /       
Д. Дондурей, А. Дулерайн, Р. Петренко, Д. Троиц-
кий // Искусство кино. 2005. № 11. С. 113. 

3. Скворцов К.В. Роль и степень влияния телеви-
дения в формировании ценностных ориентиров в 
социокультурном пространстве современного об-
щества // Поиск: политика. Обществоведение. Ис-
кусство. Социология. Культура. 2019. № 1(72).
С. 128. 

Education. 2013. № 4. URL : https://cyberleninka.ru/ 
article/n/realiti-shou-kak-reklama-obraza-zhizni-me-
diaobrazovatelnye-aspekty (date of the address 
20.03.2020). 

2. Dondurey D. Reality show: development of the 
genre / D. Dondurey, A. Dulerain, R. Petrenko, 
D. Troitsky // The Art of Cinema. 2005. № 11. P. 113.

3. Skvortsov K.V. The role and degree of influence 
of television in the formation of value guidelines in the 
sociocultural space of modern society // Search: pol-
itics. Social Studies. Art. Sociology. The culture. 
2019. № 1(72). P. 128. 

  



61 

УДК 316.614 
DOI 10.23672/SAE.2020.2020.61536 
 
Кузьменко Ирина Сергеевна 
кандидат социологических наук, 
Краснодарский университет МВД России 
irina-kuzmenko909@yandex.ru 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ СОЛИДАРНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В КОНТЕКСТЕ 
ОППОЗИЦИИ КАТЕГОРИЙ  
СОЛИДАРИЗАЦИИ И ОБОСОБЛЕНИЯ 
 

   
 
 
Irina S. Kuzmenko 
Candidate of Sociological Sciences, 
Krasnodar University Ministry  
of Internal Affairs of the Russian Federation 
irina-kuzmenko909@yandex.ru 
 

VALUE OF THE THEORY OF SOLIDARITY 

IN THE MODERN WORLD  
IN THE CONTEXT OF OPPOSITION  
OF CATEGORIES OF A SOLIDARIZATION 
AND ISOLATION 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматривается применение 

теории солидарности к области структурных процес-

сов и к сфере межличностной коммуникации. Рас-

сматриваются проблемы, связанные с обострением 

межличностных и межгрупповых конфликтов, ис-

следуются основные факторы солидарности и ос-

новные аспекты ее нарушения, а также, категория 

«обособление» как противоположности солидари-

зации. Автором раскрывается значение социального 

сознания как области приложения процессов соли-

даризации и конфронтации, демонстрируется по-

знавательная ценность противопоставления катего-

рий « солидарность» и «обособленность» в рамках 

анализа факторов повышения солидарности. 
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Annotation. In article application of the theory of soli-

darity to area of structural processes and to the sphere 

of interpersonal communication is considered. 

The problems connected with aggravation of the inter-

personal and intergroup conflicts are considered. Major 

factors of solidarity and the main aspects of its violation 

are investigated. The category of isolation as contrasts 

of a solidarization is investigated. The value of social 

consciousness as areas of application of processes of a 

solidarization and confrontation reveals. The informa-

tive value of opposition of categories of solidarity and 

isolation within the analysis of factors of increase in sol-

idarity is shown. 
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современном социальном знании категория 
«солидарность» относится к числу «заново 

открываемых» и представляет собой одну из 
наиболее общих в социальном знании. Это опре-
деляет высокую значимость исследования соли-
дарности для общественных наук и одновре-
менно является причиной сложностей логико-ка-
тегориального характера. Затруднения, связан-
ные с множественной трактовкой категории соли-
дарности, стали причиной, на длительное время 
определившей отход от использования данной 
категории. Вместе с тем, солидарность как прин-
цип не утрачивает своей актуальности. Более 
того – в условиях современной интенсификации 
социальных рисков все более актуальным стано-
вится исследование интегративных функций об-
щества. Смысловое содержание теории солидар-
ности оказало глубочайшее влияние на развитие 
социального знания, вместе с тем, сама по себе 
теория солидарности на длительный срок вышла 
за рамки теоретического осмысления. Поясняя 
данную ситуацию, А. Гофман отмечает, что соли-
дарность выступает в качестве настолько широко 
трактуемой категории, что ее обширное примене-
ние в ряде областей гуманитарного знания при-
вело к существенным затруднениям логико-кате-
гориального характера [1, с. 97–167.]. В этой 

связи частные аспекты теории солидарности по-
лучили развитие в социальном знании, в то время 
как центральная составляющая проблемы, свя-
занная с определением сущностного аспекта со-
лидарности, на длительное время оказалась «за 
бортом» социально-философской и социологиче-
ской рефлексии. 

В настоящее время проблема солидарности пе-
реживает своеобразное возрождение, и этому 
есть весомые причины на уровне социальной 
практики. Как справедливо отмечает А. Гофман, в 
области социального знания преимущественно 
исследуются проблемные состояния, в то время 
как позитивные аспекты социальной жизни рас-
крываются значительно менее глубоко. Вместе с 
тем, особенности текущей социальной практики 
позволяют поставить вопрос о нехватке солидар-
ности, как интегрирующего, социально сберегаю-
щего фактора. Это, в свою очередь, заставляет 
обратить пристальное внимание на данный соци-
альный принцип, его специфику, сущность, фак-
торы проявления в общественной среде. 

Понятие «солидарность» трактуется как отраже-
ние позитивного социального состояния, выра-
женного в общности участников общественных 

В 
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отношений, осознании ими сопричастности инте-
ресов как в условиях различий в социальных при-
знаках, так и в условиях сходства по ряду крите-
риев [1, с. 97–167.] . И если механистическая со-
лидарность, основанная на общности социаль-
ных признаков, представляет собой естественное 
(и исторически первичное) проявление единства 
членов общества, то солидарность, проявляюща-
яся в условиях неоднородности общества и мно-
гообразия типов социально-ролевой и статусной 
определенности, оформляется на более поздних 
этапах становления общества. При этом, как от-
мечает один из главных теоретиков проблемы со-
лидарности Э. Дюркгейм, вторая форма солидар-
ности, именуемая им органической [2], возникает, 
благодаря осознанию сложного аспекта совмест-
ной принадлежности представителей различных 
социальных групп к одной общественной струк-
туре, интересы которой выступают для них в ка-
честве одного из значимых приоритетов. В какой-
то мере, можно судить о том, что органическая со-
лидарность требует существенно более высокого 
уровня осознанности, нежели формирующаяся 
естественным образом механистическая соли-
дарность, основанная на сходстве социальных 
признаков и, соответственно – принадлежности к 
одной и той же социальной группе. 

Солидарность как объединение целей социаль-
ного развития может быть рассмотрена на двух 
основных уровнях: функциональном и социально-
мировоззренческом. Путь рассмотрения, связан-
ный с отражением функционального аспекта вза-
имодействия, реализован в рамках теории струк-
турного функционализма, которая была разрабо-
тана в опоре на классические теоретические по-
зиции Г. Спенсера и Э. Дюркгейма. В данном слу-
чае, солидарность рассматривается в аспекте си-
стемы социальных ролей, исторически складыва-
ющейся в обществе в результате реализации ос-
новных типов функциональных отношений. Рас-
сматриваемая таким образом, солидарность вы-
ступает как консолидация усилий основных соци-
альных акторов в поддержании общественной 
структуры. 

 Видными представителями школы структурного 
функционализма являются Р. Мертон и Т. Пар-
сонс, рассмотревшие основные аспекты соци-
ально-ролевой и статусной определенности соци-
альной активности, а также проанализировавшие 
значение основных функционально определен-
ных элементов общества и основные принципы 
их развития и взаимодействия. Несмотря на об-
щую познавательную ценность структурно-функ-
циональной теории, последовательное ее раз-
вертывание в текущих условиях приводит к поста-
новке вопроса о недостаточности внутренних ме-
ханизмов регуляции основных структурных эле-
ментов общества для достижения гармоничной 
системы общественных отношений. Во многом 
это связывается с тем, что реализация установки 
на развитие, являющейся базовой для основных 
общественных институтов, производится значи-
тельно более интенсивно, нежели реализация 
установки на поддержание общественной струк-
туры, что связано с повышением функциональ-
ной ориентации основных сфер общественной 
жизни на поддержку смежных общественных ин-
ститутов. С точки зрения Т. Парсонса, функция по 

регулированию взаимодействия основных обще-
ственных институтов должна осуществляться в 
рамках функциональной активности института 
государства [3]. Вместе с тем, как отмечает оте-
чественный исследователь Н.В. Нарыков, в усло-
виях глобализации политическое регулирование 
функциональных процессов все более затруд-
нено [4]. Это позволяет поставить вопрос о не-
хватке солидарности на структурно-функцио-
нальном уровне. 

Отдельного внимания заслуживает и то обстоя-
тельство, что проблемы разобщенности охваты-
вают не только область функционального взаи-
модействия, но также и сферу межличностной 
коммуникации. Все более частым явлением ста-
новится возникновение конфликтных ситуаций, 
связанных с актуализацией противоречий между 
носителями различных социальных признаков. В 
результате, с одной стороны, происходит учаще-
ние конфликтов между носителями различных со-
циальных признаков (материальное положение, 
расовая или этническая принадлежность, вероис-
поведание, политическая позиция и т.д.). С дру-
гой стороны, эти конфликты приобретают более 
организованный характер, переходя на уровень 
межгрупповой конфронтации. К числу таких типов 
межгрупповой конфронтации можно отнести 
национализм, расизм, религиозный фундамента-
лизм, - социальные установки, предполагающие 
конфликтные отношения к представителям иных 
социальных групп, выделяемых по определен-
ному критерию. Налицо острая нехватка солидар-
ности как объединяющего носителей различных 
социальных признаков принципа. Здесь как раз 
актуализируется второй из значимых аспектов со-
лидарности – социально-мировоззренческий. 
Выше мы рассматривали социальные структуры 
и их согласованность как важный аспект солидар-
ности. Ключевое значение в данном случае имеет 
вектор их активности, что реализуется за счет за-
ложенных в институциональные структуры меха-
низмов регуляции. Вместе с тем, активность от-
дельных участников общественных отношений 
также имеет преимущественную направленность, 
которая определяется, с одной стороны, внеш-
ним аспектом их социальной включенности (что 
отражает момент реализации отдельными 
людьми целей, заложенных в ту институциональ-
ную среду, в которую они включены), с другой сто-
роны – их личными мировоззренческими установ-
ками. Именно это мы и подразумеваем, говоря о 
том, что солидарность определяется не только на 
структурном уровне, но также – и на уровне миро-
воззренческих характеристик членов общества. В 
зависимости от того, каковы основные установки 
мировоззрения членов общества, можно судить 
либо о тенденциях консолидации членов обще-
ства, либо, напротив, о нарастании противоречий 
между ними. Это обращает нас к более подроб-
ному рассмотрению вопроса о социальном миро-
воззрении и его роли в формировании конструк-
тивных и деструктивных форм социального взаи-
модействия, иными словами – в установлении 
или нарушении принципов социальной солидар-
ности. 

Социальное мировоззрение – это сложная си-
стема представлений об окружающей общест-
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венной реальности, сочетающая в себе как отоб-
ражение структуры общества и принятых в нем 
отношений, так и область социальных ценностей, 
отражающую момент значимости каждого кон-
кретного явления. Таким образом, на уровне ми-
ровоззрения задаются основные координаты со-
циальной активности, при этом, уже существую-
щие предпосылки мировоззрения способствуют, 
в том числе, оценке нового социального опыта. 
Соответственно, могут существовать как кон-
структивные установки мировоззрения, способ-
ствующие установлению гармоничной системы 
взаимодействия, так и деструктивные, ориенти-
рованные на разобщение членов общества. 

На данном этапе целесообразно рассмотреть во-
прос о том, какая форма социального мировоз-
зрения противостоит принципу солидарности. 
Для того, чтобы пояснить важность этого аспекта, 
отметим, что солидарность, как интегративный 
социальный принцип, предполагает момент общ-
ности, объединения различных членов общества. 
Ключевым в данном случае является объедине-
ние, кооперация членов общества, установление 
между ними конструктивного взаимодействия. 
Вне зависимости от того, какой принцип солида-
ризации имеет место (механистическая или орга-
ническая), солидарность предполагает прямую 
или опосредованную общность интересов, что 
определяет возможность сотрудничества и коор-
динации усилий членов общества. В смысловом 
плане противоположностью общности является 
обособление, которое определяет противопо-
ставление интересов личности (или социальной 
группы) интересам социальной среды, в которой 
она существует. Таким образом, мы можем выве-
сти на первоначальном уровне оппозицию «соли-
дарность – обособление», характеризующую ва-
рианты формирования социальных отношений.  

Следует отметить, что оппозиция «солидарность – 
обособление» присутствует как на уровне струк-
турного взаимодействия, так и в области межлич-
ностных отношений. Если рассмотреть в этом 
плане проблемы, связанные с чрезмерной за-
мкнутостью основных общественных институтов 
на целях развития и роста, в ущерб поддержке 
смежных социальных сфер, несложно заметить, 
что основные деструктивные последствия свя-
заны именно с обособлением социальных инсти-
тутов, недостаточном принятии на их уровне об-
щесоциальных интересов. В этом плане приори-
тетными представляются социальные сдвиги, 
связанные с введением в область приоритетов 
функциональных структур внешних для них инте-
ресов смежных областей общественной жизни. 
Так, например, в ряде обществ формируется и ак-
тивно продвигается идея социальной ответствен-
ности бизнеса, что представляет собой ничто 
иное, как расширение спектра векторов активно-
сти функциональной сферы экономики. Подоб-
ного рода процессы, несколько замедляя 

развитие взятых по отдельности общественных 
институтов, в совокупности, могут существенно 
способствовать их солидаризации, что имеет не-
малое значение в контексте общей задачи по гар-
монизации общественных отношений. 

Точно так же на уровне межличностных отноше-
ний мы можем наблюдать либо момент обособле-
ния и противопоставления, либо момент общно-
сти. Одним из ключевых аспектов формирования 
солидарности выступает ракурс, в котором рас-
сматриваются общественные отношения. Пояс-
няя данное положение, следует отметить, что 
одно и то же явление может быть рассмотрено 
как в разрезе его прямых последствий для участ-
ника общественных отношений, так и на уровне 
системы общественных отношений, что характе-
ризует микро- и макроуровни социального взаи-
модействия. И в этом плане некоторые явления 
могут одновременно восприниматься как негатив-
ные на микроуровне и позитивные на уровне мак-
росоциального взаимодействия, что, опосредо-
ванно, может, в том числе, улучшить социальное 
положение отдельных членов общества, испыты-
вающих на себе его первоначальное негативное 
проявление. В зависимости от того, какой мас-
штаб приобретает социальная рефлексия, мы 
можем наблюдать либо негативный отклик, выра-
женный как непосредственная реакция на опре-
деленное неблагоприятное обстоятельство, либо 
нейтрально-положительный социальный отклик, 
связанный с осознанием целостной картины. Рас-
сматривая это с точки зрения определенной нами 
смысловой связки «солидарность – обособле-
ние», отметим, что для индивидуалистической 
позиции, либо для выделения в качестве приори-
тета интересов отдельной социальной группы, 
характерно сужение области рассмотрение об-
щественных процессов непосредственно до тех, 
которые затрагивают интересы личности или 
группы, что характеризует узкий взгляд на обще-
ство, предрасположенный к развитию конфликт-
ных сценариев. И, напротив, при осознании широ-
кой степени общности с участниками обществен-
ных отношений по критерию общей социальной 
включенности реализуется рассмотрение соци-
альных процессов в существенно более широком 
ключе, что определяет более объективное рас-
смотрение общественных процессов и, соответ-
ственно, способствует снижению конфликтности 
в обществе. Это немаловажно, поскольку речь 
идет о сфере мировоззрения, область причин и 
следствий в данном случае условна, поскольку 
исходные установки мировоззрения задают пред-
посылки социального восприятия, в то время как 
характер воспринимаемого социального знания 
влияет на основы мировоззренческой позиции. 
По этой причине расширение поля обществен-
ного сознания может быть рассмотрено не только 
как важный признак солидаризации, но также и 
как один из путей ее достижения. 
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Аннотация. В статье анализируется трактовка дефи-

ниции «межкультурная компетентность», а также 

рассматриваются цифровые технологии и ресурсы, 

способствующие формированию данной компетент-

ности, которая является одной из составляющих 

профессиональной компетентности будущих бака-

лавров в условиях цифровизации образования. Осо-

бое внимание авторами уделяется рассмотрению 

этапов формирования данной компетентности, а 

также, формам, методам и средствам, которые яв-

ляются основой формирования не только личност-

ных качеств будущих бакалавров, но и их способно-

стью использовать цифровые ресурсы в процессе са-

моразвития. Выявлены принципы, способствующие 

формированию межкультурной компетентности в

условиях цифровизации общества, а также, функ-

ции, которые должен выполнять преподаватель при 

организации образовательного процесса. 
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Annotation. Тhe article analyzes the interpretation of 
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one of the components of professional competence of 

future bachelors in the context of digitalization of edu-
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роцесс профессиональной подготовки буду-
щих бакалавров предполагает не только 

овладение компетенциями, закрепленными в фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования по каждому 
направлению подготовки, но и формированию и 
становлению системы ценностных ориентиров в 
потоке информации в условиях цифровизации 
общества. 

Безусловно, межкультурная компетентность яв-
ляется неотъемлемой частью не только профес-
сиональной компетентности будущего бакалавра, 
но и его характерологической особенностью, ко-
торую важно сохранить в современном цифровом 
мире.  

Анализ научных исследований, посвященных 
определению данной дефиниции, а также исполь-
зование цифровых образовательных технологий, 
направленных также на формирование искомой 
компетентности, позволяет нам определить ее 
как знания, умения, навыки и опыт их применения 
для осуществления эффективной коммуникации 
в ситуациях межкультурного взаимодействия 
между представителями различных культур, ха-
рактеризующаяся межкультурной сензитивно-
стью и конструктивностью [2]. 

На сегодняшний день существует множество 
трактовок термина «межкультурная компетент-
ность». Впервые в отечественной социологии пе-
дагогики термин «межкультурная компетент-
ность» появился в конце 1990-х годов. Данная де-
финиция выступала показателем готовности ин-
дивида успешно осуществлять межкультурную 
коммуникацию, которая являлась и является важ-
ным компонентом новой образовательной пара-
дигмы. Очень часто исследователи трактуют 
межкультурную компетентность как процесс или 
способность человека вести равноправный диа-
лог культур, который зачастую происходит в рам-
ках несовпадающих национальных стереотипов 
коммуникативного поведения и мышления. 

Мы разделяем точку зрения А.Н. Писаренко, кото-
рая рассматривает межкультурную компетент-
ность не только как одну из профессиональных 
составляющих будущего специалиста, но и как о 
личностное качество, необходимое специалисту 
любого профиля с целью осуществления профес-
сионального взаимодействия с представителями 
различных этносов [5, с. 14]. 

Т.Г. Стефаненко, определяя «межкультурную 
компетентность», отдаёт предпочтение понятию 
«умение», добавляя «позитивное отношение». 
«Межкультурная компетентность – это не только 
позитивное отношение к наличию в обществе 
различных этнокультурных групп, но и умение по-
нимать их представителей и взаимодействовать 
с партнёрами из других культур, как в бытовых так 
и в учебных ситуациях» [7, c. 319]. 

Проведя анализ существующих определений, мы 
можем говорить о том, что межкультурная компе-
тентность является конгломератом не только об-
щекльтурных компетенций, предусмотренных 
ФГОС ВО для будущего бакалавра, но и его 

личностных качеств, необходимых для осуществ-
ления грамотной профессиональной деятельно-
сти, выполняющего очень часто роль медиатора 
культур. Данная компетентность является осно-
вой профессионализма и мастерства, к которым 
мы также относим оперативность, гибкость, адап-
тивность к изменяющимся реалиям в сфере меж-
культурного общения [1]. Также, мы можем гово-
рить о том, что межкультурная компетентность 
выполняет определенные функции:  

● культурносозидательная (наличие знаний о ва-
риабельности культур); 

● ценностная (наличие совокупности знаний о 
ценностных ориентиров необходимых для меж-
культурного общения); 

● нормативная ( знания о правилах и нормах по-
ведения (профессиональная этика) в процессе 
межкультурного общения). 

Процесс формирования межкультурной компе-
тентности с помощью цифровых технологий и ре-
сурсов образовательной организации, который 
предполагает наличие культурологических зна-
ний, ценностных ориентиров, норм поведения 
присущих той или иной иноязычной культуре, 
происходит через:  

– анализ цифрового контента содержащего соци-
окультурные и страноведческие аспекты; 

– сравнительный анализ ценностных ориентиров 
различных этносов; 

– выполнение проектных заданий по изучению 
иноязычной культуры, представленных в цифро-
вом формате (Power Point, Prezi, виртуальный 
стенда, Mind Maping);  

– проведение конференций в режиме онлайн по 
различным культурным тематикам (проблемы 
возникновения и нивелирования стереотипов). 

Цифровые ресурсы рассматриваются нами как 
обучающие материалы, используемые в образо-
вательном процессе вуза и представленные в 
цифровом формате (онлайн курсы, виртуальные 
лаборатории, онлайн платформы и др.).  

Процесс формирования межкультурной компе-
тентности будущих бакалавров представляет со-
бой ряд этапов, направленных на формирование 
исследуемого нами явления с помощью цифро-
вых технологий: 

– осознание культурных особенностей поведения 
индивида, в целом; 

– формирование системы знаний об отечествен-
ной культуре; 

– выявление значимых культурных феноменов в 
процессе коммуникативного взаимодействия с 
представителями различных этносов. 

Выделенные нами этапы актуализируют процесс 
индивидуального развития будущих бакалавров, 
приводящий к модификации его поведенческой 

П 
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стратегии, детерминированной принятием куль-
турно-специфических моделей поведения пред-
ставителей иных культур. 

Наше исследование показало, что процесс фор-
мирования межкультурной компетентности также 
предполагает формирование определенных лич-
ностных качеств будущего бакалавра: 

1) толерантность, которая проявляется в способ-
ности будущего бакалавра решать проблемы об-
щекультурной и профессиональной направлен-
ности, не прибегая к агрессивным поведенческим 
паттернам; 

2) способность к состраданию, проявляющаяся в 
обмене эмоционально-чувственными пережива-
ниями с собеседником, желанием понять его со-
стояние и учесть в конструктивном диалоге и по-
ведении, что позитивно сказывается на процессе 
коммуникации; 

3) стрессоустойчивость, которая выражается в 
способности грамотно решать проблемы профес-
сионального характера в процессе межкультур-
ного взаимодействия; 

4) способность к самокритике, проявляющаяся в 
наличие навыков дифференцированно перераба-
тывать амбивалентную предыдущему опыту ин-
формацию [6]. 

Мы полагаем, что для осуществления эффектив-
ного межкультурного взаимодействия необхо-
димо не только хорошо владеть языком, но и 
уметь быстро ориентироваться в процессе меж-
культурного общения с целью нивелирования 
конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть 
из-за незнания культурных и языковых особенно-
стей различных этносов. 

Анализируя исследования отечественных и зару-
бежных ученых в сфере определения содержа-
ния межкультурной компетентности, мы пришли к 
выводу о том, что они дифференцируют аффек-
тивные, когнитивные и поведенческие характери-
стики.  

Межкультурная парадигма в процессе обучения 
будущих бакалавров направлена на то, чтобы 
сформировать у обучающегося систему ценност-
ных ориентиров. Так как современные цифровые 
ресурсы, цифровой контент и цифровые техноло-
гии оказывают существенное влияние на мышле-
ние, ценностные ориентации, установки обучае-
мых, что, в свою очередь, может привести к суще-
ственным изменениям, в том числе, и в системе 
отношений в обществе [3]. 

С целью формирования у будущих бакалавров 
межкультурной компетентности, преподаватель 
сам должен обладать опытом не только межкуль-
турного взаимодействия, но и опытом решения 
межкультурных конфликтов. 

Межкультурное обучение будущих бакалавров 
происходит на основе чередования как активных, 
так и интерактивных форм, методов и средств 
обучения, что, в свою очередь, предполагает 

формирование коммуникативной и интерактив-
ной компетенций. 

В основе коммуникативной компетенции лежат 
знания о родной культуре, родном языке, его ре-
чевых особенностей, умения осуществлять меж-
культурное общение и вести грамотный диалог 
адекватный ситуации. 

Интерактивная компетенция предполагает нали-
чие знаний, умений и навыков использовать циф-
ровые ресурсы не только для осуществления 
межкультурной коммуникации, но и для анализа 
цифрового контента, например, использование 
устойчивых словосочетаний в процессе диалога 
присущих определенным этносам.  

С целью формирования коммуникативной и ин-
терактивной компетенций, которые по нашему 
мнению входят в состав межкультурной компе-
тентности, мы использовали ряд цифровых тех-
нологий: 

1) студенческие форумы межкультурной направ-
ленности (возможность межкультурного общения 
с представителями различных этносов в режиме 
онлайн); 

2) цифровой контент (анализ средств массовой 
информации с целью выявления национальной и 
культурной специфики); 

3) онлайн упражнения (направлены на формиро-
вание у студентов определенных коммуникатив-
ных моделей для решения как общекультурных, 
так и профессиональных задач). 

Межкультурное обучение и воспитание будущих 
бакалавров может быть успешно осуществлено, 
если все участники образовательного процесса 
(обучающий, обучаемый и цифровой ресурс) бу-
дут взаимодействовать между собой, а именно, 
обмен информацией, знаниями, опытом необхо-
димыми для профессионального роста и личност-
ного развития будущего специалиста в той или 
иной отрасли [4].  

Безусловно, сам преподаватель также должен 
выполнять ряд функций с целью формирования у 
своих студентов межкультурной компетентности. 
В этой связи на первый план выходят функции, 
которые должен выполнять непосредственно сам 
преподаватель в процессе обучения, подготовки 
и воспитания будущих кадров. 

Обучающая, воспитывающая, организующая и 
исследовательская функции педагога должны 
восприниматься как симбиоз, особенно это каса-
ется преподавания аспектов связанных с меж-
культурной коммуникацией. 

В процессе организации своей профессиональ-
ной деятельности направленной на формирова-
ние межкультурной компетентности в условиях 
цифровизации образования, преподаватель опи-
рается на ряд принципов. Среди множества прин-
ципов мы особо выделяем следующие: 

1) принцип вариабельности; 
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2) принцип конструктивного диалога со студен-
там; 

3) принцип системности знаний; 

4) принцип креативности; 

5) принцип рациональности.  

Преподаватель, использующий в своей профес-
сиональной деятельности цифровые технологии 
и ресурсы с целью формирования у обучающихся 
межкультурной компетентности, должен не 
только максимально проявить творческий подход 
к проведению занятий с использованием 

мультимедийных технологий, но и развивать у 
студентов систему ценностей, формировать их 
мировоззрение.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что процесс формирования межкультурной ком-
петентности будущего бакалавра в условиях 
цифровизации образования не сводится только 
лишь к наличию знаний о родной стране, ее куль-
туре и языке. Применение цифровых технологий 
и ресурсов позволяет не только осуществлять 
межкультурный диалог в цифровом формате, но 
и делает обучающихся более восприимчивыми и 
открытыми к новой культуре, и, как следствие, к 
новым межкультурным контактам. 
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Аннотация. В отечественной социологии присут-

ствует ряд работ, посвященных рассмотрению па-

мяти о Великой Отечественной войне и осмыслению 

Великой Победы как опорного символа истории Рос-

сии, роли, РПЦ в сохранении исторической памяти о 

Великой Отечественной войне и т.д. В статье анали-

зируются результаты социологического исследова-

   

Annotation. In the national sociology there are a num-

ber of works dedicated to the consideration of 

the memory of the Great Patriotic War and the under-

standing of the Great Victory as a supporting symbol of 

the history of Russia, the role, the Roc in preserving

the historical memory of the Great Patriotic War, etc. 

The paper analyzes the results of a sociological survey 
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ния исторической памяти молодых граждан госу-

дарств-участников евразийской интеграции. Авторы 

показывают особенности представлений молодёжи 

постсоветских стран о Великой Отечественной 

войне, восприятии ими Великой. Hа основании вы-

водов о взаимосвязи этих духовных процессов с пер-

спективами евразийской интеграции даются реко-

мендации. 
 

Ключевые слова: социологическое исследование, 

молодежь, постсоветские государства, ЕАЭС, ОДКБ, 

евразийская интеграция, историческая память, Ве-

ликая Отечественная война, Великая Победа. 

 

of the historical memory of young citizens of the mem-

ber States of the Eurasian integration. The authors show 

the peculiarities of the post-Soviet youth's ideas about 

the Great Patriotic War and their perception of 

the great war. The paper includes the recommenda-

tions based on the conclusions about the relationship of 

these spiritual processes with the prospects of Eurasian 

integration. 
 

Keywords: sociological survey, youth, post-Soviet 

States, EAEU, CSTO, Eurasian integration, historical 

memory, Great Patriotic War, Great Victory. 

 

                                                                       

 
отечественной социологии присутствует ряд 
работ, посвященных рассмотрению памяти 

о Великой отечественной войне и осмыслению 
Великой Победы как опорного символа истории 
России [3]; роли, РПЦ в сохранении исторической 
памяти о Великой отечественной войне [2]; ана-
лизу эволюции массового сознания молодежи по 
отношению к таким понятиям, как «героизм», «са-
мопожертвование во имя Родины», «сохранение 
памяти о подвигах наших отцов и дедов в Вели-
кой Отечественной войне», складывавшихся го-
дами нравственных ценностей народа [14]1.  

Что касается постсоветских государств, то к при-
меру, в 2019 г. НАН Беларуси провела научную 
конференцию, где немалое внимание было уде-
лено исторической памяти о Второй мировой 
войне [7]. Среди опубликованных казахстанскими 
исследователями статей в интерес представляют 
работы, посвященные исследованиям культур-
ной памяти и мемориализация Великой Отече-
ственной войны в Казахстане и других постсовет-
ских государствах [4], в том числе, на коммемора-
тивных практиках и гендерном аспекте [5] или 
факторам поведенческой мотивации воинов ка-
захских национальных воинских формирований в 
РККА в годы войны [1]. 

За последние годы Россия столкнулась с настоя-
щим информационным противоборством по по-
воду исторической правды о Второй мировой 
войне. Тут и «борьба с памятниками», и фальси-
фикация исторических событий и попытки сте-
реть память о Советском Союзе как державе-по-
бедительнице, вошедшей в число архитекторов 
послевоенного мира и разрушить связь между по-
колениями. Под предлогом «сохранения истори-
ческой памяти для будущего Европы» такие по-
пытки фальсификации звучат как в заявлениях 
отдельных европейских политиков, так и в резо-
люции Европарламента. И попытки «удобной мо-
дификации» историографии войны во многих 
странах встают в этот ряд.  

Многие бывшие советские республики участвуют 
в евразийской интеграции и связаны союзниче-
скими отношениями в рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и Организации дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ) [10,                    

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00899 «Со-
циальная память молодежи государств-участников 

с. 141, 143, 146; 12, с. 16–23]. И коллективная со-
лидарность в сохранении исторической памяти и 
связи между поколениями, в противодействии 
фальсификациям истории Второй мировой войны 
может стать эффективным ответом на вызов. На 
саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде (октябрь 
2019 г.) было принято совместное обращение к 
народам мира в котором осуждаются любые по-
пытки фальсификации истории и искажения ито-
гов Второй мировой войны [8]. Страны-участницы 
ОДКБ и ЕАЭС не только поддержали в ООН рос-
сийский проект резолюции по борьбе с героиза-
цией нацизма, но и стали ее соавторами [11]. 

Поскольку Победа была важнейшим событием в 
истории СССР, то можно предположить, что исто-
рическая память о войне служит для обществен-
ного сознания в качестве связующей нити инте-
грационных процессов, поэтому изучение истори-
ческой памяти потомков победителей в Великой 
Отечественной войне становится интересной и 
научно актуальной задачей. Специалисты пола-
гают, что субъективное время изучается через 
выяснение мнений о нём различных социальных 
групп [13, с. 179].  

Так, какова историческая память представителей 
молодых поколений постсоветских стран о По-
беде 1945 года? Для выяснения этого коллекти-
вом Центра исследования процессов евразий-
ской интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН было прове-
дено социологическое исследование социальной 
памяти молодежи государств-участников 
евразийской интеграции путем проведения серий 
качественных интервью с представителями моло-
дых поколений граждан Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджи-
кистана, проживающих, обучающихся или рабо-
тающих в г. Москве. 

Опрошено 490 человек с использованием неслу-
чайной выборки, по 70 информантов из каждой 
группы, отобранных методом снежного кома. В 
качестве эмпирического объекта исследования 
выступает молодежь, относящаяся к представи-
телям поколения «миллениалов» и «постмилле-
ниалов» (18–38 лет).  

Методологическую основу исследования соста-
вили идеи и концепции социальной памяти                     

евразийской интеграции: структура, состояние и меха-
низмы формирования». 

В 
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М. Хальбвакса [15], А. Ассмана [16], М. Хирш [9], 
[18], Я. Зерубавель [6], Х.-А. Хайнриха [17],                  
П. Норра [19].  

Под «социальной памятью молодежи государств-
участников евразийской интеграции» авторами 
работы понимается актуальная социальная ин-
формация о совместном прошлом народов, ра-
нее входивших в состав единого государства и со-
вокупности актуальных практик, сформировав-
шихся под влиянием текущей реальности, обще-
ственно культурного контекста в постсоветских 
государствах и личного социального бытия моло-
дых людей, разновекторно оценивающих про-
шлое и по разному ориентированных на перспек-
тивы евразийской интеграции. 

По результатам исследования, на первом месте 
среди упомянутых информантами исторических 
событий была названа Победа СССР во Второй 
мировой войне. Это событие сохраняется в па-
мяти всех обществ и отмечено 2/3 информантов. 
В нарративах опрашиваемых Великая Отече-
ственная война часто вплетена в контекст исто-
рии семьи, высоко оценивается роль Советского 
Союза и вклад каждой республики СССР в победу 
над фашизмом. Отмечается героизм всех защит-
ников Родины, внесших вклад в общую победу. 
Респонденты упоминали своих родственников, 
участников войны и трудового фронта. Характер-
ным эпизодом стало упоминание героев - урожен-
цев той или иной Союзной республики их сего-
дняшними молодыми соотечественниками. 

Упоминания о Великой Отечественной войне про-
ходят и в ответах на вопрос об исторических со-
бытиях, лучше всего описывающих Россию и 
страну происхождения респондента. В своих от-
ветах, значительная доля опрошенных из разных 
постсоветских государств обращала внимание на 
то, что перед лицом агрессии государство пока-
зало свою устойчивость и мощь, а народ — силу 
духа и сплоченность в достижении единой цели – 
Победы. 

Характерные высказывания от представителей 
всех стран: 

«Россия и Армения в те годы были одной стра-
ной – СССР. И я считаю, что как бы тут сложно 
разделять, кто сделал больше для победы в 
этой войне. Я считаю, что это была одна 
страна и эта страна победила в войне. (Артур, 
31 год, Армения). 

«Вторая мировая объединила все народы СССР 
против одного врага, что и помогло общими 
усилиями одержать победу. Это событие самое 
главное, что могло случиться с Советским Со-
юзом, ведь оно сплотило все народы». (Матвей, 
20 лет, Беларусь). 

«Казахстан являлся союзной страной, так что 
это прямое отношение. Сплочённость народа, 
все вместе воевали за одну идею – победить 
фашистов». (Марат, 26 лет, Казахстан). 

«Сложно выделить Киргизию отдельно от 
СССР, потому что участвовали, воевали все и 
поэтому победили фашизм. Все имели одну 

цель, сплотились, друг за друга бились. Это не-
простое время для любой страны, которая 
участвовала в войне. Конечно, наша страна 
тоже понесла потери, моя семья в частности. 
Это общее горе и общая победа». (Исмаил,                     
31 год, Киргизия)  

«СССР, безусловно, сыграл важнейшую роль в 
противостоянии с фашистскими захватчи-
ками. Молдавская ССР вступила в войну одной 
из первых, но к сожалению была вынуждена от-
ступить под напором Гитлера. Зато после 
освобождения, продолжила оказывать значи-
тельную поддержку советским войскам, по-
ставляя продовольствие и ремонтируя тех-
нику». (Жанна, 25 лет, Молдавия). 

«…по поводу роли Советского Союза, то она, 
конечно, глобальная. Советский Союз выиграл 
эту войну не дав фашистам завоевать мир». 
(Данила, 19 лет, Россия).  

«Во время войны Таджикистан входил в состав 
СССР и поэтому как только фашисты напали, 
очень много наших солдат отправилось на за-
щиту нашей родины, так же больше ста чело-
век присутствовали при захвате Брестской 
крепости». (Зарина, 20 года, Таджикистан) 

Социальная память молодежи постсоветских 
стран поддерживается коммеморативными прак-
тиками общих советских праздников, как на лич-
ностном, так и государственном уровне, с помо-
щью которых в обществах закрепляется, сохраня-
ется и передается память о прошлом. Практиче-
ски все информанты из разных государств постсо-
ветского пространства празднуют День Победы – 
это наиболее часто упоминаемый праздник. 

«Я отмечаю 9 мая в кругу семьи. Эта дата напо-
минает мне о Победе, о заслуге предков. Эта 
победа и сегодня объединяет наши страны». 
(Азамат, 22 года, Казахстан). 

Согласно интервью, во всех обществах семья вы-
ступает ведущим каналом в сохранении истори-
ческой памяти о войне и Победе и передаче её 
следующим поколениям.  

«В моей семье воевал мой дед. Я его никогда не 

видел, но отец рассказывал то, что слышал от 

моего деда. Отношение было полностью пози-

тивное. Мы победили врага и после этого жили 

все в счастье и благополучии. На войне было 
трудно, но это и было то единство, которое су-

ществовало в СССР». (Батырхан, 32 года, Казах-
стан). 

«Победили, прогнали фашистов, защищали Ро-
дину как могли, молодцы! Уходили на фронт и 
деды, и бабули, много у кого в семьях уходили. Я 
считаю это частью истории и моей страны и моей 
семьи в том числе». (Карина, 20 лет, Армения)  

Таким образом, опрошенные выразившие нега-
тивные коннотации оказались в подавляющем 
меньшинстве во всех постсоветских республиках 
(по 1–4 информанта из 50). 
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Теперь рассмотрим специфические особенности 
ответов респондентов по странам.  

Подавляющее большинство ответов граждан Ар-
мении отражает решающую роль СССР в победе 
во Второй мировой войне (39 опрошенных из 50). 
Сама Победа, по мнению информантов – одно из 
самых значимых событий в истории ХХ века.  

«Я считаю, что мы, как молодые, будущее поко-
ление, как России, так и Армении в том числе, 
мы, во-первых, обязаны гордиться тем, что мы 
выиграли войну, я считаю, что именно вот это 
вот качество объединенности, то, что в этот 
момент людей не разделяли на националь-
ность, вероисповедание, это объединило нас и 
это сыграло ключевую роль в исходе войны, и я 
считаю что не нужно забывать эти качества, 
нужно продолжать жить в мире, согласии, для 
процветания обоих. государств». (Армен,                        
20 лет, Армения). 

Даже респонденты, неоднозначно воспринявшие 
(по тем или иным причинам) войну, восприни-
мают Победу как важнейшее событие. Харак-
терно, что многие респонденты стремились под-
черкнуть вклад именно Армении в общую победу: 

«Отношение ко Второй мировой войне ,конечно, 
ужасное. 40–50 млн. погибших человек. Холо-
кост еврейского народа. Это трагедия. Роль 
Советского Союза огромная. Союз победил фа-
шизм, освободил всю Европу. Роль моей страны 
огромная, т.к. каждый третий советский гене-
рал являлся по национальности армянином. Са-
мые известные [герои] Баграмян и Бабаджанян – 
два маршала, освободившие Прибалтику и 
участвовавшие в освобождении Белоруссии. 
Также огромное количество героев – летчиков 
и пехотинцев». (Ашот, 22 года, Армения). 

Республике есть чем гордиться: 93 генерала Ве-
ликой Отечественной войны, 106 Героев Совет-
ского Союза были выходцами из Армении. Уни-
кально село Чардахлу: из него вышли два мар-
шала, 11 генералов, 360 жителей награждено ор-
денами [4, с. 123–124.]. Среди часто упоминае-
мых респондентами героев войны – уроженцы Ар-
мении: дважды Герои Советского Союза маршал 
И.Х. Баграмян и лётчик Н.Г. Степанян, Герой Со-
ветского Союза маршал А.Х. Бабаджанян, Герой 
Советского Союза адмирал И.С. Исаков. 

Подавляющее большинство ответов граждан Бе-
ларуси (38 из 50) отражает решающую роль 
СССР в победе во Второй мировой войне. Поло-
вина опрошенных из Беларуси признает, что во-
енные годы – одна из самых сложных и трагичных 
вех в истории СССР в целом и их страны в част-
ности, вместе с тем и одна из самых значимых и 
важных вследствие того, что государство пока-
зало свою мощь, а народ – силу духа и сплочен-
ность в достижении единой цели. 

«Если бы не СССР, в котором нас тогда было 
15 республик и мы все собрались как один еди-
ный кулак, неизвестно вообще чтобы сейчас 
было с Европой». (Максим, 25 лет, Беларусь). 

«В нашей стране ее называют Великой Отече-
ственной войной, ведь она коснулась всех 

поголовно. Почти в каждой семье в те далекие 
годы кто то воевал, кто-то погиб, кто-то без 
вести пропал. Поэтому в каждом городе стоят 
стеллы с именами погибших». (Диана, 25 лет, 
Беларусь). 

Отдельно, в качестве значимых исторический со-
бытий респонденты из Беларуси часто упоминали 
оборону Брестской крепости, разворачивание 
партизанского движения против оккупантов и опе-
рацию «Багратион» по освобождению территории 
БССР от захватчиков.  

Все эти данные коррелируют с результатами рес-
публиканского исследования, которые озвучил 
директор Института социологии НАН Беларуси 
Г.П. Коршунов: Победу над нацистской Герма-
нией и освобождение Беларуси в качестве глав-
ного события в истории этой страны назвала 
наибольшая часть респондентов (58,5 %) [7, с. 5].  

В ответах на вопрос об исторических событиях, 
лучше всего описывающих Россию и страну про-
исхождения респондента. более половины ин-
формантов из Беларуси обращали внимание, на 
то, что война стала проверкой нерушимости исто-
рической связи между Россией и Белоруссией, 
дружбы двух народов.  

Типичные высказывания: «Россия и Беларусь - 
это такие многострадальные страны, нас свя-
зывает почти 300-летния история в составе 
одного государства. Опять-таки мне кажется 
наши народы навечно скреплены уже вот этой 
памятью общей о Великой Отечественной 
войне, конечно эту память уже не разорвать». 
(Максим, 24 года, Беларусь). 

«Великая Отечественная война лучше всего 
описывает как историю России, так и историю 
Беларуси. Два братских народа сплотились в 
одну большую мощную державу и шли «бок о 
бок». (Валерий, 29 лет, Беларусь). 

Более половины опрошенных молодых людей из 
Беларуси, в той или иной мере, связывает свои 
представления о героях и героическом с Великой 
Отечественной войной. Ведь за годы Великой 
Отечественной войны 448 белорусов и урожен-
цев Белоруссии были удостоены звания Героя 
Советского Союза. И в качестве героев значи-
тельное число информантов называло защитни-
ков Родины, в том числе командующих, освобож-
давших БССР (маршалов Г.К. Жукова, К.К. Рокос-
совского), защитников Брестской крепости, участ-
ников партизанского движения, но также и членов 
своей семьи, отдавших долг, и всех причастных к 
общей победе. 

Большинство респондентов из Белоруссии, го-
воря о наиболее важных для них памятниках ис-
тории, упоминают мемориалы, посвященные со-
бытиям Великой Отечественной войны. В их 
числе чаще упоминали: монумент на Площади 
Победы в Минске (14 интервью), комплекс 
«Брестская крепость» (13 интервью), мемориаль-
ные комплексы «Хатынь» и «Дальва», памяти жи-
телей сожженных оккупантами белорусских дере-
вень (13 интервью), мемориал жертвам Холоко-
ста «Яма» в Минске. Среди российских 
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памятников первенство также сохраняют памят-
ники военной тематики: скульптура «Родина-мать 
зовёт» на Мамаевом кургане в г. Волгоград, парк 
Победы на Поклонной горе в Москве. 

Если говорить о праздниках, то показательно, что 
День независимости Республики Беларусь, отме-
чаемый 3 июля, был установлен решением обще-
национального референдума (1996 г.) и приуро-
чен к дате освобождения Минска от немецко-фа-
шистских захватчиков (03.07.1944). И таким обра-
зом, Беларусь стала единственной из бывших со-
ветских республик, чей день независимости не 
привязан к распаду СССР. Празднование этого 
дня, как и Дня Победы 9 мая упоминалось боль-
шинством опрошенных.  

Подавляющее большинство ответов граждан Ка-
захстана (43 из 50) отражает решающую роль 
СССР в победе во Второй мировой войне. 

Типичное высказывание: «Казахстан в годы Ве-
ликой Отечественной войны являлся частью 
СССР в статусе союзной республики. Казахская 
ССР, поэтому вступила в войну с момента 
вторжения армии нацистской Германии на тер-
риторию Советского Союза 22 июня 1941 года. 
Воины-казахстанцы внесли свой вклад в освобо-
дительную миссию Советской Армии. Они 
штурмовали Берлин, участвовали в водружении 
Знамени Победы над рейхстагом. Казахстанцы 
активно участвовали и в партизанской войне. 
Сельское хозяйство Казахстана обеспечивало 
фронт и тыл продовольствием, а промышлен-
ность – необходимым сырьём». (Айдар, 35 лет, 
Казахстан). 

По данным историков, более 500 казахстанцев 
стали Героями Советского Союза, 4 из них – два-
жды Герои. Из этих более 500 Героев 97 человек – 
этнические казахи. В Казахстане был самый вы-
сокий уровень мобилизованности, каждый пятый 
казахстанец ушел на фронт, более 350 тысяч че-
ловек не вернулись [4, с. 125].  

Половина информантов из Казахстана той или 
иной мере связывает свои представления о ге-
роях и героическом с защитниками Родины в годы 
Великой Отечественной войны. В числе героев 
чаще всего упоминались выходцы из Казахстана – 
воины гвардейской Панфиловской стрелковой ди-
визии (и персонально – И.И. Панфилов и                                 
Б. Момышулы), а также М.Ж. Маметова (первая 
казахская женщина – Герой Советского Союза) и 
А.Н. Молдагулова. Празднование Дня Победы 
упоминалось большинством опрошенных. 

На вопрос об отношении ко Второй мировой 
войне и роли СССР в ответах граждан Киргиз-
стана преобладали позитивные коннотации (22 из 
50) Нейтрально высказались 13 респондентов из 
50, отмечая только ужасы военной жизни со слов 
взрослого поколения. Негативные коннотации                                 
(15 из 50) были связаны с потерями населения (в 
том числе близких, членов семьи), отмечался 
упадок экономики и разруха.  

Половина опрошенных отмечала роль СССР в 
победе над фашизмом (24 ответа). Информанты 
отмечали вклад в Победу Киргизской ССР: рес-
публика активно учувствовала в боевых 

действиях и снабжала продовольствием и това-
рами первой необходимости, а также принимала 
эвакуированных. 

Характерные высказывания: «Мои прадеды 
участвовали в, той войне. Это событие явля-
ется, как частью истории моей страны, так и 
частью моей истории». (Тариэл, 22 года, Кирги-
зия). 

«Сражались за правое дело, плечом к плечу с 
россиянами и другими национальностями, вот. 
Победили, как и должно было быть. Правда все-
гда побеждает. Что ещё сказать, спасибо деду 
за победу». (Ильяс, 26 лет, Киргизия). 

Для большинства информантов из Киргизии 9 мая 
(37 ответов) является важнейшим праздником, 
который они отмечают. («Мы празднуем 9 мая, 
очень торжественно, вспоминаем своих дедов». 
(Айнура, 34 года, Киргизия)). 

Каждый шестой житель Киргизской ССР ушел на 
фронт, 360 тысяч киргизов приняли участие в бо-
евых действиях на различных фронтах Великой 
Отечественной войны, из них 72 человека удосто-
ены звания Героя Советского Союза. Дважды Ге-
роя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова, участ-
ника знаменитого парада Победы 1945 года, счи-
тают своей гордостью сразу две республики – 
Киргизия и Казахстан: герой родился и умер в Ка-
захстане, детство и юность провел в Бишкеке                                   
[4, с. 124]. В ходе опроса числе героев киргиз-
станцы упоминали персонально маршалов                    
Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, Героев Совет-
ского Союза лётчика В.В. Талалихина и З.А. Кос-
модемьянскую, а также воинов гвардейской Пан-
филовской стрелковой дивизии, среди которых 
было много уроженцев Киргизии. 

На вопрос об отношении ко Второй мировой 
войне и роли СССР суждения граждан Молдовы 
поляризовались. Позитивные и коннотации вы-
звали эти события у 21 респондента из 50, 
столько же не определилось в своей позиции. 
Негативные коннотации относительно роли 
СССР в войне у 8 молдаван.  

За годы Великой Отечественной войны 23 уро-
женца Молдавии были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Респонденты осведомлены об 
этом факте, но, тем не менее, в ходе опроса 
имена никто из них не был упомянут поименно, 
хотя значительная доля информантов связывает 
понятие героического с защитниками Родины. 
Особенно стоит отметить, что Вторая мировая 
война часто вплетена в контекст истории семьи. 
У многих информантов воевали представители 
старшего поколения, поэтому информанты чтят 
памятные даты и отмечают День Победы.  

Характерное высказывание: «Конечно, как и 
остальные республики, Молдову коснулась эта 
война. Это было большое горе, потерь много 
было. Молдавия принимала активное участие в 
боевых действиях. 21 герой Советского Союза 
в Молдавии … Мне кажется, для людей, для каж-
дого человека, кто помнит те события, обсто-
ятельства, это важно. И каждый год мы чтим 
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память. Я думаю, что это большой показатель, 
так люди сплотились в этой борьбе, нам, новым 
поколениям, это жестокое напоминание. То, 
что происходит сейчас в стране – недопу-
стимо. Не хотелось бы, чтобы с последний ве-
тераном ушла и память о том, что произошло. 
До сих пор для людей это трагедия, это потеря 
близких, до сих пор многие не знают, где и как 
погибли их родные. Да, мой прадедушка воевал. 
Бабушка была санитаркой. Поэтому нашей се-
мьи, как и многих семей, коснулось это событие. 
День Победы это традиционный праздник, вся 
семья отмечает этот день. И дедушка, и папа 
вешают георгиевские ленточки, мы смотрим 
парад обязательно. Помню, в детстве были па-
рады, в которых мы принимали участие». (Ната-
лья, 29 лет, Молдавия). 

Отдельные опрошенные указывали на то, что не 
все их соотечественники были на стороне СССР. 
Так, например, прадед одного из информантов, 
также уроженец Молдавии, служил в армии Ру-
мынии, союзной нацистской Германии, но в конце 
войны перешедшей на сторону антигитлеровской 
коалиции. 

При ответе на вопрос о вкладе СССР во Вторую 
мировую войну ни один информант из России не 
дал негативную оценку. Абсолютное большин-
ство информантов начинали свой ответ со слов, 
что отношение к войне может быть только нега-
тивным – это тяжелые и трагические страницы 
нашей истории. Положительную оценку роли 
СССР во Второй мировой войне дали 34 из 50 
опрошенных. В основном они подчеркивали геро-
изм советских солдат и тот факт, что победа во 
Второй мировой войне продемонстрировала 
всему миру могущество СССР. Многие инфор-
манты вспоминали о своих родственниках, при-
нявших участие в военных действиях. 

Типичные высказывания: «Победили наши деды 
и прадеды, которые ценой своей жизни боролись 
до конца». (София, 19 лет, Россия). 

«Я считаю, что это было одно из самых траги-
ческих исторических событий, но и при этом са-
мых героических исторических событий». 
(Елена, 19 лет, Россия). 

«Роль нашей страны неоспорима, фашизм был 
побежден благодаря СССР. Конечно участво-
вали и другие страны, но основная роль в победе 
над фашизмом принадлежит Советскому Со-
юзу». (Сергей, 35 лет, Россия). 

Победа в Великой Отечественной войне вошла, 
по отзывам информантов, в число самых часто 
упоминаемых исторических событий с позитив-
ной коннотацией (32 из 50 интервью). Также на 
вопрос об исторических событиях, которые лучше 
всего описывают Россию среди положительных 
коннотаций информантами чаще всего приводи-
лась Победа в Великой Отечественной войне. 

Типичное высказывание: «Я думаю, что Вторая 
мировая война является самым страшным со-
бытием ХХ века, так как в пучине боевых дей-
ствий умерло большое количество мирных 

жителей. В войне принимал участие мой праде-
душка...Эта война — это наша история. Воен-
ные понимали, что идут на верную смерть, но 
всё равно продолжали защищать своих родных, 
детей, близких, жён. Это заслуживает огром-
ного уважения. Для меня эта война не является 
чем-то таким далёким. Да, мы с семьёй отме-
чаем 9 мая День Победы. Мы ходим утром на Па-
рад, затем, обычно, мама готовит нам какой-
нибудь пирог, торт, и наши родители рассказы-
вают нам то, что им обычно рассказывали их 
родители, то есть наши дедушка с бабушкой о 
тех временах. Факт совместного участия и об-
щая победа во Второй мировой войне и сегодня 
объединяют Россию и страны бывшего СССР – 
несомненно». (Глеб, 21 год, Россия). 

Подавляющее большинство информантов за-
явило, что отмечает День Победы (37 из 50 ин-
тервью). На вопрос о героях и героическом было 
достаточно много ответов с обобщенным упоми-
нанием участников Великой Отечественной 
войны. Тем не менее, в числе называемых персо-
налий упоминались командующие (К.К. Рокоссов-
ский).  

Ответы граждан Таджикистана на вопрос об отно-
шении ко Второй мировой войне поляризовались 
на три группы. Позитивную роль что роль СССР и 
в частности Таджикской ССР отметили 18 инфор-
мантов, подчеркивая единство фронта и тыла. 
Победа СССР во Второй Мировой войне (17 ин-
тервью) входит в число упоминаемых важных по-
зитивных событий исторического прошлого. 

Типичное высказывание: «Победителем во Вто-
рой мировой войне является конечно же СССР. 
СССР воевал против фашизма, нацизма. В моей 
семье и прадедушки, дедушки по маминой и по 
папиной стороне, все принимали участие в 
войне . Обязательно отмечаем 9 мая, день По-
беды. Это великий праздник. Общая победа объ-
единяет мою страну с Россией, но не как 
раньше. Но благодаря России, можно сказать, 
что Таджикистан сейчас существует и выжи-
вает, с помощью России». (Фархат, 32 года, Та-
джикистан). 

«Я очень горжусь, что СССР победила в этой 
войне. В моей стране люди наравне с другими 
национальностями воевали за свою родину. Оба 
моих деда воевали, один погиб, второй дошел до 
Победы. Я горжусь СССР». (Фарид, 29 лет, Та-
джикистан). 

Столько же (18 информантов) – не определились 
в своей позиции и негативные коннотации у 17 
опрошенных. При этом события войны негатив-
ным аспектам относят, в основном, то, что многие 
так и не вернулись с поля боя, но все равно у ре-
спондентов присутствует гордость за страну.  

В годы войны за мужество и отвагу в борьбе с фа-
шизмом, проявленные на полях сражений 56 ты-
сяч фронтовиков из Таджикистана были награж-
дены боевыми орденами и медалями, 54 чело-
века были удостоены высшего звания Героя Со-
ветского Союза, 15 человек стали кавалерами 
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орденов Славы трех степеней [4, с. 124]. Поэтому 
в своих представлениях о героическом суще-
ственная часть молодых таджикистанцев упоми-
нала участников Великой Отечественной войны 
(персонально были упомянуты Г.К. Жуков,                       
И.В. Сталин). 

Итак, мы рассмотрели представления молодых 
поколений граждан государств, участвующих в 
интеграционных процессах на постсоветском про-
странстве о Второй мировой войне, особенности 
в восприятии Победы в Великой Отечественной 
войны у представителей разных постсоветских 
обществ, специфику формирования историче-
ской памяти. Историческая память о Великой По-
беде в значительной мере связана и сегодняш-
ними представлениями о евразийской интеграции 
новых независимых государств. Хотя, казалось 
бы, содержание социальной памяти молодежи не 
оказывает непосредственного влияния на про-
цесс евразийской интеграции, но в качестве по-
тенциальной силы, она может спонтанно про-
явиться в общественной жизни или может быть 
при определенных условиях и наличии органи-

зованной силы включена в общественно-полити-
ческий дискурс.  

И если стратегии постсоветских государств свя-
заны с созданием сильного и устойчивого 
евразийского интеграционного объединения, 
важно усилить роль культурной составляющей 
социальной памяти, создающей условиях для 
евразийской интеграции. Ведь как показали ре-
зультаты исследования, главным каналом пере-
дачи исторической памяти сейчас служит семья, 
но поколения передающие информацию о собы-
тиях уходят, и требуется повышать социальную 
ответственность СМИ, образования, творческой 
интеллигенции за сохранение и передачу истори-
ческой правды, поддержание единого историко-
социального кода, создающего базу для евразий-
ской интеграции. Успешность интеграционных 
процессов будет зависеть от того, каким образом 
власти новых независимых евразийских госу-
дарств будут взаимодействовать между собой, с 
международными организациями, ведущими гос-
ударствами мира и новыми субъектами соци-
ально-политических трансформаций в вопросах 
формирования исторической памяти. 

 
Литература: 

1. Асанова С.А. Об основных факторах поведен-
ческой мотивации воинов казахских националь-
ных войсковых формирований в годы войны 
(1941–1945) // Мир Большого Алтая. 2019. № 5(2). 
С. 280–295. 

2. Буюкли Д.А. Сохранение исторической памяти 
о вкладе Русской православной церкви в победу 
в Великой Отечественной войне // Вестник ТГУ. 
2019. № 180. С. 179–185. 

3. Гудков Л. Победа в войне: к социологии одного 
национального символа // Мониторинг. 1997. № 5. 
С. 12–19. 

4. Жанбосинова А.С. Культурная память и мемо-
риализация Великой Отечественной войны на со-
временном этапе // Мир Большого Алтая. 2015. 
№ 1(2). С. 122–130. 

5. Жаркынбаева Р.С. Великая Отечественная 
война: социокультурная память и коммеморатив-
ные практики в постсоветском Казахстане (ген-
дерный аспект) // Женщина в российском обще-
стве. 2017. № 1(82). С. 103–116. 

6. Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти //
Империя и нация в зеркале исторической памяти. 
М. : Новое издательство, 2011. C. 10–25  

7. Историческая память о Беларуси как фактор 
консолидации общества: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., г. Минск, 26–27 сентября 
2019 г. / Ред.кол.: Коршунов Г.П. (гл. ред.) [и др.]; 
НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. 
Мн. : ООО «СУГАРТ», 2019. 360 c. 

 
8. Обращение глав государств – участников Со-
дружества Независимых Государств к народам 
стран Содружества и мировой общественности в 

 Literature: 

1. Asanova S.A. On the main factors of behavioral 
motivation of the Kazakh national military formations 
during the war (1941–1945) // World of Greater Altai. 
2019. № 5(2). P. 280–295. 

 
2. Buyukli D.A. The Preservation of historical 
memory of the contribution of the Russian Orthodox 
Church to the victory in the Great Patriotic War // Bul-
letin of TSU. 2019. № 180. P. 179–185. 

3. Gudkov L. Victory in war: to the sociology of one 
national symbol // Monitoring. 1997. № 5. P. 12–19. 

 
4. Zhanbosinova A.S. Cultural memory and memo-
rialization of the Great Patriotic War at the modern 
stage // World of Greater Altai. 2015. № 1(2). P. 122–
130. 

5. Zharkynbayeva R.S. Great Patriotic War: socio-
cultural memory and commemorative practices in 
post-Soviet Kazakhstan (gender aspect) // Woman in 
Russian society. 2017. № 1(82). P. 103–116. 

 
6. Zerubavel Ya. Dynamics of collective memory // 
Empire and nation in the mirror of historical memory. 
M. : Novoye izdatelstvo, 2011. P. 10–25. 

7. Historical memory of Belarus as a factor of con-
solidation of society: materials of international confer-
ences. scientific and practical Conf., Minsk, Septem-
ber 26–27, 2019 / Ed.: Korshunov G. P. (chief editor) 
[et al.]; NAS of Belarus, Institute of sociology of 
the NAS of Belarus. Mn. : LLC «SUGART», 2019. 
360 p. 

8. The address of heads of participants-states of the 
Commonwealth of Independent States to the peoples 
of the Commonwealth countries and world 



76 

связи с 75-летием Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. URL :
http://www.cis.minsk.by/news/12416/obrasenie-glav-
gosudarstv---ucastnikov-sng-k-narodam-stran-
sodruzestva-i-mirovoj-obsestvennosti-v-svazi-s-75-
letiem-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoj-
otecestvennoj-vojne-1941-1945-godov 

9. Память и контрпамять будущего: конспект лек-
ции Марианны Хирш. URL : http://publichistory
lab.ru/archives/424 

10. Процессы евразийской интеграции: соци-
ально-политическое измерение. / Под общ. ред. 
Г.И. Осадчей. М. : «Библио-Глобус», 2018.  

11. Путин поблагодарил страны ОДКБ за под-
держку резолюции против нацизма. URL :
https://ria.ru/20191128/1561700601.html 

12. Селезнев И.А. Четверть века на страже кол-
лективной безопасности (к 25-летию договора о 
коллективной безопасности и 15-летию ОДКБ) // 
Противодействие терроризму. Проблемы XXI 
века – Сounter-Тerrorism. 2018. № 2. C. 16–23. 

 
13. Социологическая энциклопедия. М. : Мысль, 
2003. Т. 1. 

14. Стариков А.Г. Кто герой среди молодежи? / 
А.Г. Стариков, В.В.Бакушев, М.В. Перова, С.В. Го-
ряинов // Гуманитарные, социально-экономиче-
ские и общественные науки. 2020. № 1. С. 43–46. 

15. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти /
М. Хальбвакс Пер. с фр. и вст. ст. С.Н. Зенкина. 
М. : Новое издательство, 2007. 348 с.  

16. Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, 
Errinerung und politische Identität in frühen Hochkul-
turen. München : C.H. Beck, 1992.  

17. Heinrich H.-A. Kollektive Erinnerungen der 
Deutschen. Theoretische Konzepte und empirische 
Befunde zum Sozialen Gedächtnis. München : Ju-
venta Verlag Weinheim und München, 2002. P. 54  

18. Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writ-
ing and Visual Culture After the Holocaust. N.Y. : Co-
lumbia University Press, 2012.  

19. Norra P. La Republique // Les lieux de memoire. 
Paris, 1984. Vol. 1. 

community on the 75th anniversary of the Victory of 
the Soviet people in the Great Patriotic War of 1941–
1945. URL : http://www.cis.minsk.by/news/12416/ 
obra-senie-glav-gosudarstv---ucastnikov-sng-k-na-
rodam-stran-sodruzestva-i-mirovoj-obsestvennosti-
v-svazi-s-75-letiem-pobedy-sovetskogo-naroda-v-
velikoj-otecestvennoj-vojne-1941-1945-godov 

9. Memory and counter-memory of the future: lec-
ture notes by Marianne Hirsch. URL : http://publichis-
torylab.ru/archives/424 

10. The Processes of Eurasian integration: socio-po-
litical dimension. / ed. : G.I. Osadchaya. M. : «Biblio-
Globus», 2018. 

11. Putin thanked the CSTO countries for supporting 
the resolution against Nazism. URL : https://
ria.ru/20191128/1561700601.html 

12. Seleznev I.A. A quarter of a century on the guard 
of collective security (to the 25th anniversary of the 
collective security treaty and the 15th anniversary of 
the CSTO) // Countering terrorism. Problems of 
the 21st century Counter- Terrorism. M., 2018. № 2. 
P. 16–23. 

13. Sociological encyclopedia. M. : Mysl, 2003. T. 1. 

 
14. Starkov A.G. What hero is a new? / A.G. Starkov, 
V.V. Bakushev, M.V. Perova, S.V. Goryinov // Hu-
manitarian, socio-economic and social sciences.
2020. № 1. P. 43–46. 

15. Halbwax M. Social Memory Framework / M. Hal-
bwax; Transl. : S.N. Zenkin. M. : Novoye izdatelstvo, 
2007. 348 p. 

16. Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, 
Errinerung und politische Identität in frühen Hochkul-
turen. München : C.H. Beck, 1992.  

17. Heinrich H.-A. Kollektive Erinnerungen der 
Deutschen. Theoretische Konzepte und empirische 
Befunde zum Sozialen Gedächtnis. München : Ju-
venta Verlag Weinheim und München, 2002.  

18. Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writ-
ing and Visual Culture After the Holocaust. N.Y. : Co-
lumbia University Press, 2012.  

19. Norra P. La Republique // Les lieux de memoire. 
Paris, 1984. Vol. 1. 

  



77 

УДК 616.4 
DOI 10.23672/SAE.2020.2020.61530 
 
Шагина Инна Рудольфовна 
кандидат социологических наук,  
доцент кафедры физики, математики  
и медицинской информатики, 
Астраханский государственный  
медицинский университет  
Минздрава России 
inna_shagina@mail.ru 
 
Кубекова Алия Салаватовна 
старший преподаватель  
кафедры психологии и педагогики, 
Астраханский государственный  
медицинский университет  
Минздрава России 
alya_kubekova@mail.ru 
 
Смахтина Татьяна Александровна 
кандидат психологических наук,  
доцент кафедры  
психологии и педагогики,  
Астраханский государственный  
медицинский университет  
Минздрава России 
andry75@list.ru 
 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

НА ПОТРЕБНОСТЬ  
КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

   
 
 
Inna R. Shagina 
Candidate of Sociological Sciences, 
Associate Professor of Physics,  
Mathematics and Medical Informatics, 
Astrakhan State Medical University  
of the Ministry of Health of Russia 
inna_shagina@mail.ru 
 
 
Aliya S. Kubekova 
Senior teacher 
Departments of Psychology and Pedagogy, 
Astrakhan State Medical University  
of the Ministry of Health of Russia 
alya_kubekova@mail.ru 
 
 
Tatyana A. Smakhtina 
Candidate of Psychological Sciences, 
Associate Professor  
of Psychology and Pedagogy,  
Astrakhan State Medical University  
of the Ministry of Health of Russia 
andry75@list.ru 
 
 

INFLUENCE OF INFORMATION  

ON THE NEED FOR CORRECTION  
OF BEHAVIOR FOR HEALTH 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье отражены результаты социоло-

гического исследования влияния информации на 

потребность коррекции поведения для сохранения 

здоровья у студентов медицинского вуза. Для 

оценки того, как информация влияет на отношение 

к здоровью у студентов был разработан комплекс-

ный анкетный опросник. Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что не все студенты в достаточном 

объеме информированы о значении для сохранения 

здоровья и успешного обучения соблюдения прин-

ципов здорового образа жизни. Возникает острая 

необходимость создания и реализации программ 

профилактических направлений самокоррекции об-

раза жизни (в виде лекций, бесед и наглядной аги-

тации) для сохранения и укрепления здоровья сту-

дентов, а также оптимизации процесса обучения и 

качественной подготовки к будущей профессии. 
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Annotation. The article reflects the results of a sociolog-

ical study of the influence of information on the need 

for behavior correction to maintain health among stu-

dents of a medical university. A comprehensive ques-

tionnaire was developed to evaluate how information 

affects the attitude to health of students. The data ob-

tained indicate that not all students are sufficiently in-

formed about the importance of maintaining a healthy 

lifestyle to maintain health and successful learning. 

There is an urgent need to create and implement pro-

grams of preventive ways of self-correction of lifestyle 

(in the form of lectures and conversations, visual agita-

tion) to maintain and strengthen students' health, as 

well as optimizing the learning process and high-quality 

preparation for the future profession. 
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ведение. Актуальность социологического 
исследования определило особенность 

того, как информация влияет на самосохрани-
тельное поведение,влияющее на образ жизни В 
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иобусловливающее, что в настоящее время име-
етособое значение для сохранения и укрепление 
здоровья населения [1, 2]. Здоровье – это состо-
яние полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия, полное отсутствие заболева-
ний и физических дефектов [4, 5]. Исследования 
здоровья и факторов, которые инициируют здоро-
вье студентов, является не только медицинской, 
но и социальнойзадачей, определяющей также 
современным приоритетным направлением ву-
зовского образования [7, 8]. Такой фактор как пи-
тание студентов необходимо сегодня характери-
зовать не просто как нерегулярное питание или 
всухомятку, что приводит к снижению массы тела, 
реже к избыточной массе, но и как недостаточное 
[6]. Оценка образа жизни и уровня физической 
подготовленности во взаимосвязи с показате-
лями самооценки здоровья может также рассмат-
риваться как фактор положительной мотивации к 
формированию здоровогообраза жизни [3]. Таким 
образом, можно предположить, что большая 
осведомленность о факторах здоровья будет спо-
собствовать формированию поведенческих ха-
рактеристик для здорового образа жизни студен-
тов. 

Цель исследованиясостояла в определениивлия-
ния информации на потребность коррекции пове-
дения для сохранения здоровья у студентов ме-
дицинского вуза. 

Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие 783 студентовпервых и вторых курсов ле-
чебного, педиатрического, стоматологического и 
фармацевтического факультетов ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.Средний возраст студен-
тов составил 21,6. Для оценки влияния информа-
ции на потребность коррекции поведения для со-
хранения здоровья у студентов медицинского ву-
забыла разработана социологом анкета, состоя-
щая из 16 вопросов. Было проведено сплошное, 
очное, аудиторное анкетирование. Роздано 800 
анкет, испорченных и не пригодных к анализу – 
17, проанализировано – 783 анкет.Медико-стати-
стический анализ позволил обобщить получен-
ные данные диагностической работы. Статисти-
ческая обработка данных производилась с помо-
щью программы Statisticа 20.0. Результаты иссле-
дования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Факторы состояния здоровья студентов медицинского вуза (%) 
 

Оценка и факторы состояния 
Информация  

О здоровье не нужна 
Информация  

О здоровье нужна 
Затруднились 
с ответом 

Беспокоятся о своем здоровье 29,5 87,0 26,9 

Оценивают свое здоровье  
как положительное 

47,9 53,9 19,3 

Обращаются за медицинской помощью, ко-
гда несколько дней себя плохо чувствуют 

14,6 40,4 5,9 

Человек всегда должен заботиться  
о своем здоровье 

50,9 68,2 50,1 

Ограничивают себя в питании тем,  
что избегают некачественных продуктов 

– 37,7 34,6 

Ни в чем себя не ограничивают в питании 32,5 – 29,7 

Не курят 71,4 50,0 88,3 

Редко употребляют пиво 61,6 28,3 29,5 

Иногда занимаются физкультурой 62,6 47,8 45,2 

Пытались получить информацию  
о правильном питании 

59,5 47,5 51,7 

Болеют гриппом 1-2 раза в год 67,3 45,1 34,4 

В качестве профилактики заболеваний  
принимают витамины 

54,5 67,0 60,0 

Обращаются за медицинской помощью  
в случае тяжелой болезни 

45,2 35,5 40,0 

Не обращались к врачу за плату 53,5 69,9 60,0 

Отчасти удовлетворены бесплатной  
медициной 

68,5 39,4 65,2 

Отчасти удовлетворены платной медициной 47,1 56,7 46,9 

 
Результаты и обсуждение. Результаты прове-
денного социологического исследования пока-
зали, что студенты астраханского медицинского 
университета беспокоятся о своем здоровье                              
(87,0 %) и нуждаются в дополнительной инфор-
мации (табл. 1). Только лишь 29,5 % студентов не 
нуждаются в информации о здоровье. По вопросу 
«оценивают свое здоровье как положительное» 
было приблизительно равное распределение в 
том, что нужна (53,9 %) или не нужна (47,9 %) ин-
формация о собственном здоровье, что, в свою 
очередь, может быть сигналом к тревоге. Данные 
таблица показывают, что студенты обращаются 
за медицинской помощью только когда несколько 

дней чувствуют себя плохо и они хотят быть в 
этом больше информированы (40,1 %). Из дан-
ных, следует обратить внимание, что студенты ни 
в чем не ограничивают себя в питании и большая 
осведомленность им не нужна (32,5 %).  

Обработка анкет показала, что студенты редко 
употребляют пиво и 28,3 % студенты хотят быть 
осведомлены. Пытались получить информацию о 
правильном питании студенты медицинского 
вуза, однако, по-прежнему нуждаются в дополни-
тельной информации 47,5 % студентов. Студенты 
медицинского вуза болеют 1–2 раза в год болеют 
гриппом и остаются осведомлёнными о данном 
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заболевании большинство студентов – 67,3 %.Ис-
ходя из анализа анкет, в качестве профилактики 
заболеваний студенты принимают витамины, но 
не владеют точной информацией о том, какие 
препараты эффективны, а также частота приме-
нений (67,0 %). Следует отметить, что студенты 
лишь отчасти удовлетворены бесплатной меди-
циной и информация о здоровье им необходима 
(39,4 %). Низкая удовлетворенность платной ме-
дициной также отмечено у студентов, и они нуж-
даются в дополнительной информации (56,7 %). 

Заключение. По результатам проведенного ис-
следования, посвященномуанализу влияния 

информации на потребность коррекции поведе-
ния для сохранения здоровья у студентов меди-
цинского вуза, было установлено, что не все сту-
денты в достаточном объеме информированы о 
значении сохранения здоровья и успешного обу-
чения соблюдения принципов здорового образа 
жизни. Возникает острая необходимость созда-
ния и реализации программ профилактических 
направлений самокоррекции образа жизни (в 
виде лекций и бесед, наглядной агитации) для со-
хранения и укрепления здоровья студентов, а 
также оптимизации процесса обучения и каче-
ственной подготовки к будущей профессии. 
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сследование историко-теоретических пред-
посылок совершенствования государ-

ственно-территориального устройства в совре-
менном мире имеет особое теоретическое и прак-
тическое значение. Выход на позиции первона-
чальной политико-правовой мысли в эволюции 
современного общества позволит выявить исход-
ную идею совершенствования государственно-
территориального устройства того или иного гос-
ударства.  

С теоретической позиции важно дать оценку ис-
торического опыта модернизации властеотноше-
ний в государственно-территориальной организа-
ции. Это позволит выявить теоретическую мо-
дель отношений, возникающих в сфере власти в 
наиболее благоприятном для современного об-
щества государственно-территориальном уст-
ройстве. С практической точки зрения необходи-
мость данного исследования заключается в воз-
можности внедрения разработанной теоретиче-
ской модели отношений в государственно-терри-
ториальной структуре. Совершенствование 

государственно-территориального устройства бу-
дет способствовать оптимизации властеотноше-
ний, отправной целью которой является наибо-
лее благоприятное функционирование системы 
общественных отношений. 

Государственно-территориальное устройство, 
как один из элементов формы государства, слу-
жит инструментом взаимного регулирования от-
ношений между государственными территори-
альными образованиями. 

В науке юриспруденции государственно-террито-
риальная форма относится к одному из трех ос-
новных элементов описания формы государства, 
и трактуется как «административно-территори-
альное устройство государства, характер взаимо-
отношений между государством и его частями, 
между частями государства, между централь-
ными и местными органами власти» [8, с. 214]. 

Наиболее устоявшимся в современной научной 
литературе представлением о ней является рас-
смотрение формы государственно-территориаль-

И 
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ного устройства в виде «территориальной органи-
зации государственной власти» [3, с. 97], в виде 
«внутреннего деления государства на составные 
части: административно-территориальные еди-
ницы, автономные, культурные, политические об-
разования или суверенные государства, отража-
ющие характер соотношения в целом и его ча-
стей» [1, с. 123]. 

На наш взгляд, форму государственно-террито-
риального устройства необходимо рассматри-
вать как вертикально-территориальную организа-
цию государственной власти и характер ее взаи-
моотношений. 

По-нашему мнению, совершенствование формы 
государственно-территориального устройства 
обусловлены и вызваны идеями, которые легли в 
основу современного общества. Приступая к ис-
следованию поставленного перед нами вопроса 
об историко-теоретических предпосылках модер-
низации государственно-территориального уст-
ройства государства в современном обществе, 
обратимся к выяснению некоторых интересую-
щих нас понятий. Вопрос о предпосылках совер-
шенствования государственно-территориального 
устройства в современном обществе в отече-
ственной юридической науке слабо разработан. 

В науке и практике часто используется термин 
«предпосылка», однако единого определения на 
сегодняшний день не имеет. Словари термин 
«предпосылка» определяют как «предваритель-
ное условие, исходный пункт чего-либо» [9]; «это 
то, что является условием другого» [10, с. 361]. В 
свою очередь, «условие» означает «обстановку, 
в которой что-либо происходит», или «то, что де-
лает возможным осуществление чего-либо дру-
гого, от чего это что-нибудь другое зависит» [4]. 
Философский энциклопедический словарь опре-
деляет значение термина «условие» в сравнении 
с термином «причина», и здесь мы видим, что 
«условие – это то, от чего зависит нечто другое 
(обусловленное), что делает возможным наличие 
состояния, которое с необходимостью, неизбеж-
ностью порождает что-либо» [10, с. 469]. 

Применительно к настоящему исследованию 
предпосылка совершенствования государ-
ственно-территориального устройства понима-
ется как наличие благоприятной почвы для разви-
тия той или иной формы распределения власт-
ных полномочий по вертикали. Это наличие усло-
вий, при которых существует возможность учре-
дить те или иные институты в обществе. Теорети-
ческие предпосылки совершенствования госу-
дарственно-территориального устройства в со-
временном обществе исходят из политико-право-
вых учений Нового времени. Об этом мы можем 
утверждать, поскольку именно с этого периода 
общество переходит к совершенно новой стадии 
своего развития.  

Научный процесс, связанный с поиском историче-
ских и теоретических предпосылок совершен-
ствования государственно-территориального 
устройства в современном обществе, наталки-
вает на определение понятий, входящих в рас-
сматриваемый вопрос. 

Прежде всего необходимо выяснить, в чем заклю-
чается отличие историко-теоретических предпо-
сылок совершенствования государственно-тер-
риториального устройства именно в «современ-
ном обществе». 

«Новое время принесло человечеству совер-
шенно новые ценно сти, которые легли в основу 
исторического развития» стран цивилизованного 
мира. «С этого периода понятие «современное 
общество» понимается и применяется для раз-
граничения общности людей, организованных в 
национальные государства на основе ценностей 
Нового времени» [8, с. 90]. 

Истоками совершенствования государственно-
территориального устройства служат ценностное 
понимание важнейших институтов общества – 
права и государства как рукотворного, имеющей 
своей целью обеспечение наиболее благоприят-
ной жизни и деятельности людей. 

Отлаженность общественно-политической си-
стемы исходит из государственно-правовых пред-
ставлений на основе цивилизационного миропо-
нимания [5, с. 4–5]. Как раз цивилизационный под-
ход в ценностном понимании важнейших обще-
ственных институтов должен быть положен в эво-
люционное развитие государства и права. В связи 
с этим, считаем важным исследование обще-
ственных институтов совершенствования госу-
дарственно-территориального устройства с пози-
ций ценностей Нового времени, т.е. с есте-
ственно-правовых начал формирования обще-
ственной жизнедеятельности людей. Современ-
ная наука теории государства и права имеет 
своей целью изучение и выявление тех государ-
ственно-правовых институтов, которые на прак-
тике доказали свою эффективность в достижении 
высокого уровня качества жизни людей. 

Одной из важнейших достижений Нового времени 
является положение о том, что единственным но-
сителем и источником государственной власти 
является ее государствообразующий народ. 
Впервые данное положение было провозглашено 
в Акте об устроении Англии 1701 года, там гово-
рится, что «законы Англии являются прирожден-
ными правами ее народа... все короли и коро-
левы... обязаны производить управление англий-
ским народом в соответствии с указанными выше 
законами и все их подчиненные и министры 
должны нести обязанности службы, соблюдая те 
же законы [2, с. 24]. Ранее в Постановлении Па-
латы общин об объявлении себя верховной вла-
стью Английского государства 1649 г. было ска-
зано, что «общины Англии, заседающие в парла-
менте объявляют, что народ, ходящий под богом, 
является источником всякой законной власти; и 
также объявляют, что общины Англии, заседаю-
щие в парламенте, будучи избраны и представ-
ляя народ, являются высшей властью в государ-
стве [2, с. 9]. 

Безусловно, это историческое событие стало от-
правной идей воплощения политико-правовых 
учений Нового времени в формировании обще-
ственной жизнедеятельности людей – Дж. Локка, 
Ж.Ж. Руссо, А. Токвиля, позднее А. Гамильтона, 
Дж. Мэдисона, Т. Джефферсона [7] и других. 



85 

Мы смеем утверждать о том, что политико-право-
вые учения Нового времени легли в основу совер-
шенствования государственно-территориального 
устройства в современном обществе. Впервые 
общественно-правовые институты стали рас-
сматриваться как рукотворное явление, способ-
ное и имеющее своей целью благоприятное 
функционирование жизнедеятельности людей. 
Право и государство, будучи важнейшими инсти-
тутами общества, с периода Нового времени 
представляются как исходящие от самого обще-
ства и нацеленное на служение интересам са-
мого общества [6]. 

Об этом свидетельствуют исторические события 
XVII–XVIII веков. Конституция США 1787 года 
стала первой современной конституцией, 

воплотившей в себе идеи Нового времени и впер-
вые провозгласившей новую форму государ-
ственно-территориальной организации, ставшей 
впоследствии договором народов штатов, под-
тверждающим согласие народа на формирова-
ние федерации. Далее, Декларация прав чело-
века и гражданина 1789 года закрепила положе-
ние о том, что общество, в котором не обеспечено 
пользование правами и не проведено разделение 
властей, не имеет конституцию. Исторические со-
бытия, связанные с принятием вышеперечислен-
ных актов стали результатом политико-правовых 
воззрений Нового времени. Историко-теоретиче-
ские предпосылки создали благоприятную почву 
для совершенствования государственно-террито-
риального устройства в современном обществе. 
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настоящее время среди совершаемых пре-
ступлений наблюдается увеличение числа 

правонарушений экстремистской направленно-
сти. Усиление экстремистской угрозы приводит к 
увеличению числа экспертиз, связанных с анали-
зом различных материалов экстремистской 
направленности. В силу данного обстоятельства 
можно утверждать, что в настоящее время экс-
пертиза по преступлениям экстремистской 
направленности постепенно формируется в от-
дельную область судебных исследований, обла-
дающую собственной предметностью, методоло-
гией и методикой проведения.  

Прежде чем говорить о специфике судебных экс-
пертиз, назначаемых для исследования экстре-
мистских материалов, необходимо раскрыть спе-
цифику правового определения экстремизма. 
Специфика современного правового определе-
ния экстремизма заключается в отказе от общей 
формулировки данного понятия и его замене 

понятием «экстремистская деятельность». Необ-
ходимость сведения экстремизма к понятию «экс-
тремистская деятельность» обусловлено стрем-
лением законодателя, с одной стороны, обеспе-
чить свободу слова и мысли, а с другой - пресечь 
проявления ненависти на различной социальной 
почве.  

В целом, ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [1] определяет ее как идеологиче-
ски окрашенное противоправное вторжение в по-
литическую, экономическую и социальную сферы 
жизни общества, влекущее за собой разжигание 
расовой, национальной, религиозной или иной 
ненависти, а также нарушающую безопасность 
страны или ее целостности.  

Говоря о специфике экспертизы, назначаемой по 
преступлениям экстремистской направленности, 
следует различать традиционные для экспертной 
практики, почерковедческую, фоноскопическую, 

В 
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автороведческую, а также, и другие экспертизы, в 
конечном итоге, устанавливающие наличие или 
отсутствия экстремистского содержания в иссле-
дуемых материалах. Основными видами экспер-
тиз, направленных на выявление в материалах 
экстремистского содержания следует признать:  

– психолого-лингвистическую;  

– религиоведческую;  

– культурологическую;  

– психолого-этнологическую и др. 

Общим для всех перечисленных экспертиз явля-
ется использование в них специальных знаний в 
области различных социально-гуманитарных 
дисциплин. Каждая из них содержит в себе целый 
ряд специфических черт, связанных с предметом, 
структурой, методологией и методикой проведе-
ния. Помимо этого, общим для них может яв-
ляться установление фактов наличия в предо-
ставленных материалах проявление вражды, 
ненависти, направленных против какой-либо со-
циальной группы, а также – призывов или дей-
ствий, связанных с насильственным изменением 
государственного строя или нарушением целост-
ности государства [8, с. 397]. 

Охарактеризуем специфические черты основных 
экспертиз материалов на наличие в них экстре-
мистской направленности.  

Психолого-лингвистическая экспертиза представ-
ляет собой комплексное исследования, проводи-
мое в целях установления в тексте или речевом 
высказывании наличия или отсутствия признаков 
экстремизма. Комплексный характер данного 
вида судебных экспертиз обусловлен тем, что он 
осуществляется психологами и лингвистами. Как 
правило, перед специалистом-психологом ста-
вятся вопросы, связанные с наличием или отсут-
ствием в исследуемом материале признаков пси-
хического воздействия на читателя или слуша-
теля, а также – на формирование у него отрица-
тельного образа определенной социальной 
группы. Особое внимание при проведении психо-
логической экспертизы уделяется вопросу о спо-
собности предоставленного материала побудить 
читателя или слушателя к осуществлению кон-
кретных негативных или откровенно агрессивных 
действий по отношению к той или иной социаль-
ной группы. В свою очередь, перед специали-
стом-лингвистом ставятся задачи определения 
наличия или отсутствия в исследуемом матери-
але высказываний, негативно оценивающих кон-
кретную социальную группу, возбуждающих нена-
висть и агрессивные действия по отношению к 
ней. Основной задачей психолого-лингвистиче-
ской экспертизы, в целом, является установле-
ние, как психологических последствий различных 
проявлений социальной ненависти, так и специ-
фики ее языкового выражения.  

Если психолого-лингвистическая экспертиза 
представляет собой сложившийся элемент су-
дебно-экспертной практики, то культурологиче-
скую экспертизу следует признать формирую-
щейся методологией. Необходимость осущест-

вления данного вида экспертиз обусловлено тем, 
что в ходе раскрытия и расследования преступ-
лений экстремистской направленности возникает 
потребность в привлечении специалистов в обла-
сти истории, религиоведения, политологии и дру-
гих социально-гуманитарных наук. Так же как и 
психолого-лингвистическая экспертиза, культуро-
логическая экспертиза является комплексной и 
производится с привлечением различных специа-
листов.  

В связи с этим, организация и проведение культу-
рологической экспертизы предполагает четкое 
разделение компетенций специалистов. В струк-
турном же отношении вопросы культурологиче-
ской экспертизы являются однотипными и наце-
лены на установление соответствия проверяе-
мого материала данным конкретной науки или 
принадлежности различным объединениям ради-
кального характера. Важным требованием, 
предъявляемым к культурологической, как и к лю-
бой другой экспертизе, является недопустимость 
составления, так называемых, «компромиссных 
заключений», поскольку каждый эксперт несет за 
сделанные выводы личную ответственность.  

Одной из самых востребованных и, вместе с тем, 
сложных экспертиз, проводимых на определение 
наличия в проверяемом материале экстремист-
ской составляющей, следует признать религио-
ведческую экспертизу. Основной задачей данного 
вида экспертиз следует признать определение 
различных высказываний и изображений, направ-
ленных против представителей той или иной ре-
лигиозной группы [6, с. 192]. Важнейшими вопро-
сами, которые ставятся перед экспертом-рели-
гиоведом, являются вопросы, связанные с иден-
тификацией конфессиональной принадлежности 
той или иной религиозной организации, опреде-
лением ее ценностных ориентиров и реализуе-
мых религиозных практик, а также – степень до-
пустимости негативной оценки по отношению к 
другим религиозным направлениям.  

Одной из главных проблем религиоведческой 
экспертизы следует признать отсутствие учре-
ждений, подготавливающих специалистов в дан-
ной области. В силу данного обстоятельства до-
статочно сложно найти специалиста, который, с 
одной стороны, обладал бы глубокими познани-
ями в области догматики и религиозной практики 
определенной конфессии, а с другой – мог бы 
дать объективную оценку предоставляемым на 
экспертизу материалам.  

Следующим видом экспертиз по исследованию 
материалов экстремистской направленности яв-
ляется политологическая экспертиза, которая 
представляет собой исследование различного 
рода материалов на соблюдение в них норм со-
циально-политической коммуникации. Объекты 
политологической экспертизы, так же как и мате-
риалы других видов экспертиз, назначаемых по 
делам, связанным с обвинением в экстремизме, 
весьма многообразны. Специфическими объек-
тами политологической экспертизы являются раз-
личные пропагандистские или предвыборные из-
дания, документы, содержащие политические 
программы или уставы политических органи-
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заций. Особую категорию материалов политоло-
гической экспертизы составляют аудио-, видео – 
записи различных политических акций. Еще од-
ним важным предметом политологической экс-
пертизы следует признать различного рода атри-
буты и символику политических организаций и 
движений.  

Важнейшими вопросами, задаваемыми при про-
ведении политологической экспертизы, следует 
признать вопросы, связанные с определением ха-
рактера идеологиитой или иной политической ор-
ганизации, а также - наличия в том или ином ма-
териале угроз в адрес определенной социальной 
группы, организации или государства. В целом, 

политологическая экспертиза нацелена на полу-
чение оценки различного рода политических си-
туаций и, связанных с ними, политических эффек-
тов, имеющих административную или уголовную 
значимость.  

Завершая краткий анализ экспертиз, проводимых 
по делам, связанным с обвинением в экстре-
мизме, следует подчеркнуть, что они разнооб-
разны по своим видам и, как правило, носят ком-
плексный характер, требуя для своего проведе-
ния привлечения специалистов из различных об-
ластей научных знаний, изучающих общество, 
культуру и человека.  
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равонарушения, совершаемые несовер-
шеннолетними [3] – закономерное след-

ствие социально-экономической и духовно-нрав-
ственной ситуации в России, характеризующейся 
в настоящее время нарастанием социального не-
благополучия семей, снижением их жизненного 
уровня, криминализацией отдельных направле-
ний существования «подростковой» среды. Дан-
ную проблему усугубляет отсутствие тенденции к 
уменьшению числа граждан, лишенных роди-
тельских прав; наличие «пробелов» в норма-
тивно-правовом регулировании личных неотъем-
лемых прав самих подростков как потенциальных 
субъектов совершения отдельных видов и групп 
преступлений в ближайшей перспективе; устой-
чивый рост числа их ранней алкоголизации и 
увлечения наркотиками. Родители, начиная с до-
школьного периода жизни своего ребенка, стано-
вятся, практически, зависимыми, во-первых, от 
своих, во многих случаях, весьма ограниченных 
материальных возможностей, и, во-вторых, от 
уже устоявшейся системы, характеризующейся 
денежной оплатой предоставляемых услуг детям 

по дошкольному образованию в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях 
различных типов.  

С юридической точки зрения, все соответствует 
принятому федеральному закону «Об образова-
нии в Российской Федерации», в котором катего-
рия «общее образование» начинается с «до-
школьного образования» [4].  

Внедрение таких, и им подобных, разработок в 
систему дошкольного образования в ожидаемой 
краткосрочной перспективе, предусматри-
вает,обеспечение всех детей в возрасте от 3 до                                
7 лет возможностью получать те самые «услуги 
дошкольного образования», в том числе, и за счет 
развития его негосударственного сектора [6]. 

Благополучие ребенка в семье, обуславливается, 
в том числе, уровнем образованности и воспитан-
ности его родителей. Так, из общего числа всех 
судебных дел, связанных с семейными отноше-
ниями, 44% во многом, обусловлены разводами; 

П 
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30 % – алиментами, как пояснил глава Верхов-
ного Суда РФ В. Лебедев [7]. 

Конституция РФ провозглашает основное общее 
образование – обязательным. Родители или 
лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми образования данного уровня [2]. Оче-
видно, что изложенное предписание основного 
закона, указывает на то, что система образования 
подчинена следующим взаимодействующим фак-
торам: а) социальным (условия жизни и воспита-
ния), б) психолого-педагогическим (семейное, 
школьное, дополнительное образование), в) ин-
дивидуальным (психологические предпосылки, 
затрудняющие социальную адаптацию) [9]. При 
этом наличие «неблагополучных семей» – оста-
ется одним из важных факторов различных откло-
нений в поведении подростка, в том числе и тех, 
которые, в случае возникновения соответствую-
щей ситуации, провоцируют его на совершение 
краж, грабежей, разбоев и т.д.  

Известно, что с наступлением школьного пери-
ода, а это возраст от 7 до 17 лет, у подростков все 
более активно формируется тенденция к каче-
ственным изменениям в социально-психологиче-
ской структуре их личности. При этом необходимо 
отметить, что система школьного образования в 
настоящее время, во многом, принципиально от-
личается от существовавшей в советский период 
развития нашего государства и общества, и обес-
печивается она значительно большим, чем ра-
нее, числом структурных ведомств и специаль-
ных подразделений. 

Уже в первые годы обучения в школе может про-
исходить дифференциация подростков по от-
дельным направлениям возникновения у них де-
виантного поведения [12]. 

Так, в первую очередь, выделяется подростковая 
школьная дезадаптация, следствием которой яв-
ляются: случаи различных межличностных не-
удач в школе; низкая успеваемость по шкале 
«бальной системы»; конфликтное поведение под-
ростков с учителями и одноклассниками и др.  

При этом возникает и укрепляется чувство одино-
чества, личной не востребованности, интеллекту-
альной несостоятельности, которое, «взрослея», 
с годами укрепляется и объективно формирует у 
несовершеннолетнего психо-физиологическую 
«установку» на возможность реализации своего, 
им осознанного, «комплекса неполноценности» 
на более высоком уровне своих возможностей, но 
уже за счет пренебрежения не только нормами 
общественного поведения, но и нарушения норм 
административного и уголовного права.  

Не вполне состоятельная система школьного об-
разования, что на сегодня стало очевидным фак-
том, и педагогические ошибки в воспитании и обу-
чении продолжают порождать психосоциальные 
(связанные с психологией и поведением субъ-
екта), в том числе, и соматические проблемы уча-
щегося, которые, не будучи разрешенными в 
младшем школьном возрасте, о чем нами указано 
выше, становятся основой для всевозможных 
негативных отклонений в развитии личности 

несовершеннолетнего. Прогностическая функция 
раннего выявления таких отклонений в рамках 
профессиональной деятельности, принадлежит 
социальному педагогу, в основе которой заложен 
процесс воспитания и развития личности школь-
ника. Реализация успешности такой деятельно-
сти социального работника возможна при личном 
знакомстве с каждым обучающимся, иметь пред-
ставление о его семейной ситуации, своевре-
менно оказывать психолого-педагогическую по-
мощь, взаимодействовать с органами социаль-
ной опеки. 

С учетом того, что в подростковом возрасте резко 
меняется поведение в негативную сторону: а) по-
является агрессия, склонность к употреблению 
психоактивных, влияющих на функционирование 
центральной нервной системы, веществ и погру-
жении в виртуальный мир (в частности, компью-
терная зависимость); б) ситуативные и преднаме-
ренные самовольные уходы из дома и школы на 
определенное время, а также в) слабо или во-
обще не мотивированный отказ от обучения в 
школе. Считается, что в случае сформированно-
сти, хотя бы одного-двух из перечисленных фак-
торов, школьник становится представителем 
группы повышенного социального риска » [13].  

В настоящее время существует и практически ис-
пользуется несколько понятий, характеризующих 
такую социальную группу подростков, а именно: 
«трудновоспитуемые», «кризисные», «педагоги-
чески запущенные», «дезадаптивные», «асоци-
альные»[15]. 

Численность, так называемых, «трудных детей» 
(«подростков»), к сожалению, неуклонно растет. 
При этом в данную категорию нередко попадают 
дети в возрасте от 8 до 11 лет. Для характери-
стики «отклоняющегося» поведения, в настоящее 
время, используются такие специальные тер-
мины, как: «делинквентность» и «девиантность». 

Понятие делинквентности в научных изданиях по-
явилось в 1950-х г. прошлого века. В частности, 
А. Коэн делинквентное поведение определял, как 
антиобщественное противоправное поведение 
индивида, воплощенное в его поступках (дей-
ствии или бездействии), наносящих вред, как от-
дельным гражданам, так и обществу в целом [9]. 

В свою очередь, И.Ю. Кулагина такое поведение 
определяла через «цепь» совершенных проступ-
ков, провинностей, правонарушений и преступле-
ний, отличающихся от криминальных, т.е. – уго-
ловно наказуемых действий [12]. При этом под де-
виантностью, она предлагала понимать такое от-
клонение от принятых в обществе норм, при кото-
ром, к основам девиантного поведения в обще-
стве можно было бы отнести преступность, нарко-
манию, алкоголизм, проституцию, суицид, где 
каждая форма девиации имеет свою специфику 
[10].  

Известно, что в психологии термины, рассмотрен-
ные выше, в большей степени имеют описа-
тельно-эмоциональные характеристики факто-
ров: психобиологических (наследственные забо-
левания), социальных (особенности семейного 
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воспитания), личностным (повышенная тревож-
ность, конфликтность) [11]. В уголовном же праве 
поведение подростка, выходящего за рамки норм 
социального поведения, именуется безнадзорно-
стью [3]. Не случайно, Федеральный закон «О по-
лиции» строго обязует участвовать в профилак-
тике безнадзорности [3] и правонарушений несо-
вершеннолетних; осуществлять розыск несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей или 
специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации [5]. 

Таким образом, процесс преступного (уголовно-
наказуемого) поведения несовершеннолетних, 
что возможно с достаточной уверенностью утвер-
ждать, возникает и развивается в период школь-
ной дезадаптации, как одной из первых причин 
появления девиаций, например, агрессивной или 
социально-пассивной направленности. Девиант-
ное поведение подростков – это серьезная про-
блема, существующая в современном обществе. 
Такое явление обязательно нуждается в скорей-
шей коррекции, однако исправить его представ-
ляется значительно трудным делом.  

Силовые методы «воспитания» (наказание или 
административные взыскания), которые не редко 
применяют родители, педагоги и воспитатели, 
влияют на детей асоциально, то есть, лишь ухуд-
шают ситуацию, усугубляя процесс протекания 
уже имеющихся социальных и психо-физиологи-
ческих нарушений, что является важной причиной 
удаления (отстранения) детей от таких «воспита-
телей» и возникновения у них потребности огра-
ничения контакта сними, и как следствие, «вхож-
дение в состояние» психологического отчужде-
ния.  

Известно, что профилактика правонарушений, в 
том числе, и уголовно-наказуемых, среди под-
ростков предполагает ситуацию, в которой: школа 
становится местом реального «приложения» 
(применения) своих сил и возможностей в иници-
ативном их исполнении. При этом она должна 
включать систему социальных, правовых и педа-
гогических мер, к примеру: индивидуально-про-
филактическую работу с учащимися; организаци-
онно-просветительскую деятельность, направ-
ленную на формирование законопослушного по-
ведения и пропаганду здорового образа жизни.  

Логика профилактики, в том числе и – криминали-
стической (когда несовершеннолетний подросток 
вовлечен в уголовное расследование в качестве 

свидетеля, потерпевшего, в том числе, и подозре-
ваемого) обуславливает необходимость созда-
ния в школе условий не провоцирующих отклоня-
ющегося поведения обучаемого, а наоборот: рас-
ширяющих безопасное для подростка простран-
ство, в котором ему было бы комфортно, инте-
ресно и не возникала бы необходимость удовле-
творения своих потребностей, не правомерным, в 
том числе, и преступным способом, начиная от 
прогула без уважительной причины до появление 
в общественных местах в состоянии алкогольного 
или иного опьянения; отбирании мелких личных 
вещей и денег. «Первый случай детского воров-
ства – это не воровство, это «взял без спросу». А 
потом воровство становится привычкой» [14]. 

Как представляется, в настоящее время целями 
реализации благополучия школьного простран-
ства как условия, способствующие социально-пе-
дагогической поддержки, представляются опре-
деляющие развитие, структуры внеурочной дея-
тельности, учитывающий возрастные особенно-
сти обучаемых; реализация досуговых программ, 
организация любительской самодеятельности 
(спортивной, театральной, музыкальной, творче-
ской). В старших классах проведение часа-воспи-
тания правовой культуры школьников совместно 
с сотрудниками инспекции по делам несовершен-
нолетних.  

Важнейшими задачами школы, социального пе-
дагога должны являться целенаправленная про-
паганда педагогических знаний среди родителей, 
использование форм и методов работы с семьей, 
для грамотного и эффективного воспитания под-
ростков в семье, обеспечение положительного 
эмоционального состояния обучаемых, оказание 
помощи в межличностных конфликтах, снятии де-
прессивного состояния, создание ситуаций 
успешности школьников. 

Таким образом, в случае создания оптимальных 
условий для воспитания и обучения в семье и 
школе, вероятность формирования преступного 
поведения несовершеннолетних объективно – 
снижается. При этом, в зоне особого внимания 
должно оставаться решение следующих про-
блем: а) школьного воспитания; б) досуговой де-
ятельности; в) индивидуальной профилактиче-
ской работы по ресоциализации подростка, где их 
возрастные, асоциальные особенности могут 
быть нейтрализованы соответствующей соци-
ально положительной деятельностью, надлежа-
щих субъектов.  
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ступление, в уголовно-правовых отношениях. Дока-

зана невозможность признания субъектами уго-

ловно-правового отношения должностных лиц, рас-

сматривающих уголовные дела, потерпевших от 

преступления. В качестве субъектов предложено по-

нимать физических лиц, совершивших преступление 
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stand natural persons who have committed a crime (ca-
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as legal entities. 
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убъектом, противостоящим государству в 
уголовно-правовых отношениях, выступает 

лицо, совершившее преступление. Этот самый 
общий тезис, с одной стороны, отражает опреде-
ленную «зону согласия» в отечественной науке, 
опирающуюся на представления о двустороннем 
характере правоотношения, но с другой стороны, 
служит исходной точкой для формирования зна-
чительного числа дискуссионных площадок, на 
которых активно обсуждаются вопросы относи-
тельно видов, особенностей, признаков этого 
субъекта. 

Приступая к исследованию этого вопроса, прежде 
всего, без глубоких рассуждений, отметим катего-
рическое несогласие с представленной в совре-
менной науке позицией, согласно которой общее 
понятие «личность как субъект уголовно-право-
вых отношений» включает в себя государствен-
ных должностных лиц, возбуждающих уголовное 
дело, ведущих уголовное судопроизводство и ис-
полняющих приговор суда [1]. При надлежащем 
исполнении указанных функций эти лица высту-
пают от имени государства и реализуют именно 
государственныеправомочия в содержании уго-
ловно-правового отношения, в связи с чем они не 
могут рассматриваться как самостоятельные, от-
личные от государства субъекты этого отноше-
ния. В случае же ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей такие должностные лица вы-
ступают уже в качестве правонарушителей, т.е. 

стороны, противопоставившей себя государству, 
и в этом отношении они ничем не отличаются от 
иных «частных лиц» – правонарушителей. В 
связи с этим отсутствуют сколько-нибудь серьез-
ные теоретические основания для позициониро-
вания должностных лиц в качестве самостоятель-
ной разновидности такого субъекта уголовно-пра-
вовых отношений, как «личность». 

Гораздо острее и сложнее проблема признания 
субъектом уголовно-правового отношения потер-
певшего от преступления. В науке представлена 
широкая палитра мнений по этому вопросу, а вза-
имная критика известных позиций избавляет нас 
от необходимости их детального анализа. Отме-
тим только, что высказанные в литературе мне-
ния по этому вопросу отражают порой весьма 
стройные теоретические построения специали-
стов, но при этом откровенно не всегда учиты-
вают правовые позиции Конституционного Суда 
РФ, что следует признать их существенным недо-
статком. 

Между тем, Конституционный Суд РФ в ряде 
своих решений высказался вполне определенно 
по вопросу о возможности признания потерпев-
шего субъектом уголовно-правового отношения. 
Приведем наиболее значимые решения: 

– Лицо, по существу, является потерпевшим в 
силу самого факта причинения ему преступ-

С 
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лением вреда, а не вследствие вынесения реше-
ния о признании его потерпевшим. Правовой ста-
тус лица как потерпевшего устанавливается ис-
ходя из фактического его положения и лишь про-
цессуально оформляется постановлением дозна-
вателя, следователя или суда о признании потер-
певшим, но не формируется им [2]; 

– Лицу, которому запрещенным уголовным зако-
ном деянием причинен вред, должна обеспечи-
ваться реальная судебная защита в форме вос-
становления нарушенных преступлением прав и 
свобод, в том числе возможность осуществления 
права на судопроизводство в разумный срок со-
гласно законодательно закрепленным критериям 
определения разумности срока судопроизвод-
ства [3]; 

– Ни объем, ни степень гарантированности прав 
на судебную защиту и на восстановление нару-
шенных прав и законных интересов не могут за-
висеть от того, реализовало ли государство свое 
правомочие по осуществлению уголовного пре-
следования или отказалось от этого, приняв но-
вый уголовный закон, устраняющий или смягчаю-

щий уголовную ответственность [4]; 

– Обязанность государства обеспечить восста-
новление прав потерпевшего от преступления не 
обусловливает наделение его правом предопре-
делять необходимость осуществления предпола-
гающего вынесение приговора уголовного пре-
следования в отношении того или иного лица, а 
также пределы возлагаемой на это лицо уголов-
ной ответственности, – такое право в силу пуб-
личного характера уголовно-правовых отноше-
ний может принадлежать только государству в 
лице его законодательных и правоприменитель-
ных органов [5]; 

– Из права каждого на судебную защиту его прав 
и свобод не вытекает возможность выбора граж-
данами по своему усмотрению способов и проце-
дур судебной защиты, особенности которых при-
менительно к отдельным видам судопроизвод-
ства и категориям дел определяются, исходя из 
Конституции РФ, федеральными законами; гаран-
тируя права лиц, потерпевших от преступлений, 
Конституция РФ не определяет, в какой именно 
процедуре должен обеспечиваться доступ потер-
певших к правосудию в целях защиты их прав и 
законных интересов и компенсации причиненного 
им вреда, – решение этого вопроса возлагается 
на федерального законодателя [6]; 

– Специфика уголовно-правовых отношений как 
особой разновидности публично-правовых отно-
шений, возникающих в связи с совершением об-
щественно опасных деяний, обусловливает осо-
бенности механизма осуществления судопроиз-
водства по уголовным делам, в рамках которого 
уголовное преследование лица, предполагаемо 
виновного в совершении такого деяния, его при-
влечение к уголовной ответственности и возло-
жение на него мер уголовно-правового воздей-
ствия принимает на себя государство в лице спе-
циально уполномоченных органов, потерпевший 
же приэтом выступает лишь в качестве субси-
диарного участника на стороне обвинения. 

Причем, решение вопросов о возбуждении уго-
ловного дела и его дальнейшем движении, а 
также о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования, не зависит от волеизъяв-
ления потерпевшего – оно предопределяется ис-
ключительно общественными интересами, кон-
кретизируемыми на основе требований закона и 
фактических обстоятельств дела [7]. 

Таким образом, можно вполне уверенно утвер-
ждать, что в конституционной концепции уго-
ловно-правового регулирования, каковой она 
представляется Конституционному Суду РФ, и с 
которой нельзя не считаться исследователям, по-
терпевший не рассматривается субъектом уго-
ловно-правовых отношений. При всей безуслов-
ной, конституционно значимой обязанности госу-
дарства по обеспечению и защите прав и интере-
сов потерпевших, возникающие в связи с ее реа-
лизацией отношения не являются отношениями 
уголовно-правовыми. Определить в настоящий 
момент отраслевую принадлежность этих отно-
шений крайне затруднительно по причине общей 
недостаточности нормативного материала. Если 
вопросы доступа потерпевшего к правосудию 
урегулированы в УПК РФ, то иные проблемы 
остаются, на наш взгляд, недостаточно опреде-
ленными. Так, отсутствует сколько-нибудь си-
стемное видение решения проблемы социальной 
реабилитации жертв, медицинской, социально-
психологической и иных видов помощи им, недо-
статочно обеспечена защита потерпевших от вто-
ричной виктимизации.  

Остро стоит вопрос о возмещении причиненного 
потерпевшему ущерба Основная проблема за-
ключается в том, выступает ли такое возмещение 
обязанностью государства или же это деликтные 
обязательства частных лиц (виновников преступ-
ления), вытекающие из факта причинения вреда. 
Заметим в сравнительно-правовом аспекте, что 
важные указания именно на государственные 
обязательства в рассматриваемом вопросе со-
держатся в Конституциях некоторых стран. Так, 
ст. 124 Конституции Швейцарии установила, что 
«Союз и кантоны заботятся о том, чтобы лица, по-
терпевшие от преступления против их физиче-
ской, психической или сексуальной неприкосно-
венности, получали помощь и соразмерное воз-
мещение, если вследствие преступления у них 
возникли экономические трудности»; ст. 30 Кон-
ституции Южной Кореи определила: «Граждане, 
потерпевшие телесное повреждение или погиб-
шие в результате преступного действия, совер-
шенного другим лицом, могут получить помощь 
государства в рамках условий, предусмотренных 
законодательством»; в ч. 2 ст. 128 Конституции 
Ирака закреплено, что «государство гарантирует 
компенсацию семьям мучеников и пострадавшим 
в результате террористических актов». 

В России, насколько можно судить на основании 
конституционных текстов, обязанность компенса-
ции причиненного потерпевшему ущерба одно-
значно возложена на государство только в том 
случае, если речь идет о потерпевших от «зло-
употребления властью». В части же компенсации 
ущерба жертвам преступлений Конституция 
предписывает государству лишь «обеспечить» 
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такую компенсацию. Способы же обеспечения 
могут быть весьма различными, они определя-
ются законодателем самостоятельно, на что не-
однократно обращал внимание Конституционный 
Суд РФ. При этом, как показывает практика, один 
из наиболее распространенных способов такого 
«обеспечения» – регламентация гражданского 
иска, что в рассматриваемом нами контексте 
означает констатацию именно гражданско-право-
вых отношений, связанных с возмещением вреда 
от преступления непосредственно со стороны ви-
новного. Это обстоятельство, кстати, прямо за-
фиксировано в ст. 35 Конституции Сербии: «За-
кон должен определять условия, при которых по-
страдавшая сторона может требовать компенса-
цию ущерба непосредственно от человека, кото-
рый причинил ущерб». 

Не развивая далее тему потерпевшего и его от-
ношений с государством и лицом, совершившим 
преступление, еще раз повторим: потерпевший 
не может быть признан субъектом уголовно-пра-
вовых отношений, он не обладает уголовно-пра-
вовыми по своему содержанию правами и обязан-
ностями по отношению к государству и лицу, со-
вершившему преступление. 

Таким образом, единственным субъектом, кото-
рый в уголовно-правовых отношениях противо-
стоит государству, является лицо, совершившее 
общественно опасное деяние. Но и здесь возни-
кает ряд актуальных вопросов, которые нужда-
ются хотя бы в кратком освещении. 

Традиционный взгляд насубъекта уголовного 
правоотношения предполагает, что в качестве та-
кового выступает человек («гражданин», «физи-
ческое лицо»). Дискуссии по поводу того, высту-
пает ли субъектом «подозреваемый», «обвиняе-
мый», «подсудимый» или «осужденный» пред-
ставляются нам в настоящий момент неактуаль-
ными, «угасающими», по той причине, что отме-
ченные обозначения фиксируют уголовно-про-
цессуальный статус лица, совершившего пре-
ступления. Тогда как субъектом правоотношения 
выступает само это лицо, вне зависимости от 
того, придан ли ему соответствующим процессу-
альным актом тот или иной статус.  

Вместе с тем, развитие уголовно-правовой тео-
рии и практики противодействия преступности 
обусловило постановку и в ряде случаев вполне 
успешное решение вопросов ответственности 
юридических лиц за преступления. Этой про-
блеме посвящена обширная литература. В связи 
с этим возникает закономерный вопрос о необхо-
димости «теоретической прописки» юридического 
лица в структуре уголовно-правового отношения. 
Показательно, что во всех имеющихся источни-
ках, обосновывающих необходимость введения 
ответственности юридических лиц, проблема 
юридического лица как субъекта уголовно-право-
вого отношения не обсуждается, хотя значимость 
ее, на наш взгляд, не вызывает сомнений.  

Заметим, что отечественная правовая система 
уже давно знакома с публично-правовой ответ-
ственностью юридических лиц, в том числе и с ад-
министративной ответственностью, которая по 

ряду своих ключевых параметров крайне близка 
ответственности уголовно-правовой, о чем неод-
нократно высказывался и Европейский суд по 
правам человека, и Конституционный Суд РФ [8]. 
На основании имеющихся решений Конституци-
онного Суда РФ, легитимирующих применение 
мер административной ответственности к юриди-
ческим лицами обосновывающих необходимость 
соблюдения общеправовых принципов ответ-
ственности при конструировании оснований и мер 
административно-правовой и уголовно-правовой 
ответственности, можно вполне обоснованно 
предположить, что конституционных препятствий 
к закреплению в уголовном законе правил об от-
ветственности юридических лиц не имеется.  

Однако это не снимает вопроса о юридическом 
лице как субъекте уголовно-правового отноше-
ния, но позволяет уточнить саму его постановку: 
является ли субъектом уголовно-правового отно-
шения субъект ответственности или субъект, со-
вершивший уголовно-противоправное деяние, 
если допустить теоретически, что эти субъекты не 
совпадают в одном лице. 

В классической литературе этот вопрос обсужда-
ется в связи с возможностью признания субъек-
тами уголовно-правовый отношений невменяе-
мых лиц и лиц, не достигших возраста уголовной 
ответственности. Некоторые авторы категориче-
ски утверждают, что субъектом уголовного право-
отношения выступает лишь лицо, отвечающее 
признакам субъекта преступления и способное 

нести ответственность за это преступление [9,                   
с. 87; 10, с. 375]. Другие отстаивают противопо-
ложную позицию. Еще Р.И. Михеев писал, что 
«совершая предусмотренное уголовным законом 
деяние, невменяемый неизбежно вступает в 
определенные отношения с государством, и та-
кие отношения носят юридический характер: гос-
ударство обязано ограждать как общество в це-
лом, так и отдельных членов общества от подоб-
ных, хотя совершаемых без вины и ненаказуе-
мых, но тем не менее общественно опасных дея-
ний путем применения специфических уголовно-
правовых мер принуждения к невменяемому –
принудительных мер медицинского характера» 
[11, с. 242–243]. При этом характерно, что допус-
кая таких лиц в круг субъектов уголовного право-
отношения, авторы, во-первых, строго следуя 
нормативному тексту УК РФ, признают субъек-
тами лиц, совершивших общественно опасное 
деяние в состоянии невменяемости [12] (по-
скольку правовое последствия соответствующего 
деяния определены УК РФ), но не признают тако-
выми лиц, не достигших возраста уголовной от-
ветствненности (что, по меньше мере, крайне 
дискуссионно с точки зрения системного подхода 
к решению проблемы); а во-вторых, конструируют 
для таких лиц, не способных нести уголовную от-
ветственности, особый, специфический вид уго-
ловно-правовых отношений, рассматривая их от-
дельно от классического правоотношения «госу-
дарство – преступник» и допуская таким образом 
существование нескольких видов охранительных 
уголовно-правовых отношений. И.Ф. Дедюхина, к 
примеру, прямо пишет, что в зависимости от того, 
какой юридический факт лежит в основе 
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возникновения отношений, следует выделять 
постпреступные охранительные и постделиктные 
охранительные уголовно-правовые отношения 
[13, с. 54]. 

В настоящее время проблема определения субъ-
екта уголовно-правового отношения в рассматри-
ваемом контексте усугубляется положениями уго-
ловного закона, которые допускают взыскание 
штрафа, назначенного несовершеннолетнему, с 
его родителей или законных представителей (ч. 2 
ст. 88 УК РФ), а также возможностью возмещения 
ущерба и (или) заглаживания вреда для целей 
освобождения от уголовной ответственности 
(статьи 75–76.2, 199, 199.1 УК РФ) не только ли-
цом, совершившим преступление, но и по его 
просьбе (с его согласия) другими лицами или ор-
ганизацией (п. 3 Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 19 от 27.06.2013 «О применении 
судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности»). В связи с этими нормами воз-
никает не исследованный в науке вопрос о том, 
являются ли в данном случае родители, законные 
представители несовершеннолетнего или иные 
лица, возмещающие ущерб, субъектами охрани-
тельного уголовно-правового отношения, или нет.  

Обсуждение этого комплекса вопросов позволило 
Н.В. Генрих сделать вывод о том, что «в некото-
рых случаях в рамках правоотношения государ-
ству противостоит не субъект преступления, а 
иные лица, непосредственно не связанные с со-
вершением преступления»; таких лиц предло-
жено именовать «субсидиарными участниками 
уголовно-правового отношения» [14, с. 169, 174]. 
В рамках такой концепции, которая, однако, по 
мысли ее автора, исключает их круга субъектов 
уголовно-правового отношения невменяемых лиц 
и лиц, не достигших возраста уголовной ответ-
ственности, понятие субъекта уголовно-право-
вого отношения фактически уравнивается с поня-
тием субъекта ответственности (если понимать 
под ответственностью в данном случае все меры 
правового воздействия, которые потенциально-
могутпоследоватьвслучае совершения преступ-
ления и которые предусмотрены в УК РФ) и вклю-
чает в себя как лиц, совершивших преступление, 
так и иных субъектов – представителей несовер-
шеннолетнего, юридических лиц, лиц, компенси-
рующих ущерб от преступления для целей осво-
бождения от уголовной ответственности, лиц, ко-
торые не совершали преступления, но в отноше-
нии которых осуществляется конфискация иму-
щества. 

Однако детальное рассмотрение этой концепции 
выявляет ее некоторые существенные недо-
статки, связанные, прежде всего, с недифферен-
цированной оценкой правового статуса рассмат-
риваемых лиц. В частности, если допустить в круг 
субъектов уголовно-правового отношения пред-
ставителей несовершеннолетнего, лиц, компен-
сирующий ущерб, и лиц, в отношении которых 
осуществляется конфискация имущества, то 
надо закономерно признать наличие у них и госу-
дарства корреспондирующих прав и обязанно-
стей именно в рамках уголовного права. Вместе с 
тем, таковых прав и обязанностей обнаружить не 

удается. Родители, законные представители 
несовершеннолетнего, лица возмещающие 
ущерб берут на себя выполнение определенных 
функций по уплате штрафа или компенсации 
ущерба добровольно, государство не может их к 
этому обязать и не может принять в отношении 
каких бы то ни было принудительных мер в слу-
чае отказа от исполнения этих функций. Если та-
кие лица и состоят в правоотношениях, то не с 
государством, а с примирителем вреда, и отно-
шения эти по своей природе гораздо ближе к 
гражданско-правовым, нежели к уголовно-право-
вым. А потому «субъекты ответственности» в 
данном случае не выступают субъектами уго-
ловно-правовых отношений. 

Иная логика должна быть применима к характе-
ристике юридических лиц. Однако, по нашему 
убеждению, ей препятствует высказанное                                   
Б.В. Волженкиным и впоследствии широко расти-
ражированное мнение о необходимости различе-
ния в характеристике юридических лиц статуса 
субъекта преступления и субъекта уголовной от-
ветственности [15]. Как известно, Б.В. Волженкин 
писал, что юридических лиц нецелесообразно 
признавать субъектами преступления, но допу-
стимо считать субъектами уголовной ответствен-
ности. Такой подход препятствует построению 
стройной теоретической концепции. Быть субъек-
том уголовной ответственности можно только в 
рамках уголовно-правовых отношений, которые 
складываются в связи с фактом нарушения уго-
ловно-правового запрета между государством и 
лицом, нарушившим запрет. Следовательно, при-
знавая юридических лиц субъектами уголовной 
ответственности надо однозначно признать, что 
они получают таковой статус именно в силу того, 
что совершили преступление, то есть, иными сло-
вами, являются субъектами преступления. Во-
прос о том, какова в данном случае конструкция 
состава преступления и как ответственность юри-
дических лиц согласуется с принципом вины, при-
обретает самостоятельное и отдельное значе-
ние, его решение не зависит от признания юриди-
ческих лиц субъектами уголовно-правового отно-
шения. 

В итоге, представленные рассуждения позволяют 
констатировать, что обладание лицом статусом 
субъекта ответственности с необходимостью 
предполагает его участие в уголовно-правовом 
отношении. Иной же вопрос – достаточно ли быть 
участником правоотношения, чтобы статья субъ-
ектом ответственности (или иначе – совпадают 
ли статусы участника правоотношения и субъекта 
ответственности), по нашему убеждению, должен 
быть решен отрицательно. И в этой связи нет ни-
каких препятствий к тому, чтобы лиц невменяе-
мых и лиц, не достигших возраста уголовной от-
ветственности, признавать субъектами уголовно-
правовых отношений. Существующие различия в 
определении процессуального порядка рассмот-
рения соответствующих дел надо признать след-
ствием теоретической неопределенности в реше-
нии этой проблемы и недочетом законодатель-
ства, исправление которого требует дополни-
тельных исследований, выходящих за пределы 
нашего предмета рассмотрения.  
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Таким образом, основная характеристика субъ-
екта уголовно-правового отношения, противосто-
ящего государству, и находящемуся с ним в пра-
вовой связи, заключается в том, что этот субъект 
совершил общественно опасное и уголовно-про-
тивоправное деяние. Это не исключает, но напро-
тив, предполагает возможность дифференциа-
ции субъектов уголовно-правового отношения на 
виды, в зависимости от их способности нести уго-
ловную ответственность, а также в зависимости 
от иных уголовно-релевантных признаков.  

Остается в теоретическом плане решить еще 
один вопрос: отношения, которые возникают в 
связи с фактом совершения общественно опас-
ного деяния, между государством и (а) лицом, 
способным нести уголовную ответственность, (б) 
не способным к уголовной ответственности, (в) 
юридическим лицом, – это три самостоятельных 
вида уголовно-правового отношения или же одно. 
Как было показано, в литературе их традиционно 

признают отличными друг от друга видами право-
отношений. Однако по нашему мнению, неизбеж-
ные в данном случае различия выражаются лишь 
в применении объективно различных мер уго-
ловно-правового воздействия. В тоже время, ме-
тоды регулирования отношений (императивный и 
диспозитивный), принципы регулирования отно-
шений, цели такого регулирования остаются 
неизменными, что прямо вытекает, в частности, 
из решений Конституционного Суда РФ, требую-
щего соблюдения единых стандартов для разре-
шения уголовно-правовых конфликтов, вызван-
ных общественно опасным и уголовно-противо-
правным поведением вменяемых и невменяемых 
лиц [16]. Представляется, что сущностно в дан-
ном случае имеет место один вид правоотноше-
ний (охранительных уголовно-правовых), вкото-
рых на стороне, противоположной государству, 
выступают различные субъекты. 
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настоящее время одним из способов обес-
печения защиты прав кредиторов по обособ-

ленным спорам о привлечении к ответственности 
лиц, контролирующих должника в деле о банкрот-
стве, является институт обеспечительных мер, 
своевременное и разумное применение которого 
устраняет препятствия к исполнению судебного 
определения в будущем, достигая тем самым 
цели правосудия.  

Анализ судебной практики, появившейся с мо-
мента принятия гл. III. 2 Федерального закона от 
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности банкротстве» [1] (далее Закон о банкрот-
стве), свидетельствует о положительной дина-
мике в части принятия обеспечительных мер по 
обособленным спорам о привлечении к ответ-
ственности лиц контролирующих должника. 

Закрепление особенностей рассмотрения заяв-
ления о принятии обеспечительных мер (в том 
числе, предварительных) является одной из клю-
чевых процессуальных новелл, введенных ре-
формой положений о субсидиарной ответствен-
ности контролирующих лиц. Это весьма прогрес-
сивная норма не только для законодательства о 
банкротстве, но и для всего арбитражного про-
цесса. 

По действующей редакции Арбитражного процес-
суального кодекса РФ [2] (далее – АПК РФ) вопрос 
о принятии обеспечительных мер решается су-
дьей единолично не позднее дня, следующего за 
днем поступления заявления в суд без извеще-
ния сторон (ч. 1.1 ст. 93 АПК РФ).  

Однако, если при рассмотрении заявления о при-
нятии обеспечительных мер (в том числе, пред-
варительных) по спору о привлечении к ответ-
ственности в соответствии с гл. III. 2 Закона о 
банкротстве у арбитражного суда возникла необ-
ходимость заслушать объяснения заявителя и 
(или) ответчика и иных заинтересованных лиц, су-
дья вправе назначить рассмотрение заявления 
об обеспечении иска в судебном заседании, кото-
рое должно быть проведено в срок, не превыша-
ющий три рабочих дня со дня поступления такого 
заявления в суд (п. 5 ст. 61.16 Закона о банкрот-
стве). 

Из частей 1 и 2 статьи 90 АПК РФ, пункта 1 статьи 
46 Закона о банкротстве, пункта 9 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О примене-
нии арбитражными судами обеспечительных 
мер» [3] (далее – постановление № 55) следует, 
что основанием для принятия обеспечительных 

В 
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мер является предполагаемая затруднитель-
ность или невозможность исполнения судебного 
акта либо предотвращение причинения значи-
тельного ущерба заявителю на случай, если ис-
прашиваемые меры не будут приняты. Обеспечи-
тельные меры носят временный срочный харак-
тер, они должны быть направлены на обеспече-
ние иска и соразмерны заявленному требованию 
(см. Определение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 16.01.2020 № 305-ЭС19-16954 по 
делу № А40-168999/2015) [4].  

Для применения обеспечительных мер истцу до-
статочно подтвердить наличие разумных подо-
зрений возникновения обстоятельств, указанных 
в части 2 статьи 90 АПК РФ. Названные положе-
ния получили применение в судебной практике 
(Постановление Арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 01.02.2019 № Ф07-17493/2018 
по делу № А21-8146/2015) [5] . 

В постановлении Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О неко-
торых вопросах, связанных с привлечением кон-
тролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве» [6] (далее – постановление                   
№ 53) решен ряд важнейших вопросов судебной 
практики. 

Так, в пункте 36 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 53 содержатся рекомендации судам, как посту-
пать при наличии или отсутствии ходатайства 
участвующего в деле (обособленном споре) лица 
при рассмотрении его заявления о принятии 
обеспечительных мер в судебном заседании с из-
вещением заинтересованных лиц. Суд, при отсут-
ствии такого ходатайства, вправе по своему 
усмотрению разрешить вопрос о необходимости 
проведения состязательного процесса с вызовом 
сторон; при его наличии – отказать в его 

удовлетворении вследствие злоупотребления 
процессуальными правами либо в иных случаях, 
предусмотренных частью 5 ст. 159 АПК РФ. 

Следует отметить, что подавляющая часть су-
дебных актов по обособленным спорам о привле-
чении контролирующих должника лиц к ответ-
ственности была вынесена о назначении судеб-
ных заседаний с участием заинтересованных 
лиц. 

В абзаце втором пункта 2 статьи 61.16 Закона о 
банкротстве указано, что при удовлетворении за-
явления о принятии обеспечительных мер арбит-
ражный суд вправе, в том числе, наложить арест 
или принять иные обеспечительные меры в отно-
шении имущества лица, привлекаемого к субси-
диарной ответственности, а также – имущества, 
принадлежащего иным лицам, в отношении кото-
рых ответчик является контролирующим лицом 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 
пункта 4 статьи 61.10 настоящего Федерального 
закона. 

Суды, как правило, применяют обеспечительные 
меры в виде ареста или запрета осуществлять 
регистрационные действия в отношении недви-
жимого имущества или транспортных средств, за-
регистрированных на праве собственности за 
контролирующими лицами.  

На основании проведенного исследования мы по-
лагаем, что применение арбитражными судами 
таких обеспечительных мер, как наложение аре-
ста на денежные средства находящихся на бан-
ковских счетах контролирующих должника лиц, 
вынесения запрета или ограничения их выезда за 
границу, запрет на управление транспортным 
средством и т.п., повысят эффективность восста-
новления прав кредиторов.
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные ас-

пекты применения в беспилотных летательных ап-

паратов в процессе обеспечения безопасности до-

рожного движения. Проанализирован положитель-

ный региональный опыт, выявлены формы исполь-

зования беспилотных летательных аппаратов в дея-

тельности ГИБДД. 
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езультаты интенсивного научно-техниче-
ского прогресса в XXI веке позволили рас-

ширить сферы эффективного применения авиа-
ции, прежде всего за счет совершенствующихся 
летательных и воздухоплавательных аппаратов и 
возможности оборудования их другими специаль-
ными техническими средствами. Комплексное со-
четание уникальных возможностей разнородных 
технических средств позволило решать услож-
ненные задачи. Применение совмещенных раз-
нородных технических средств (систем) на базе 
летательных или воздухоплавательных аппара-
тов дало возможность получить ряд новых воз-
можностей авиации, которые стали востребо-
ваны в социально-экономической сфере, научно-
исследовательской деятельности и в деятельно-
сти по обеспечению безопасности нашей страны 
[1; с. 7]. 

Основой успешного обеспечения безопасности 
дорожного движения на сети дорог является дея-
тельность нарядов и экипажей дорожно-патруль-
ной службы Госавтоинспекции, осуществляющих 
повседневное плановое выполнение возложен-
ных на службу задач с использованием техниче-
ских средств по наблюдению за движением на до-
роге, выявлению и фиксации нарушений со сто-
роны его участников. 

В настоящее время для осуществления надзора, 
в частности выявления инспектором нарушений 
правил дорожного движения можно использовать 
различные технические средства, в том числе 
беспилотные летательные аппараты (БПЛА) [2;                         
с. 46]. 

Возможности эффективного использования бес-
пилотных летательных аппаратов можно 

Р 
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рассмотреть на примере УГИБДД МВД России по 
Республике Адыгея.  

По инициативе данного подразделения организо-
вано взаимодействие с авиационным отрядом 
специального назначения Управления Росгвар-
дии по Республике Адыгея (далее – АОСН) в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2017 г.                      
№ 1669 «О порядке использования авиации войск 
национальной гвардии Российской Федерации в 
интересах других федеральных органов исполни-
тельной власти и внесении изменений в Правила 
осуществления взаимных расчетов между глав-
ными распорядителями средств федерального 
бюджета по основаниям, предусмотренным зако-
нодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации» и совмест-
ным приказом МВД России и Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 28.09.2018 № 430дсп/635дсп. 

Летательные аппараты сил и средств АОСН ис-
пользуются для обеспечения безопасности до-
рожного движения на аварийно-опасных участках 
дорог, как федерального, так и регионального 
значения, с высоким уровнем аварийности по 
причине выезда на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

В результате применения беспилотных летатель-
ных аппаратов в 2018 году было выявлено 136 ад-
министративных правонарушений в области до-
рожного движения, связанных с выездом на по-
лосу, предназначенную для встречного движения 
(выполнено 75 полетов с общим налетом 132 
часа). 

За 12 месяцев 2019 года выявлено 83 аналогич-
ных административных правонарушения (выпол-
нено 88 полетов с общим налетом 119 часов). 

Взаимодействие подразделений Госавтоинспек-
ции с АОСН осуществляется следующим обра-
зом: 

1. На каждый совместный выезд готовится за-
явка за подписью Министра внутренних дел по 
Республике Адыгея на имя руководителя Управ-
ления Росгвардии по Республике Адыгея с прило-
жением, в котором указываются дата, район и 
участок дороги на котором будет применяться 
авиация. 

2. После согласования в установленном порядке 
заявки издается совместный приказ МВД по Рес-
публике Адыгея и Управления Росгвардии по Рес-
публике Адыгея о взаимодействии. 

3. Мобильный пункт управления БПЛА, оборудо-
ванный на базе служебного автомобиля «Форд 
Транзит», не имеющий специальной цветографи-
ческой схемы и автомобиль ДПС с опознаватель-
ными знаками ГИБДД, размещаются в местах оп-
тимальной видимости для участников дорожного 
движения. 

Для контроля за дорожным движением сотрудни-
ками АОСН используются сертифицированные 
комплексы, состоящие на вооружении Феде-

ральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации: 

– аэростат высотного видеонаблюдения (привяз-
ной аэростат «ОКО-1»); 

– беспилотный летательный аппарат                               
«ZALA 421-16Е». 

Технические возможности вышеуказанных 
средств видеонаблюдения позволяют контроли-
ровать участки автодороги протяженностью до                                           
5 км в обоих направлениях. Период непрерывного 
использования БПЛА «ZALA 421-16Е» на одном 
комплекте батарей составляет более 3 часов 
(комплект предусматривает наличие сменных ба-
тарей). 

В случае фиксации выезда транспортного сред-
ства на полосу, предназначенную для встречного 
движения, в нарушение требований дорожной 
разметки, по команде оператора (сотрудника 
АОСН) производится «автозахват» цели. Про-
граммное обеспечение БПЛА позволяет осу-
ществлять сопровождение цели в автоматиче-
ском режиме до момента остановки сотрудником 
ДПС. При этом видеозапись правонарушения и 
движения транспортного средства до момента 
его остановки сохраняется на жестком диске АРМ 
оператора БПЛА. После остановки транспортного 
средства водителю демонстрируется видеоза-
пись правонарушения и выполняется её копиро-
вание на оптический диск для приобщения в ка-
честве доказательства к протоколу об админи-
стративном правонарушении. 

В ходе рассмотрений судом вышеуказанных ма-
териалов об административных правонаруше-
ниях принимаются решения о привлечении нару-
шителей ПДД к административной ответственно-
сти. 

Фактов прекращения судами производства по де-
лам об административных правонарушениях, за-
фиксированных с применением БПЛА, в связи с 
недостаточностью или непригодностью доказа-
тельств не отмечено. 

Применение комплекса высотного видеонаблю-
дения «ОКО-1» оказывает существенный профи-
лактический эффект и дисциплинирует водите-
лей. 

Следует отметить, что на участках автодорог, в 
период применения привязного аэростата, до-
рожно-транспортных происшествий не зареги-
стрировано. 

В то же время практика применения БПЛА                                         
«ZALA 424-16Е», обладающего большими воз-
можностями по маневру, позволяет обеспечить 
контроль за БДД на более протяженных и слож-
ных участках автомобильных дорог. 

Кроме того, в целях информационно-пропаган-
дистского сопровождения БДД информация о 
применении средств АОСН на дорогах Респуб-
лики Адыгея БПЛА освещается на Интернет-сай-
тах МВД и ГИБДД республики, в средствах массо-
вой информации (ТВ, радио, печатные СМИ), 
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сети Интернет, включая социальные сети и раз-
личные мессенджеры, и дает существенный про-
филактический эффект. 

Таким образом, использование БПЛА обладает 
рядом преимуществ:  

● быстрое выявление и идентификация наруши-
телей дорожного движения, благодаря возможно-
стям установки тепловизионных камер, даже в 
ночное время суток возможно определение номе-
ров и марки машины нарушающих правила до-
рожного движения; 

● быстрый поиск и преследование участников 
аварий в случае их бегства при задержании; 

● мониторинг и выявление на заданных участках 
недавно угнанных автомобилей; 

● осмотр и выявление машин, незаконно припар-
кованных у административных зданий и государ-
ственных учреждений; 

● электрические двигатели не требуют высоких 
расходов, необходимо только периодически их 
подзаряжать от источников электроэнергии.  

Современная авиация может значительно повы-
сить эффективность деятельности органов внут-
ренних дел в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности за счет 
инновационных подходов по оборудованию лета-
тельных аппаратов специальными техническими 
комплексами, при решении даже самых сложных 
задач по обеспечению правопорядка на террито-
рии России. Высокая мобильность, оператив-
ность и прилет в зоны происшествий делает 
БПЛА действительно надежным и незаменимым 
помощником в деятельности ГИБДД. 
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Аннотация. В связи с принятием в 2013 году новой 

редакции статьи 168 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации по поводу характера недействи-

тельной сделки коренным образом поменялся под-

ход к квалификации такой сделки: презумпция ни-

чтожности недействительной сделки была заменена 

на презумпцию ее оспоримости. Данный подход 

внес определенные коррективы в исковую деятель-

ность прокурора по оспариванию сделок, не соот-

ветствующих закону, а также, о применении послед-

ствий недействительности ничтожной сделки. Ста-

тья раскрывает особенности и проблемы, возникаю-

щие в данной сфере деятельности прокурора. 
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Annotation. In connection with the adoption in 2013 of 

a new edition of Article 168 of the Civil Code of the Rus-

sian Federation regarding the nature of an invalid trans-

action, the approach to qualifying such a transaction has 

radically changed: the presumption of the nullity of             

the invalid transaction has been replaced by the pre-

sumption of its appeal. This approach made certain ad-

justments to the prosecutor’s lawsuit to challenge 

transactions that do not comply with the law, as well as 

the application of the consequences of the invalidity of 

a void transaction. The article reveals the features and 

problems that arise in this area of the prosecutor. 
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дним из видов исковой деятельности проку-
рора является оспаривание сделок, заклю-

ченных между хозяйствующими субъектами, 
представленными органами государственной 
власти и управления. 

Правовые основы заключения таких сделок, по-
нятиеоспоримых и ничтожных сделок, а также – 
положения, определяющие недействительность 
сделок и последствия заключения таких сделок, 
регламентирует Гражданский кодекс РФ (далее – 
ГК РФ) (параграф 2 глава 9) [1]. Согласно Феде-
ральному закону от 7.05.2013 № 100-ФЗ был из-
менен общий подход к оспоримым и ничтожным 
сделкам, а также основы недействительности 
сделок, не соответствующих правовым нормам 
[2]. 

В предыдущей редакции статьи 168 ГК РФ про-
возглашалась презумпция ничтожности сделки в 
случае ее несоответствия закону, которая и сей-
час характерна для европейского частного права. 
Однако законодатель посчитал столь широкие 
возможности для оспаривания недействительной 
сделки и ее последствий угрозой стабильности 
гражданского оборота и взяли курс на признание 
любой сделки изначально оспоримой, а значит – 
действительной, если обратное не установлено 

судом. Возможно, более логичным было бы идти 
по пути поиска критериев толкования норм права, 
определяющих ничтожность либо оспоримость 
сделки. 

Между тем, решение принято, и оно непосред-
ственным образом коснулось компетенции проку-
рора в сфере обращения в арбитражный суд с ис-
ком об оспаривании сделок, не соответствующих 
закону. 

В случае обращения в суд с исковым заявлением 
по поводу недействительности сделки, прокурор, 
в целях достижения положительного результата, 
обязан учитывать сроки исковой давности, субъ-
ектный состав участников процесса, обладать 
определенным объемом аргументов, предъяв-
ленных на основании правовой базы (предмет 
иска), необходимой документацией, составляю-
щей доказательную базу (основание иска) и т.п. 

Суть недействительной сделки заключается в 
том, что юридические последствия, которые 
наступают вследствие совершения данной 
сделки, не соответствуют ожидаемым договорен-
ностям, о которых было условлено сторонами за-
ключенной сделки. Значение имеют лишь послед-
ствия, связанные с недействительностью сделки 
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[1, п. 1 ст. 167]. Кроме того, все недействительные 
сделки делятся на ничтожные и оспоримые. Не-
действительность оспоримой сделки необходимо 
доказывать в суде, ничтожные сделки в таком до-
казывании не нуждаются [1, п. 1 ст. 166]. Про-
блема состоит в том, что по новым правилам 
необходимо доказать ничтожность сделки. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 168 ГК РФ [1], 
сделка считается ничтожной, если нарушает пуб-
личные интересы и интересы третьих лиц. Кроме 
того, в пункте 75 постановления Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами неко-
торых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» [3] при-
водится перечень заведомо ничтожных сделок по 
причине нарушения ими законодательства. Часть 
из них может быть оспорена прокурором, напри-
мер, мнимая или притворная сделка [1, ст. 170], 
впрочем, главным условием вмешательства про-
курора является нарушение публичных интере-
сов.  

Статья 168 не дает однозначного толкования 
норм права, указывающих на ничтожность либо 
оспоримость недействительной сделки, и анализ 
судебной практики показывает, что нарушение 
отдельных правовых норм не всегда является ос-
нованием для суда признать сделку недействи-
тельной. Больше шансов доказать недействи-
тельность сделки в том случае, когда она реально 
нарушает права истца, причём, важно привести 
убедительные доводы негативных последствий, 
которые повлекла за собой недействительная 
сделка. 

Прокурор в рамках своих полномочий может по-
дать исковое заявление о признании сделки не-
действительной как в силу ее ничтожности, так и 
в силу ее оспоримости. Предпосылкой для по-
дачи иска, согласно части 1 статьи 52 АПК РФ, яв-
ляется участие в совершении сделки государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления, а также организаций и предприятий, в 
уставном капитале которых присутствует доля 
участия Российской Федерации, её субъектов или 
муниципальных образований [4]. 

В том случае, если выше названные публично-
правовые образования в сделке не участвовали, 
но ее последствия затрагивают их интересы, про-
курор имеет право обратиться в арбитражный суд 
с иском о применении последствий недействи-
тельности лишь ничтожной сделки [4, абз. 3 ч. 1 
ст. 52 АПК РФ]. На оспоримые сделки полномочия 
прокурора не распространяются. 

Между тем, часть 2 статьи 168 ГК РФ не преду-
сматривает безусловную ничтожность сделки в 
случае нарушения ею норм права, публичных ин-
тересов и интересов третьих лиц, если на это нет 
прямого указания закона. Логику законодателя 
можно понять так, что изначально все сделки счи-
таются действительными и ничтожность сделки 
еще надо доказать, в том числе, и прокурору. От-
части помогает судебная практика. Так, согласно 
определению Верховного Суда РФ от 12.10.2015 
№ 309-ЭС15-6673 по делу № А60-25477/2013, 
сделка является автоматически ничтожной, если 

нарушает явный запрет [5]. К подобным запретам 
относятся, например, федеральные законы о теп-
лоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, 
и т.п.  

Отдельные проблемы прокурор испытывает в 
случае обращения в арбитражный суд с заявле-
нием об оспаривании публичного договора                           
(ст. 426 ГК РФ). В этом случае прокурору необхо-
димо доказать публичность интересов, которые 
он защищает, и объяснить, каким образом они 
нарушены. Кроме того, суд должен быть убежден-
ным в том, что вследствие признания договора 
недействительным, нарушенные права истца (не 
прокурора) будут восстановлены.  

Между тем, процессуальное законодательство не 
содержит такое понятие как « публичный инте-
рес». В связи с этим, Верховный Суд РФ дал свое 
определение данному понятию [3, п. 75], однако, 
с учётом того, что прокурор в арбитражном про-
цессе защищает исключительно публичные инте-
ресы, а также - интересы публично-правовых об-
разований, мы считаем обоснованным ввести в 
нормы Арбитражного процессуального кодекса 
РФ определение публичного интереса с целью 
устранения различий при толковании данного по-
нятия в суде. 

Таким образом, в свете принятия новой редакции 
статьи 168 ГК РФ, прокурор, обращаясь с исковым 
заявлением в арбитражный суд, должен квалифи-
цировать сделку как ничтожную либо оспоримую. 
В случае ничтожности сделки прокурор обязан 
предъявить доказательства, свидетельствующие 
о том, что сделка нарушает нормы права, публич-
ные интересы либо законные интересы третьих 
лиц, а также, указать на отсутствие законных ак-
тов, допускающих оспоримость совершенной 
сделки. 

В соответствии со статьей 181 ГК РФ, сроки иско-
вой давности по оспариванию ничтожной сделки 
составляет 3 года, а оспоримой сделки - один год, 
поэтому в зависимости от определения ничтожно-
сти либо оспоримости сделки устанавливается 
срок исковой давности. Однако истечение срока 
исковой давности не всегда является основанием 
для суда отказать в иске прокурору, так как суд 
может рассмотреть возражение ответчика по по-
воду ничтожности совершенной сделки даже по 
истечению срока исковой давности [3, п. 71]. 
Кроме того, суд вправе по собственной инициа-
тиве применить последствия недействительно-
сти ничтожной сделки, если этого требует защита 
публичных интересов. 

Судебная практика показывает, что существует 
сфера правонарушений, когда в результате со-
вершения сделок субъектами экономической де-
ятельности, не имеющими доли участия Россий-
ской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований, страдают государственные и обще-
ственные интересы. При этом прокурор, ограни-
ченный субъектным составом сделок, указанных 
в статье 52 АПК РФ, лишён возможности оспорить 
подобные сделки в целях обеспечения законно-
сти. 
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Аннотация. Расследование хищений в строитель-

стве имеет повышенное социальное значение. 

Стремление граждан получить жилье путем участия 

в долевом строительстве многоквартирных домов 

нередко не реализуется мошенниками – строите-

лями. В статье изложены способы материальных хи-

щений, в сфере строительства и ремонтных работ, 

показано содержание действий по сокрытию дан-

ных преступлений. Подробно рассматривается взаи-

модействие преступных групп с физическими ли-

цами по сокрытию преступлений. Авторами рас-

сматривается образ действия преступника, направ-

ленный на достижение результата. 
 

Ключевые слова: расследование хищений, строи-

тельство, способы совершения сокрытия. 

 

   

Annotation. The investigation of thefts in construction 

has increased social significance. The desire of citizens 

to get housing by participating in the share construction 

of apartment buildings is often not realized by clever 

crooks - builders.article describes the methods of mate-

rial theft in the field of construction and repair work, 

shows the content of actions to conceal these crimes. 

The interaction of criminal groups with individuals to 

conceal crimes is examined in detail. The article dis-

cusses the mode of action of the offender, aimed at 

achieving a result. 
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асследование хищений в строительстве 
имеет повышенное социальное значение. 

Стремление граждан получить жилье путем уча-
стия в долевом строительстве многоквартирных 
домов нередко не реализуется мошенниками – 
строителями. В расследовании хищений в строи-
тельстве важную роль играет установление спо-
соба совершения преступления.  

Способ совершения преступления – это система 
действий по подготовке, совершению и сокрытию 
преступления, обусловленных условиями совер-
шения преступления и психофизиологическими 
свойствами личности, на наш взгляд, способ – это 
образ действий субъекта по совершению и сокры-
тию преступлений. Выбор способа обусловлен 

свойствами личности субъекта действий и усло-
виями совершения преступления, обстановкой 
совершения, содержанием преступных действий. 
Такое понимание способа созвучно определению 
способа как системы действий, применяемых при 
выполнении какой-либо работы [2, с. 1251]. 

Способ совершения преступления определяется 
различными свойствами личности: темперамен-
том, характером, уровнем развития, профессио-
нальными качествами, волевыми качествами че-
ловека. При совершении умышленных преступле-
ний указанные элементы психофизиологической 
структуры личности имеют определяющее значе-
ние. В целом же, перечисленные факторы объ-
единяются в систему, т.е., взаимосвязаны между 
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собой: условия, орудия, средства, свойства лич-
ности.  Строго говоря, под способом понимается 
образ действия преступника, направленный на 
достижение преступного результата. Но действия 
эти связаны с другими указанными обстоятель-
ствами преступного события. Они не возникают, 
как правило, внезапно, а детерминированы пред-
шествующими факторами. В умышленном пре-
ступлении это всегда наглядно.  

Способы – это приемы действий. В структуре спо-
собов умышленных преступлений можно выде-
лить подготовку, совершение и сокрытие. Подго-
товительные действия могут быть самыми разно-
образными: приискания, приобретение орудий и 
средств, изучение элементов обстановки, состав-
ление планов и др. Совершение основных пре-
ступных действий может осуществляться различ-
ными приемами. Например, сокрытие преступле-
ния включает уничтожение улик, маскировку, ока-
зание влияния на участников процесса и иные 
формы противодействия. Подготовка, соверше-
ние и сокрытие преступления осуществляется во 
взаимосвязи, т.е., как система. Действия объеди-
нены единым замыслом преступника. Особенно 
отчетливо это проявляется в организованных 
преступлениях: кража, разбойных нападениях, 
убийства и др. [1, с. 211–212]. 

Способы хищения как вида преступления харак-
теризируются наличием всех умышленных струк-
турных элементов: приготовление, совершение и 
сокрытие. Это - умышленные действия, соверше-
ние которых в одиночку затруднительно. Необхо-
дим общий преступный замысел, вовлечение 
участников, подготовка, создание предпосылок 
для успешного извлечения материальных ценно-
стей, их присвоения. Действия эти могут совер-
шаться одновременно, но в большинстве слу-
чаев, подготовительные действия и собственно 
хищение разделены во времени. 

В хищениях, совершаемых в сфере строитель-
ства, способы имеют определенные особенности. 
В нашей работе мы рассматриваем хищение пу-
тем мошенничества, присвоения или растраты. В 
совершении указанных преступлений практиче-
ски всегда существует подготовительный период. 
Он включает возникновение и формирование 
преступного умысла; приготовление к непосред-
ственному совершению хищения и иные дей-
ствия, направленные на предотвращение разоб-
лачение расхитителей.  

Возникновение умысла осуществляется участни-
ками строительства в ходе подготовки производ-
ственной деятельности. Осуществляя финан-
сово- хозяйственные меры по строительству( ре-
монту), субъект самостоятельно или с получе-
нием информации от других лиц, выявляет воз-
можности для присвоения материальных ценно-
стей (чаще, денежных средств) с последующей 
маскировкой или иными способами избежать от-
ветственности. Нередко мысль о возможности хи-
щения возникает с ознакомлением с событием 
хищения, совершенного другими лицами.  

Возникновение умысла является основанием для 
необходимости создания группы. Преступная 

группа, создаваемая для хищения в сфере строи-
тельства, обычно, немногочисленная. Привлека-
ются лица, которые должны выполнять действия 
по изъятию ценностей. Группы в 2–4 человека из 
числа руководителей, главных бухгалтеров, про-
рабов ( начальников участков) или главных инже-
неров представляют собой лица, вовлеченные в 
финансово-хозяйственные операции, в которых 
совершаются хищения. Возможно привлечение и 
других участников для выполнения разовых дей-
ствий без посвящения их в содержание преступ-
ного умысла.  

В сплоченной преступной группе распределяются 
роли участников. Организатор разрабатывает 
схемы действий участников. Этот этап подготовки 
совпадает с действием по подготовке к непосред-
ственному совершению преступления. Обычно, 
это – создание условий: выбор наименования ор-
ганизации, служебных помещений, регистрации 
юридического лица. Существуют наиболее рас-
пространенные подготовительные действия в за-
висимости от вида хищения:  

– репланирование деятельности строительной 
организации, привлечение потенциальных инве-
сторов низкими ценами за квадратный метр жи-
лья или недвижимости; 

– низкие цены при участии в тендерах по сравне-
нию с другими участниками конкурса с расчетами 
в последующем:  

а) использование более дешевых материалов 
или оборудований;  

б) использование упрощенных технологий;  

в) выполнение работ в меньшем, чем по усло-
виям контракта, объеме. Данный способ наибо-
лее присущ производителям ремонтных работ 
государственному контракту;  

– завышение стоимости закупаемых материалов 
и оборудования или занижение их качества. За-
вышение цен обуславливает повышение себе-
стоимости строительно- монтажных работ. При 
занижении цен создается не учтение издержек 
стройматериалов и оборудования, которые могут 
реализоваться или исследоваться в строитель-
стве объектов по другим договорам. Указанные 
механизмы совершаются при участии лиц (част-
ников), у которых приобретаются стройматери-
алы и оборудования;  

– имитация разрешения на строительство, фаль-
сификация проектно- сметной документации при 
заключении гражданско- правовых договоров с 
дольщиками и иными инвесторами. Данный спо-
соб характерен для создания видимости докумен-
тов для строительства многоквартирных домов, 
предъявляемых дольщикам. Гражданам – доль-
щикам могут предъявляться (демонстриро-
ваться) договоры купли-продажи земли, чертежи 
их будущих квартир и иная документация. Также, 
действия облегчают получения денежных 
средств дольщиков;  

– разработка проектно-сметной документации, в 
которую заведомо вносятся ложные данные. Ис-
следование данного приема позволяет создавать 
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не учтение издержек материалов и оборудова-
ния, замену одних материалов на другие, завы-
шение или занижение объема влияния на строи-
тельство или ремонтных работ; 

– установление контакта с руководителями орга-
низации – заказчика, вовлечение их в преступную 
сделку, сотрудничество для фальсификации про-
ектно – сметной или отчетной документации. Ру-
ководители бюджетной государственной органи-
зации заключают договоры, утверждают акты по 
заверению стоимости и завершенного объема 
строительных или ремонтных работ. Деньги в 
дальнейшем изымаются и делятся между пре-
ступной группой подрядчиков и заказчиков; 

– установление контакта с сотрудниками контро-
лирующих и правоохранительных органов с це-
лью нейтрализации внезапных проверок и покро-
вительства.  

В процессе указанных действий, в зависимости от 
вида хищения (присвоения, растраты или мошен-
ничества) создаются либо излишки материалов, 
оборудования, либо денежные средства начисля-
ются преступникам (при инвестиционном виде 
финансирования строительства), либо использу-
ются иные способы получения материальных 
ценностей. Они поступают в распоряжение субъ-
ектов преступления и присваиваются. Способы 
присвоения различны: наличные деньги, пере-
воды на фиктивные счет, продажа материалов и 
оборудования при строительстве других объек-
тов и др.  

Можно выделить следующие способы деяний по 
непосредственному совершению хищений: 

– производство строительно-монтажных работ с 
грубыми нарушениями проектно-сметной доку-
ментации, касающихся количества и качества, 
стоимости использованных материалов и обору-
дования, характеристики объектов строитель-
ства, замена содержания видов работ и др. Это – 
один из распространенных способов совершений 
хищений. Суть – в замене видов работ, материа-
лов или оборудования, технологии производства 
работ, на менее качественные, но более деше-
вые. Другой разновидностью этого способа явля-
ется завышение стоимости материалов или обо-
рудования, а также, стоимости различных работ; 

– производство строительно-монтажных или ре-
монтных работ в уменьшенном (неполном) объ-
еме, предусмотренном проектно- сметной доку-
ментаций; 

– включение в акты выполненных работ заведомо 
не производящихся работ и иные формы фальси-
фикации производственных работ путем состав-
ления фиктивной отчетной документации. Ука-
занный способ сходен с предыдущим. Выполне-
ние работы в неполном объеме нередко связано 
с фальсификацией проектно-сметной документа-
ции, т.е., еще в ходе подготовки к хищению. Вме-
сте с тем, оно может осуществляться и в ходе вы-
полнения работ; 

– сговор подрядчика с заказчиком при подписании 
фиктивных актов производимых работ. Сам сго-
вор свидетельствует об организованном 

характере действий представителей сторон в 
сфере строительства. Реализуется сговор путем 
назначения фиктивных сроков приема работ ру-
ководством организации – заказчиков. 

– привлечение денежных средств граждан для 
возведения жилых помещений с введением их в 
заблуждение относительно порядка юридиче-
ского оформления такого участия. В дешевом 
строительстве жилья участвует десятки потер-
певших. Здесь возможны разновидности указан-
ного способа. Помимо названного, возможно и 
возведение жилого дома вопреки разрешению на 
строительство. Нередко, субъект заключает дого-
воры инвестирования, займа вместо договора до-
левого участия, что позволяет еще в дальнейшем 
совершить двойную продажу одних и тех же квар-
тир разным лицам; 

– продажа третьим лицам земельного участка, 
юридически виновного, на котором есть незавер-
шенный объект строительства, возведенный за 
счет средств заказчиков. Указанный способ свя-
зан с привлечением средств дольщиков на возве-
дение многоквартирного дома под видом строи-
тельства малоэтажного жилого дома; 

– имитация производственных работ по возведе-
нию объекта без намерения их реального осу-
ществления. Возможные и иные способы введе-
ния в заблуждение инвесторов без намерения 
строитель. Таким путем создается финансово - 
строительная пирамида. 

Указанные способы направлены на привлечение 
дешевых средств, их обналичивания и присвое-
ния. Осуществляется это либо присвоением 
наличных средств из кассы организации – за-
стройщика, либо путем снятия дешевых средств 
с расчетных счетов этой организации, а также, пу-
тем привлечения денег путем перечисления с 
расчетного счета организации – заказчика на счет 
организации застройщика с последующим сня-
тием их либо перечислением денег на расчетные 
счета подставной организации, которая высту-
пает в роли подрядчика. 

Сокрытие хищений в сфере строительства осу-
ществляются путем предотвращению разоблаче-
ния преступника на этапе подготовки и действует 
после совершения присвоения материальных 
ценностей. На подготовительном этапе преступ-
ник заблаговременно продумывает мероприятия 
по сокрытию преступления. Действия участников 
группы разнообразны. Анализ практики расследо-
вания показывает, что наиболее распространен-
ными являются: 

– продумывание защитных мероприятий по со-
крытию будущих и начавшихся преступных дей-
ствий. Осуществляется это параллельно с фор-
мированием преступного замысла и преступных 
действий и формирования преступной группы. 
Продумываются способы а также сокрытие;  

– составление гражданско-правовых договоров 
так, что неисполнение обязательств воспринима-
емо как гражданско-правовое и нарушение, но не 
преступление; 



111 

– продумывание способов общения с лицами – 
участниками финансово- хозяйственных опера-
ций по строительству, тактики поведения с заказ-
чиками, клиентами и другими с целью безопас-
ного вовлечения их в операции по заключению 
договоров, подготовки проектно-сметной доку-
ментации и др; 

– ведение учетной документации, в том числе, 
бухгалтерской, с целью маскировки действий, со-
пряженных с хищением. Продумываются приемы 
фальсификации учетных данных;  

– обдумывание мероприятий по уничтожению 
улик, в том числе, учетной и иной документации, 
ликвидации организации, объявления о банкрот-
стве с похищением материальных ценностей. 

После присвоения материальных ценностей 
обычно совершаются:  

– уничтожение похищенной документации;  

– внесение изменений в проектно- сметную доку-
ментацию; 

– уничтожение бухгалтерской документации, ак-
тов аренды-сдачи выполненных работ и иной 
учетной документации. 

Знание способов совершения хищений способ-
ствует выявлению и качественному расследова-
нию хищений. 
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равовые отношения любого цивилизован-
ного государства строятся, прежде всего, на 

принципе законности, который проявляется в чет-
ком соблюдении основополагающих законода-
тельных предписаний. Принцип законности в уго-
ловном процессе заключается в четком соблюде-
нии процедур уголовного судопроизводства, госу-
дарственными органами, должностными лицами, 
судом и гражданами.  

Большое значение в этой связи придается точ-
ному соблюдению закона должностными лицами 
органов предварительного расследования и, осо-
бенно, в части производства следственных дей-
ствий, затрагивающих конституционные права 
граждан. Объективным критерием обеспечения 
законности производства следственных действий 
и процедур их выполнения выступает качество 
изложения правовых норм, реализующих задачу 
однозначности их понимания. 

В целях единого понимания смысловой сущности 
уголовного судопроизводства, законодатель в ст. 
5 Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК 
РФ) уделяет внимание понятийному аппарату и, в 
частности, на значениях используемых терминов 
в контексте норм права. Обращает на себя вни-
мание факт отсутствия в данной статье УПК РФ 
понятия «выемка».  

Актуализация этого вопроса связана с процессу-
альным отождествлением процедур выемки, ре-
гламентированной ст. 183 УПК РФ и обыска, пра-
вила производства которого закреплены в ст. 182 
УПК РФ. 

Действительно, по своей правовой природе вы-
емка отчасти напоминает обыск ввиду отсылоч-
ного характера ч. 2 ст. 183 УПК РФ, предписыва-
ющей аналогичный порядок их производства. Од-
нако, несмотря на некую процессуальную схо-
жесть процедур их производства, отождествле-
ние выемки и обыска, на наш взгляд, представля-
ется не верным.  

Мы солидарны с мнением С.Б. Россинского о том, 
что выемку нельзя считать следственным дей-
ствием, а также, разновидностью обыска. Разли-
чия между выемкой и обыском заключаются в 
том, что выемка производится только в отноше-
нии определенных предметов, тогда как пред-
меты, подлежащие изъятию при обыске, могут 
быть известны ориентировочно, а иногда и вовсе 
неизвестны. Кроме того, при выемке должно быть 
известно местонахождение предметов, в то 
время как при обыске их предстоит отыскать. Вы-
емка отличается от обыска изначальной опреде-
ленностью подлежащих изъятию объектов, а 
также отсутствием поискового элемента в 

П 
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познавательных действиях органов предвари-
тельного расследования [1]. 

Осведомленность следователя (дознавателя) о 
наличии какого-либо предмета (документа), име-
ющего отношение к уголовному делу, позволяет 
принять решение о производстве выемки. Данное 
обстоятельство указывает на то, что выемке не 
свойственен познавательный процесс, что еще 
раз подчеркивает отсутствие оснований для отне-
сения ее к числу следственных действий.  

Большой современный словарь Ожегова, объяс-
няет понятие «выемка» действием «вынуть», 
«вынимать», что означает «доставать откуда-
либо, извлекать наружу, вытаскивать, переме-
щать» [2]. 

На наш взгляд, такое толкование понятия «вы-
емка» указывает на конкретное местонахождение 
предметов (документов) представляющих инте-
рес для органов предварительного расследова-
ния. Информация о предмете (документе) подле-
жащем выемке непосредственно связана с ме-
стом его хранения. Предметы и (документы) под-
лежащие выемке, как правило, находятся в поме-
щениях организаций и предприятий, предназна-
ченных для их хранения, где ответственными за 
их сохранность назначены должностные лица.  

Таким образом, производство выемки предметов 
(документов) возможно при условии имеющейся 
информации о конкретном предмете, месте их 
хранения и лице, осуществляющем его сохран-
ность.  

В этой связи мы поддерживаем точку зрения                            
И.Г. Башинской, которая считает, что выемка у 
конкретного лица вне места надлежащего хране-
ния предмета (документа) невозможна, поскольку 
эти условия определяют иное по целям и задачам 
действие, регламентированное ст. 184 УПК РФ – 
личный обыск [3]. 

Вместе с этим, на практике достаточно часто воз-
никают ситуации, когда правоприменитель выем-
кой подменяет обыск, личный обыск, осмотр ме-
ста происшествия, а иногда юридически оформ-
ляет выполнение одного из них, при этом факти-
чески производит другое следственное действие. 

Об этом свидетельствуют анализируемые нами 
материалы судебно-следственной практики орга-
нов предварительного расследования Красно-
дарского края и Республики Адыгея, демонстри-
рующие постановления о производстве выемки. 
Так, достаточно часто встречаются постановле-
ния о производстве выемки, в содержании кото-
рых отсутствует информация об объекте, пред-
ставляющем интерес для органов предваритель-
ного расследования, типа «произвести выемку 
документов, имеющих отношение к деятельности 
ХХ (название) предприятия» или «произвести вы-
емку предмета (его название), находящегося у 
гражданина ММ (участнике уголовного судопро-
изводства, его ФИО)». Подобные формулировки 
на наш взгляд в процессуальном решении о про-
изводстве выемки не допустимы, поскольку не 
конкретны и не отвечают уголовно-процес-суаль-
ному назначению выемки.  

В постановлении о производстве выемки должны 
быть указаны идентификационные признаки 
предмета: модель, серия, номер и т.д. Если вы-
емке подлежат документы, то в постановлении 
обязательно должна быть конкретизация (назва-
ние документов, если они содержит персональ-
ные данные, то они подлежат указанию, для доку-
ментов с временным периодом, обязательно ука-
зывается интервал времени и т.д.) Персонализа-
ция лиц, у которых производится выемка, в поста-
новлении о производстве выемки, на наш взгляд, 
не обязательна поскольку местами надлежащего 
хранения могут быть только организации и пред-
приятия (не зависимо от формы собственности), 
поэтому в протоколе достаточно указания на 
должностную принадлежность. 

Отсутствие конкретной информации о предмете 
(документе), позволяющей выделить его из 
массы других, возможно аналогичных по внеш-
ним признакам, указывает на невозможность вы-
емки и необходимость обыска.  

В этой связи особый интерес представляет во-
прос о возможности проведения выемки в жи-
лище. Хотя о ней в ст. 183 УПК РФ не упомина-
ется, законодатель, регламентируя полномочия 
суда, формулировкой ст. 29 ч. 2 п. 5, ст. 165 п. 5 
УПК РФ допускает наравне с обыском и выемку в 
жилище на основании судебного решения. О воз-
можности проведения выемки в жилище, свиде-
тельствует Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 19 от 01.06.2017 г. [4], а отдельные 
авторы [5] описывают криминалистическую так-
тику ее производства. Однако в ч. 3 ст. 183 УПК 
представлен полный перечень действий, осу-
ществляемых на основании судебного решения, 
среди которых, выемка в жилище не указана.  

Мы считаем, что проникновение в жилище с це-
лью обнаружения и изъятия предметов (докумен-
тов), возможно только на основании судебного 
решения о производстве обыска. Выемка в жи-
лище невозможна, поскольку местоположение в 
нем предметов (документов) для органов предва-
рительного расследования заранее не известно 
за исключением случаев инициативных намере-
ний передачи объектов, подлежащих изъятию, 
самим жильцом помещения. Но в таких случаях 
верно говорить не о выемке, как процессуальном 
действии, а о добровольные сдачи (передачи), 
объектов, представляющих интерес для органов 
следствия и дознания.  

Вопрос о процессуальном изъятии предметов 
(документов), особо актуален в момент формиро-
вания уголовно-процессуальных отношений, по-
скольку действующий УПК РФ до возбуждения 
уголовного дела предоставляет возможность 
изъятия предметов (документов) только в рамках 
осмотра места происшествия.  

В этой связи, Н.В. Карагодин справедливо под-
черкивает, что фактические основания проведе-
ния осмотра не всегда могут быть. Но органы 
предварительного расследования все равно про-
водят это следственное действие, с целью необ-
ходимости придания процессуальной формы 
факту изъятия предметов (документов) [6]. В 
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таких случаях действия правоохранителей можно 
объяснить лишь вопросом: «А что им остается де-
лать?» 

Для наглядности смоделируем ситуацию: в тер-
риториальный отдел полиции приходит гражда-
нин с заявлением о том, что накануне ночью, из 
окна своей квартиры наблюдал двух мужчин тол-
кающих друг друга, а утром на этом месте обна-
ружил кухонный нож, который принес с собой и 
желает выдать сотрудникам ОВД, т.к. считает, что 
имело место противоправное деяние.  

Подобная ситуация, на наш взгляд, равно как и 
другая, не относящаяся к конкретному факту пре-
ступления и прямо не указывающая на него, не 
должна ассоциироваться с процессуальными 
действиями. Недопустимо использовать уго-
ловно-процессуальный инструментарий при от-
сутствии повода к началу правоотношений [7]. 

Возникает тогда вопрос: как должны поступить со-
трудники полиции в рассматриваемой ситуации? 
Следует признать, что на сегодняшний день, этот 
вопрос не имеет однозначно верного решения. В 
качестве выхода из подобных ситуаций, мы ви-
дим необходимость предоставления сотрудникам 
полиции права на получение предметов (доку-
ментов) добровольно передаваемых гражданами 
для решения вопроса об установлении их соб-
ственника, либо для проверки их отношения к 
противоправному деянию. По нашему мнению, 
такие изменения должны быть внесены в ФЗ «О 
полиции» [8], поскольку они не только способ-
ствовали бы это разрешению вопросов связан-
ных с возвратом утраченных документов (паспор-
тов, водительских удостоверений и т.д.), но и 
обеспечили бы правовое основание принятия от 
граждан оружия и наркотиков в случаях их добро-
вольной сдачи, а также, иных предметов, выдава-
емых добровольно, как в качестве находки, так и 
с целью установления их отношений к веще-
ственным доказательствам в связи с ранее со-
вершенными противоправными деяниями. 

Нам представляется, что добровольная сдача 
(передача) лицом предметов до начала уголов-
ного судопроизводства не должна носить процес-
суальный характер и может оформляться заявле-
нием лица, передающим предметы (документы), 
и актом их приема-передачи. Таким образом, мы 

предлагаем разграничить выемку от инициатив-
ной (добровольной) сдачи (либо передачи) пред-
метов (документов). На наш взгляд, это избавило 
бы сотрудников органов следствия и дознания от 
практики квазепроцессуальных решений, заве-
домо нарушающих нормы УПК РФ, и сократило 
бы количество поводов к их обжалованию.  

В настоящее время органы предварительного 
расследования испытывают потребность в про-
цессуальном инструментарии, позволяющем ре-
шать задачи стадии возбуждения уголовного 
дела в части изъятия предметов (документов) в 
рамках доследственной проверки. Особенно 
остро проявляется эта потребность в ситуациях, 
связанных с причинением телесных поврежде-
ний, когда для принятия решения о наличии при-
знаков состава преступления необходима су-
дебно-медицинская экспертиза, но для ее объек-
тивного производства требуются медицинские 
документы из лечебных учреждений, однако, по-
лучить их процессуальным способом, т.е., выем-
кой документов, до возбуждения уголовного дела, 
невозможно.  

В целях оптимизации уголовного процесса и 
обеспечения законности действий должностных 
лиц органов предварительного расследования, 
мы предлагаем: 

Дополнить статью 5 УПК РФ новым понятием 
«Выемка – процессуальное действие властно-
распорядительного характера, направленное на 
изъятие предметов или документов, представля-
ющих интерес для органов предварительного 
расследования, находящихся в введении органи-
заций и предприятий»; 

Расширить перечень процессуальных действий, 
направленных на проверку заявления (сообще-
ния) о преступлении, дополнив его выемкой. В 
этой связи внести изменения в ч. 1 ст. 144                         
УПК РФ, представив ее следующим образом 
«…При проверке сообщения о преступлении до-
знаватель, орган дознания, следователь, руково-
дитель следственного органа вправе получать 
объяснения, образцы для сравнительного иссле-
дования, истребовать документы и предметы, 
изымать их в порядке ст. 183 настоящего Ко-
декса…» 
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Аннотация. Настоящая статья предпринимает по-

пытку анализа основных, наиболее типовых рисков, 

обусловленных для сторонних и заинтересованных 

лиц реорганизацией юридического лица. Как пра-

вило, такие риски базируются либо на факте воз-

можного прекращения самого существования того, 

или иного юридического лица в результате реорга-

низации, либо обусловлены возможностью значи-

тельного изменения структуры активов и обяза-

тельств такого юридического лица. 

Соответственно подобные риски, естественным об-

разом затрагивают интересы кредиторов, в связи с 

чем на законодательном уровне кредиторам реор-

ганизуемого юридического лица предоставляются 

специальные права в процессе реорганизации. Акту-

альность статьи определяется изменениями, вне-

сенными в статью 60 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации в 2014 году в части порядка осу-

ществления прав кредиторов реорганизуемого юри-

дического лица. 
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Annotation. This article attempts to analyze the main, 

most typical risks caused for third-party and interested 

persons by reorganization of the legal entity. As a rule, 

such risks are based either on the fact of the possible 

termination of the very existence of a legal entity as a 

result of the reorganization, or are due to the possibility 

of a significant change in the structure of the assets and 

liabilities of that legal entity. 

Accordingly, such risks naturally affect creditors, so that 

at the legislative level creditors of a reorganized legal 

entity are granted special rights in the reorganization 

process. The relevance of the article is determined by 

the amendments made to article 60 of the Civil Code of 

the Russian Federation in 2014 in terms of the proce-

dure for exercising the rights of creditors of a reor-

ganized legal entity. 
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1 сентября 2014 г. в России вступил в силу 
Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [1], в результате 
чего было реализовано множество изменений в 
положениях отечественного Гражданского ко-
декса, регулирующих порядок реорганизации 
юридического лица; при этом одним из наиболее 
значимых нововведений, безусловно, необхо-
димо считать изменение порядка реализации 
прав кредиторов проходящего процедуру реорга-
низации юридического лица. В частности, это ка-
сается требований досрочного исполнения обяза-
тельства должником в случае его реорганизации.  

Теперь, согласно статье 60 Гражданского кодекса 
в качестве общего правила установлена возмож-
ность требования реализации прав кредитора ре-
организуемого юридического лица исключи-
тельно в судебном порядке. 

Рассматривая историческую ретроспективу дан-
ного вопроса в правовом поле нашей страны, 
необходимо отметить, что вопрос о порядке 

осуществления кредиторами своих прав в случае 
реорганизации должника, долгое время в юрис-
пруденции не исследовался практически никак, 
причем сама постановка вопроса о необходимо-
сти каких-то изменений в рассматриваемой 
сфере напрямую возникла из обсуждений про-
блем баланса интересов кредиторов и реоргани-
зуемого должника. 

На этапе обсуждения Гражданского кодекса в 
1993–1994 годах, а также в первые годы после его 
вступления в силу, большинство исследователей 
исходили из приоритета интересов кредиторов 
как добросовестных участников гражданско-пра-
вовых отношений, при этом должник полуофици-
ально рассматривался как потенциально недоб-
росовестная сторона. Подобная позиция была по-
рождена тем обстоятельством, что действовав-
шие ранее нормы гражданского права, доставши-
еся в наследство от законодательства СССР, 
практически не обеспечивали защиту кредиторов 
реорганизуемого юридического лица, либо напря-
мую их игнорировали. 

С 
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Вместе с тем, практическая реализация норм при-
нятого в 1994 году Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, довольно быстро заставила об-
ратить внимание на то, что абсолютная защита 
интересов кредиторов при фактически полном от-
сутствии сколько-нибудь значимых правовых ин-
струментов, призванных обеспечивать естествен-
ные экономические интересы реорганизуемых 
юридических лиц, приводит к пагубному для эко-
номики в целом дисбалансу прав, в связи с чем 
стали формироваться предложения о разумном 
ограничении прав кредиторов, а также об уточне-
ния условий, когда в принципе возможна реали-
зация таких прав. 

На концептуальном уровне пересмотр достав-
шейся от 1990-х системы осуществления прав 
кредиторов был обоснован в тексте Концепции 
развития корпоративного законодательства Рос-
сии на период до 2008 года, в котором, в частно-
сти было отмечено, что «Действующее законода-
тельство необоснованно закрепляет безуслов-
ную защиту прав кредиторов реорганизуемого 
юридического лица, зачастую в ущерб интересам 
реорганизуемого хозсубъекта, в том числе дает 
кредиторам право фактически блокировать саму 
реорганизациюи». 

Очевидной стала необходимость провести ужи-
мание весьма широких прав кредиторов до права 
требовать досрочного исполнения или прекраще-
ния обязательств и возмещения убытков в судеб-
ном порядке при условии ухудшения их положе-
ния в результате реорганизации, при этом суд 
должен быть вправе отказать в удовлетворении 
таких требований, если реорганизуемая органи-
зация или ее правопреемники докажут, что в ре-
зультате реорганизации опасности ненадлежа-
щего исполнения обязательства не возникнет [2]. 
Описанное смещение баланса интересов в сто-
рону реорганизуемых должников был впервые 
реализовано также в 2008 г., в результате суще-
ственных изменений статьи 60 Гражданского ко-
декса, в которой устанавливалось два порядка 
реализации прав кредитора при реорганизации 
должника в обязательстве: 

– общий – путем непосредственного обращения 
кредитора к должнику, применимый в случае ре-
организации любых юридических лиц, кроме ре-
организации открытых акционерных обществ в 
форме слияния, присоединения или преобразо-
вания; 

– судебный – для случаев защиты прав кредитора 
открытого акционерного общества, реорганизуе-
мого в форме слияния, присоединения либо пре-
образования. 

По сути, каких-либо дополнительных гарантий 
для кредиторов данные изменения не принесли; 
для кредиторов юридических лиц – открытых ак-
ционерных обществ, реорганизуемых через слия-
ния, присоединения или преобразования, они со-
здавали значительные трудности для осуществ-
ления своих прав, поскольку обращение непо-
средственно к должнику и в суд различаются со-
вершенно разными затратами сил, средств и ре-
сурсов. Немаловажный момент, который остался 

практически не замеченным в частности при рас-
смотрении и обсуждении проекта Федерального 
закона № 100324-5, призванного урегулировать 
ряд правоотношений, возникающих в случае ре-
организации юридических лиц, заключался в том, 
что никакой специальной процедуры для рас-
смотрения требований в части учета интереса 
кредиторов и реформируемого юрлица в процес-
суальном законодательстве не существовало, 
что было вполне объяснимо – поскольку обраще-
ние в суд – это, как правило, требование о защите 
нарушенного права. Однако в анализируемом 
случае ни о каком нарушении права речь не шла, 
так как право осуществлялось досрочно на осно-
вании указанных в законе обстоятельств, а значит – 
на момент обращения в суд оно еще не было 
нарушено, поскольку лицо, к которому могло быть 
обращено требование, не проявило воли к неис-
полнению обращения.  

Также необходимо отметить, что в большинстве 
концепций, описывающих те, или иные подходы к 
реформированию гражданского законодатель-
ства, вопрос о порядке осуществления кредито-
рами своих прав рассматривался как правило 
весьма поверхностно. 

Концепция развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, одобренная Сове-
том при Президенте России в октябре 2009 года, 
в данной сфере правоотношений никаких измене-
ний не предусматривала, а предшествовавшая ей 
Концепция развития законодательства о юриди-
ческих лицах хотя и упоминала необходимость 
законодательного ограничения прав кредиторов в 
отношении реорганизуемых юрлиц, однако о 
непосредственном введении в качестве общего 
правила судебного порядка осуществления кре-
диторами своих прав не упоминала. В проекте из-
менений Гражданского кодекса от 2012 года соот-
ветствующие изменения также никак не преду-
сматривались. 

Стоит отдельно отметить, что последствия уста-
новления общего судебного порядка осуществле-
ния прав кредиторов в отношении реорганизуе-
мых юрлиц пока, видимо, не в полной мере осо-
знаны юридическим сообществом. Во всяком слу-
чае, до настоящего времени не проводилось ка-
ких-либо существенных исследований, которые 
прогнозировали бы положительные, либо отрица-
тельные последствия данной законодательной 
трансформации. В частности, И.З. Аюшеева рас-
суждает следующим образом: «Судебный поря-
док рассмотрения требований кредиторов, с од-
ной стороны, способствует более полному, все-
стороннему и справедливому разрешению дела, 
исключает случаи немотивированного отказа в их 
удовлетворении. Однако, с другой стороны, срок 
рассмотрения дела в суде может быть более дли-
тельным, чем срок реорганизации, и к моменту 
вступления решения суда в силу реорганизуемый 
должник может прекратить свое существование» 
[3]. 

Однако, с данным, весьма поверхностным взгля-
дом есть все основания не согласится, поскольку 
теоретически могут быть высказаны как претен-
зии по части юридической техники, так и по суще-
ству соответствующего судебного иска. 
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Во-первых, что касается юридической техники, 
необходимо отметить, что новая редакция статьи 
60 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предполагает в качестве общего правила то об-
стоятельство, что предъявленные в установлен-
ный данной статьей срок требования должны 
быть исполнены до завершения процедуры реор-
ганизации, в том числе внесением долга на депо-
зит в случаях, предусмотренных 327 статьей 
Гражданского кодекса. Иными словами реоргани-
зуемое юридическое лицо-должник обязано удо-
влетворить все заявленные требования до завер-
шения реорганизации в рамках исполнения соот-
ветствующего решения суда, а неисполнение ре-
шения суда, как известно в Российской Федера-
ции приводит к различного рода наказаниям, 
хотя, безусловно, здесь имеется определенная 
лазейка для затягивания времени. Однако из ука-
занной нормы закона следует, что пока заявлен-
ные требования не удовлетворены, реорганиза-
ция не может быть завершена.  

С данной позиции правило пункта 3 статьи 60 
Гражданского кодекса о солидарной ответствен-
ности ряда лиц в случае, если кредитору, не 
предоставлено исполнение досрочного исполне-
ния или прекращения обязательств и возмеще-
ния убытков, можно рассматривать лишь как до-
полнительную гарантию на случай недобросо-
вестных действий. Иными словами, если все за-
явленные требования подлежат безусловному 
удовлетворению, то для чего в принципе необхо-
димо судебное рассмотрение, ведь в этом случае 
полностью исключается возможность оценки 
обоснованности требований и т.п. Кроме того, не 
очень понятно, что необходимо предпринимать 
сторонам процесса, в случае, если сам процесс 
например затянется? В обновлённой версии 
Гражданского кодекса данные аспекты никак не 
регламентируются. 

Во-вторых, если рассматривать вышеупомянутые 
изменения в совокупности с другими изменени-
ями 60-й статьи Гражданского кодекса, в части 
установления оснований для исключений воз-
можностей использования кредиторами специ-
альных прав, то становится очевидным, что те-
перь нарушается и баланс интересов между кре-
диторами и должником – юридическим лицом в 
пользу последнего, поскольку все содержание 
упомянутой статьи теперь ориентировано на мак-
симальное исключение возможности использова-
ния специальных прав кредиторов. 

 Безусловно, как было отмечено выше, данная 
проблема дисбаланса между интересами креди-
торов и реорганизуемого должника – юридиче-
ского лица существовала и ранее, т.к. прежняя 
редакция данной статьи, не позволяла одно-
значно решить многие значимые вопросы, а под-
час и вовсе генерировала риски банкротства 
вполне эффективного работоспособного пред-
приятия в случае попыток его реорганизации.  

Таким образом, можно констатировать, что устра-
няя проблему излишнего смещения баланса ин-
тересов в сторону кредиторов, в том числе введе-
нием судебного порядка осуществления прав за-
конодатель, не желая того, создал вероятность 
нового дисбаланса, когда интересы кредиторов 
могут практически не приниматься в расчет, как 
это было до 1994 года. 

Очевидно, что на данном этапе необходимо даль-
нейшее совершенствование российского граж-
данского законодательства в целях обеспечения 
эффективных механизмов защиты прав как кре-
диторов, так и юридических лиц-должников в слу-
чае проведения реорганизации, для обеспечения 
в целом на макроэкономическом уровне беспро-
блемное функционирование технологических, 
экономических и производственных цепочек. 
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Аннотация. В статье показанапотенциальная роль 

атомной энергетики в реализации целей Париж-

ского соглашения по изменению климата 2015 г. Ав-

тором освещены различные сценарии борьбы с гло-

бальным потеплением, позиции международных 

организаций и отдельных государств по отношению 

к атомной энергетике как одному из способов смяг-

чения последствий изменения климата, обозначе-

нывозможные проблемы и риски в случае реализа-

ции предложенной МАГАТЭ гипотетической модели 

развития глобального энергетического сектора и 

сделан вывод о необходимости решения накоплен-

ных проблем в области ядерного нераспростране-

ния, а также повышения эффективности междуна-

родно-правового регулирования в области исполь-

зования атомной энергии при сохранении его суще-

ствующей строгости. 
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лиматические изменения, вызванные ростом 
объема выбросов диоксида углерода, – одна 

из фундаментальных проблем, с особой 
остротойвставших в начале третьего тысячеле-
тия перед человечеством.Ответом мирового со-
общества на этот вызов явились меры, преду-
смотренные Рамочной конвенцией ООН об изме-
нении климата (1992 г.), а также активизирующим 
ее осуществление Парижским соглашением об 
изменении климата (2015 г.). Они направлены«на 
укрепление глобального реагирования на угрозу 
изменения климатав контексте устойчивого раз-
вития и усилий по искоренению нищеты» [7]. 

Важнейшей задачей, решение которой лежит в 
плоскости изменения проводимой государствами 
климатической политики и ее регулировании, яв-
ляется недопущение глобального потепления 
выше пороговой величины в 1,5 °С.Согласно спе-
циальному отчету «GlobalWarmingof 1.5 °C» [22]. 
Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата разрабатываются различные 
вероятные сценарии достиженияэтого значения. 
Некоторые из них не допускают участия в данном 
процессе атомной энергетики,указывая в каче-
стве аргумента несоответствие последней целям 
устойчивого развития, в части вероятностиувели-
чения рисков распространения, оказания негатив-
ного воздействия на окружающую среду, угрозы 
воздействия на здоровье человека, негативного 
общественного отношения, а также экономиче-
ские факторы [23]. Справедливости ради, следует 
отметить, что от определенных «минусов» несво-
бодны и иные видынизкоуглеродной энергетики. 

Однако, большинство сценариев, напротив, не 
только предусматривают участие атомной энер-
гетики в борьбе с изменениями климата, но и, бо-
лее того, прогнозируют рост атомной генерации. 
Так, например, приведенный в вышеназванном 
отчете «умеренный сценарий», который исходит 
из сохранения текущих социальных, экономи-

К 
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ческих и технологических тенденций, предусмат-
ривает ее рост в мире в пять раз к 2050 году. А 
согласно позиции Всемирной ядерной ассоциа-
ции [26] предотвращение глобального потепле-
ния к этому сроку возможно лишь при условии 
увеличения существующих в настоящее время 
ядерных мощностей на 1000 ГВт (эл.). 

Самые смелые сценарии, прогнозирующие зна-
чительный рост потребления энергии в мирепо-
сле 2050 году и необходимости глубокой декарбо-
низации в последующие годы, отводят атомной 
энергетике еще большую роль, предрекая увели-
чение ее мощностей до тераваттного масштаба 
[9]. 

На сегодняшний день атомная энергетика зани-
маетвторое место среди источников низкоугле-
родного электричества, обеспечивая 10 % миро-
вого энергоснабжения. Ее неоспоримым плюсом 
является практически полное отсутствие выбро-
сов CO2. Полный ядерный топливный цикл от до-
бычи урана до захоронения отходов выделяет 
около 2–6 гр. CO2 на кВТч, что на один-два по-
рядка ниже угля, нефти и природного газа и сопо-
ставимо с показателями присущими солнечной и 
ветровой энергии [13]. Показательно, что благо-
даря атомной энергетике удалось избежать по-
рядка 55 Гт выбросов CO2за последние 50 лет, 
что эквивалентно 2 годам глобальных выбросов 
СО2, связанных с энергетикой. Это, а также невоз-
можность на данном этапе полностью обеспечить 
мировые потребности в электроэнергии за счет 
исключительно возобновляемых источников 
энергии, потребность в значительном увеличении 
их эффективности и инвестиций в них, позволило 
Международному энергетическому агентству сде-
лать вывод, что отказ от энергии атома будетне 
только сопряжен с негативными последствиями 
для энергетической безопасности, обойдетсязна-
чительно дороже, ноиможет привести к дополни-
тельным выбросам миллиардов тонн углерода 
[20]. Соответственно, в переходе на экологически 
чистую энергиюатомная энергетика, наряду с 
иными технологиями, может сыграть важную 
роль, для чего целесообразнососредоточить вни-
мание на создании рынков электроэнергии, 
надлежащим образом учитывающих вклад всех-
низкоуглеродных технологийдля обеспечения 
конкуренции на равных условиях.  

В пользу этих доводов говорит и то, что гипотети-
ческая модельвозможного развития глобального 
энергетического сектора в целях достижения ка-
сающихся энергетики целей в области устойчи-
вого развития,предложенная МАГАТЭ, построена 
на их основе [1]. Она предусматривает рост миро-
вой атомной генерации за счетрасширения гео-
графии атомной энергетикипутемразвертывания 
ядерно-энергетических программ государствами-
«новичками». Эффективность такого сценария в 
борьбе с глобальным потеплением оценивается 
в 50 %. 

Позиции о необходимости признанияатомной 
энергии в качестве устойчивого источника энер-
гии, который обеспечит доступ к поставкам чи-
стой энергии по конкурентноспособной цене при-
держивается и Европейский ядерный форум 

(Форатом) [12], ссылаясь на целесообразность 
учета при оценке деятельности таких критериев, 
как выбросы CO2, потребление сырья, объем от-
ходов, уровень воздействия на окружающую 
среду. 

Не только международные организации видят в 
атомной энергетике инструмент для борьбы с из-
менением климата. Некоторые государства, под-
писавшиеПарижское соглашение, также рассмат-
ривают ее в качестве одного из способов дости-
жения цели по снижению выбросов парниковых 
газов, прописав этов своих Предполагаемых 
определяемых на национальном уровне вкладах 
(INDC).  

Самый амбициозный проект по увеличению атом-
ной генерации к 2032 году более чем в 10 раз пла-
нирует реализовать Индия [15], котораярасцени-
вает данный вид производства энергии качестве 
безопасного, экологически благоприятного и эко-
номически обоснованного с точки зрения удовле-
творения своих растущих потребностейв электро-
энергии. 

Планы по развитиюатомной энергетики безопас-
ным и эффективным способом указал и Китай, от-
метив увеличение ее мощностейв 2,9 раза за пе-
риод с 2005 по 2014 гг. 

Использованиеатомной энергии рассматрива-
ется в качестве одной из основных мер по смяг-
чению воздействия на климат Кореей [24], однако 
снижение уровня общественного признания по-
сле аварии на АЭС «Фукусима» может послужить 
ограничениемдляих реализации. Эти события 
оказали влияние и на планы Японии [25], которая, 
однако, пересмотрев свой Стратегический энер-
гетический план, отвела к 2030 г. 20–22 % в энер-
гетическом балансе страны на долю атомной 
энергии. 

Кроме того, о планах использовать атомную энер-
гию для производства электроэнергииупомянули 
Египет, Аргентина, Иордания, Нигер. Турция, 
ОАЭ и Беларусь пошли дальше и прописали кон-
кретные меры – наметили введение в эксплуата-
цию АЭС [14]. 

Приведенные примеры показывают, что в насто-
ящее времяудельный вес атомной энергетики как 
инструментаборьбы с изменением климата не со-
ответствует ее возможной потенциальнойроли. 
Однако сохраняется вероятность увеличенияпо-
следнейв этом процессе, так как согласно достиг-
нутым в 2015 г. договоренностям национальные 
климатические обязательства подлежат расши-
рению каждые 5 лет, начиная с 2020 г., что остав-
ляет возможность странам-участницам Париж-
ского соглашения пересмотреть свое отношение 
к этому источнику энергии. 

Этому может поспособствовать зарождающаяся 
тенденция перехода от полного отказа рассмат-
ривать атомную энергию в качестве «зеленой» к 
более мягкой, компромиссной позиции. Подтвер-
ждением тому является осуществленный ЕС пе-
ресмотртаксономии по устойчивому финансиро-
ванию. Так, согласно принятому в марте 2018 
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года Европейской комиссией Плану действий по 
финансированию устойчивого роста в число 
устойчивых видов экономической деятельности 
атомная энергетика не вошла, в то время как год 
спустя при согласовании единой системы класси-
фикации для поощрения частных инвестиций в 
устойчивый рост и содействия климатически 
нейтральной экономике единственным прямым 
исключением из регулирования стала деятель-
ность, связанная с использованием твердого ис-
копаемого топлива [19]. 

Кроме того, изменению рассматриваемой ситуа-
ции может содействоватьи распространение ин-
формации по данной проблематике,осуществля-
емое на международных площадках. Крупнейшая 
конференция, посвященная вопросам изменения 
климата и роли атомной энергетики, была органи-
зована МАГАТЭ 11 октября 2019 г. [16]. В ходе ее 
работы представители 79 государств-членов и 17 
международных организацийзасвидетельство-
вали признание международным сообществом 
значения и важности рассматриваемого вопроса 
иобъективную необходимость анализавсех без 
исключения существующих вариантов решения 
проблемы изменения климата, в том числе и «си-
нергию с другими низкоуглеродистыми источни-
ками выработки электроэнергии» [10]. В качестве 
мер, призванных способствовать повышению 
вкладаатомной энергетики в смягчение послед-
ствий изменения климата, наряду с изменением 
восприятия атомной энергетики, а также постоян-
ным вниманием к поддержанию высокого уровня 
безопасности, были отмечены: важность поста-
новки декарбонизации электроэнергетического 
секторав центр климатических стратегий; необхо-
димость пересмотра существующей структуры 
финансирования экологически чистых и устойчи-
вых проектов с целью преодоления дискримина-
ции по отношению к атомной энергетике; потреб-
ность в развитиисотрудничества и разработке 
скоординированных подходов для привлечения 
финансирования или доступа к механизмам фи-
нансирования между международными организа-
циями, правительствами, частным сектором, 
НПО, а также с организациями, которые традици-
онно не поддерживают атомную энергетику.  

На стороне атомной энергетики, как элемента бу-
дущего мирового безуглеродного баланса, в по-
добных мероприятиях – например, на упомянутой 
выше конференции МАГАТЭ [6], на «World 
Nuclear Spotlight Poland», организованной Все-
мирной ядерной ассоциацией при поддержке Фо-
ратома и Министерства энергетики Польши в но-
ябре 2018 г. [5], Болгарском атомном форумев 
июне 2019 [3], а также всессиях Конференции сто-
рон Рамочной конвенции ООН об изменениикли-
мата [4], – выступает Россия. Она рассматривает 
распространение российских ядерно-энергетиче-
ских технологий в качестве вклада страны в гло-
бальное противодействие изменению климата, 
активно осуществляя строительство АЭС как на 
своей территории, так и за рубежом.Такойстрате-
гии придерживается не только Российская Феде-
рация. Проекты по расширению собственной (и 
не только) ядерно-энергетической инфраструк-
туры осуществляют также Китай, Индия и др.  

Все больше стран делает выбор в пользу атом-
ной энергетики в качестве одного из основных ис-
точников выработки электроэнергии. Если о 
своей заинтересованности в запуске ядерно-
энергетических программ заявляли более 60 гос-
ударств [17], то к разработке и реализации факти-
ческих планов по строительству собственных 
АЭС, за исключением уже упомянутых Турции, 
ОАЭ и Беларуси, перешли 25 из числа «нович-
ков» [18]. Как было отмечено ранее, МАГАТЭ ви-
дит в этом половину успеха в деле борьбы с гло-
бальным потеплением. 

Однако, будучи решением одной проблемы, про-
цесс масштабного расширения географии атом-
ной энергетики, без должного внимания ко всем 
аспектам его осуществления может повлечь за 
собой ряд других. С одной стороны, это возраста-
ние вероятности распространения ядерного ору-
жия и обострение проблем в сфере ядерного 
разоружения, риск эскалации конфликтов между 
государствами, обладающими ядерным оружием. 
И здесь трудно не согласиться с М. Банном, кото-
рый исходит из тесной взаимосвязи проблемы из-
менения климата и предотвращения ядерной 
войны [9]. 

Использовать атомную энергию безопасно, 
надежно и в мирных целях, соблюдать гарантии, 
с целью учета и защиты ядерного материала, 
иметь стабильную политическую, экономическую 
и социальную среду – ключевые международно-
правовые обязательства, которые принимает на 
себя государство-«новичок» [2]. Но примерысу-
ществования в настоящее время государств, ак-
тивно расширяющих свои ядерно-энергетические 
программы, не являющихся участниками ДНЯО, 
обладающих ядерным оружием при отсутствии 
разделения ядерно-энергетической программы 
на мирную и военную, говорят о необходимости 
работы над дальнейшим укреплением ДНЯО и 
расширением режима нераспространения, а 
также над снижением рисков конфликтов между 
государствами, обладающими ядерным оружием. 
Решение этой группы проблем лежит не только в 
правовом поле, но и требует политической воли. 

С другой стороны, значительное увеличение 
числа государств-«новичков» может повлечь за 
собой риск роста количества ядерных инцидентов 
и аварий, рискснижения общего уровня ядерной 
безопасности, «проверку на гибкость» существу-
ющего правового регулирования в области ис-
пользования атомной энергии и т.д.  

Процесс создания ядерно-энергетической про-
граммы «с нуля» очень сложен, масштабен, за-
тратен. Он обеспечивается требованиями со-
здать устойчивую национальную инфраструк-
туру, обеспечивающую правительственную, пра-
вовую, нормативную, управленческую, техноло-
гическую, кадровую, промышленную поддержку и 
поддержку реализации ядерно-энергетической 
программы в течение всего ее жизненного 
цикла;поддерживать устойчивую национальную 
инфраструктуру на всех этапах жизненного цикла 
АЭС и ЯТЦ в течение порядка 100 лет; обеспечи-
вать ядерную и радиационную безопасность, 
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физическую безопасность ядерных материалов; 
на протяжении всего жизненного цикла ядерно-
энергетической программы поддерживать куль-
туру безопасности; нести ответственность, преду-
смотренную в национальных и международных 
правовых актах,как перед собственными гражда-
нами, так и перед мировым сообществом. 

Современный уровень ядерной безопасности, за-
крепленный международными нормами и стан-
дартами высок. Он учитывает уроки аварий на 
Чернобыльской АЭС, АЭС «Фукусима-1», регу-
лярно подвергается всесторонним переоценкам с 
целью усиления безопасности, совершенствова-
ния регулирующего надзора и повышения готов-
ности к чрезвычайным ситуациям, ориентирован 
на недопущение ядерных катастроф в будущем. 
Соответственно, не следует недооценивать и 
рассматривать существующие требования к 
ядерной и радиационной безопасности как из-
лишнее бремя для стран-«новичков». Потому, на 
наш взгляд, внедрение концепций, предлагающих 
дифференцированный подход к развитым и раз-
вивающимся странам в вопросах ядерной без-
опасности [8] представляется абсолютно недопу-
стимым. В условиях масштабного расширения 
атомной энергетики сохранение приоритета 
ядерной безопасности перед экономическими ин-
тересами особенно актуально. 

И, наконец, развитие атомной энергетики тем-
пами, необходимыми для достижения целиудер-
жания повышения среднемировой температуры 
на отметке 1,5 °C сверх доиндустриальных уров-
ней к 2050 году, требует не только строгого со-
блюдения требований безопасности, но и доста-
точной гибкости регулирования. Это выносит на 
повестку дня вопросы, касающиесяизменения 
подходов к финансированию, привлечению част-
ных инвестиций и снижению их рисков, повыше-
ния уровня прозрачности разрешительных проце-
дур и их облегчения, гарантийчестной конкурен-
ции между признанными и новыми игроками 
рынка, упрощения внедрения инновационных 
технологий, которые повысят конкурентоспособ-
ность ядерных энергетических систем и облегчат 
интеграцию с другими низкоуглеродными источ-
никами энергии и др. 

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что несмотря на довольно скромную роль, 
отводимую атомной энергетике вборьбе с изме-
нением климата в настоящее время, она может 
рассматриваться в качестве действенного ин-
струмента на этапе перехода к экологически чи-
стой энергетике. Реализация такого сценария по-
требует пристального внимания ко всем аспектам 
его осуществления, и в первую очередь, к суще-
ствующей системе международно-правового ре-
гулирования в области использования атомной 
энергии. 
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Аннотация. Стереотипное правосознание восприни-

мает определенность уголовно-правового запрета 

как идеал; его противоположность – неопределён-

ность, как несомненное зло и вредное отклонение. 

Тем не менее, реалии предлагают не биполярность, 

а целую палитру вариантов оценки определенности 

и неопределенности, что означает невозможность и 

нецелесообразность категоричных суждений. В по-

следнее время в Уголовном кодексе наметилась 

тенденция к наращиванию начал определенности, 

которая в своем логическом развитии грозит гиперо-

пределенностью закона, имеющей, как представля-

ется, негативные последствия. Правоприменение 

может и должно эффективно развиваться в неопре-

деленной среде, но при этом оно должно выйти за 

рамки узкого понимания принципа законности и от-

казаться от примата правового позитивизма. В под-

тверждение такой позиции приводятся результаты 

анализа содержания двух гиперопределенных ста-

тей Уголовного кодекса и практики их применения –

ст. 144 и ст. 215. Исследуя «побочные действия» от 

казуистичного формулирования составов преступле-

ний, автор доказывает преимущественную, цен-

тральную роль правовых принципов как средств 

преодоления издержек неопределенности и гипе-

ропределенности в условиях несовершенного уго-

ловного законодательства. 
 

Ключевые слова: определенность уголовно-право-

вого запрета, гиперопределенность, целесообраз-

ность, законность, позитивизм, принципы уголов-

ного права. 

 

   

Annotation. Stereotypical legal awareness perceives 

certainty of criminal prohibition as an ideal; its contrary –

uncertainty, as wickedness and harmful deviation. Nev-

ertheless, reality does not offer bipolarity, but a whole 

palette of options for assessing certainty and uncer-

tainty, which means the impossibility and inadvisability 

of categorical judgments. In recent times there has 

been a trend of certainty augmentation in the Criminal 

code, which in its logical development threatens with 

the hyper-certainty of the law, that appears to have 

negative consequences.Law enforcement can and 

should effectively develop in an uncertain environment 

while going beyond a narrow understanding of the rule 

of law and abandoning the primacy of legal positivism.In 

support of this position, the results of the analysis of                    

the content of two hyper-certain articles and the prac-

tice of their application are given – Art. 144 and Art. 215 

of the Criminal Code. Studying the «side effects» of              

the casuistic formulation of corpus delicti, the author 

proves the predominant, central role of legal principles 

as a means of overcoming the costs of uncertainty and 

hyper-certainty in conditions of imperfect criminal leg-

islation. 
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войство определенности уголовно-право-
вого запрета является сложнодостижимым. 

Оно требуетот законодателя высокого уровня ма-
стерства в изложении нормы, применения мето-
дов прогнозирования и имитационного моделиро-
вания [1, с. 214]. До момента «облачения» уго-
ловно-правового запрета в форму словесного вы-
ражения, законодатель должен верно определить 
объект посягательства и сделать правильное 
обобщение относительно предполагаемых им об-
щественно опасными действий, способных поста-
вить и/или ставящих охраняемые общественные 
отношения в опасность.  

Вышеуказанная процедура обобщения предпола-
гает оптимальное сочетание формализованного 
и неформализованного приемов изложения тек-
ста уголовно-правовой нормы, баланс опреде-

ленности и приемлемой степени неопределенно-
сти (выраженной в использовании законодателем 
оценочных понятий, бланкетных конструкций, от-
носительно определенных санкций и проч.). В ка-
честве плацдарма для наших последующих суж-
дений используем правовые позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации, в которых 
последний сформулировал следующие критерии 
определенности:  

● общеправовой критерий определенности, ясно-
сти, недвусмысленности правовой нормы выте-
кает из конституционного принципа равенства 
всех перед законом и судом (статья 19, часть 1, 
Конституции Российской Федерации), поскольку 
такое равенство может быть обеспечено лишь 
при условии единообразного понимания и толко-
вания нормы всеми правоприменителями; 

С 
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неопределенность содержания правовой нормы, 
напротив, допускает возможность неограничен-
ного усмотрения в процессе правоприменения и 
неизбежно ведет к произволу, а значит – к нару-
шению принципов равенства, а также верховен-
ства закона [2]; 

● оценка степени определенности содержащихся 
в законе понятий должна осуществляться исходя 
не только из самого текста закона и используе-
мых в нем формулировок,но и из их места в си-
стеме нормативных предписаний [3]; 

● регулятивные нормы, устанавливающие те или 
иные правила поведения, не обязательно 
должны содержаться в том же нормативном пра-
вовом акте, что и нормы, устанавливающие юри-
дическую ответственность за их нарушение [4]. 

Таким образом, орган конституционного надзора 
признает естественным бытие норм неопреде-
ленными в той мере, в какой они в обязательном 
порядке требуют толкования; допустимым воз-
можность усмотрения в рамках «единообразно-
сти» и заранее установленных границ (при усло-
вии синергии правоприменителей); жизненно не-
обходимым существование норм в рамках си-
стемы; главенство принципов как ориентиров для 
оценки норм (в том числе для их последующей 
дисквалификации). 

Изложенные требования к концепции «построе-
ния» и «функционирования» законодательства 
являются идеалом, к которому уголовное законо-
дательство Российской Федерации пока только 
стремится. Впрочем, даже в масштабах всей пла-
неты не найдется государства с системой законо-
дательства, «сданной в эксплуатацию» при пол-
ном соответствии всем без исключения требова-
ниям. Ю.Е. Пудовочкин в разрезе данной пробле-
матики утверждает, что такого идеала в реально-
сти вовсе не существует, «ибо представления о 
совершенстве существенным образом разнятся, 
причем не столько в зависимости от времени и 
пространства, сколько в зависимости от субъекта 
оценки» [5, с. 18–19]. 

Уголовное законодательство страдает множе-
ством пороков, однако в рамках настоящей пуб-
ликации будут освещены лишь бессистемность и 
казуистичность (она же гиперопределенность). 
Два указанных феномена взаимосвязаны, в рав-
ной мере обуславливают друг друга. Уместны к 
цитированию соответствующие рассуждения 
Бавсуна М.В. и Попова Д.В.: «право, будучи неве-
роятно (гипер) определенным, теряет свою сущ-
ность, сам смысл своего существования, пере-
стает быть системой норм, превращаясь в некий 
перечень предписаний, каждое из которых пре-
тендует на исключительность» [6, с. 35]. 

Очевидно, что в условиях несовершенного зако-
нодательства должен быть пересмотрен примат 
позитивистского правопонимания и подвергнут 
сомнению приоритет узкого понимания принципа 
законности (основывающихся на следующих по-
сылках: сущностным признаком права является 
его формальная определенность; формальная 
определенность означает, что право объек-

тивируется в действительности через законы; 
лишь закон – источник права). 

Данный тезис будет проиллюстрирован на при-
мере содержания и практики применения двух ги-
перопределенных статей Уголовного кодекса – 
статьи 144 «Воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журналистов» и 
статьи 254 «Порча земли». 

1. Статья 144. Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов 

Объективная сторона преступления, предусмот-
ренного статьей 144, исходя из ее текстового со-
держания, может быть выражена исключительно 
в принуждении к распространению информации 
или в принуждении к отказу от распространения 
информации. При этом, необходимо отметить, 
что понятие воспрепятствования, приведенное в 
статье 58 Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации» включает в себя широкий спектр 
ущемляющих свободу массовой информации 
действий: «воспрепятствование в какой бы то ни 
было форме со стороны граждан, должностных 
лиц государственных органов и организаций, об-
щественных объединений законной деятельно-
сти учредителей, редакций, издателей и распро-
странителей продукции средства массовой ин-
формации, а также журналистов, в том числе по-
средством: осуществления цензуры; вмеша-
тельства в деятельность и нарушения професси-
ональной самостоятельности редакции; незакон-
ного прекращения либо приостановления дея-
тельности средства массовой информации нару-
шения права редакции на запрос и получение ин-
формации; незаконного изъятия, а равно уничто-
жения тиража или его части; принуждения журна-
листа к распространению или отказу от распро-
странения информации; установления ограниче-
ний на контакты с журналистом и передачу ему 
информации, за исключением сведений, состав-
ляющих государственную, коммерческую или 
иную специально охраняемую законом тайну» [7]. 

Сопоставляя эту дефиницию с текстом уголов-
ного закона, нельзя не заметить, что законода-
тель криминализировал только два из указанного 
множества способов воспрепятствования закон-
ной деятельности журналистов. 

Меж темпотерпевшим от преступления может 
быть признан только журналист (входящий в штат 
того или иного СМИ, либо связанный с редакцией 
гражданско-правовыми отношениями). Данное 
обстоятельство подтверждается соответствую-
щей устоявшейся в науке уголовного права пози-
цией [8, с. 32; 9, с. 220] и сложившейся судебной 
практикой [10, 11].  

Что важно, посягательство на журналистов, как 
непосредственных акторов поиска информации, 
затрагивает не только их самих: негативные по-
следствия от воспрепятствования их деятельно-
сти распространяются и на других людей, являю-
щихся потребителями этой информации. Главная 
цель воспрепятствования – не столько учинение 
урона конкретной личности (журналисту), сколько 
недопущение распространения определенной 
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информации среди населения либо его дезин-
формация. В таких случаях воздействие на жур-
налиста выступает в качестве средства достиже-
ния поставленной злоумышленником цели.  

Данное утверждение подразумевает следующее: 
потерпевшими от преступления, предусмотрен-
ного статьей 144 Уголовного кодекса, могут быть 
не только лица, непосредственно занимающихся 
созданием, сбором или подготовкой сообщений и 
материалов для редакции, но и главный редак-
тор, издатель, распространитель СМИ, по-
скольку, во-первых, принуждение зачастую ока-
зывается и на них; во-вторых, указанные лица яв-
ляются звеньями цепочки распространения ин-
формации до конечного потребителя.  

Анализ судебной практики выявил пагубный 
тренд – дела, в рамках которых была применена 
статья 144 Уголовного кодекса, представляют со-
бой «шаблонные», недвусмысленные примеры 
воспрепятствования журналистской деятельно-
сти: съемочная группа зарегистрированного СМИ 
приезжает для съемки репортажа на место собы-
тий, способных вызвать общественный интерес; 
лица, не желающие распространения соответ-
ствующей «нелицеприятной» информации, ока-
зывают физическое воздействие на журналиста и 
оператора (толчками, удерживанием, заламыва-
нием рук, нанесением побоев и проч.); повре-
ждают/изымают оборудование (камеру, микро-
фон, цифровой носитель информации и проч.) 
[10, 11, 12, 13]. 

Проведенное нами исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что указанная статья является 
примером гиперопределенности уголовно-право-
вого запрета: позиционирует лишь два способа 
воспрепятствования уголовно наказуемыми; име-
нует в качестве потерпевшего лишь одно звено из 
цепочки передатчиков массовой информации до 
потребителя – журналиста. Вследствие этого, вне 
уголовно-правовой охраны остается широкий круг 
общественно опасных деяний, воспрепятствую-
щих надлежащей деятельности СМИ; такой, ка-
кую они должны осуществлять в демократиче-
ском обществе. 

2. Статья 254. Порча земли 

Рассуждая о недостатках содержания статьи 254 
Уголовного кодекса, Игнатова М.А. и Кузнецова О.А. 
обращают внимание на ограниченный перечень 
действий с вредными веществами, указанных в 
статье, - хранение, использование и транспорти-
ровка. Авторы отмечают, что «статья 254 Уголов-
ного кодекса не предусматривает ответственно-
сти за такие общественно опасные действия, как 
захоронение пришедших в негодность пестици-
дов с нарушением установленных правил, по-
влекшее порчу земли, захламление и загрязнение 
земель несанкционированными свалками и полиго-
нами» [14, с. 58]. В свою очередь, Репин М.Е. указал 
на следующий недостаток объективной стороны 
преступления, предусмотренного статьей 254 
Уголовного кодекса: правила, нарушение которых 
при наступлении указанных в ней последствий 
признается преступлением, касаются обращения 
только с определенными веществами, прямо 

предусмотренными в диспозиции статьи, и только 
ограниченного круга видов обращения с ними – 
хранения, использования и транспортировки; 
следовательно, нарушения правил других видов 
обращения с такими веществами, например, их 
производства, обезвреживания, утилизации, уни-
чтожения, захоронения, не подпадают под при-
знаки состава преступления порчи земли или 
иных указанных в статье последствий [15, с. 130]. 

Если обратиться к практике применения статьи 
254 Уголовного кодекса, то мы узрим следующее: 
за первое полугодие 2019 года – по части первой 
было осуждено 2 человека, по той же части ста-
тьи в отношении 1 лица уголовное дело было пре-
кращено по нереабилитирующим основаниям; за 
2018 год – по всем трем частям статьи не был 
осужден ни один человек, при этом по части пер-
вой в отношении 4 человек уголовное дело было 
прекращено по нереабилитирующим основа-
ниям; за 2017 год – по части первой 2 человека 
были привлечены к уголовной ответственности 
(по части второй и части третьей никто не осуж-
дался); в 2016 году – по части первой осужден 1 
человек (аналогичная ситуация по ч. 2 и ч. 3, что 
имела место быть в 2017 году) [16].Приведенные 
в настоящей статье данные отражают число лиц, 
осужденных по основной статье. 

Приведенные статистические данные могут сви-
детельствовать либо о весьма редком соверше-
нии деяния, предусмотренного диспозицией ста-
тьи 254, либо о проблеме практического примене-
ния статьи, вызванной ее неудачной законода-
тельной формулировкой. Мы более склоняемся 
ко второму варианту, учитывая экологические 
особенности российской действительности. В 
подтверждение обоснованности выбранной пози-
ции, обращаем внимание на факт образования на 
территории Российской Федерации так называе-
мой «мусорной мафии», отличающейся высоким 
уровнем латентности в осуществлении своей де-
ятельности [17, 18, 19, 20]. 

Как видим из двух вышеприведенных примеров, 
гиперопределенная формулировка исследован-
ных статей явилась преградой для полноценной 
защиты общественных отношений, которые эти 
нормы должны были охранять. Узкое понимание 
принципа законности «закрыло двери» для широ-
кого толкования этих статей, которое, в свою оче-
редь, при разумном и верном исполнении спо-
собно достичь цели уголовно-правовой охраны 
соответствующих благ. 

Однако, правоприменитель зачастую демонстри-
рует иную модель интерпретации правовых норм, 
нежели избранную им в отношении статей 144 и 
254 Уголовного кодекса РФ. 

Частным случаем такой интерпретации является 
принятая квалификация преступлений по части 1 
статьи 226 Уголовного кодекса РФ. 

Под хищением огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
в соответствии с пунктом 13 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
12.03.2002 № 5 (далее – «Постановление»), 
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необходимо понимать противоправное завладе-
ниеими любым способом с намерением лица при-
своить похищенное либо передать его другому 
лицу, а равно распорядиться им по своему усмот-
рениюиным образом [21]. 

При этом,существует легальное определение по-
нятия «хищение», приведенное в примечании 1 
ст. 158 УК РФ (в соответствии с указанием зако-
нодателя, оно относится ко всем статьям ко-
декса):«Под хищением в статьях настоящего ко-
декса понимаются совершенные с корыстной це-
лью противоправные безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу ви-
новного или других лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого имуще-
ства».  

В тексте Постановления не установлена обяза-
тельность наличия корыстной цели у злоумыш-
ленника. Кроме того, согласно второму абзацу 
пункта 13 Постановления уничтожение, оставле-
ние на месте преступления или возвращение 
назад похищенного оружия после его использова-
ния для совершения других противоправных дей-
ствий либо в иных целях не является основанием 
для освобождения лица от ответственности за хи-
щение оружия. 

Закономерно, что на практике к ответственности 
по части 1 статьи 226 Уголовного кодекса привле-
кают как и при наличии у преступника корыстной 
цели [22], так и без таковой [23].  

Стало быть, применительно к статье 226 Уголов-
ного кодекса правоохранитель не «скован» сло-
весной формулой легального определения поня-
тия «хищение». Налицо отсутствие единообраз-
ного толкования понятия, причем в рамках одной 
отрасли права (еще одно объективное выраже-
ние бессистемности уголовного законодатель-
ства). Допустимо ли это? Вернее даже так поста-
вить вопрос – целесообразно ли?  

Объектом основного состава статьи 226 Уголов-
ного кодекса РФ является общественная безопас-
ность в сфере оборота огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств; дополнительным – отношения соб-
ственности (одновременное посягательство и на 
этот объект особенно явно при хищении граждан-
ского огнестрельного оружия; именно такие дела 
составляют львиную долю практики по части 1 
статьи 226).  

Вместе с тем, специфика предмета хищения 
сдвигает причинение вреда отношениям соб-
ственности на второй план, поскольку «выбытие» 
огнестрельного оружия, комплектующих деталей 
к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств из правомерного владения 
сулит более опасные последствия, нежели един-
ственно причинение имущественного ущерба. 

К тому же ответственность по статье 226 Уголов-
ного кодекса наступает и в случаях хищения вы-
шеуказанных предметов у лиц, владевших ими 
неправомерно.  

Таким образом, для правоохранительных органов 
такая низменная цель совершения преступления, 
как корысть, уходит на последний план, поскольку 
она не является составообразующей для данного 
преступного деяния.  

Вышеприведенное означает, что расширитель-
ное толкование понятия «хищение» в свете ста-
тьи 226 Уголовного кодекса представляется целе-
сообразным. Следует отметить, что аналогичная 
правоприменительная практика сложилась и по 
другим схожим по композиции составам – части 2 
статьи 226, статьям 221 и 229 Уголовного ко-
декса.  

Резюмируя промежуточные выводы, подведем 
черту:требования определенности уголовно-пра-
вового запрета в сочетании с требованиями недо-
пустимости расширительного и иного небукваль-
ного толкования уголовного закона (одни из со-
ставных элементов принципа законности) имеют 
не только прогрессивное значение для охраны 
конституционных прав граждан от произвольных 
уголовно-правовых решений, но могут иметь и об-
ратное значение – «оков», сдерживающих разум-
ную свободу усмотрения правоприменителя и 
ограничивающих охранительную способность 
уголовного закона. 

В некоторых ситуациях (например, при квалифи-
кации деяния по статье 226 Уголовного кодекса) 
правоприменитель эти «оковы» разрывает за 
счет небуквального, но системного и социально-
обусловленного толкования уголовного закона, а 
в других, подпадающих под действие статей 144 
и 254, он остается пассивным, тем самым дезак-
тивируя их потенциал. 

Следовательно, в таких условиях мы не только 
имеем «бракованный» элемент системы (гиперо-
пределенную норму), но и сбой алгоритмов дей-
ствий ее субъектов, как побочный эффект – их не-
прогнозируемость; должную уголовно-правовую 
охрану не всех, а лишь «избранных» благ. В та-
ком случае невозможно утверждать о существо-
вании норм права в рамках системы – они лишь 
объединены в простую совокупность. Данное об-
стоятельство является свидетельством пагубной 
степени неопределенности. 

Пока уголовноезаконодательство России оста-
ется несовершенным и бессистемным, главен-
ствующую роль при правоприменении должны иг-
рать правовые принципы, как закрепленные в за-
конодательстве, так и не нашедшие на текущий 
момент своего нормативного оформления. Для 
эффективного правового регулирования в неко-
торых случаях эссенциален отход от узкой трак-
товки принципа законности при условии руковод-
ства правоприменителем наряду с нимсовокупно-
стьюпринципов более обобщающего характера 
(справедливости, целесообразности [24] и др.), 
отражающих ценности, во-первых, прошедшие 
проверку временем, во-вторых, ориентированные 
на обеспечение жизнеспособности общностей 
людей и способные последнюю обеспечить. 
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Аннотация. Эффективность раскрытия и расследова-
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тированных преступлений требует применения спе-

циальных знаний. При этом специальные знания 

востребованы не только в рамках назначения судеб-

ных экспертиз, но и при проведении других след-

ственных действий, которые позволят установить 

факт наличия у подозреваемого или обвиняемого 

состояния аффекта. 
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роблематика качества раскрытия и рассле-
дования преступлений в России не теряет 

своей актуальности. Так, в 2019 году из 2024 тыс. 
зарегистрированных преступлений было рас-
крыто только 1052 тыс. преступлений (51,9 %), 
хотя нагрузка на оперативные и следственные ап-
параты за этот период существенно сократилась. 
Количество зарегистрированных преступлений 
уменьшилось на 8,2 %. На этом фоне раскрывае-
мость преступлений против личности значи-
тельно отличается (например, в 2019 году было 
раскрыто 87,4 % преступлений против жизни и 
здоровья). Однако в ряде случаев факт раскры-
тия преступления недостаточен для полного до-
стижения одной из основных задач уголовного су-
допроизводства – назначения справедливого 
наказания, отвечающего характеру и степени об-
щественной опасности деяния и личности винов-
ного. Большое значение имеет правильная квали-
фикация деяния. 

Наиболее ярко затронутая проблема проявля-
ется при раскрытии и расследовании аффектиро-
ванных преступлений против личности и связана 
она с точным установлением характера эмоцио-
нального состояния лица, совершившего пре-
ступления. Неверное определение состояния аф-
фекта может вести к различного рода рискам. 
Так, игнорирование признаков, указывающих на 
наличие состояния аффекта может привести: 

1) к необходимости проведения дополнительных 
и повторных процессуальных действий и сопря-
женных с этим затягиванием сроков расследова-
ния и судебного разбирательства и дополнитель-
ных ресурсных затратах; 

2) к назначению виновному более сурового нака-
зания (по основному составу преступления –                         
ст.ст. 105, 111, 112 УК РФ), чем фактическая об-
щественная опасность деяния и его личности. 

При этом следует учитывать, что лицо, совершив-
шее преступление, с целью избежать сурового 
наказания, может инсценировать состояние сво-
его аффекта, воспользовавшись сложившейся 
психотравмирующей ситуацией или аморальным 
и противоправным поведением потерпевшего. 

Избежать ошибок в квалификации деяния позво-
лит всестороннее изучение признаков аффекта. 
Одним из наиболее эффективных способов уста-
новления состояния аффекта является комплекс-
ная психолого-психиатрическая экспертиза. Од-
нако само по себе заключение эксперта требует 
подкрепления другими доказательствами. К 
наиболее информативным доказательствам, 
устанавливающим признаки аффекта можно от-
нести допрос. Посредством допроса очевидцев 
преступления, потерпевших, иных свидетелей 
преступления, можно выявить те характерные по-
веденческие черты и признаки внешнего облика, 
который свойственны состоянию аффекта. Уста-
новление данных признаков само по себе явля-
ется доказательством, указывающим на нахожде-
ние преступника в состоянии аффекта, а также 
может быть использовано экспертной комиссией 
для диагностирования эмоционального состоя-
ния. 

В медицине состояние аффекта рассматривает 
как бурный и кратковременный эмоциональный 
процесс, оказывающий влияние на сознание и де-
ятельность человека и сопровождающийся изме-
нениями в деятельности двигательной, эндокрин-
ной, сердечно-сосудистой и других систем орга-
низма [1]. Среди типичных характеристик аф-
фекта исследователи выделяют:  

– высокий уровень эмоционального напряжения, 
интенсивность внутренних физиологических про-
цессов;  

– внезапность, бурность и высокая интенсивность 
переживания; снижение уровня сознания; суже-
ние восприятия;  

– глубокая захваченность всей психики и орга-
низма, в целом; 

– кратковременность протекания [2]. 

При этом часть данных характеристик имеют ярко 
выраженное внешнее проявление и могут быть 
установлены в рамках допроса. 

В частности, высокая степень эмоционального 
напряжения и интенсивность протекания состоя-
ния аффекта объективно выражается во внезап-
ных и существенных изменениях внешнего об-
лика человека, таких как заметное побледнение 
или покраснение кожи тела, особенно лица, тре-
море рук, резком изменении (расширении или 
сужении др.) зрачков, изменении тембра голоса 
[3]. Помимо этого, виновные демонстрируют яр-
кие вспышки гнева, что отражается на характере 
действие и мимике лица. На эти особенности 
вполне могут обратить внимание очевидцы пре-
ступления или потерпевшие и запомнить их. Из-
вестно множество свидетельских показаний, опи-
сывающих подобные изменения: 

– в момент преступления говорил «не своим, чу-
жим, хриплым голосом», «был чрезвычайно бле-
ден», «его всего трясло»;  

– или – «был разъярен до неузнаваемости», «ка-
залось, что это просто зверь»;  

– или – «глаза были расширены, на них высту-
пили слезы», лицо у него было «очень белое», 
«глаза выражали ужас», при этом он «весь дро-
жал»;  

– или – «лицо его было красное, взволнованное и 
злое», «он был очень возбужден, изменился до 
неузнаваемости, был как невменяемый, не похож 
на себя» [4].  

Подобные показания являются одним из доказа-
тельств, указывающих на то, что лицо в момент 
совершения преступления действительно нахо-
дилось в состоянии аффекта, так как они отра-
жают особенности изменений, протекающих в 
этот момент в организме человека, переживаю-
щего аффект. 

Кратковременность аффекта объясняется невоз-
можностью лица длительное время переносить 
сильные душеные переживания. При этом 

П 
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интенсивная трата энергии закономерно вызы-
вает специфический симптом постаффективной 
стадии – наличие глубокой психической и физи-
ческой астении с переживанием тяжелого потря-
сения, внутреннего опустошения, крайней устало-
сти, растерянности, раскаяния, жалости к потер-
певшему [5]. Нередко состояние аффекта закан-
чивается сном. 

Интересно, что внешние проявления состояния 
аффекта у разных людей проявляется по-раз-
ному и зависит от индивидуальных особенностей 
психики. У одних сильный гнев, ярость, ужас про-
являются в неконтролируемых изменениях ми-
мики и движений тела, бурной жестикуляции, по-
краснении лица, крике. В более редких случаях 
аффект может иметь и прямо противоположное 
внешнее проявление. Человек цепенеет, блед-
неет, теряет дар речи, голос, способность к 

движению [6], поэтому в рамках допросов следует 
детально выяснять у очевидцев и потерпевших 
все особенности поведения и внешнего облика 
подозреваемого или обвиняемого, не замыкаясь 
на стремлении установить наиболее типичные 
черты.  

Таким образом, изучение внешнего облика лиц в 
момент совершения ими аффектированного пре-
ступления позволяет приобрести доказатель-
ственную информацию относительно наличия 
признаков аффекта. Данная информация, полу-
ченная в рамках допросов и других следственных 
действий позволит сделать первичные выводы о 
наличии состояния аффекта, способствуют более 
качественному проведению судебной экспертизы 
и позволят суду принять правильное решение о 
квалификации содеянного. 
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лава 36 Трудового кодекса Российской Феде-
рации [1] посвящена регламентации обеспе-

чения прав работников на охрану труда. Содер-
жащиеся в указанной главе ТК РФ статьи 227–
231, направленные на регламентацию правоотно-
шений при возникновении несчастного случая на 
производстве, имеют огромное практическое зна-
чение.  

В целом, указанные статьи позволяют при возник-
новении чрезвычайной ситуации (несчастный 
случай) предпринять сторонам трудового дого-
вора определенные действия, направленные на 
минимизацию ущерба (здоровью человека иных 
работников, в том числе третьих лиц, и т.д.). В ос-
новном, правила действия касаются работода-
теля, представители которого в возникшей ситуа-
ции должны отреагировать определенным обра-
зом. 

По общим правилам, оформленные в соответ-
ствии с требованиями законодательства резуль-
таты расследования служат основанием для за-
щиты законных интересов работников, постра-
давших от несчастных случаев на производстве, 
а также членов их семей на основе обязательного 
социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний либо в гражданско-правовом порядке за счет 
причинителя вреда [6, с. 624]. 

Сфера регулирования вопросов, касающихся 
оценки и фиксации несчастных случаев на произ-
водстве, уже при анализе ст. 227 ТК РФ вызывает 
ряд негативных откликов. Так, почему законода-
тель ведет в указанной статье речь только о 
несчастных случаях, происшедших с работни-
ками и другими лицами, участвующими в произ-
водственной деятельности работодателя [1]. 

Многие предприятия и организации не связаны с 
понятием «производственная деятельность», в 
них производство (чего-либо) попросту отсут-
ствует. Ведь в организации может работать и два-
три сотрудника, в каком-либо офисе, даже без тех 
же компьютеров, принтеров и факсов, а тем бо-
лее, станков, механизмов, сооружений, транс-
портных средств и т.п. 

В рассматриваемой статье Кодекса также регла-
ментируются подлежащие расследованию собы-
тия (перечень их открытый), а также территори-
альные и временные рамки, в которых произошли 
эти события.  

Если вести речь об оформлении несчастного слу-
чая, то как нормативные акты, так и работы, и 
труды специалистов содержат достаточно де-
тальные выкладки (памятки, «дорожные карты» и 
т.д.) по регламентации действий ответственных 
лиц. Как указывает Н.К. Пластинина, трудовое за-
конодательство (ст. 228 ТК РФ) установило по-
этапные действия работодателя при несчастном 
случае на производстве [7, с. 12–29].  

В случае, если несчастный случай все-таки про-
изошел, необходимо осуществить ряд действий, 
которые также широко регламентированы. Отме-
тим некоторые из них: необходимо проявить за-
боту о пострадавшем, оказать ему первую по-
мощь, организовать доставку работника в боль-
ницу (иное учреждение), озаботиться о том, 
чтобы негативные факторы не повлияли на иных 
лиц. Важно сохранить обстановку (где имел место 
несчастный случай, к примеру, взрыв, падение 
чего-либо и т.д.) в «первозданном» виде, что 
необходимо для работы специальной комиссии. 
Также нужно осуществить фиксацию этой обста-
новки (фото, видео, опросники свидетелей, акты 
и т.д.). 

Г 
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Немаловажно (да и обязательно) направление 
извещения о групповом несчастном случае (либо 
о смертельном случае) в органы, указанные в ст. 
228.1 ТК РФ (трудовая инспекция, прокуратура, 
органы государственного контроля в сфере дея-
тельности организации, работодатель – напра-
вивший работника, в страховую организацию, в 
соответствующее объединение профсоюзов). О 
несчастном случае должны быть оповещены род-
ственники пострадавшего.  

На практике фиксация несчастного случая бы-
вает трудноосуществимой, к примеру, ввиду от-
сутствия средств связи в месте, где произошел 
несчастный случай. Могут повлиять климатиче-
ские условия, а также отдаленность расположе-
ния предприятия от указанных органов и т.п. 

На этапе фиксации несчастного случая на произ-
водстве имеют место ошибочные действия рабо-
тодателя. Зачастую не направляется соответ-
ствующее извещение установленной формы 
(например, ввиду отсутствия службы охраны 
труда либо отсутствия ответственного лица). До-
пускаются просрочки направления извещения. 
Либо работодатели вовсе пытаются сокрыть факт 
несчастного случая, «договориться» с потерпев-
шим и т.д. 

Важен этап формирования специальной комис-
сии (это делает работодатель), в нее должно вхо-
дить не менее трех человек.  

По результатам расследования оформляется 
дело о расследовании несчастного случая (кото-
рое подлежит хранению у работодателя в тече-
ние 45 лет – ст. 230 ТК РФ) из соответствующего 
состава документов [7, с. 12–29]. В этот перечень 
входят: приказ о создании комиссии, планы, эс-
кизы, схемы, протоколы опросов, выписки из жур-
налов, экспертные заключения, медицинское за-
ключение, иные документы. Важно составление 
Акта о несчастном случае на производстве [2].  

Как указывает Верховый Суд РФ, если будет уста-
новлено, что несчастный случай на производстве 
произошел только вследствие небрежного пове-
дения самого пострадавшего, суд должен, при 
наличии к тому оснований, решить вопрос о вы-
несении оправдательного приговора [3]. Тем са-
мым, высшая судебная инстанция подчеркивает 
необходимость проявлять повышенное внимание 
к неукоснительному соблюдению конституцион-
ного права человека на охрану жизни и здоровья, 
конституционного права человека на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, обращает особое внимание судов на 
необходимость установления причин производ-
ственного травматизма, а также на способствую-
щие этому условия [9, с. 53–62]. 

Необходимо несчастный случай на производстве 
зарегистрировать в журнале регистрации 
несчастных случаев на производстве (ст. 230.1                      
ТК РФ). 

Ошибочность действий работодателя заключа-
ется также в неверной интерпретации произо-
шедшего несчастного случая. Работодатель 

обязан направлять в соответствующую государ-
ственную инспекцию труда сообщение о послед-
ствиях любого несчастного случая, повлекшего 
временную нетрудоспособность работника и про-
изошедшего на производстве, а также мерах, при-
нятых в целях предупреждения несчастных слу-
чаев на производстве [5]. 

В целом, как показывает практика, сейчас во 
главу угла при оценке несчастных случаев на про-
изводстве большое значение уделяется анали-
зам имеющейся официальной статистической от-
четности. Однако, на наш взгляд, такое положе-
ние дел должно расцениваться критически, по-
скольку к примеру, в Отчете о работе государ-
ственных инспекций труда в субъектах Россий-
ской Федерации за 2017 год указывается, что при 
136026 проведенных в 2016 г. проверок выявлено 
9261 нарушение по вопросам расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на про-
изводстве, а в 2017 г. при 150769 проведенных 
проверок выявлено 9 511 аналогичных наруше-
ний (102,7 %) [8]. 

К сожалению, современная статистика не отра-
жает реальную ситуацию в сфере травмоопасно-
сти на производстве в целом по стране. Многие 
сведения попросту утаиваются, не оповещаются 
контролирующие органы. Развитие всех видов 
производств в настоящее время связано с трав-
моопасностью, грядущая в ближайшие десятиле-
тия автоматизация (которая уже повсеместно 
внедряется) ситуацию во многом в лучшую сто-
рону пока не поправит, так как невозможно ту же 
роботизацию внедрить во всех отраслях.  

По оценке Мирового банка, 70 % всего периода 
активной жизни в настоящее время зависит от со-
стояния охраны труда на производстве. Этот про-
цент можно было бы сократить путем надлежа-
щего контроля и регулирования охраны труда [4, 
с. 140–142]. По сути, такой контроль, в силу фис-
кальной направленности деятельности госорга-
нов, направлен на поиск виновных лиц при про-
изошедшем несчастном случае и применение 
наказания. 

Само количество несчастных случаев на произ-
водстве, причины, обуславливающие их возник-
новение, изменение производств, в которых име-
ется высокий уровень травмоопасности, контро-
лирующие органы и общественность не волнуют. 
Поэтому и имеет место «ненадлежащее поведе-
ние» со стороны работодателей, а система фик-
сации несчастных случаев принимает латентный 
характер, когда масса фактов скрывается, и никто 
не оповещается должным образом. 

Соответственно, истинные причины возникнове-
ния несчастных случаев так остаются неизвест-
ными для общественности. Опасные производ-
ства остаются таковыми в течение десятилетий.  

Можно здесь приплюсовать плохую работу служб 
охраны труда на предприятиях и организациях. 
Кроме того, часто такие службы (в том числе и со-
трудники в этой сфере) попросту отсутствуют. 
Причины могут быть разные: от экономии 
средств, до непонимания важности вопроса 
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работодателями. Также сказывается низкая пра-
вовая грамотность самих работников.  

Таким образом, тема проблематики оценки и фик-
сации несчастных случаев на производстве оста-
ется весьма важной в трудовом праве. В этой 
связи необходимо применять различные 

превентивные меры, которые помогут исправить 
хоть как-то имеющуюся ситуацию. Так, возможно 
проведение соответствующих семинаров контро-
лирующими органами (а таковые почти не прово-
дятся), варьировать применение ответственности 
в зависимости от обстоятельств произошедшего 
и т.д. 
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этимологической точки зрения «механизм» 
представляет собой внутреннее устройство 

какого-либо агрегата, система его элементов, 
приводящее их в действие; систему, устройство, 
определяющие порядок какого-нибудь вида дея-
тельности; последовательность состояний, про-
цессов, определяющих собою какое-нибудь дей-
ствие, явление [1, c. 354]. Верным, с нашей точки 
зрения, является понимание категории «меха-
низм» применительно к социальным процессам 
как «интегрированной целостной системы необ-
ходимых и достаточных элементов, реализация 
функциональных, структурных и операционных 
характеристик которой выражается в факте объ-
ективной действительности» [2, c. 127], т.е. в дан-
ном случае в правотворческой деятельности. 
Статико-динамический комплексный подход поз-
воляет рассматривать механизм правотворче-
ства как отражение способов организации и функ-
ционирования данной системы. Таким образом, 
категорию «механизм» следует рассматривать 
как с позиции статики, так и с позиции динамики, 
интегрируя данные подходы в общем понимании 
механизма как внутреннего функционального 
устройства чего-либо. 

Относительно правотворческой деятельности ор-
ганов внутренних дел наибольшую сложность, на 
наш взгляд, составляет анализ таких структурных 
элементов данного механизма, как способы, при-
емы правотворческой техники, а также его опера-
ционная характеристика, т.е. соответствующие 
правовые средства и процедуры, а также формы 
правотворчества. 

Основная цель локального правотворчества со-
стоит в обеспечении регулирования и саморегу-
ляции отношений внутри предприятия, учрежде-
ния, организации посредством нормативно уста-
новленного или инициативного (в рамках закона) 
создания локальных правовых актов, а его основ-
ными функциями являются правообразователь-
ная, регулятивная и управленческая функции. 

Бесспорным является то, что механизм право-
вого регулирования социальных отношений как 
сложная открытая система функционирует на ос-
нове диалектического единства управленческих 
(целенаправленного планомерного рациональ-
ного формирования и использования субъектами 
системы соответствующих юридических средств) 
и самоорганизационных (не- или слабо- управля-
емого формирования и использования структур-
ных компонентов механизма правового регулиро-
вания) процессов. И как верно указывает                                   
К.В. Шундиков, «управление и самоорганизация – 
процессы, свойственные для функционирования 
механизма правового регулирования в целом, а 
также его отдельных подсистем. ... Чем более ак-
тивно в правовом регулировании проявляет себя 
фактор управления, тем меньше простора оста-
ется для развития самоорганизационных процес-
сов, и наоборот. Управление и самоорганизация 
неотделимы друг от друга и только в своем един-
стве придают процессу правового регулирования 
полноценный характер» [3, c. 4]. В то же время, 
следует учитывать, что самоорганизация, в том 
числе выражающаяся в правотворчестве, в 

С 
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деятельности локальных субъектов во многом 
обусловлена и ограничена их правовым статусом, 
принципами и структурой органов управления, а 
также прочими организационно-правовыми фак-
торами, которые влияют на правотворческие 
функции, полномочия и потенциал данных субъ-
ектов. 

Будучи жестко зарегламентированными в управ-
ленческом плане, ОВД с неизбежностью вынуж-
дены прибегать к децентрализованному регули-
рованию внутриорганизационных общественных 
отношений. Данная «неизбежность» определя-
ется вовлеченностью ОВД в широкий круг трудо-
вых (при разнообразии категорий лиц, вовлечен-
ных в деятельность ОВД – сотрудников, государ-
ственных служащих, работников), экономических 
и других общественных отношений, непосред-
ственно имеющих место в их внутриорганизаци-
онном функционировании. Указанный фактор 
наряду с необходимостью оперативного управле-
ния объективно обуславливают дискрецию долж-
ностных лиц в локальном правовом регулирова-
нии. 

Если субъекты локального уровня (предприятия, 
учреждения и организации) в целом обладают 
широкими возможностями самоорганизации, в 
том числе в плане определения разнообразных 
процедур локального правотворчества, то ОВД 
существенно в данном плане ограничены. Это 
обусловлено, в первую очередь, спецификой де-
ятельности ОВД (как в части сферы деятельно-
сти, так и методов ее осуществления), военизиро-
ванным типом системы МВД и порядком управле-
ния ею. 

Таким образом, функционально обусловленная 
возможностью децентрализованного управления 
самоорганизация реализуется в деятельности 
ОВД в целом и в локальном правотворчестве в 
частности на минимальном уровне. Это, в свою 
очередь, определяет необходимость максималь-
ного совершенства организационно-правовой ре-
гламентации локального правотворчества ОВД. 
Правотворчество – юридическая деятельность, 
которая регламентирована правовыми нормами и 
осуществляется в определенных правовых рам-
ках и формах [4, c. 345]. Организационно-право-
вая регламентация локального правотворчества 
ОВД на сегодня, к сожалению, очень далека от со-
вершенства и соответствия существующим по-
требностям локального регулирования. 

Говоря об операционной характеристике меха-
низма локального правотворчества, прежде 
всего, следует рассмотреть вопрос стадийности 
(этапности) процесса локального правотворче-
ства. 

Нормотворческие отношения возникают тогда, 
когда нормотворческой инициативе будет придан 
официальный характер [5, c. 183]. Именно с мо-
мента принятия официального решения о разра-
ботке проекта правового акта возникает опреде-
ленное правоотношение [6, c. 32]. Решение о 
необходимости принятия того или иного право-
вого акта принимается тогда, когда субъектами 
правотворчества осознаны сложные взаимо-

отношения и взаимодействие различных факто-
ров [7, c. 581], т.е. осознаны объективные соци-
ально-правовые предпосылки (основания) право-
вого регулирования тех или иных общественных 
отношений и создания в этих целях правовых ак-
тов. 

Началом правотворческого процесса является 
формальное закрепление актуализации потреб-
ности в правовом регулировании тех или иных от-
ношений, выраженное в юридически оформлен-
ном решении уполномоченного субъекта о необ-
ходимости принятия соответствующего право-
вого акта [8]. Соответственно, в процесс право-
творчества не входят предшествующие право-
творческой деятельности действия организаци-
онного характера (учет, анализ и обобщение 
предложений по совершенствованию законода-
тельства, мероприятия по организации право-
творческой работы и пр.), создающие предпо-
сылки и способствующие непосредственно пра-
вовой работе по созданию правовых актов. Не го-
воря уже об изучении и анализе общественных 
явлений, выявлении потребностей в правовом 
регулировании, зарождении идеи, формировании 
юридического мотива, возникновении правотвор-
ческого замысла и т.п. 

Таким образом, обоснованным является выделе-
ние следующих стадий (этапов) локального 
правотворчества ОВД:  

1) принятие решения (юридически оформлен-
ного) о создании правового акта;  

2) подготовка проекта правового акта;  

3) принятие правового акта;  

4) введение правового акта в действие (в случае 
принятия локального нормативного правового 
акта, а также коллегиального или совместного ло-
кального правового акта). 

Принятие решения уполномоченным субъектом 
локального правотворчества органов внутренних 
дел о создании правого акта представляет собой 
соответствующее его официальное решение по 
данному поводу. Данное решение может быть 
оформлено в виде соответствующего указания 
(распоряжения, поручения) субъектам (правовым 
управлениям (отделам, отделениям, группам), 
старшим юрисконсультам, юрисконсультам или 
специально назначенным сотрудникам), ответ-
ственным за правовое обеспечение деятельно-
сти конкретной подсистемы (органа, организации, 
подразделения) системы МВД России. 

Формальное закрепление актуализации суще-
ствующей потребности в локальном правовом ре-
гулировании тех или иных внутриорганизацион-
ных отношений в ОВД может выражаться в:  

1) нормах законодательтсва (в широком смысле 
слова);  

2) управленческих решениях МВД России (реше-
ниях коллегии МВД России, оперативных совеща-
ний при Министре и заместителях Министра; рас-
поряжениях и поручениях Министра и его 
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заместителей; планах работы МВД России или 
подразделений МВД России);  

3) результатах правовой работы территориаль-
ных органов внутренних дел (выявления потреб-
ностей в правовой регламентации служебной де-
ятельности ОВД, разработке на основе изучения 
практики и положительного опыта, поступающих 
предложений мер по совершенствованию право-
вого обеспечения и т.п.). 

Отдельно следует отметить возможность иници-
ативного порядка формирования и принятия ре-
шения уполномоченного субъекта о создании ло-
кального правового акта. Правотворческая ини-
циатива может выражаться в форме:  

1) выдвижения инициативных проектов право-
вого акта;  

2) инициативного предоставления концепции 
правового акта;  

3) предложения о разработке и принятии право-
вого акта;  

4) предложения об изменении или отмени дей-
ствующего правого акта [9, c. 35].  

Анализ же практики ведомственного нормотвор-
чества свидетельствует о том, что субъектами 
правотворческой инициативы в большинстве слу-
чаев выступают структурные подразделения фе-
деральных органов исполнительной власти [5,                         
c. 169]. 

Реализация стадий правотворчества осуществ-
ляется в определенной последовательности в за-
висимости от формы правотворчества, а также от 
вида и формы создаваемого правового акта. В 
каждой стадии реализуется комплекс определен-
ных общественных отношений и материально-
технических действий (правотворческих техноло-
гий), направленных на создание правового акта 
[10, c. 56].  

Рассматривая особенности операционной харак-
теристики механизма локального правотворче-
ства необходимо учитывать то, что способы ло-
кального правотворчества во многом определя-
ются спецификой процесса волеизъявления 
уполномоченного субъекта и механизма объекти-
вации права. 

В зависимости от особенностей процесса воле-
изъявления уполномоченного субъекта и меха-
низма объективации права, для локального 
правотворчества ОВД свойственны такие спо-
собы создания локальных правовых актов:  

1) единоначальный – создание локального пра-
вового акта единоличным уполномоченным субъ-
ектом – начальником (руководителем) подси-
стемы (органа, организации, подразделения) си-
стемы МВД России – Министром, должностным 
лицом центрального аппарата МВД Росси, долж-
ностным лицом территориального органа (орга-
низации и подразделения) внутренних дел (при-
каз, разпоряжение и пр.);  

2) коллегиальный – создание локального право-
вого акта совещательным органом – коллегией 
территориального органа внутренних дел регио-
нального уровня (протокол заседания коллегии);  

3) совместный – создание локального правового 
акта начальником (руководителем) подсистемы 
(органа, организации, подразделения) системы 
МВД России с учетом мнения представительного 
органа трудового коллектива (правила внутрен-
него распорядка, график отпусков, положение о 
премировании и пр.);  

4) коллективно-договроной – создание право-
вого акта трудовым коллективом (работниками) и 
работодателем в лице начальника территориаль-
ного органа (организации) внутренних дел регио-
нального уровня (коллективный договор). 

Локальное правотворчество ОВД реализуется в 
двух формах: нормативной и ненормативной. 

Нормативная форма локального правотворче-
ства ОВД, т.е. правотворчество, выражающееся в 
создании локальных нормативных правовых ак-
тов, имеет место в случае создания правовых ак-
тов, регулирующих трудовые отношения (в част-
ности штатное расписание; правила внутреннего 
распорядка; положение о премировании; коллек-
тивный договор), а также в случае создания орга-
низационных правовых актов, устанавливающие 
правовой статус и организационные основы дея-
тельности конкретных подсистем органов внут-
ренних дел (в частности положение о структурных 
подразделениях). 

Ненормативная форма локального правотворче-
ства ОВД, т.е. правотворчество, выражающееся в 
создании локальных ненормативных правовых 
актов, превалирует в системе локального право-
творчества ОВД и имеет место в случае создания 
различного рода кадровых и распорядительных 
правовых актов, имеющих преимущественно ин-
дивидуальный характер. 

Конкретная документарная форма и правовой ре-
жим локальных правовых актов определяется 
прямым нормативным предписанием уполномо-
ченного субъекта вышестоящего уровня, либо 
обоснованной оперативной необходимостью ини-
циативой субъекта правотворчества.  

Что касается конкретных видов (определенной 
документарной формы) правовых актов, создава-
емых в результате локального правотворчества 
ОВД, то здесь, к сожалению, присущ несистем-
ный поход в ведомственной правовой регламен-
тации данного вида правовой деятельности. Это 
связано, прежде всего, с отсутствием четкого ис-
черпывающего перечня правовых актов, издава-
емых в системе МВД России, и их дифференциа-
ции в соответствии наличием или отсутствием в 
них нормативных предписаний. В более-менее 
четко определенный перечень нормативных пра-
вовых актов (приказ, устав, положение (имеющее 
двойное содержание – статутное и организаци-
онно-функциональное), инструкция, правила, 
наставления) вносят неопределенность такие 
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виды правовых актов, как распоряжение и прото-
кол, а также указание на возможность издания 
иных видов нормативных правовых актов [11; 12; 
13]. Общая формулировка «индивидуальные пра-
вовые акты (персонального характера; действие 
которых исчерпывается однократным примене-
нием)» без указания конкретных видов правовых 
актов и их содержательной характеристики на 
практике также существенно затрудняет процесс 
локального правотворчества. 

Данная проблема, на наш взгляд, напрямую свя-
зана с недостатками правотворческих технологий 
в ОВД, в том числе в части правового регулиро-
вания правотворчества, что выражается в двух 
аспектах: недостатках правотворческой техники и 
недостатках профессиональной подготовки лиц, 
задействованных в данном технологическом про-
цессе. 

Несмотря на то, что юридическая техника служит 
фактором оптимизации и эффективности право-
творчества, исследователи отмечают крупный 
разрыв между теорией юридической техники и 
практикой правотворчества. Субъекты право-
творчества в системе МВД в силу различных при-
чин не всегда надлежащим образом восприни-
мают и руководствуются рекомендациями право-
вой науки о возможностях использования тех или 
иных технико-юридических средств в процессе 
создания правовых актов [14, c. 115]. Бесспорно, 
правотворчеством должны заниматься исключи-
тельно профессионалы. По этому, одной из акту-
альных задач является надлежащее кадровое 
обеспечение процесса локального правотворче-
ства ОВД, как в части укомплектования органов 
(организаций, подразделений) внутренних дел 

соответствующим объективной потребности ко-
личеством штатных единиц специалистов по пра-
вовой работе, так и в части их надлежащей про-
фессиональной подготовки. 

Таким образом, с учетом специфики, необходи-
мости и масштабности локального правотворче-
ства в ОВД, установленных функциональных, 
структурных и операционных особенностей меха-
низма локального правотворчества ОВД, можем 
констатировать, что с целью совершенствования 
данного механизма необходимо:  

1) принятие единого унифицированного ведом-
ственного нормативного правового акта, регла-
ментирующего порядок и процедуру осуществле-
ния данной деятельности;  

2) определение четкого перечня и содержатель-
ной характеристики правовых актов, издаваемых 
в системе МВД России, и их дифференциации в 
соответствии наличием или отсутствием норма-
тивных предписаний;  

3) четкое определение документарных форм 
правовых актов в соответствии с уровнями и фор-
мами правотворчества ОВД;  

4) совершенствование методического обеспече-
ния локального правотворчества ОВД, прежде 
всего, в части правотворческой техники и техно-
логий;  

5) обеспечение достаточной штатной численно-
сти и надлежащей профессиональной подготовки 
лиц, задействованных в локальном правотворче-
стве. 
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ничения прав и свобод человека, его сущность и ос-

новные принципы, рассматривают различные огра-

ничительные мероприятия, осуществленные в раз-

ных странах мира в 2020 г. в связи с пандемией ко-

ронавируса, в том числе, юридическое обоснование 

ряда ограничений прав и свобод граждан, введен-

ных на территории Российской Федерации. Авто-

рами делается вывод о том, что установленные огра-

ничения являются соразмерными тем целям, ради 

которых данные ограничительные меры были вве-

дены, а также являются пропорциональными воз-

никшей проблеме и законными. 
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од ограничением прав и свобод человека и 
гражданина понимаются установленные 

федеральными законами в конституционных це-
лях определенные границы, рамки или пределы 
реализации человеком или гражданином прав и 

свобод, являющиеся соразмерными этим целям. 
Как следует из данного определения, существуют 
два основных признака ограничения прав или 
свобод, в том числе, существование установлен-
ного предела человеческой свободы, конкретных 

П 
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рамок или границ поведения, и наличие опреде-
ленных целей, на достижение которых направ-
лено данное ограничение. Актуальность исследо-
вания ограничения прав обусловлена проблемой 
правомерности или неправомерности ограниче-
ния конкретных прав и свобод, целесообразности 
и эффективности подобных ограничений приме-
нительно к отдельным случаям, а также необхо-
димостью определения четких критериев и пре-
делов данных ограничений. В противном случае, 
с точки зрения А.А. Подмарева, возможны ошибки 
в правоприменительной деятельности, а также 
различные нарушения прав и свобод граждан 
теми или иными неконституционными ограниче-
ниями [1, c. 130]. Как справедливо отмечает                 
А.В. Сим, институт ограничения прав и свобод че-
ловека нуждается в обстоятельном изучении с 
целью определения оптимального баланса 
между индивидуальными интересами и интере-
сами общественными и государственными [2,                       
с. 56].  

Особую актуальность в настоящее время приоб-
ретает изучение ограничения прав и свобод чело-
века в условиях пандемии, предполагающей мас-
совое распространение инфекционных заболева-
ний, затрагивающее различные страны мира. В 
2020 г. человечество столкнулось с пандемией 
коронавируса, сопровождающейся различными 
ограничениями прав и свобод граждан в тех стра-
нах, в которых получило распространение данное 
заболевание. Данные ограничения неоднозначно 
оцениваются гражданами данных государств и 
нередко рассматриваются ими как чрезмерные, 
не соответствующие степени опасности корона-
вируса, данных угроз, возникающих в процессе 
распространения указанного заболевания. Здесь, 
в первую очередь, необходимо обратиться к нор-
мам международного права, в которых закреп-
лены положения об ограничениях прав и свобод 
человека и гражданина. Наиболее важным из 
международных нормативно-правовых актов в 
сфере прав человека относится Всеобщая декла-
рация прав человека 1948 г. В тексте Декларации, 
в частности, отмечается, что «при осуществлении 
своих прав и свобод каждый человек должен под-
вергаться только тем ограничениям, какие уста-
новлены законом исключительно с целью обеспе-
чения должного признания и уважения прав и сво-
бод других и удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и об-
щего благосостояния в демократическом обще-
стве» [3]. 

Необходимо отметить, что данная норма носит 
довольно общий характер, и может по этой при-
чине, как считает Р.А. Мюллерсон, «таить в себе 
угрозу если не злоупотреблений, то, во всяком 
случае, принятия несоразмерных охраняемому 
общественному интересу ограничительных мер» 
[4, с. 86]. При этом следует подчеркнуть, что рас-
сматриваемые нормы можно характеризовать как 
нормы-принципы или нормы-цели, которые опре-
деляют лишь вектор развития правового регули-
рования в области ограничения прав и свобод 
граждан в системах внутреннего, национального 
законодательства. По справедливому замечанию 
А.А. Умаровой, идеи Декларации должны конкре-
тизироваться в нормативно-правовых актах 

отдельных национальных государств, в рамках 
которых должны быть установлены четкие осно-
вания, критерии и конкретные меры ограничения 
прав и свобод граждан. Следует согласиться с 
оценкой рассматриваемого положения Всеобщей 
декларации прав человека, сформулированной 
Умаровой: в соответствии с выводами данного 
автора, подобного рода ограничения являются 
допустимыми в условиях подлинно демократиче-
ского общества, в рамках которого указанные 
ограничения используются как крайняя мера, ко-
гда другие средства оказываются исчерпанными 
[5, с. 41].  

В другом значимом международном документе, 
Международном пакте о гражданских и политиче-
ских правах, допускаются ограничения относи-
тельно конкретных прав с установлением преде-
лов их осуществления: речь идет, в частности, о 
праве на свободу передвижения и свободу вы-
бора местожительства (ст. 12), свободу испове-
довать религию или убеждения (ст. 18), праве 
беспрепятственно придерживаться своих мнений 
(ст. 19) [6]. В соответствии с Пактом, ограничения 
данных прав являются допустимыми в строго 
ограниченных целях, к числу которых относятся 
охрана государственной безопасности, обще-
ственного порядка, здоровья или нравственности 
населения, а также, прав и свобод других лиц. В 
тексте Международного пакта о гражданских и по-
литических правах содержится ряд особенных по-
ложений об ограничениях прав и свобод, которые 
выходят за рамки стандартных ограничений и яв-
ляются допустимыми в чрезвычайных ситуациях, 
предусматривая принятия особенных мер для со-
хранения жизни граждан. Национальные государ-
ства в условиях чрезвычайного положения, ха-
рактеризующегося угрозой существования нации, 
могут применять соответствующие меры в такой 
степени, в какой это диктуется остротой этого по-
ложения. Отметим, что в соответствии с между-
народными нормативными актами, принятыми 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), допускаются ограничения прав граждан, в 
том числе, прав на свободу передвижения, с це-
лью защиты населения в случаях опасности мас-
сового распространения инфекционных заболе-
ваний или пандемий (в соответствии с сообще-
нием Генерального директора ВОЗ от 11.03.2020 г., 
распространение коронавирусной инфекции 
COVID-19 можно охарактеризовать как панде-
мию) [7].  

В настоящее время во многих государствах мира 
введены различные ограничения прав и свобод 
граждан, связанные с распространением панде-
мии коронавируса. Так, экстренные меры были 
осуществлены в большинстве европейских стран, 
ограничивших свободу граждан на передвижения 
и свободу собраний в комплексе с отменой тради-
ционных выборных процедур (параллельно при 
этом осуществляется внедрение абсолютно но-
вых механизмов управления, включая дистанци-
онные голосования в национальных парламен-
тах). В соответствии с оценкой, данной председа-
телем Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ) Линосом-Александром Сицилианосом, 
введенные в мире ограничения на передвижения 
в связи с пандемией коронавируса, в целом, 
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являются пропорциональными проблеме и закон-
ными, однако, по окончании кризиса они должны 
быть отменены. Как было отмечено председате-
лем ЕСПЧ, «государства ввели ограничения на 
свободу передвижения. Учитывая масштабность 
этого кризиса, такие ограничения имеют законную 
цель и (...) в большинстве случаев эти ограниче-
ния были пропорциональны преследуемой цели, 
были необходимы и соответствовали основам де-
мократического общества». При этом, как было 
подчеркнуто Сицилианосом, все ограничения 
должны носить временный характер и «должны 
быть отменены после того, как закончится кри-
зис» [8]. 

Следует отметить, что в настоящее время многие 
крупные международные деятели высказывают 
опасения в связи с чрезмерными ограничениями 
прав и свобод граждан в условиях пандемии ко-
ронавируса. Так, о негативных последствиях дан-
ной пандемии для прав человека высказалась 
Верховный комиссар ООН по правам человека 
Мишель Бачелет. По её мнению, правительствам 
национальных государств следует действовать, 
руководствуясь принципами справедливости и гу-
манности в рамках введения тех или иных огра-
ничений прав и свобод граждан в целях сдержи-
вания распространения коронавируса. Так, М. Ба-
челет высказала обеспокоенность в связи с «при-
нятием в некоторых странах чрезвычайных пол-
номочий, являющихся неограниченными и не 
предусматривающими их пересмотра». В ряде 
случаев, в соответствии с замечанием Верхов-
ного комиссара по правам человека, «эпидемия 
используется для оправдания репрессивных пе-
ремен в обычном законодательстве» (в качестве 
примеров таких репрессивных мер М. Бачелет 
указала имеющиеся случая наказания журнали-
стов за сообщения о нехватке медицинских масок 
и иных средств защиты, а также, арест жителей 
некоторых стран за сообщения о коронавирусе в 
социальных сетях) [9].  

Многими представителями отечественного юри-
дического сообщества также высказываются опа-
сения, связанные с возможными негативными по-
следствиями ограничений прав и свобод россий-
ских граждан, вводящихся в Российской Федера-
ции в условиях пандемии коронавируса. Так, в со-
ответствии с выводами, сделанными участни-
ками круглого стола «Пандемия коронавируса и 
соблюдение прав человека», в настоящее время 
в нашей стране существует угроза того, что «под 
угрозой борьбы с коронавирусом могут совер-
шаться действия, которые, лишь имитируя актив-
ную борьбу с ним, угрожают правам и свободам 
человека, но не дадут необходимого эффекта в 
борьбе с этим заболеванием». Участниками дан-
ного круглого стола, в частности были выделены 
следующие ограничения прав и свобод человека 
в ходе борьбы с пандемией или под предлогом 
такой борьбы:  

– отмена сообщения между странами, сокраще-
ние перемещений людей через государственные 
границы (от себя добавим, что такие ограничения 
вводятся и в рамках отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации); 

– отмена различных массовых, в том числе, и по-
литических мероприятий;  

– ограничение свободы передвижения граждан в 
ходе реализации карантинных мер и режима са-
моизоляции;  

– усиление видеонаблюдения за гражданами, 
введение цифровых и других пропусков с целью 
контроля за передвижениями;  

– закрытие для посещения гражданами судов, что 
имеет следствием нарушение принципа гласно-
сти судопроизводства и т.д. [10]. 

Ряд авторитетных российских юристов и правоза-
щитников в настоящее время утверждают, что эти 
и другие ограничения прав и свобод граждан яв-
ляются незаконными, противоречат основопола-
гающим конституционным нормам и принципам.  

В тексте Конституции Российской Федерации 
1993 г. термин «ограничение» применительно к 
правам и свободам человека и гражданина ис-
пользуется несколько раз (речь, в частности идет 
о статьях 19, 23, 55, 74, 79, 133). Здесь основопо-
лагающее значение имеет ч. 3. ст. 55 Конституции 
в соответствии с которой, «права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» [11]. 
Данное конституционное положение, в соответ-
ствии с замечанием А.А. Подмарева, представ-
ляет собой, своего рода, «общую часть» инсти-
тута ограничения прав и свобод человека и граж-
данина, или определенные условия общего, 
принципиального характера, на основе которых 
устанавливаются ограничения различных прав и 
свобод в федеральных законах [1, с. 131]. Ст. 56 
Конституции уточняет, что отдельные ограниче-
ния прав и свобод с указанием срока их действия 
могут устанавливаться в условиях чрезвычайного 
положения для обеспечения безопасности граж-
дан и защиты конституционного строя [11].  

Содержание понятия «чрезвычайное положение» 
раскрывается в ФКЗ-З «О чрезвычайном положе-
нии» от 30.05.2001 г. [12]. В тексте данного закона 
отмечается, что чрезвычайное положение пред-
ставляет собой особый правовой режим деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, допускающий отдель-
ные ограничения прав и свобод граждан, а также 
возложение на них дополнительных обязанно-
стей. Чрезвычайное положение является времен-
ной мерой, которая применяется исключительно 
в целях обеспечения безопасности граждан (рас-
сматриваемое положение вводится при наличии 
обстоятельств, представляющих непосредствен-
ную угрозу жизни и безопасности граждан, к числу 
которых относятся, в том числе, и эпидемии). В 
соответствии с законодательством о чрезвычай-
ном положении, оно вводится на всей территории 
РФ или в отдельных ее местностях указом Прези-
дента России, а затем передается для утвержде-
ния в Совет Федерации. При этом режим 
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чрезвычайного положения имеет одну характер-
ную особенность, закрепленную в ч. 2 ст. 29.2 
ФКЗ-3 «О чрезвычайном положении»: «лицам, по-
страдавшим в результате обстоятельств, послу-
живших основанием для введения чрезвычайного 
положения, или в связи с применением мер по 
устранению таких обстоятельств или ликвидации 
их последствий, предоставляются жилые поме-
щения, возмещается причиненный материаль-
ный ущерб, оказывается содействие в трудо-
устройстве и предоставляется необходимая по-
мощь на условиях и в порядке, установленных 
Правительством Российской Федерации». Можно 
предположить, что именно данное обстоятель-
ство, связанное с обязанностью государства воз-
мещать материальный ущерб от введения дан-
ного режима, выступает в качестве причины от-
каза главы государства от его введения в связи с 
пандемией коронавируса (с учетом приостановки 
деятельности ряда хозяйствующих субъектов, 
введение чрезвычайного положения на практике 
означало бы колоссальную финансовую нагрузку 
на государственный бюджет). 

При этом Федеральным собранием РФ были вне-
сены изменения в Закон № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» [13]. 
Так, действующая редакция данного закона отно-
сит к категории чрезвычайных ситуаций «распро-
странения заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих». В соответствии с по-
правками к Закону о чрезвычайных ситуациях, 
правительство получило дополнительные полно-
мочия, включающие принятие решения о введе-
нии режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации, установлении обязательных 
для граждан и организаций правил поведения при 
введении данного режима. В целом, внесенными 
изменениями была создана возможность для 
юридического обоснования ряда ограничений 
прав и свобод граждан, введенных на территории 
Российской Федерации. Различные ограничи-
тельные мероприятия в отдельных регионах 
страны в настоящее время реализуются на ос-
нове Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции                                                
(COVID-19)» [14]. Данный Указ, в частности, пред-
писывает высшим должностным лицам (руково-
дителям высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации с учетом положений настоящего Указа, 
исходя из санитарно-эпидемиологической обста-
новки и особенностей распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте 
Российской Федерации, обеспечить разработку и 
реализацию комплекса ограничительных и иных 
мероприятий.  

Введенные на территории Российской Федера-
ции меры, связанные с ограничением прав и сво-
бод граждан в условиях пандемии коронавируса, 
в целом, на наш взгляд, соответствуют сложив-
шейся сложной ситуации, возникшей вследствие 
массового распространения указанного заболе-
вания, представляющего объективную опасность 
и угрозу для населения страны. Установленные 
ограничения, включающие, в частности, ограни-
чение свободы передвижения, являются сораз-
мерными тем целям, ради которых данные огра-
ничительные меры были введены, а также – про-
порциональными возникшей проблеме и закон-
ными. Также, очевидно, что в условиях различной 
санитарно-эпидемиологической обстановки, 
складывающейся в разных регионах нашей 
страны, не может быть единого подхода к ограни-
чению прав и свобод человека, введению соот-
ветствующих ограничительных мер в отдельных 
регионах России. При этом рассматриваемые 
ограничения прав и свобод граждан должны но-
сить временный характер и не рассматриваться в 
качестве постоянных практик, поскольку это мо-
жет создавать угрозу для реализации конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина. 
Также, для того, чтобы избежать нарушения кон-
ституционных прав российских граждан, мы счи-
таем необходимым, чтобы каждое из решений о 
введении подобного рода ограничений сопровож-
далось гласным заключением надзорного органа 
(в данном случае, прокуратуры).  
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спешность и эффективность профилактики 
совершения отдельных уголовных преступ-

лений во многом обусловлены знанием обстоя-
тельств, способствовавших совершению этих 
преступлений, так как объектом данной профи-
лактической работы, с нашей точки зрения, как 
раз и являются обстоятельства, способствующие 
совершению преступления, а предметом – зако-
номерности формирования этих обстоятельств и 
закономерности влияния этих обстоятельств на 
обуславливающее движение лица к событию пре-
ступления. Данные обстоятельства задают со-
держание и направление профилактической ра-
боты. В соответствии со ст. 2 закона «О полиции» 
(№ 3-ФЗ от 07.02.2011 г.) [1] и ст. 2 закона «О про-
куратуре Российской Федерации» (№ 2202-1 от 
17.01.1992г.) [2] на полицию возложена работа по 
предупреждению преступности, а на прокуратуру – 
координация деятельности правоохранитель-ных 

органов по борьбе с преступностью. Составной 
частью вышеуказанных функций является профи-
лактика различных видов преступлений. Чтобы 
правильно организовать профилактическую ра-
боту, необходимо на основе правильного науч-
ного понимания объекта и предмета этого вида 
деятельности осуществить прикладное воплоще-
ние сформированного научного знания в этой об-
ласти в жизнь. Опираясь на вышеприведённое 
утверждение об объекте и предмете профилакти-
ческой работы, встаёт обоснованный вопрос о 
том, кто же должен устанавливать обстоятель-
ства, способствующие совершению преступле-
ния, и на ком лежит юридическая обязательность 
выявления данных обстоятельств? 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу, предусмотрены частью 1 статьи 
73 УПК РФ. В части второй данной статьи (ч. 2                      

У 
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ст. 73 УПК РФ) говорится о том, что «подлежат 
выявлению также обстоятельства, способствую-
щие совершению преступления» [3]. 

Таким образом, исходя из буквального толкова-
ния вышеприведённых нормативных положений, 
следует, что обстоятельства, перечисленные в 
первой части статьи 73 УПК РФ, подлежат именно 
«доказыванию», а обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления, подлежат 
«выявлению». Значит регламентированный про-
цесс доказывания по собиранию, проверке и 
оценке доказательств в уголовном деле (раздел 
III УПК РФ) направлен на доказывание исключи-
тельно обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 73                   
УПК РФ. 

Согласно ст. 299 УПК РФ, установление обстоя-
тельств, способствующих совершению преступ-
ления, не входит в перечень вопросов, разреша-
емых судом при постановлении приговора [4], по-
этому есть все основания утверждать, что выяв-
ление данных обстоятельств не входит в предмет 
доказывания по уголовному делу. Следова-
тельно, уголовно-процессуальные требования, 
предъявляемые к доказательствам об относимо-
сти, допустимости, достоверности и достаточно-
сти для разрешения уголовного дела, могут к 
факту выявления обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступления, не применяться. 
Тем более, факт установления обстоятельств, 
способствующих совершению преступления, 
напрямую не связан с реализацией задач назна-
чения уголовного судопроизводства по защите 
прав и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, и по защите лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения её прав и свобод, преду-
смотренных ст. 6 УПК РФ [5]. То есть, реализация 
задач назначения уголовного судопроизводства 
вполне достижима без установления этих обсто-
ятельств. 

Учитывая, что установление обстоятельств, спо-
собствующих совершению преступления, не вхо-
дит в предмет доказывания по уголовному делу и 
не увязано с результатом реализации назначения 
уголовного судопроизводства, вполне логично 
предположить, что провозглашаемая частью 2 

статьи 73 УПК РФ необходимость выявления этих 
обстоятельств, относится исключительно к дея-
тельности следователя, дознавателя в рамках от-
правления ведомственной функции профилак-
тики преступности. Но в условиях отсутствия на 
стороне защиты правовой потребности в выявле-
нии этих обстоятельств, так как их установление 
практически не затрагивает права и интересы по-
дозреваемых и обвиняемых при производстве по 
уголовному делу, следует заметить, что устанав-
ливаться следователем они будут вне процессу-
альных отношений состязательности, и это зна-
чительно снижает степень соответствия сведе-
ний об этих обстоятельствах качеству достовер-
ности и объективности. 

Следует отметить, что документа нормативно 
установленной формы и содержания по процес-
суальной фиксации факта наличия обстоятельств 
в той или иной сфере общественных отношений, 
способствующих совершению преступления, не 
существует. Также, отсутствует нормативно-про-
цессуальная регламентация по оценке и исполь-
зованию выявленных в ходе расследования уго-
ловного дела обстоятельств, способствующих со-
вершению преступления. Следовательно, 
дальше провозглашения необходимости выявле-
ния этих обстоятельств в ч. 2 ст. 73 УПК РФ зако-
нодатель не пошёл, сведя тем самым профилак-
тическую работу с преступностью, в основе кото-
рой лежит работа с обстоятельствами, способ-
ствующими совершению преступления, к декла-
ративному манипулированию результатами внут-
риведомственной отчётности о профилактики 
преступности, то есть, всё сведено к обычной 
профанации. 

Таким образом, обязывающего нормативно-ре-
гламентированного процесса установления об-
стоятельств, способствующих совершению пре-
ступления в рамках уголовного судопроизвод-
ства, не существует, что в значительной степени 
подрывает полноту и достоверность выявления 
закономерностей формирования этих обстоя-
тельств и их влияния на обуславливающее дви-
жение лица к событию преступления. В итоге, 
профилактика преступности строится на внутри 
ведомственном понимании причин и следствия 
совершения тех или иных преступлений. 
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Аннотация. При выдвижении версий о мотиве со-

вершения преступления на первоначальном этапе 

расследования большинства уголовных дел, как 

правило, носителем мотива совершения расследуе-

мого преступления может являться значительный 

перечень лиц, входивших в систему деловых, про-

фессиональных, семейных, личных и иных отноше-

ний с потерпевшим. И только тщательное кримина-

листическое исследование и анализа в простран-

ственно-временном масштабе следов процесса за-

рождения, созревания и проявлений обстоятельств 

формирования и реализации мотива совершённого 

преступления позволяет прийти к единственно пра-

вильному решению о виновности в совершении рас-

следуемого преступления конкретного лица (или 

лиц). 
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Annotation. When nominating versions of the motive 

for committing a crime at the initial stage of the investi-

gation of most criminal cases, as a rule, the carrier of 

the motive for committing the investigated crime can be 

a significant list of persons included in the system of 

business, professional, family, personal and other rela-

tions with the victim. And only a through forensic inves-

tigation and analysis on the extensional and temporal 

scale of the traces of the process of conceiving, matura-

tion and manifestation of the circumstances of the for-

mation and implementation of the motive for the crime 

committed allows us to come to the only correct deci-

sion on the guilt of the commission of the investigated 

crime of a specific person (or persons). 
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риминалистика, выполняя обеспечительную 
функцию по собиранию, проверке и оценке 

доказательств в целях установления обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу (предмет доказывания), должна опираться 
на правовую определённость всех видов доказа-
тельств, которые являются результатом кримина-
листического изучения и анализа отражательных 
процессов в ходе уголовно-процессуального рас-
следования каждого уголовного дела, ибо подчи-
няться правилу оценки доказательств с точки зре-
ния их относимости, допустимости, достоверно-
сти и достаточности (ч. 1 ст. 88 УПК РФ) [1] для 
постановки выводов о предмете доказывания мо-
гут только доказательства отвечающие качеству 
правовой определённости. Следовательно, соби-
рать, проверять и оценивать (в соответствии со 
ст. 85 УПК РФ) [2] сведения об обстоятельствах 
совершения преступления с помощью кримина-
листических способов и методов возможно 
только при правовой определённости предмета 

познания, итогом которого является получение 
доказательств, соответствующих уголовно-про-
цессуальной форме и содержанию. 

При этом следует отметить, что одной из самых 
распространённых ошибок в выдвижении версий 
в ходе расследования и, как следствие, привле-
чение невиновных в качестве обвиняемых, при-
менение к ним мер пресечения является необос-
нованное «притягивание» мотива преступления к 
косвенным доказательствам участия в его совер-
шении невиновного лица. То есть, в правоприме-
нительной практике следственных органов до-
вольно часто наличие формального мотива в ви-
новном совершении общественно опасного дея-
ния в отношении охраняемого законом объекта 
посягательства является стартовой чертой 
направленности основных усилий оперативно-
следственных мероприятий на формирование до-
казательной базы виновности обладателя дан-
ного мотива в совершении соответствующего 

К 
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преступления. Причина данного обстоятельства, 
на наш взгляд, кроется: 

– во-первых, в точечном восприятии сведений о 
мотиве преступления, вне рамок простран-
ственно-временного информационного ком-
плекса обстоятельств его формирования; 

– во-вторых, в игнорировании необходимости 
установления во времени и пространстве цепи 
причинно-следственных факторов и обстоятель-
ств формирования мотива преступления во взаи-
мосвязи с обстоятельствами, обуславливаю-
щими движение субъекта к событию преступле-
ния, с обстоятельствами подготовки механизма 
совершения преступления и его реализации; 

– в-третьих, в отсутствии закреплённого Уго-
ловно-процессуальным кодексом РФ понятия 
«мотив преступления» и в отсутствии норма-
тивно-правовой регламентации связи мотива 
преступления с составом преступления, в отсут-
ствии юридического значения его установления 
для постановки вывода об относимости, допусти-
мости, достоверности и достаточности, собран-
ных по делу доказательств в целях реализации 
задач уголовного судопроизводства, согласно ст. 
6 УПК РФ [3]. 

Причина субъективно-вольного обращения с мо-
тивом преступления со стороны представителей 
оперативно-следственных органов заключается в 
том, что в статье 5 УПК РФ [4] в перечне понятий, 
используемых Кодексом, понятие мотива пре-
ступления не даётся. При этом термин данного 
понятия, имеющий правовое значение для поста-
новки вывода о доказанности обвиняемого (под-
судимого) в совершении инкриминируемого ему 
преступления, используется в подп. 2 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию» [5], в подп. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ «Обви-
нительное заключение» [6] и в подп. 1 ст. 307 УПК 
РФ «Описательно-мотивировочная часть обвини-
тельного приговора» [7]. 

Таким образом, получается, что прокурор, следо-
ватель, дознаватель, оценивая сведения об об-
стоятельствах мотива совершения преступления, 
в соответствии со статьёй 17 УПК РФ [8], по сво-
ему внутреннему убеждению и, руководствуясь 
при этом законом и совестью, не связаны законом 
в вопросе толкования мотива совершения пре-
ступления. При этом ожидание полагания со сто-
роны обвинения в данном вопросе исключи-
тельно на совесть вряд ли приведёт к вынесению 
обоснованного, законного и справедливого приго-
вора согласно требованию статьи 297 УПК РФ [9]. 

В соответствии с лингвистическим толкованием 
мотив есть побудительная причина, основание, 
повод к какому-либо действию, поступку [10]. Учё-
ные-психологи под мотивом понимают динамиче-
ский процесс физиологического и психологиче-
ского плана, управляющий поведением человека, 
определяющий его направленность, организо-
ванность, активность и устойчивость [11]. 

Учитывая, что криминалистика исследует резуль-
таты отражательных процессов действий и 

поступков человека, в том числе, физиологиче-
ского и психологического свойства, вполне оправ-
данным будет опираться в вопросах криминали-
стического исследования и анализа мотива со-
вершения преступления на вышеприведённое 
толкование данного понятия, поэтому мотив со-
вершения преступления это – не точечный фак-
тор одномоментного существования, рождающий 
импульс динамического процесса осуществления 
лицом уголовно-наказуемых действий, а явление 
психо-физического характера, рождающее побу-
дительное основание к совершению действий по 
достижению имущественного и нравственного ре-
зультата, соответствующего моральным установ-
кам и ценностным ориентирам в жизни этого 
лица. 

Следовательно, данное явление имеет времен-
ную точку своего рождения, период «созревания» 
и этап зрелости, когда вектор силы психологиче-
ского воздействия сформировавшегося мотива 
подчиняет и руководит волевыми устремлениями 
лица, обуславливая его движение к событию пре-
ступления. При этом следует отметить, что такие 
криминалистически значимые явления, как со-
держание мотива совершения преступления, 
психо-физические и морально-нравственные 
свойства личности, характер деталей подготовки 
преступления и механизм его совершения увя-
заны объективной детерминированностью соот-
ветствия интеллектуально-нравственных воз-
можностей и способностей субъекта преступле-
ния качеству и результативности его исполнения. 

Таким образом, когда отрабатываются версии по 
кругу подозреваемых, имеющих мотив на совер-
шение расследуемого преступления, необходимо 
проведение тщательного криминалистического 
исследования и анализа в пространственно-вре-
менном масштабе следов процесса зарождения, 
созревания и проявлений элементов подчинённо-
сти характера и особенностей действий лица 
сформировавшемуся мотиву. В данном случае, 
как показывает практика расследования многих 
уголовных дел, круг подозреваемых начинает 
сужаться: 

– при получении и оценке сведений об объектив-
ной возможности и субъективной способности 
лица руководствоваться мотивом преступления с 
точки зрения психофизиологических свойств и 
морально-нравственных качеств личности; 

– при установлении сведений об обстоятельствах 
соответствия процесса созревания мотива пре-
ступления обстоятельствам жизнедеятельности 
лица, формирующим вектор его простран-
ственно-временного движения к событию пре-
ступления; 

– при установлении сведений об управлении 
сформировавшегося мотива преступления дина-
мическим процессом подготовки преступления и 
механизмом совершения преступления; 

– при получении и анализе на предмет соответ-
ствия сведений о достигнутом имущественном и 
нравственном результате от преступления моти-
вационному интересу совершения преступления, 
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обладателем которого подозреваемый (обвиняе-
мый) возможно является, а также моральным 
установкам и ценностным ориентирам в жизни 
этого лица; 

– при получении и анализе сведений о причинно-
следственной детерминированности действий по 
сокрытию следов преступления и противодей-
ствию расследования содержанием интереса, ле-
жащем в основе мотива преступления. 

Следовательно, мотивом совершения преступле-
ния является источник психологического влияния 
на сознательное (логически мыслительный про-
цесс) и подсознательное (интуитивно-чувствен-
ный процесс) принятие решений по движению к 
событию преступления и по его совершению в 
рамках отдельного фрагмента жизнедеятельно-
сти лица. То есть, на определённом отрезке сво-
его существования лицо начинает обуславливать 
имущественные и морально-нравственные инте-
ресы дальнейшей жизни необходимостью совер-
шения действий по реализации сформировавше-
гося у него мотива, даже если эти действия и при-
водят к причинению вреда, ущерба охраняемому 
уголовным законом объекту.  

При этом необходимо иметь в виду, что имплан-
тирование такого источника криминальной энер-
гии в голову соответствующего лица является не 
одномоментным актом, а процессом, растянутым 
во времени. Значит, существуют также обстоя-
тельства, которые родили ростки данного мотива 
и обстоятельства, обусловившие созревание 
этого мотива до степени силы, способной подчи-
нить интеллектуально-волевые устремления но-
сителя созревшего плода мотива. Сведения в 
виде следов отражательных процессов вышеука-
занных обстоятельств находят свое отражение во 
вне, что также должно являться предметом кри-
миналистического изучения и анализа. 

Результаты данного анализа дают нам основание 
утверждать, что у мотива любого преступления 
есть две стороны: юридическая и психолого-пове-
денческая. Юридическая сторона заключается в 
том, что, как было упомянуто выше, сведения о 
мотиве преступления входят в предмет доказыва-
ния по уголовному делу, согласно подп. 2 части 1 
статьи 73 УПК РФ, и подлежат доказательному 
изложению в обвинительном заключении (подп. 3 
ч. 1 ст. 220 УПК РФ) и в описательно-мотивиро-
вочной части обвинительного приговора (подп. 1 
ст. 307 УПК РФ). 

Психолого-поведенческая сторона мотива пре-
ступления состоит в том, что лицо на определён-
ном этапе жизни сталкивается и переживает 

череду обстоятельств, которые рождают и им-
плантируют в его голову источник управления 
(своего рода «чип») мыслительной и интуитивно-
чувственной деятельностью в соответствии с ин-
теллектуально-волевой готовностью и морально-
нравственной ориентацией носителя этого мо-
тива. Допустить подчинение импульсному дей-
ствию мотива лицо может только при созревшем 
соответствии его материальных ожиданий и мо-
рально-нравственных ориентиров направлению 
динамического воздействия сформировавшегося 
мотива. То есть, интеллектуально-деловые спо-
собности, физические возможности и морально-
нравственные качества личности, получающей 
текущие информационные сведения, которые че-
рез определённый отрезок времени превраща-
ются в источник руководства действиями, явля-
ются социально-психологической почвой форми-
рования мотива, обладающего инициирующей 
силой воздействия на интеллектуально-волевые 
устремления лица к совершению преступления. 

На любого человека в каждодневной жизни еже-
секундно обрушивается из окружающего его мира 
огромный поток информации по визуальному, 
аудиальному и кинестетическому (чувственному) 
каналам восприятия. И только, то лицо позволяет 
определённым фрагментам поступающей инфор-
мации превращаться в побудительные мотивы 
действий в криминальном направлении, сформи-
ровавшиеся интересы которого требуют реализа-
ции этого мотива. И в данном случае, действуя в 
направлении заданного побудительным мотивом 
движения к событию преступления, в зависимо-
сти от того состава преступления, которое пред-
стоит совершить, лицо стремится либо обеспе-
чить сохранность своего интереса либо его уси-
лия направлены на достижение необходимого 
ему интереса, поэтому выводы полного и всесто-
роннего криминалистического изучения и анализа 
обстоятельств формирования и реализации мо-
тива каждого совершаемого преступления значи-
тельно снижают степень возможности следствен-
ной ошибки, связанной с привлечением невинов-
ного к уголовной ответственности как обладателя 
мотива совершения преступления. А анализ дан-
ного явления в масштабе обширного перечня со-
вершённых и расследованных преступлений поз-
воляет получить психологический и морально-
нравственный срез социальной среды соответ-
ствующего региона, что достаточно ярко может 
оттенять недостатки государственной политики в 
отдельных социальных группах населения в от-
дельных субъектах федерации и в рамках всего 
государства, в целом, в вопросах воспитания, об-
разования, культуры, контроля общественного 
порядка и профилактики совершения определён-
ных видов преступлений.  
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Аннотация. С учетом того обстоятельства, что при-

менение принудительных мер медицинского харак-

тера (далее ПММХ) к психически больным лицам 

рассматривается в плоскости уголовно-правового 

принуждения, то критерии их применения как нико-

гда, буквально, должны быть исследованы при со-

вершенствовании действующего законодательства 

в данной области. Автор предлагает рассматривать 

критерии применения ПММХ с обязательным при-

нятием во внимание характера совершенного про-

тивоправного деяния, степенью его общественной 

опасности, как для общества, так и для себя. Пред-

лагается воздержаться от применения принудитель-

ных медицинских мер за совершение малозначи-

тельных проступков или когда совершено уголовно-

наказуемое деяние небольшой степени тяжести. 
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Annotation. Taking into account that the application of 

compulsory medical measures (hereinafter referred to 

as PMMC) to mentally ill persons is considered in                       

the context of criminal law enforcement, the criteria for 

their application should be studied as never before 

when improving the current legislation in this area.                

The author suggests considering the criteria for the ap-

plication of PMMC with mandatory consideration of                 

the nature of the committed illegal act, the degree of its 

public danger both to society and to oneself. It is pro-

posed to refrain from applying compulsory medical 

measures for minor offenses or when a minor criminal 

offense has been committed. 
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ицо, совершившее противоречащее уголов-
ному законодательству деяние, находяще-

еся в состоянии болезненной психики, в любом 
случае освобождается от ответственности за со-
деянное и принудительно помещается в меди-
цинский стационар. Основным критерием приме-
нения принудительной меры является заключе-
ние соответствующих специалистов-медиков о 
наличии у лица заболевания, при котором он не 
мог отдавать отчет своим действиям в момент со-
вершения преступления. Необходимо отметить, 
что помещается дольное лицо в условия, в кото-
рых оно не может быть опасным как для себя, так 
и окружающих. В уголовном праве и психиатрии 
как науки нет единых критериев применения при-
нудительных медицинских мер в отношении 
больных лиц, совершивших преступление и лиц, 
у которых психическое расстройство случилось 
после совершения деяния, несмотря на то, что 
данные вопросы были предметом научного об-
суждения уже во второй половине 19 века. 

И.Я. Фойницкий предлагал следующую «систему» 
помещения душевнобольных преступников:  

1. Помещение лиц в специальные отделения 
обычных домов для умалишенных, где они бы 
были ограничены в перемещении и побеге. 

2. Сосредоточение больных преступников в спе-
циально отведенных для подобных лиц приютах, 
перевод таких лиц из всех тюрем, в случае, если 
они уже к определению у них заболевания уже 
были осуждены. 

3  Размещение в специально отведенных поме-
щениях на территории тюрем, если была такая 
возможность. 

4. Устройство особых отделений для психически 
больных «арестантов» в помещениях для «пре-
старелых и увечных» с большими помещениями 
и значительной властью врачебного персонала 
[1].  

В свою очередь, Н.С. Таганцев говорил о мерах 
государственного принуждения в отношении лиц, 
совершивших преступления в состоянии невме-
няемости: «Там, где причины невменяемости 

Л 
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излечимы, устранимы, такой мерой должна быть 
отдача в дом для умалишенных, а там, где эти со-
стояния оказываются неизлечимыми пороками 
организма, больные лица помещаться должны в 
убежища, надежно предохраняющие общество от 
таких лиц или отдаваться под надежную частную 
охрану» [2].  

В 20-е годы прошлого века учеными также пред-
лагались различные формы лечения душевно-
больных преступников в зависимости от тяжести 
совершенного ими преступления, а именно – ам-
булаторное или стационарное. Амбулаторное 
наблюдение планировалось осуществлять на 
базе медицинских учреждений, как правило, по 
месту жительства привлекаемого лица, а стацио-
нарное - в специальных открытых и закрытых ме-
дицинских учреждениях психиатрической направ-
ленности, причем, открытое учреждение соответ-
ствовало колонии с трудовым режимом, а закры-
тое больше походило на смесь психиатрической 
больницы и тюрьмы [3; 4].  

В настоящее время судами вопрос о виде прину-
дительной медицинской мере решается по 
уровню психического состояния лица, совершив-
шего общественно-опасное деяние на момент 
рассмотрения дела, не особо учитывая, в каком 
состоянии находилось лицо в момент соверше-
ния преступления. Факт вменяемости или ее от-
сутствия влияют лишь на факт наступления уго-
ловной ответственности, а не на вид принуди-
тельного лечения и вида учреждения, куда лицо 
будет направлено. Очевидно, что при выборе 
вида ПММХ необходимо принимать во внимание 
состояние психики привлекаемого лица, вероят-
ность рецидива совершения им противоправных 
действий. Уголовным законодательством РФ 
предусмотрены четыре вида принудительных ме-
дицинских мер [5]. В свою очередь, принудитель-
ные медицинские меры можно разделить на: свя-
занные с изоляцией от общества при нахождении 
в психиатрическом стационаре определенного 
типа и не связанные с изоляцией при амбулатор-
ном наблюдении. В настоящее время отсутствует 
документ, который бы ясно и точно регулировал 
порядок применения и исполнения принудитель-
ных мер медицинского характера, несмотря на 
очевидную необходимость принятия подобного 
законодательного акта. При наличии правового 
вакуума в исследуемом вопросе, некоторые прак-
тикующие работники, исполняющие и применяю-
щие ПММХ, до сих пор придерживаются указаний 
Методического письма Минздрава РФ от 
23.07.1999 года № 2510/8236-99-32 «О порядке 
применения принудительных и иных мер меди-
цинского характера в отношении лиц с тяжелыми 
психическими расстройствами, совершивших об-
щественно опасные деяния», несмотря на его от-
мену в 2001 году.  

В соответствии с Федеральным законом «О пси-
хиатрической помощи», принудительные меди-
цинские меры осуществляются в государствен-
ных психиатрических учреждениях органов здра-
воохранения. Режим, в котором находятся боль-
ные, помещенные в учреждение в добровольном и 
недобровольном порядке, различаются не сильно, 
однако, содержит ряд ограничений, таких как: 

– закрытый характер отделения, ограничиваю-
щий доступ в него; 

– возможность прогулок на территории только 
учреждения и т.д.  

Принимая во внимание порядок персонификации 
и индивидуализации назначаемого режима со-
держания больному лицу в лечебном учрежде-
нии, в зависимости от тяжести совершенного им 
противоправного деяния, необходимо выделить 
ряд критериев для назначения медицинского 
наблюдения и лечения в психиатрическом стаци-
онаре специализированного типа, а именно:  

– совершение лицом противоправных действий, 
хотя по категории и относящихся к тяжким, од-
нако, не посягающих на личность или общество;  

– наличие у лица хронического психического за-
болевания и склонность к рецидивам деяний, 
нарушениям больничного режима, делающим не-
возможным проведение медицинских мероприя-
тий в условиях медицинского стационара общего 
типа;  

– наличие психического заболевания, проявив-
шегося уже после совершения противоправного 
деяния, но до приговора суда, однако, агрессив-
ное поведение и желание которого скрыться ста-
вят под сомнение возможность оказания психиат-
рической помощи;  

– при наличии психического расстройства и при-
менении необходимой медицинской помощи об-
щее состояние больного позволяет говорить о пе-
реводе его на принудительное лечение в более 
мягкие условия; 

– ухудшение состояния психически больного 
лица, несмотря на оказываемые процедуры и 
необходимость его перевода в условия стацио-
нара специализированного типа, т.е., ужесточе-
ние условий содержания с увеличением ограни-
чительных мер. 

Основной контингент, помещенных в психиатри-
ческий стационар лиц, характеризуется особой 
общественной опасностью по причине частых по-
вторений совершения преступных деяний, в том 
числе, относящихся к категории тяжких. Такое по-
нятие как «особая опасность» в отечественном 
уголовном праве отсутствует, оно не раскрыто, в 
связи с чем, рядом ученых рассматривается как: 
«большая угроза совершения лицом обще-
ственно-опасного деяния, представляющее по-
вышенную общественную опасность» [6]. Содер-
жание психически больных в стационаре специа-
лизированного типа с интенсивным наблюдением 
носит характер постоянного контроля, в том 
числе, с помощью специальных мер безопасно-
сти. Их содержание связано с определенными 
трудностями и в целях недопущения совершения 
противоправных деяний или побегов, охрана и 
надзор осуществляются соответствующими 
службами, что не является целью данной статьи.  

Подводя итог вышесказанному, в целях неукосни-
тельного соблюдения прав граждан, необходимо 
учесть, что основанием применения ПММХ в 
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отношении психически больных может являться 
только совершение им общественно опасного де-
яния или преступления, посягающего на обще-
ственную безопасность. ПММХ по своему содер-
жанию относятся к ерам безопасности уголовно-
правового характера, а по законодательной 
форме – к иным мерам уголовно-правового харак-
тера, и поскольку уголовная ответственность ре-
ализуется путем уголовно-правового принужде-
ния, то и формой ее реализации будут 

принудительные медицинские меры, применяе-
мые к больным.  

Критериями же применения ПММХ должны в обя-
зательном порядке являться: общее состояние 
психики лица, которое есть совокупность харак-
тера психического расстройства и и степени об-
щественной опасности и характера совершенного 
преступления или общественно опасного деяния. 

 
Литература: 

1. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с 
тюрьмоведением. М. : Добросвет. 2000. Городец, 
2000. С. 403. 

2. Таганцев И.Я. Русское уголовное право. Лек-
ции. Общая часть : в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 177. 

3. В Нижне-Ингашском районе п. Пойма-Тины 
Красноярского края в 1937 году открылась психи-
атрическая колония на 700 коек, где наряду с 
обычными психически больными содержались 
лица, находящиеся на принудительном лечении. 

4. Введенский Н.И. Душевнобольные правонару-
шители и принудительное лечение / Н.И. Введен-
ский, Д.А. Аменицкий, Е.А. Лисянская, М.З. Кап-
линский, А.М. Раппопорт; Под ред. П.Б. Ганнуш-
кина. М., 1929. С. 8, 22. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020). Ст. 99 //
СПС Консультант плюс. 

6. Улицкий С.Я. Проблемы принудительных мер 
медицинского характера. Учебное пособие по уго-
ловному праву и уголовному процессу. Владиво-
сток, 1977. С. 7. 

 Literature: 

1. Foinitsky I.J. The Doctrine of punishment in con-
nection with turnoverin. M. : Dobrosvet. 2000. Go-
rodets, 2000. P. 403. 

2. Tagantsev I.Ya. Russian criminal law. Lectures. 
Common part : in 2 t. M. : 1994. T. 1. P. 177. 

3. In 1937, a psychiatric colony with 700 beds was 
opened in the Nizhneingashsky district of the 
Poymotiny settlement of the Krasnoyarsk territory, 
where along with ordinary mentally ill people, per-
sons under compulsory treatment were kept. 

4. Vvedenskiy N.I. Mentally Ill offenders and forced 
treatment / N.I. Vvedenskiy, D.A. Amenitsky, 
E.A. Lisyanskaya, M.Z. Kaplinsky, A.M. Rappoport; 
edited by P.B. Gannushkin. M., 1929. P. 8, 22. 

 
5. Criminal code of the Russian Federation from 
13.06.1996 № 63-FZ (as amended on 18.02.2020) 
PT. 99 // ATP Consultant plus. 

6. Ulitsky S.Y. Problems of compulsory measures of 
a medical nature. Textbook on criminal law and crim-
inal procedure. Vladivostok, 1977. P. 7. 

  



157 

УДК 340.1 
DOI 10.23672/SAE.2020.2020.61564 
 
Саидов Заурбек Асланбекович 
доктор юридических наук,  
профессор кафедры теории  
и истории государства и права, 
Чеченский государственный университет 
z.saidov@chesu.ru 
 
Бидова Бэла Бертовна 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
заведующая кафедрой  
уголовного права и криминологии, 
Чеченский государственный университет 
bela_007@bk.ru 
 

АНАЛИЗ ПРАВОВОГО  

МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 

   
 
 
Zaurbek A. Saidov 
Doctor of Law Sciences, 
Professor of the Department  
of Theory and History of State and Law, 
Chechen State University 
z.saidov@chesu.ru 
 
Bela B. Bidova 
Candidate of Law Sciences, 
Associate Professor, 
Manager of Department 
Criminal Law and Criminology, 
Chechen State University 
bela_007@bk.ru 
 

ANALYSIS OF THE LEGAL  

MECHANISM FOR ENSURING  

NATIONAL INTERESTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье исследуется правовой меха-

низм обеспечения национальных интересов и тем 

самым, обеспечение состояния защищенности лич-

ности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Проводится анализ содержания эле-

ментов системы обеспечения национальных инте-

ресов. Предмет обеспечения национальных интере-

сов и формирования национальной безопасности 

охватывает практически весь спектр общественных 

отношений, включая политику, экономику, социаль-

ную политику, информационную сферу, культуру. 

Механизм обеспечения национальных интересов 

нуждается в правовой поддержке, что требует серь-

езного внимания всех ветвей власти. Автор прихо-

дит к выводу, что функционирование механизма 

обеспечения реализации национальных интересов в 

Российской Федерации должно основываться на 

конституционных ценностях. Его правовая формули-

ровка отвечает особой значимости прав и свобод че-

ловека, гражданского мира и согласия, целостности 

и сбалансированности интересов личности, обще-

ства и государства. 
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Annotation. Тhe article examines the legal mechanism 

for ensuring national interests and thus ensuring                    

the state of protection of individuals, society and 

the state from internal and external threats. The con-

tent of elements of the system of ensuring national in-

terests is analyzed. The subject of ensuring national in-

terests and forming national security covers almost 

the entire spectrum of public relations, including poli-

tics, Economics, social policy, the information sphere, 

and culture. The mechanism for ensuring national inter-

ests needs legal support, which requires serious atten-

tion from all branches of government. The author con-

cludes that the functioning of the mechanism for ensur-

ing the implementation of national interests in the Rus-

sian Federation should be based on constitutional val-

ues. Its legal wording corresponds to the special signifi-

cance of human rights and freedoms, civil peace and 

harmony, integrity and balance of interests of the indi-

vidual, society and the state. 
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епоследовательность и противоречивость 
процесса трансформации разных сфер жиз-

недеятельности всеобщего мира создала немало 
двусмысленностей, невнятностей и неоднознач-
ностей в составлении стратегии общенациональ-
ных интересов РФ. Определенные объективные и 
субъективные аспекты, влияющие на ход созда-
ния данной концепции, мы уже рассмотрели. 

Среди объективных аспектов можно выделить 
геополитическое положение державы, уровень 
развития экономики и социальной политики и пр. К 
перечню субъективных аспектов причисляются рас-
пространенные мнения, понимания и рассуждения 
людей, которые принимают решения об общенаци-
ональных интересах державы, то есть «свойствен-
ная этому социуму система ценностей» [1, с. 19]. 

Н 
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Предмет образования общенациональных инте-
ресов и формирования национальной безопасно-
сти охватывает почти весь спектр социальных от-
ношений, среди прочего политику, экономику, со-
циальную политику, информационную сферу, 
культуру и пр. Нуждаясь в правовом подкрепле-
нии, он привлек к себе серьезное внимание всех 
ветвей государственной власти.  

Проведем анализ сущностного аспекта процесса 
правового обеспечения механизма национальной 
безопасности и, тем самым, интересов всей 
нации. Сначала обсудим закон «О безопасности» 
1992 г. [2], принятый 5 марта 1992 г. и утративший 
свою силу 29 декабря 2010 г. Этот закон был пер-
вым среди подобных законопроектов нашего гос-
ударства, чем и привлекает к себе наше внима-
ние. 

В нем была зафиксирована правовая база обес-
печения безопасности гражданина, социума и 
страны, намечена структура безопасности и ее 
функциональная часть, определена закономер-
ность формирования и составление бюджета гос-
органов, гарантирующих безопасность, а также 
установлен порядок контроля и надзора за адек-
ватностью их действий текущим законам. Этот 
акт был первым узаконенным документом, офор-
мившим и провозгласившим полностью новое 
представление о проблеме безопасности в нашей 
стране [3, с. 96]. Исходя из этого, будет нелишним 
уделить внимание содержащемуся в нем смыслу, 
чтобы можно было сделать правильные умоза-
ключения по итогам этой работы. 

Что касается структуры указанного акта, то она 
содержала короткую вводную часть, описываю-
щую предполагаемую функцию принимаемого за-
кона, и 5 разделов, состоящих из 22 статей. 

Первый раздел содержит дефиниции понятий 
«безопасность», «угроза безопасности», «самые 
существенные интересы». В нем также коснулись 
темы объектов и субъектов обеспечения состоя-
ния защищенности, форм угроз, порядка дей-
ствий и нормативной базы гарантирования без-
опасности с упором на придерживаемость прав и 
свобод личности при обеспечении безопасности. 

В следующем разделе приведена структура без-
опасности РФ с обозначением ее главных состав-
ляющих и функциональной части, разграниче-
нием компетенций государственных органов за-
конодательной, исполнительной и судебной вла-
сти, дифференциацией сил и инструментов га-
рантирования безопасности, детерминированием 
ключевых направлений работы госорганов и ад-
министраций. 

В третьем разделе был утвержден статус Совета 
безопасности РФ, установлена его численность и 
контингент, принцип укомплектования, определен 
ряд ключевых задач, процедура принятия реше-
ний, а также, образованы межведомственные ко-
миссии, определены их задачи и задачи меха-
низма данного органа. 

В четвертом разделе шла речь о бюджете претво-
ряемых в жизнь мероприятий, связанных с обес-
печением безопасности. 

Пятый раздел был посвящен предмету контроли-
рования работы государственных органов, обес-
печивающих безопасность. 

Просмотрев содержание, значение и функцию 
этого акта в аппарате обеспечения национальной 
безопасности, можно заключить следующее: 

Статья первая закона отразила ранее не опреде-
ленные на уровне объединения общих принципов 
познания с понятийно-категориальным аппара-
том науки понятия. А именно:  

– «безопасность», трактующуюся как «состояние 
защищенности истинных интересов гражданина, 
социума и страны от опасностей, исходящих 
извне или существующих внутри державы;  

– главные интересы (жизненно важные), трактую-
щиеся как «комплекс потребностей, реализация 
которых неминуемо обеспечит бытие и возмож-
ность позитивного развития человека, социума и 
страны»;  

– угроза безопасности, описывающаяся как «сов-
местность условий и обстоятельств, обуславли-
вающих опасность истинным интересам гражда-
нина, социума, державы». 

2. В документе первый раз со времени распада 
Советского Союза была сделана попытка: 

– переосмысления и дополнения бытующего по-
нятия «государственная безопасность» приятием 
интересов человека и социума; 

– «закрепления совсем нового для нашего госу-
дарства концептуального видения проблемы без-
опасности, проявившегося в завершении абсо-
лютного пренебрежения интересами человека и 
социума, во всяком случае, на уровне норм» [4,                                    
с. 39]. 

3. В рассматриваемом документе в статье 3 
были разделены опасности на внутренние и 
внешние. 

4. В законе определены фундаментальные пра-
вила достижения безопасности, остающиеся ак-
туальными и в нынешнее время: законность; вы-
держивание паритетности интересов первосте-
пенной важности гражданина, социума, страны; 
совместная ответственность человека, социума и 
страны по отношению к достижению состояния 
защищенности; включение в международные 
структуры безопасности. 

Следовательно, в первые десять лет создания 
отечественной правовой структуры и обновлен-
ного аппарата обеспечения национальной без-
опасности страны данный документ утвердил це-
лостную совместность понятий, свел к минимуму 
разночтения в установлении безопасности и ин-
струментов (методов) ее достижения. 

При этом акт только наметил главные пути обес-
печения безопасности, упустив из виду множе-
ство нюансов, с течением времени ставших прин-
ципиально важными недочетами, обусловив-
шими потребность в трансформации правовой 
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основы аппарата обеспечения национальной без-
опасности. 

Среди заявленных пробелов наиболее суще-
ственными есть: 

а) неконкретность определения категории «без-
опасность» с отсутствием качественных характе-
ристик, способных указать на защищенность или 
незащищенность того, или иного объекта;  

б) внешнее (показное) свойство нескольких по-
ложений акта, их неадекватность относительно 
существующим реалиям.  

Но, все же, роль и функция этого акта в правовой 
регуляции механизма обеспечения национальной 
безопасности довольно значительна. Он сделал 
первый, но существенный взнос в построение его 
фундамента. 

На сегодняшний день правовую базу аппарата 
обеспечения национальной безопасности в Рос-
сии образует, главным образом, Федеральный за-
кон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
[5], заменивший прежде означенный, «отживший 
свое» однотипный закон 1992 года. 

Заново утвержденный закон зафиксировал ос-
новные положения, задачи, правила и сущность 
работы (по сути, сам аппарат) по достижению со-
стояния защищенности внутри страны и за ее 
пределами. 

Первая глава вновь принятого закона посвящена 
главным позициям и содержанию работы по до-
стижению состояния защищенности, политике 
государства в этой отрасли, раскрытию норма-
тивных основ обеспечения безопасности и целей 
межгосударственного взаимодействия. 

Во второй главе определяются компетенции Пре-
зидента РФ, палат Федерального Собрания, Пра-
вительства, федеральных органов исполнитель-
ной власти в части достижения безопасности, а 
также предназначение и роль в этом органов вла-
сти субъектов РФ и местных администраций. 

Третья глава устанавливает ключевые задачи и 
функциональную составляющую Совета Без-
опасности, его численность, контингент и коорди-
нацию действий. 

Практическим путем было установлено, что но-
вый закон также несовершенен и наделен множе-
ством значительных изъянов: 

– неимением конкретной и однозначной дефини-
ции категории «безопасность», а также ее разно-
видностей и показателей обеспечения; 

– отсутствием единства мнений, как среди поло-
жений акта, так и во взаимосвязи с иными право-
выми актами. Например, новый закон в ст. 14 без-
основательно ограничил компетенции Совета 
Безопасности, отнял у него возможность разра-
ботки предложений Президенту РФ относительно 
введения, пролонгации и аннулирования воен-
ного положения; 

– не очень разумной и точкой зрения законода-
теля, утвердившего в изучаемой отрасли феде-
ральный закон. Логичнее было бы принять феде-
ральный конституционный закон, поскольку в ч. 1 
ст. 76 Конституции РФ установлено, что феде-
ральные конституционные законы закрепляются 
по предметам ведения РФ, к которым, в соответ-
ствии с п. «м» ст. 71 Конституции РФ, относится и 
безопасность. 

Помимо этого, разумеется, федеральные консти-
туционные законы устанавливают базисные, ос-
новополагающие установки, требующие своего 
дальнейшего улучшения посредством принятия 
федеральных законов и прочих правовых доку-
ментов с более низкой юридической силой. А но-
вый закон «О безопасности» именно и является 
тем документом, который закрепляет базисные 
установки достижения национальной безопасно-
сти, устанавливает миропонимание ее обеспече-
ния, детерминирует общие для всей структуры 
обеспечения национальной безопасности задачи, 
наделяет компетенциями высшие органы власти 
в этой части. Выходит, что он является базой для 
дальнейшего утверждения прочих федеральных 
законов, координирующих полномочия тех или 
иных субъектов, гарантирующих общенациональ-
ную безопасность страны. 

Возможно, в последующем будут устранены ука-
занные недочеты. В этом можно убедиться, узнав 
об имеющихся для этого реальных условиях. 

Ныне существующую нормативную базу аппа-
рата обеспечения национальной безопасности и, 
тем самым, общих для всей нации интересов, 
можно как бы дифференцировать на несколько 
главных групп: 

1. Федеральные законы, сопряженные с данной 
сферой.  

2. Правовые акты исполнительной власти. 

3. Ведомственные подзаконные акты: приказы 
ФСБ, приказы ФСБ, принятые вкупе с другими ми-
нистерствами и службами. 

Также особое значение в правовой базе рассмат-
риваемого аппарата имеют, программы , концеп-
ции, доктрины, стратегии, которые являются си-
стемой де-юре, воспринимаемых в стране воззре-
ний и по этой причине оценивающихся как уста-
новочные. 

Создание следующей (применяемой сегодня) ре-
дакции Стратегии является завершающей ста-
дией продолжительного труда исследователей, 
научных деятелей, специалистов. Начали они 
свою работу еще в 1993 году. Именно в это время 
в юридической литературе был замечен термин 
«национальная безопасность». На протяжении 
трех лет велась определенная работа, результа-
том которой в 1996 году стала презентация обсто-
ятельной характеристики данного термина. Впер-
вые она была продекларирована в Послании 
Президента РФ по национальной безопасности от 
13 июня 1996 г. Знаменательно, что осуществля-
лись и узаконивались стремления, изложенные в 
этом акте, на протяжении целого десятилетия [6, 
с. 704]. 
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Пограничные линии национальной безопасности 
нашей страны были отражены в трех концепциях 
внешней политики России – 1993, 2000 и 2013 гг., 
а также, в двух концепциях национальной без-
опасности 1997 и 2000 гг. 

В.И. Лутовинов заверяет, что это поэтапно проте-
кающий процесс [7, с. 52]. На первоначальной 
фазе, как он думает (небезосновательно), можно 
видеть переоценку произошедших событий и 
стойкое понимание невозможности дальнейшего 
поддержания всеобщего заблуждения, что после 
развала Советского Союза страна избавилась от 
оппонентов и врагов. Наступает прозрение каса-
тельно того, что помимо уже существующих внут-
ренних угроз, несмотря на добровольное отрече-
ние от усиленно строившегося ранее социализма 
и коммунизма, приплюсовываются новые внеш-
ние угрозы. 

Второй этап ознаменовался расширением воз-
можностей страны в политике, экономике, воен-
ной сфере, стремительностью эволюционирова-
ния государства и методичным упрочением на 
этой базе безопасности нашей державы. С кон-
цептуальной точки зрения, в это время произо-
шел всплеск значимых миросозерцательных по-
зиций в области национальной безопасности РФ. 

В этот временной период времени Россией было 
сделано предложение о построении обновленной 
«структуры мировой безопасности», в основу ко-
торой должен быть заложен «осмысленный раци-
ональный паритет интересов всей совокупности 
субъектов мирового сообщества» [8, с. 101]. 

На данном этапе наша страна облекла в опреде-
ленную форму ряд приоритетных угроз всему че-
ловечеству, мировой и региональной безопасно-
сти, основываясь на всеохватном исследовании 
их первоисточников и объективных проявлений. 
Причем, круг выявленных угроз не ограничивался 
лишь террористической тематикой. Россия 
неуклонно придерживалась курса на создание 
«противоположного существующему аспекта гло-
бализации в виде функционирования стран и 
народностей, которые стремятся к объединению 
на основе демократических принципов, свобод-
ного выражения и реализации своей позиции, па-
ритетных и справедливых отношений, а также, 
равноправной возможности пользоваться бла-
гами и продуктами глобализации без ограничения 
в пользу привилегированных стран». Такой про-
тивоположный существующему аспект глобали-
зации на данный момент можно представить в 
виде кооперации трех стран: России, Индии и Ки-
тая. 
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Аннотация. Актуальность исследования определена 

научной и практической значимостью возрастаю-

щей роли профессионального образования и фор-

мирования его правовых основ в современном рос-

сийском обществе. В статье рассмотрен комплекс 

нормативно-правовых актов, заложивших основу 

системы среднего профессионального образования 

в первое десятилетие советской власти. В 1918-1920-

х гг. в развитии правового регулирования в сфере 

среднего профессионального образования автором 
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анная статья является продолжением иссле-
дования, которое было опубликовано в жур-

нале «Юридическое образование и наука» в 2019 г. 
в № 2.  

После прихода к власти в октябре 1917 г. больше-
викам необходимо было перестроить систему 
профессионального образования и обеспечить 
связь образования с новыми политическими и хо-
зяйственными задачами, стоящими перед госу-
дарством. С ноября 1917 до начала 1918 гг. про-
исходит создание нового аппарата управления 
образованием, и вырабатываются основные 
направления развития образования, в том числе 
и профессионального. В качестве первоочеред-
ных задач выдвигались: достижение в кратчай-
ший срок всеобщей грамотности, введение всеоб-
щего, обязательного и бесплатного обучения че-
рез организацию единой для всех граждан 

светской школы, подготовка учительских кадров, 
обеспечение учащимся возможности перехода в 
высшее учебное заведение.  

1 и 9 ноября 1917 г. были опубликованы декреты 
«О народном просвещении» и «Об учреждении 
Государственной комиссии по просвещению» [2, 
с. 59–60]. Государственная комиссия по просве-
щению была создана с целью координации и кон-
троля деятельности учебных учреждений. Рабо-
чим органом Государственной комиссии по про-
свещению являлся Народный комиссариат про-
свещения (Наркомпрос).  

Также в ноябре 1917 г. был принят Декрет об уни-
чтожении сословий и гражданских чинов, упразд-
нивший все сословия, чины и связанные с ними 
привилегии и ограничения. Во исполнение Де-
крета ликвидировались привилегированные 

Д 
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учебные заведения (кадетские корпуса, гимназии 
и реальные училища, институты благородных де-
виц и другие), отменялись формы и учебные 
знаки всех учебных заведений, подчеркивавшие 
сословное неравенство учащихся, а также все 
привилегии, связанные с образовательным цен-
зом. Всем окончившим учебные заведения выда-
валось единое свидетельство об усвоении пред-
метов и выполнении учебной программы. 

Постановлением Наркомпроса от 20 января 1918 
г. должности попечителей учебных округов, глав-
ных и окружных инспекторов, директоров и ин-
спекторов народных училищ упразднялись. Все 
делопроизводство передавалось отделам народ-
ного образования при местных советах рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов [5]. Органи-
зационные формы управления народным образо-
ванием закрепило принятое Совнаркомом 
РСФСР 26 июня 1918 г. положение «Об организа-
ции дела народного образования в Российской 
республике», которое сохраняло общее руковод-
ство народным образованием за Государствен-
ной комиссией по просвещению во главе с Нарко-
мом. К ведению Государственной комиссии отно-
сились: выработка общего для республики плана 
организации народного образования и установле-
ние общих его принципов; объединение просве-
тительной работы па местах; составление обще-
государственной сметы и распределение 
средств, назначаемых на общефедеральные про-
светительные нужды [3, с. 56–58]. Руководить 
народным просвещением на местах должны 
были исполкомы местных Советов через свои от-
делы народного образования. Основные пункты 
положения «Об организации дела народного об-
разования в Российской республике» получили 
организационное закрепление в Конституции 
РСФСР 1918 г. Дальнейшее развитие органов по 
руководству народным образованием проходило 
в общем плане устранения сепаратизма и усиле-
ния централизации государственного аппарата. 
Все руководство основными областями культур-
ного строительства сосредоточилось в Нарком-
просе РСФСР, состоявшем из четырех главных 
управлений: социального воспитания, политехни-
ческих школ и высших учебных заведений 
(Главпрофобр), внешкольного образования и Гос-
ударственное издательство. В 1921 г. 
Главпрофбр, был преобразован в Управление 
профессионального образования. Местными ор-
ганами народного образования оставались гу-
бернские и уездные отделы народного образова-
ния. В целом, к началу 1920-х годов организаци-
онная работа в сфере образования, в том числе 
и профессионального, была закончена.  

Профессионально-техническое образование 
строилось на следующих принципах: классовый 
подход сочетание профессионального образова-
ния с общеобразовательным, взаимосвязь всех 
ступеней образования. Согласно Постановлению 
«О преобразовании технических школ в единую 
трудовую школу» от 30 октября 1918 г. все виды 
ремесленных и технических школ были преобра-
зованы в общеобразовательные школы I и II сту-
пени, что привело к почти полной ликвидации 
профессиональных учебных заведений, создан-
ных в России до революции, и потере преподава-

тельских кадров [1, с. 6]. В январе 1920 г. Нарком-
прос принял «Декларацию о профессионально-
техническом образовании в РСФСР». В доку-
менте отмечалась необходимость развития про-
фессиональных школ различных типов, школь-
ного и внешкольного профессионального образо-
вания молодежи и взрослых, укрепления матери-
ально-технической базы учебных заведений. В 
конце апреля 1920 г. Главпрофобром были утвер-
ждены типы профтехнических заведений, про-
граммы которых предусматривали преемствен-
ность, обеспечивавшую возможность достижения 
образования от профессионально-технических 
курсов до Высшего технического училища.  

В июле 1920 г. в РСФСР была введена революци-
онная мера – учебная профессионально-техниче-
ская повинность. В соответствии с декретом «Об 
учебной профессионально-технической повинно-
сти» [4, с. 26], все работающие в возрасте от 18 
до 40 лет подлежали обязательной профессио-
нально-технической подготовке и переподготовке 
на краткосрочных курсах (за исключением лиц, 
имевших подготовку не ниже бывших ремеслен-
ных училищ или обучавшихся в технических учеб-
ных заведениях). Курсы для рабочих, занятых в 
производстве, содержались за счет этих предпри-
ятий. Во время обучения рабочий день сокра-
щался до шести часов при сохранении заработ-
ной платы.  

В 1920 г. было утверждено «Положение о про-
фессионально-технических школах», в 1921 – по-
ложения о заводском ученичестве в металлооб-
рабатывающей промышленности, о школах фаб-
рично-заводского ученичества (ФЗУ), в 1924 – но-
вое положение о школах ФЗУ. В 1920-е гг. 
Главпрофобром был разработан примерный 
учебный план: для школ ФЗУ 60–65 % учебного 
времени отводилось на производственное и 35–
40% на теоретическое обучение. Объединяя об-
щее, профессиональное и политическое образо-
вание подростков, сочетая обучение с производи-
тельным трудом, школы ФЗУ стали новым, соци-
алистическим типом профессиональных учебных 
заведений для рабочей молодёжи.  

В основу профессионально-технического образо-
вания был положен классовый подход. Так, со-
гласно Инструкции о порядке приема в практиче-
ские институты, техникумы и профтехшколы 
Москвы и Московской губернии, утвержденной 
Президиумом Коллегии Главпрофобра 5 мая 
1922 г., в первую очередь шли дети детдомов, 
подростки, работавшие в производстве, учащи-
еся школ фабрично-заводского ученичества, дети 
школьных работников, члены РКП (б) или комсо-
мола, члены профсоюза, бывшие красноар-
мейцы-фронтовики или их дети и, наконец, все 
прочие лица с предпочтением лицам пролетар-
ского происхождения. Примерно так же проходил 
прием в профессиональные учебные заведения 
по всей стране.  

Для регулирования среднетехнического образо-
вания в июне 1921 г. было принято Положение о 
техникумах. Им предусматривалась широкая сеть 
техникумов на основе семилетнего общего обра-
зования и открытия подготовительных отделе-
ний, доводящих учащихся до второй ступени. 
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Техникум создавался как специальное учебное 
заведение, имеющее целью сообщение специ-
альных технических знаний в определенной об-
ласти лицам, прошедшим не менее 2-х летнее 
обучение в школе II-й ступени. Все техникумы 
находились в непосредственном ведении Глав-
ного Комитета профессионально-технического 
образования.  

В целом, 1918–1920 гг. – это период поисков 
наиболее рациональных форм профессио-
нально-технического образования, установления 
соотношения общего и профессионального обра-
зования, становление системы профессио-
нально-технического образования. 

Большое значение Советская власть уделяла 
подготовке и переподготовке педагогических кад-
ров. В июне 1919 г. было принято постановление 
Наркомпроса РСФСР о преобразовании учитель-
ских семинарий в институты народного образова-
ния, в которые принимались юноши и девушки не 
моложе 16 лет. В июне 1921 г. Главпрофобр при-
нял новую структуру педагогических учебных за-
ведений. Основными типами педагогических 
учебных заведений стали учительские кратко-
срочные курсы, педагогические техникумы, педа-
гогические институты народного образования, пе-
дагогические факультеты при университетах. Ре-
организация учебных педагогических заведений в 
1921 г. была связана с общей перестройкой всей 
системы народного образования, в результате ко-
торой временно основным типом школы вместо 

девятилетки стала школа-семилетка. На базе 
этих школ должны были работать педагогические 
техникумы. Их задачей ставилась подготовка учи-
телей для школ I ступени в связи с реализацией 
намеченного в перспективе перехода к всеоб-
щему обязательному начальному обучению и 
ликвидации неграмотности среди взрослого насе-
ления. В августе 1921 г. Главпрофобр утвердил 
Устав и учебные планы педтехникумов, которые 
возникли из постоянных педагогических курсов, 
преобразованных, в свою очередь, из учитель-
ских семинарий.  

В 1918–1920-х гг. советское правительство ре-
формировало старую и создавало новую систему 
профессионального образования. Правительство 
за рассматриваемый период издало несколько 
десятков различных положений, декретов, и по-
становлений. В целом, политика большевиков в 
области профессионального образования была 
направлена на поиск новых, социалистических 
форм подготовки квалифицированных специали-
стов, централизацию руководства делом профес-
сионального обучения и создание новой системы 
профессионального образования. Становление 
системы профессионально-технического образо-
вания в рассматриваемый период происходило 
на основе положения о ведущей и направляющей 
роли партии в развитии профессионально-техни-
ческого образования и о неразрывности связи 
профтехобразования с жизнью и практикой стро-
ительства социализма.  
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а сегодняшний день основными норма-
тивно-правовыми актами, регулирующими 

деятельности микрофинансовых организаций, 
являются: Гражданский кодекс Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 21 декабря 2013 
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» [6]; Федеральный закон от 2 июля 2010 
года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях». 

Нормативные положения Федерального закона 
от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых организациях» 
направлены на формирование системы право-
вого регулирования микрофинансовой деятель-
ности, осуществляемой некоммерческими и ком-
мерческими организациями в форме хозяйствен-
ных обществ, за исключением кредитных органи-
заций и потребительских кооперативов, деятель-
ность которых регулируется специальными зако-
нами, что создает равные условия для осуществ-
ления предпринимательской деятельности на 
отечественном финансовом рынке и формирует 
правовые условия для его дальнейшего развития 
[5]. 

Основные положения двух законов приведены 
ниже в таблице 1. 

Социальная направленность является важной от-
личительной чертой микрофинансовых организа-
ций от иных организаций, которые занимаются 
аналогичной деятельностью. Большинство кли-
ентов микрофинансовых организаций являются 
безработные, или же те граждане, у которых по 
тем или иным причинам нет возможности обра-
титься к классическим банковским услугам. Таким 
образом, данная категория может оформить до-
говор микрозайма с целью развития своего дела, 
повысить квалификацию работников, приобрести 
необходимое оборудование.  

В связи с тем, что у микрофинансовой деятельно-
сти есть свои риски, которые влияют на состояние 
финансовой системы в стране, то, она должна от-
вечать отдельным регуляторным положениям, 
помимо общих требований, в соответствии с ко-
торыми регистрируется и ведется деятельность 
юридического лица.  

Для того чтобы говорить о регулировании микро-
финансовой деятельности, сначала разберем 

Н 
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сам термин «регулирование» и что оно собой 
представляет. 

Регулирование – приятные органами исполни-
тельной (нормы) и законодательной (законы) вла-
сти обязательные правила, которые регламенти-
руют поведение физических и юридических лиц.  

Среди регулирования деятельности микрофинан-
совых оргазаций разделяют пруденциальное и 
непруденциальное регулирование [1]. 

Пруденциальное регулирование на сегодняшний 
день более актуально, более того, оно является 
более разработанным в юридической науке. 

Пруденциальное регулирование – один из видов 
регулирования банковской деятельности. Глав-
ной задачей этого регулирования является обес-
печение надежности функционирования банков, а 
также защита интересов и прав вкладчиков. 

 
 
Анализируя корень слова пруденциальный, 
можно увидеть, что оно вытекает из английского 
слова Prudent, которое в переводе означает ра-
зумный, осторожный. Главная задача пруденци-
альных норм банковской деятельности сводится 
к тому, чтобы снизить банковские риски и осна-
стить кредитные организации финансовой устой-
чивостью.  

Более того, в литературе часто отмечают, что 
пруденцильное регулирование ставит своей це-
лью, в первую очередь, обеспечить стабильное 
функционирование банковское системы государ-
ства, а также защищать права и интересы граж-
дан. Указанную выше цель достигают следующим 
способом: обязательным является государствен-
ная регистрация банков и лицензирование бан-
ковской деятельности; устанавливаются эконо-
мические нормативы функционирования банков; 
помимо этого, существует банковкий надзор, при-
менение санкций (мер воздействия) выступает 
главным инструментом со стороны государства 
[2]. 

Как было выявлено ранее, микрофинансовая де-
ятельность существенно отличается от кредит-
ной деятельности. Этот факт позволяет 

поставить вопрос если не о принципиальных раз-
личиях, то, по крайней мере, о существенных осо-
бенностях регулирования микрофинансовой дея-
тельности микрофинансовых организаций по 
сравнению с банковским регулированием. 

Если говорить о международном опыте регулиро-
вания микрофинансовой деятельности, то осно-
вополагающие принципы впервые были изло-
жены в документы, принятом CGAP [3] 
(Consultative Group to Assist the Poor (Консульта-
тивная группа помощи малообеспеченному насе-
лению при Всемирном банке) в 2003 году «Согла-
сованные нормы микрофинансирования: руково-
дящие принципы регулирования и надзора в сек-
торе микрофинансирования». 

Несколько лет назад этот документ был перевы-
пущен. Актуальное название этого документа на 
сегодняшний день трактуется, как «Руководство 
по регулированию и надзору в секторе микрофи-
нансирования. Консенсусные руководящие прин-
ципы» (далее – Руководство по регулированию). 

Необходимо отметить, что вышеуказанный доку-
мент не является нормативно-правовым актом, а 
всего лишь представляет собой разнообразные 
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подходы к регулированию деятельности микро-
финансовых организаций на международной 
арене. 

На протяжении всей истории деятельности мик-
рофинансовых организаций, постоянно разраба-
тывались новые механизмы регулирование их де-
ятельности. в конечном итоге, в 2010 году Базель-
ским комитетом по банковскому надзору был вы-
пущен документ, который назывался «Микрофи-
нансовая деятельность и основные принципы эф-
фективного надзора». Он включил в себя основ-
ные принципы, в соответствии с которыми и регу-
лируется деятельность микрофинансовых орга-
низаций [4]. Эти принципы состоят из 25 положе-
ний.  

В 2016 году в свет вышел еще один документ, под 
названием «Руководство по применению Основ-
ных принципов эффективного банковского 
надзора к регулированию и надзору организаций, 
имеющих отношение к финансовой доступности». 
Некоторые выше обозначенные принципы были 
включены в этот документ в том числе. 

Помимо вышеуказанных разработанных принци-
пов, Базельский комитет по банковскому надзору 
выявил три группы микрофинансовых институтов:  

1. Банки: институты, имеющие лицензии на раз-
мещение депозитов населения и подлежащие 
надзору в том смысле, как это определяется ос-
новополагающими принципами. 

В 2009 году было проведено исследование, це-
лью которого являлся сбор информации о тех ме-
тодах регулирования и надзора микрофинансова-
ния, которые применялись на практике в своей 
деятельности финансовыми институтами различ-
ных типов и рассмотрения вопроса о том, каким 
образом и в каком объеме основополагающие 
принципы следует применять в сфере надзора и 
регулирования микрофинансирования, действую-
щие на тот промежуток времени. Данное исследо-
вание было проведено координационной группой 
по микрофинансированию. 

Участниками этого исследования являлись пять-
десят два органа надзора, в том числе и участ-
ники Базельского комитета и также другие 
страны, которые не входили в его состав. Два-
дцать семь органов власти прислали ответы на 
исследование: четырнадцать из них входят в со-
став комитета, а не входят тринадцать. Так, трид-
цать две страны приняли участие в данном иссле-
довании, в числе которые четырнадцать страх яв-
лялись государства с низким или средним уров-
нем дохода, а с высоким – девять стран. Ответы 
прислали органы власти стран Латинской Аме-
рики/Карибского бассейна, Азии, Африки, Восточ-
ной Европы/Центральной Азии и развитых/про-
мышленных стран. 

Делая вывод вышеуказанного исследования, 
можно выявить, что банками являются те инсти-
туты, которые трактуются классическим опреде-
лением банков. Таким образом, есть определен-
ное количество стран с высоким уровнем дохода, 

которые относят кооперативы и микрофинан-со-
вые банки к категории «банков», по причине того, 
что пруденциальный режим аналогичен режиму, 
действующему в отношении банков. 

Подводя итог, стоит отметить, что фактически во 
всех странах участие банков в институте микро-
финансирования существенно разнится. Многие 
коммерческие банки занимаются предоставле-
нием микрозаймов, и это говорит о том, что идет 
рост конкуренции. В других странах это может 
означать то, что большая часть розничного рынка 
относится к категории с низким уровнем дохода. 

2. Другие сберегательные институты (Other 
Deposit Taking Institutions, ODTIs, далее – ДСИ): 
они представляет собой такие институты, кото-
рые могут привлекать денежные средства извне, 
при этом они не попадают под такое регулирова-
ние, что и банки. 

К другим сберегательным институтам обычно от-
носят финансовые кооперативы. Их регулирова-
ние осуществляет иначе, чем регулирование бан-
ков. Несмотря на то, что сбережения самых 
участников финансовых кооперативов для целей 
отчета Базельского Комитета Банковского 
Надзора рассматриваются в качестве «депози-
тов» (в оригинале – deposits), в некоторых слу-
чаях, в зависимости от особенностей националь-
ного законодательства, эти средства могут ис-
ключаться из правового определения «депози-
тов» (в данной аспекте корректнее было бы даже 
говорить не сбережения или депозиты, а привле-
ченные денежные средства). 

3. Микрокредитные институты: те организации, у 
которых существует предел при оформлении зай-
мов, более того, таким организациям запреща-
ется привлекать денежные средства извне.  

Под микрокредитными институтами понимаются 
те организации, которые выдают денежные сред-
ства на основании договора микрозайма населе-
нию, у которого низкий уровень дохода. Более 
того, такие компании не имеют права и разреше-
ния привлекать иные сбережения. 

В большинстве стран ярко выражены отличитель-
ные черты между потребительским кредитова-
нием и микрокредитованием, применяя в отноше-
нии каждого определенные правила пруденци-
ального регулирования. 

Как пример, можно привести Францию. Суще-
ствует такой законопроект, который подразуме-
вает под собой право выдавать потребительские 
займы микрокредитными институтами. Такие 
учреждения особенно подвержены различным 
режимам надзора, включающих в себя как про-
стую регистрацию, так и пруденциальный надзор. 
Такие учреждения могут существовать в различ-
ных организационных формах, в том числе ком-
мерческих и некоммерческих. К коммерческим 
можно отнести акционерные компании или обще-
ства с ограниченной ответственностью, а неком-
мерческие – это, в основном, различные фонды и 
ассоциации.  
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Таким образом, ссылаясь на Базельский комитет 
банковского надзора, можно сказать, что он оста-
вил след на классификацию для российских мик-
рофинансовых организаций. В эту классифика-
цию входят: кредитные кооперативы; микрокре-
дитные банки; специальные микрокредитные ин-
ституты (ломбарды); микрофинансовые органи-
зации, которые имеют право привлекать вложе-
ния со стороны физических и юридических лиц; 
микрокредитные организации, не привлекающие 
денежные средства извне; специальные микро-
кредитные институты. 

Сделав анализ вышеуказанной информации, 
стоит отметить, что на данный момент нет каких-
либо международных актов, которые бы регули-
ровали микрофинансовую деятельность. Но, тем 
не менее, указанные выше документы играют не-
мало важную роль, потому как они являются в 
своем роде рекомендацией к осуществлению 
микрофинансовой деятельности. 

Таким образом, пруденциальное и непруденци-
альное регулирование может требовать микро-
финансовая организация.  

Два эти метода регулирования имеют разницу. 
Далее, рассмотрим это подробней. 

Если говорить о цели пруденциального регулиро-
вания, то стоит отметить, что здесь, в первую оче-
редь стоит защита стабильности финансовой си-
стемы, которая заключается в том, чтобы значи-
тельно уменьшить те ситуации, когда несостоя-
тельность одной финансовой организации может 
повлечь за собой несостоятельность других. 
Также стоит отметить, что одной из главных задач 
такого метода регулирования является защита 
прав и интересов вкладчиков. Это что касается 
цели пруденциального регулирования. Теперь 
рассмотрим цель непруденциального регулиро-
вания. Она заключается в большей степени на ве-
дение бизнеса, нежели на защиту финансовой 
стабильности.  

В том случае, если нет никакой опасности для 
надежности вкладов, финансовые организации 
малы и имеют локальный характер, то пруденци-
альное регулирования не является подходящей 
мерой регулирования. 

К сфере действия непруденциального регулиро-
вания относятся: защита потребителей, преду-
преждение мошенничества и финансовых пре-
ступлений и так далее. То есть из этого можно 
сделать вывод о том, что главной целью является 
управление индивидуальными рисками, что явля-
ется абсолютной противоположностью пруденци-
ального регулирования. 

Нормы непруденциального регулирования отве-
чают следующим критериям: они могут распро-
страняться только на финансовые организации, 
полностью исключая регулирование иных юриди-
ческих лиц. Затем, эти нормы регулируют исклю-
чительно основную деятельность финансовых 
организаций, осуществление которой требует по-
лучение специального статуса. Как пример – мик-
рофинaнсовая деятельность микрофинансовых 

организаций. И, наконец, в-третьих, основная 
цель правового регулирования должна быть от-
лична от обеспечения финансовой стабильности 
и регулирования системного риска. Это и дает 
прав ограничивать пруденциальное регулирова-
ние от непруденциaльного. 

Проанализировав научную литературу, можно 
сделать вывод, что существует три ситуации, ко-
гда следует применять нормы пруденциального 
регулирования. 

Во-первых, если такая финансовая организация 
влияет на экономическое равновесие или же на 
стабильность на рынке финансов.  

Во-вторых, если деятельность (или прекращение 
деятельности) одной организации зависит от де-
ятельности второй.  

В-третьих, необходимость защиты интересов 
вкладчиков. Здесь имеется в виду не защита прав 
потребителей. Речь идет о создании таких усло-
вий, которые бы гарантировали исполнение обя-
зательств перед вкладчиками, то есть финансо-
вая устойчивость организации.  

Необходимо подчеркнуть, что, если вдруг одна 
микрофинансовая организация обанкротится, то 
на других микpофинансовых организациях этот 
никак не отразится, как минимум, по причине того, 
что имеются ограничения по минимальной сумме. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что в 
тех случаях, когда микрофинансовая деятель-
ность осуществляется за счет средств юридиче-
ского лица или его учредителей – она не нужда-
ется в пруденциальном регулировании, так как 
выдача займов не сопровождается какими-либо 
рисками.  

Если же есть привлечение денежных средств 
извне от физических и юридических лиц, то здесь 
уже необходимо пруденциальное регулирование. 
Если говорить об объекте пруденциального регу-
лирования, то она представляет собой деятель-
ность микрофинансовых организаций, которые 
осуществляют микрофинансовую деятельность 
за счет средств, привлеченных от юридических и 
физических лиц. Как правило, микрофинансовые 
организации и являются субъектами данного ре-
гулирования. 

Если речь идет о пруденциальных требованиях к 
деятельности микрофинaнсoвых организаций, то 
здесь нужно учитывать подходы к регулированию 
банковской деятельности, поскольку у данных ви-
дов деятельности есть общие риски. Регулирова-
ние двух видов деятельности ни в коем случае не 
может быть схожим, так как у микрофинансовой 
деятельности есть свои особенности.  

В юридической науке принято выделять два кри-
терия, которые регулируют деятельность банков 
по отношению к микрофинансовой деятельности. 

Во-первых, свести к минимуму тот риск, который 
влечет за собой микрофинансовая деятельность.  
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Во-вторых, строгость регулирования должна быть 
обоснована. Она должна соответствовать веро-
ятности и последствиям наступлениям рискооб-
разующего события или действия. 

Ранее были указаны Основные принципы. Так вот 
указанный второй критерий входит в компетен-
цию одного из этих принципов, который базиру-
ется на рискоориентированном подходе. 

Данный подход под собой подразумевает, что ре-
гулирование деятельности микрофинансовых ор-
ганизаций должен быть прямо пропорционален 
объему рисков, как от микрофинансовая в широ-
ком смысле, так и от каждой существующей на те-
кущем финансовом рынке микрофинансовых ор-
ганизаций отдельно. 

Обобщая эти критерии, необходимо сделать вы-
вод о том, что пруденциальное регулирование 

будет актуально для той микрофинансовой орга-
низации, которая влечет за собой и своей дея-
тельностью риски для состояния экономики. 

Если же применять меры пруденциального регу-
лирования к микрофинансовой деятельности без 
разбора, то, это уже выходит банковская деятель-
ность. 

Проанализировав более подробно непруденци-
альное регулирование, можно отметить, что на 
сегодняшний день существует огромное количе-
ство целей, для решения которых пруденциаль-
ное регулирование не нужно вовсе. Так, непру-
денциальное регулирование под собой подразу-
мевает: предупреждение мошенничества и фи-
нансовых преступлений, защиту интересов потре-
бителей, содействие формированию и деятель-
ности микрокредитных учреждений, создание 
служб кредитной информации. 
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играционные перемещения людей можно 
наблюдать во все времена, они являются 

неотъемлемой частью истории человечества. По-
нятие «миграция» рассматривается представите-
лями различных областей научного знания. 
Можно выделить демографические, экономиче-
ские, правовые, социологические и другие ас-
пекты изучения феномена миграции.  

В трудах отечественных ученых феномен мигра-
ции осмысливается, прежде всего, с позиций со-
циологии, права, а также. в рамках философии 
истории, культуры. В рамках правового аспекта 
обсуждаются вопросы миграционного законода-
тельства [1], отдельно рассматриваются вопросы 
регулирования трудовой миграции [2]. При этом 
выдвигается ряд предложений по усовершен-
ствованию законодательной базы в сфере мигра-
ционного права [1]. Дискуссионная проблема 
осмысления феномена миграции с этико-право-
вых позиций практически не находит отражения в 
работах российских ученых в отличие от зарубеж-
ной правовой и философской мысли.  

Так, в США и, особенно, в странах Западной Ев-
ропы активно ведутся дискуссии, в которых об-
суждается проблема глобальности/неглобально-
сти права на миграцию и ее соотношение с пра-
вом государств на суверенитет. Центром этих 
дискуссий является Германия, что вполне объяс-
нимо, ведь Германия считается очень привлека-
тельной страной для миграции.  

В рамках этико-правового аспекта миграции дис-
куссии ведутся по нескольким направлениям. 
Хотя следует заметить, что ряд ученых, придер-
живаясь одного направления исследования, мо-
жет высказывать и противоположные точки зре-
ния. Представители первого направления в боль-
шей степени придерживаются позиции открытых 
границ, наиболее полно данная концепция пред-
ставлена в работах Франка Дитриха [3]. Права че-
ловека рассматриваются как определенные мо-
ральные ценности, и, в этом смысле, они счита-
ются универсальными и фундаментальными. 
Данные взгляды обосновываются существую-
щими юридическими нормами. В частности, при-
водится такое право, как свобода передвижения, 
закрепленное во Всеобщей декларации прав че-
ловека (ст. 13), а также, в Конституциях ряда гос-
ударств. Отельные ученые – сторонники откры-
тых границ – рассматривают европейское граж-
данство с глобальной точки зрения как «феодаль-
ную привилегию», которая «приобретается» вме-
сте с рождением, а миграцию – как возможность 
(но не единственную) избавиться от каких-либо 
привилегий и недостатков в связи с местом, где 
кто-либо родился случайно. Исходя из этого, кри-
тикуется положение об ограничении прав чело-
века на свободу передвижения, высказываемое 
сторонниками закрытых границ [4, с. 166]. 

Представители второго направления – против-
ники позиции открытых границ – апеллируют к 

М 
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праву народа на самоопределение, ссылаясь на 
Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г. (ст. 1). В данном 
случае, миграция рассматривается как некая 
«аномалия» в системе однородных (культурно и 
этнически) национальных государств и даже, в 
определенных случаях, как фактор ускорения 
нарастания глобального неравенства. Так, К. Отт 
считает, что миграция не может рассматриваться 
как глобальное всеобъемлющее право человека, 
поскольку она лишь является порождением опре-
деленного кризиса в существующем мировом эко-
номическом порядке и не приносит пользы прини-
мающему сообществу; следовательно, право не 
миграцию необходимо ограничить [5]. Взгляды 
ученого во многом обусловлены случившимся в 
2015 г. в Западной Европе явлением, которое по-
лучило название «кризис беженцев».  

Отдельные ученые занимают промежуточную по-
зицию в дискуссии об открытых/закрытых грани-
цах и праве на миграцию. Так, профессор Инсти-
тута политических наук им. Отто Сура Свобод-
ного университета г. Берлина Бернд Ладвиг счи-
тает, что свобода передвижения в глобальном 
смысле – это некая справедливость, которая поз-
воляет человеку улучшить условия своей жизни, 
следовательно, она может трактоваться как фун-
даментальное право человека, поскольку защи-
щает его основные свободы. Однако ученый вы-
сказывает также точку зрения о том, что при опре-
деленных условиях миграция должна быть огра-
ничена на законодательном уровне. К таким усло-
виям относится угроза миграции политическому 
порядку принимающего государства, либо во-
обще угроза утраты специфического характера 
национального государства [6]. Другой немецкий 
ученый А. Касзее в своих работах говорит о том, 
что право на миграцию можно рассматривать как 
некое право требования. Отсюда следует, что 
государства не обязаны содействовать миграции, 
но они не могут и закрывать свои границы. Анало-
гично К. Отту, высказываются мысли об ограниче-
нии миграции, в данном случае, по мнению А. 
Касзее, условием ограничения является реаль-
ная опасность нарушения государственного по-
рядка. Собственно, право на миграцию может 
быть признано универсальным только по отноше-
нию к лицам, которые просят убежища [7].  

В рамках рассматриваемой проблемы, права на 
миграцию, с одной стороны, и права националь-
ного государства на суверенитет, с другой, сле-
дует отдельно остановиться на понятии открытых 
границ. Огромную роль в развитии современного 
общества играет глобализация, а также, развитие 
интернет-технологий. В этом смысле понятие 
«пространство» становится очень растяжимой 
величиной и понятие «граница» действительно 
приближается к открытым. Однако в действитель-
ности невозможно говорить об открытых границах 
абстрактно, вообще. Даже, если предположить, 
что когда-нибудь это станет возможным, этому 
должен предшествовать длительный организаци-
онный этап, в рамках которого необходимо будет 
провести целый ряд реформ, прежде всего, в за-
конодательной, социальной сферах, что требует 
большой работы со стороны принимающих госу-
дарств. 

Таким образом, этико-правой аспект изучения ми-
грации носит дискуссионный характер и пред-
ставлен, прежде всего, в зарубежном миграци-
онно-правовом дискурсе. 

В рамках собственно правового аспекта миграции 
в отечественной юриспруденции обсуждается, 
прежде всего, несовершенство миграционного за-
конодательства, слабая разработанность поня-
тийного аппарата [3]. 

В трудах западно-европейских ученых при обсуж-
дении миграции с собственно правовых позиций 
большее внимание уделяется проблеме фактиче-
ской реализации норм международного права в 
области прав человека на примере прав мигран-
тов в конкретном государстве. Ученые отмечают, 
что нормы международного права в данном слу-
чае носят формальный характер и зачастую всту-
пают в противоречие с местным законодатель-
ством [8]. Помимо этого, критике подвергаются 
фрагментация и различного рода несоответствия 
между полномочиями и действиями различных 
органов власти (государственных, транснацио-
нальных, правозащитных) в современном евро-
пейском миграционном праве; применение неза-
конных, с точки зрения международного права, 
мер, направленных против мигрантов, например, 
операции по их возвращению, отклонение хода-
тайств о предоставлении убежища и др. В данном 
случае позиция ученых основывается на призна-
нии прав человека (и, в частности, прав мигран-
тов) в качестве индивидуальных, неотъемлемых, 
а также, в качестве обязательных договоров 
между государствами, которые имеют верх над 
государственным суверенитетом. Обсуждается 
также ряд теоретических вопросов, в частности, 
обращается внимание на отсутствие точной де-
финиции важного для миграционно-правового 
дискурса понятия «безопасное место» [8]. Таким 
образом, труды западно-европейских ученых в 
рамках данного аспекта изучения миграции в 
большей степени характеризуются критической 
направленностью. 

Итак, как свидетельствует проведенный обзор 
научной литературы, феномен миграции изуча-
ется с различных сторон. В зарубежном миграци-
онном праве, на наш взгляд, рассуждения ученых 
носят, зачастую, слишком теоретизированный ха-
рактер. Но, тем не менее, разработка теоретиче-
ских вопросов очень важна, поскольку научная 
теория в области миграционного права играет 
важнейшую роль: она является инструментом 
для оспаривания и совершенствования существу-
ющей миграционной политики. 

В этом плане, в отечественном миграционном 
праве также следует разрабатывать направление 
изучения понятия «право на миграцию» в рамках 
прав человека, поскольку миграция в современ-
ный период развития общества – это нарастаю-
щее явление и России как демократическому гос-
ударству рано или поздно придется обратить бо-
лее пристальное внимание на диаду «права чело-
века (право на миграцию) – права государства».  

Таким образом, в области теории существует 
определенный опыт изучения феномена 
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миграции. Что касается практики, то здесь, по 
мнению и отечественных, и зарубежных ученых, 
еще многое требует совершенствования. 

В российском миграционном праве программным 
документом является Концепция государствен-
ной миграционной политики на 2019–2025 г.; в це-
лом, ученые указывают на определенную степень 
разобщенности действующих в данной сфере 
нормативно-правовых актов [3]. Возможно, сле-
дует обратить внимание на опыт Германии, где 
имеющиеся документы в сфере миграции были 
объединены в так называемый «Migrationspaket» – 
законодательный «пакет» в сфере миграции (при-
нят в начале 2020 г.). И хотя немецкие ученые-
правоведы критикуют существующее законода-
тельство, тем не менее, такое объединение всех 

законодательных актов в рамках одного «пакета» 
позволяет более четко отслеживать вносимые из-
менения, данные законы становятся «более про-
зрачными» как по горизонтали, так и по верти-
кали. 

Подводя итог, отметим следующее. Поскольку 
миграция – явление мировое, миграционное 
право должно развиваться не только внутри госу-
дарства, но и во взаимодействии с миграционным 
правом зарубежных государств, как в области 
теории, так и практики. Обмен опытом позволит 
более отчетливо увидеть плюсы и минусы отече-
ственного законодательства в сфере миграции и, 
возможно, определить наиболее эффективные 
пути развития миграционной политики. 
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Аннотация. Как известно, местом жительства мало-

летних граждан признается место жительства их за-

конных представителей. Местом жительства несо-

вершеннолетних граждан также может быть место 

жительства их законных представителей, однако, 

ГК РФ в ст. 20 не закрепляет обязательность прожи-

вания несовершеннолетних с законными представи-

телями. Тема, обозначенная в названии статьи, 

представляется достаточно актуальной на данном 

этапе развития общества, поскольку гражданское 

право, как и любая другая отрасль права, имеет не-

которые пробелы и несоответствия в законодатель-

стве. Институт правосубъектности малолетних и 

несовершеннолетних не является исключением. 
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ервой проблемой, существующей в данной 
сфере, является определение места жи-

тельства несовершеннолетнего. Как нам из-
вестно, местом жительства малолетних граждан 
признается место жительства их законных пред-
ставителей. Местом жительства несовершенно-
летних граждан также может быть место житель-
ства их законных представителей, однако, ГК РФ 
в ст. 20 не закрепляет обязательность прожива-
ния несовершеннолетних с законными предста-

вителями. Исходя из этого, можно сделать вывод 
о том, что гражданское законодательство допус-
кает возможность раздельного проживания несо-
вершеннолетнего по достижении 14 лет.  

Однако в соответствии со ст. 36 ГК РФ, преду-
сматривается возможность раздельного прожи-
вания несовершеннолетнего с законным предста-
вителем (в данном случае попечителя) допуска-
ется лишь с 16-тилетнего возраста. Следова-

П 
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тельно, мы можем заметить несоответствие в ст. 
20 и 36 Гражданского Кодекса РФ.  

Более того, Семейный Кодекс Российской Феде-
рации вообще не предусматривает раздельного 
проживания несовершеннолетнего и его закон-
ного представителя. Ст. 54 СК РФ закрепляет, что 
ребенком признается лицо, не достигшее 18 лет 
[1]. Далее закрепляется, что каждый ребенок 
имеет право на совместное проживание с родите-
лями. То есть, как мы можем заметить, нормы СК 
РФ вступают в противоречие с нормами ГК РФ.  

На наш взгляд, данную проблему можно разре-
шить следующим путем. Необходимо привести 
все нормы, указанные в ГК РФ к единому воз-
расту. Нельзя не согласиться с БукшинойС. В., ко-
торая предлагает наделить правом выбора места 
жительства несовершеннолетних, начиная с                   
16 лет. До достижения этого возраста местом жи-
тельства несовершеннолетнего будет считаться 
место жительства его законных представителей 
[2]. Кроме того, на раздельное проживание несо-
вершеннолетнего с 16 лет также будет необхо-
димо письменное согласие законного представи-
теля. Также стоит сказать о том, что, по общему 
правилу, местом жительства лица, не достигшего 
возраста 18 лет, признается место жительства 
его законных представителей. Такие изменения в 
ст. 20 ГК РФ позволят избежать коллизий. 

Также, одной из проблем является отсутствие 
единого легального определения «мелкой быто-
вой сделки». Не вызывает сомнений, что мелкой 
является та сделка, которая совершена на незна-
чительную сумму. Однако неясно, какая сумма 
признается незначительной. Легальное опреде-
ление позволило бы избежать неясности в толко-
вании. Возможным определением, которое позво-
лило бы раскрыть сущность мелкой бытовой 
сделки, по нашему мнению можно считать следу-
ющее: мелкая бытовая сделка – сделка, которая 
направлена на удовлетворение личных бытовых 
потребностей несовершеннолетнего или мало-
летнего, исполняемая по общему правилу в мо-
мент ее совершения и являющаяся незначитель-
ной по сумме [3]. 

Не менее важной проблемой, о которой ведутся 
дискуссии между учеными, является отсутствие 
завещательной правоспособности несовершен-
нолетних. Гражданское законодательство закреп-
ляет за указанной категорией лиц лишь возмож-
ность наследовать имущество. Однако в совре-
менном мире достаточно часто происходят ситу-
ации, когда несовершеннолетние имеют имуще-
ство и не хотят, чтобы оно попало нежелатель-
ным наследникам после их смерти. Возникает во-
прос: как защитить несовершеннолетних насле-
додателей от такого перехода их имущества? 

Ст. 1118 ГК РФ закрепляет, что завещать имуще-
ство имеет право только гражданин, обладающий 
на момент составления завещания полной дее-
способностью. Несовершеннолетние не явля-
ются полностью дееспособными, и, следова-
тельно, лишаются возможности распорядиться 
своим имуществом, даже тем, чем они вправе 

распоряжаться самостоятельно по ст. 26 ГК РФ 
[4]. 

Часть ученых высказывается относительно вве-
дения возможности несовершеннолетним состав-
лять завещание. Они обосновывают это тем, что, 
если закон разрешает несовершеннолетним рас-
поряжаться своими доходами, стипендией, зара-
ботком самостоятельно, то и возможность заве-
щать такие средства у них должна быть [5].То 
есть, в данном случае возможность завещать 
рассматривается в качестве одного из вариантов 
свободного распоряжения своим имуществом. 
Другие ученые не согласны с такой позицией и 
высказываются против введения завещательной 
правоспособности несовершеннолетних. Они ис-
ходят из того, что завещание требует не только 
возрастной зрелости, но и социальной и интел-
лектуальной. Однако, эмансипированные граж-
дане вправе составлять завещание, так как при-
знаются полностью дееспособными. Но, напри-
мер, вступление в брак не всегда означает интел-
лектуальную или иную зрелость. То есть, на прак-
тике выходит, что одни получают такую возмож-
ность и могут не осознавать последствий состав-
ленного завещания, а другие, хоть и осознанно 
подходят к этому, не имеют возможности соста-
вить завещание в силу возрастных ограничений 
[6].  

На наш взгляд существуют 2 пути решения. Во-
первых, предоставление несовершеннолетним 
при определенных обстоятельствах (например, 
при тяжелой болезни) права на составление за-
вещания, но тогда появиться необходимость в 
определении имущества, которое сможет заве-
щать несовершеннолетний. 

Вторым возможным вариантом является возмож-
ность составления завещания от имени лица, не 
достигшего 18 лет, его законным представите-
лем. Но в таком случае произойдет противоречие 
с нормами ГК РФ, так как составление завещание 
через представителя невозможно. В данном слу-
чае появиться необходимость либо исключать 
данный пункт из Гражданского Кодекса РФ, либо 
добавлять оговорку относительно возможности 
законным представителям составлять завещание 
от имени несовершеннолетнего или малолетнего.  

Подводя итог вышесказанному, можно заметить, 
что на сегодняшний день существует немало не-
разрешенных проблем в области правосубъект-
ности малолетних и несовершеннолетних. В не-
которых вопросах, как, например, наследствен-
ная правоспособность несовершеннолетних, уче-
ные занимают две противоположные позиции. 
Следовательно, данные вопросы до сих пор вы-
зывают дискуссии. Указанные проблемы порож-
дают неясность в толковании норм Гражданского 
права. Более того, некоторые нормы входят в 
противоречие друг с другом. На наш взгляд, необ-
ходимо вносить изменения в действующее зако-
нодательство о правосубъектности лиц, не до-
стигших 18 лет, так как разрешение данных про-
блем позволит избежать дальнейших коллизий 
при применении норм гражданского законода-
тельства. 
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Аннотация. Глобализация экономики, вынуждает 

российские предприятия идти на унификацию отчет-

ной документации, без чего не возможно не только 

эффективное привлечение инвестиций, но и подчас 

затруднено освоение зарубежных рынков. Форми-

рование финансовой отчётности российскими ком-

паниями в соответствии с Международными стан-

дартами дает предприятиям целый ряд преиму-

ществ, однако внедрению международных стандар-

тов финансовой отчетности в современных россий-

ских экономических реалиях сопряжено с рядом 

трудностей. 

Настоящая статья анализирует основные преимуще-

ства и проблемы, которые получают российские 

юридические лица при составлении отчетности со-

гласно принятым Международным стандартам. 
 

Ключевые слова: МСФО, бухгалтерский учет, отчет-

ность, перспективы, проблемы, состояние. 

 

   

Annotation. Globalization of economy, forces the Rus-

sian enterprises to go for standardization of reporting 

documentation without what not only effective attrac-

tion of investments is not possible, but also develop-

ment of the foreign markets is sometimes complicated. 

Formation of financial statements by the Russian com-

panies according to the International standards gives to 

the enterprises a number of advantages, however to in-

troduction of International Financial Reporting Stand-

ards in modern Russian economic realities is accompa-

nied by a number of difficulties.  

The present article analyzes the main advantages and 

problems which are got by the Russian legal entities by 

drawing up the reporting according to the adopted In-

ternational standards. 
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недрение в российскую практику междуна-
родных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) является приоритетным направлением 
системной трансформации национального бух-
галтерского учета. В частности, с 2004 года со-
гласно требованиям Российского Центробанка 
все кредитные организации обязаны составлять 
отчётность по стандартам МСФО, а с 2011 года 
данные нормативы были одобрены для большин-
ства экономических субъектов – резидентов Рос-
сийской Федерации. 

Действие МФСО на территории России узаконено 
постановлением Правительства РФ от 25 фев-
раля 2011 г. № 107, утвердившим «Положение о 
признании Международных стандартов финансо-
вой отчётности», а также Федеральным законом 
№ 208-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О консолидирован-
ной финансовой отчётности». 

Согласно упомянутым документам, применение 
МФСО обязательно лишь в случае формирова-
ния консолидированной финансовой отчетности, 
а в качестве обязанности предоставление консо-
лидированной финансовой отчетности в формате 
МСФО возложено на кредитные, страховые и 
иные организации, ценные бумаги которых допу-
щены к обращению на организованных торгах [1]. 
Иными словам, за большинством российских 

юридических лиц сохраняется обязанность 
предоставлять бухгалтерскую отчетность по внут-
рироссийским стандартам Положения по веде-
нию бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ). 

Необходимо отметить, что вносимые в данный 
документ изменения, постепенно сближают его 
требования с требованиями нормативов МСФО. 
В частности, ПБУ 8/2010 «Оценочные обязатель-
ства, условные обязательства и условные ак-
тивы» практически полностью идентичны содер-
жанию МСФО 37 «Резервы, условные обязатель-
ства и условные активы».  

Постепенное приближение нормативов россий-
ских ПБУ к аналогичным требованиям МСФО яв-
ляется необходимым условием преобразования 
системы отечественного бухгалтерского учета в 
систему, отвечающую Международным стандар-
там, а также концепции развития бухгалтерского 
учета и отчетности на среднесрочную перспек-
тиву [2]. 

Безусловно, разработка и внедрение националь-
ных стандартов соответствующих основным нор-
мативам МСФО позволит не только повысить ка-
чество бухгалтерских данных, но и обеспечит со-
поставимость бухгалтерской отчетности, выпол-
ненной по российским стандартам с бухгалтерс-

В 
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кими данными иностранных экономических субъ-
ектов, что необходимо для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия с ними.  

В настоящее время в России действуют 24 Поло-
жения по бухгалтерскому учету, большинство из 
которых имеет существенные отличия от отчет-
ности МСФО. Тем не менее, посредством внесе-
ния изменений данные стандарты пытаются при-
близить к международным [3]. 

Как показывает анализ правовой базы, основные 
отличия российской системы бухгалтерского 
учета от МСФО на сегодняшний день заключа-
ется в следующих принципиальных моментах:  

1) Переход от концепции исторической стоимо-
сти к концепции справедливой стоимости, по-
скольку отображающая в себе информацию о фи-
нансовом положении компании справедливая 
стоимость, является более информативным пока-
зателем.  

2) Приоритет баланса по сравнению с отчетом о 
финансовых результатах, поскольку балансовые 
показатели позволяет определить рост капитала 
компании в целом.  

3) Замена концепции права собственности кон-
цепцией контроля права собственности (бенефи-
циарности).  

4) Переход от отражения имущества к призна-
нию ресурсов, от брутто оценок к нетто оценкам, 

т.к. наиболее приемлемой оценкой ресурсов яв-
ляется все же оценка после очищения от регули-
рующих статей, поскольку в данном случае отоб-
ражается выгода от них. 

Именно перечисленные отличия МСФО от рос-
сийских стандартов не реализованы до конца. 
Кроме того, ряд основополагающих принципов 
российской концепции бухгалтерского учета, за-
частую не находят отражение в практической де-
ятельности. В частности российский бухгалтер от-
ражает хозяйственную операции в учете только 
при наличии подтверждающего первичного доку-
мента, хотя принцип начисления требует призна-
ния расходов в том периоде, в котором они про-
изведены. 

Таким образом, можно констатировать, что до 
настоящего времени предпринимаемые попытки 
пока не привели к унификации российских нацио-
нальных стандартов бухгалтерского учета к меж-
дународным. Существенные искажения сохраня-
ются и в части оценки активов и обязательств. В 
российской практике применяется метод истори-
ческой стоимости, а МСФО – оценки по справед-
ливой стоимости.  

Иными словами, международные стандарты фи-
нансовой отчетности сегодня по-прежнему оста-
ются основным ориентиром дальнейшей транс-
формации национальной системы бухгалтерского 
учета. 
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Аннотация. Система государственного финансового 

контроля отражает развитие государства в целом, 

так как включает в себя лучшие знания. Государ-

ственный финансовый контроль в связи с этим по-

стоянно изменяется, что мы можем увидеть в исто-

рии его развития. Последние изменения законода-

тельства в сфере государственного финансового 

контроля призваны решить задачи, стоявшие перед 

этой системой в последнее время. Необходимо уста-

новить, какие изменения по влекут за собой новов-

ведения. Развитие системы не должно останавли-

ваться. Проблемы, выделенные в статье, выражают 

подтверждают необходимость дальнейшего про-

гресса государственного финансового контроля. 
 

Ключевые слова: dнутренний государственный фи-

нансовый контроль, федеральное казначейство, из-

менения, проблемы. 
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flects the development of the state as a whole, as it in-

cludes the best knowledge. In this regard, public finan-

cial control is constantly changing, which we can see in 

the history of its development. Recent changes in legis-

lation in the field of public financial control are designed 

to solve the problems faced by this system in recent 

times. It is necessary to establish what changes entail 

innovations. System development should not stop. 

The problems highlighted in the article express support 

the need for further progress in public financial control.
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ведение. Российская система государ-
ственного финансового контроля постоянно 

переживает определенные изменение в связи с 
развитием, изменением общественных отноше-
ний, технологической оснащенности общества. 
Внутренний государственный финансовый кон-
троль так же претерпевает изменения, последние 
из которых мы можем наблюдать в новой редак-
ции Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.Государственный финансовый контроль – хо-
рошо изученная тема, по которой было написано 
множество научных статей.  

Цель данного исследования – оценить последние 
изменения в области внутреннего государствен-
ного финансового контроля и выявить направле-
ния для дальнейшего развития данной системы. 

Основная часть.История внутреннего государ-
ственного финансового контроля позволяет нам 
говорить о том, что данный вид контроля претер-
пел множество изменений за время своего суще-
ствования. Начало ему было положено в «Рус-
ской правде». Тогда русский князь был осуществ-
лял контроль и учёт денежных потоков. Россий-
ская система контроля и учёта считалась отстаю-
щей в то время на пару веков от европейских при-
меров. ХIХ век является периодом реорганиза-
цией внутреннего государственного финансового 
контроля. Была изменена система исполни-

тельных органов власти, появилась функция гос-
ударственного контролёра. Во второй половине 
ХIХ века развивался бухгалтерский учёт, а систе-
матизация бухгалтерского учёта и его развитие 
стали функцией внутреннего государственного 
финансового контроля. В дальнейшем важные 
изменения происходили в ХХ веке: на передний 
план вышел внешний контроль с его результатив-
ностью, эффективностью, а внутренний контроль 
существовал как его часть. В рамках системы 
централизованного управления экономикой раз-
вит был внутрихозяйственный контроль, пред-
ставленный контролем на уровне организаций, и 
важную роль играли главные бухгалтеры.                                           
90-е годы прошлого столетия сильно изменили 
сферу государственного финансового контроля. 
Главная черта того периода – становление си-
стемы внутреннего государственного финансо-
вого контроля в соответствии с требованиями ры-
ночной экономики. И несмотря на то, что наша си-
стема контроля отставала от Европейских стран, 
на данный момент можно говорить о том, что кон-
троль достиг хороших темпов развития, и даль-
нейший прогресс не должен отставать от обще-
мировых тенденций [10]. Изменения в этой сфере 
происходят и по сей день, что мы можем отсле-
дить в законодательстве. Так, значительные из-
менения произошли в Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации 

В 
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Основы внутреннего государственного финансо-
вого контроля (далее – ГФК) заложены в одном из 
основополагающих федеральных законов госу-
дарства – №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» от 31.07.1998. Раздел 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – 
БК РФ) «Государственный (муниципальный) фи-
нансовый контроль» раскрывает информацию о 
видах, объектах, методах осуществления госу-
дарственного (муниципального) финансового 
контроля (далее – Г(М)ФК) а также о полномочиях 
органов Г(М)ФК и других вопросах [2]. 

БК РФ не является неизменной структурой, и из-
менения в него могут вноситься по нескольку раз 
за один год. На данный момент действующей вер-
сией является редакция №109, и уже 01.01.2020 
года в действие вступит редакция №110, а сам                          
БК РФ действует с 31 июля 1998 года. Изменения, 
безусловно, затрагивают многие аспекты БК РФ, 
не исключением в данной ситуации стал и 
Г(М)ФК. Буквально год назад Раздел 9, посвящён-
ный Г(М)ФК выглядел в некоторых отрезках суще-
ственно иначе. 

Если идти по порядку, то первым изменением яв-
ляется новая трактовка Г(М)ФК в статье 265 БК 
РФ. В предыдущей версии Г(М)ФК осуществлялся 
«в целях обеспечения соблюдения бюджетного 
законодательства и НПА, регулирующих бюджет-
ные правоотношения». Причинами изменений 
стали ограниченность контроля только за бюд-
жетным законодательством, а также то, что тер-
мин «нормативные правовые акты» не охваты-
вает муниципальные правовые акты и распоряди-
тельные акты Правительства РФ. В новой трак-
товке Г(М)ФК осуществляется для обеспечения 
соблюдения положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, актов, свя-
занных с публичными нормативными обязатель-
ствами и иными выплатами физическим лицам, 
условий государственных (муниципальных) кон-
трактов, договоров о предоставлении средств из 
бюджета. 

Статья 266.1 посвящена объектам Г(М)ФК. В дан-
ной статье исключен первый абзац пункта 2 и до-
бавлен пункт 2.1. Пункт 2.1. призван решить недо-
статок предыдущих версий БК РФ, в которых не 
были разграничены полномочия по Г(М)ФК в от-
ношении межбюджетных трансфертов. Теперь 
данные полномочия чётко разграничены, и для 
каждого контрольного органа определены кон-
кретные объекты и предметы контроля при осу-
ществлении Г(М)ФК в отношении межбюджетных 
трансфертов. 

Изменён статус такой операции как санкциониро-
вание операций. До действующей редакции санк-
ционирование операций упоминалось в БК РФ в 
нескольких местах в разных ролях: в статье 219 
санкционирование операций является одной из 
процедур в рамках исполнения бюджета по рас-
ходам, в статье 267.1 санкционирование опера-
ций определено как метод Г(М)ФК. В действую-
щей редакции данная операция исключена из ме-
тодов Г(М)ФК. Данное изменение обуславливает 
собой следующее: утратила силу статья 269.1                           
БК РФ, посвящённая полномочиям органов 

внутреннего Г(М)ФК по осуществлению внутрен-
него Г(М)ФК при санкционировании операций. 

В связи с изменением перечня актов, для обеспе-
чения соблюдения которых осуществляется 
Г(М)ФК, изменению и уточнению подверглись ста-
тьи 268.1 и 269.2, посвящённые полномочиям ор-
ганов Г(М)ФК по осуществлению контроля. Ор-
ганы внутреннего Г(М)ФК получили полномочия 
по контролю в сфере закупок. Также в статье 
269.2 дополнен пункт 2 абзацами следующего ха-
рактера: органы Г(М)ФК могут получать необхо-
димый постоянный доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам, а 
также органами Г(М)ФК направляются в суд иски 
о признании осуществлённых закупок товаров, 
работ, услуг недействительными. 

Изменения произошли и в части, посвященной 
представлениям и предписаниям органов Г(М)ФК – 
статья 270.2 БК РФ. В старой редакции БК РФ 
были следующие недостатки, обусловившие из-
менения:  

– представления и предписания имеют схожее 
содержание, в том числе и требования по воз-
врату средств в бюджет 

– нет возможности последовательного изменения 
объектом контроля требований органов контроля. 

В новой редакции представления и предписания 
чётко разграничены: представление – устранение 
бюджетного нарушения и (или) его причин и усло-
вий, предписание – возмещение ущерба пуб-
лично-правовому образованию. 

Также нужно отметить, что теперь предоставлена 
возможность последовательного выполнения 
требования органов контроля: сначала устраня-
ется нарушение, если не устраняется, то возме-
щение ущерба. 

Органу внутреннего Г(М)ФК в данном направле-
нии дана возможность однократного продления 
срока исполнения представления при обращении 
объекта контроля. 

Следующим изменением, заслуживающим вни-
мания, является изменение понятия «бюджетное 
нарушение». В новой редакции данный термин 
раскрывается другим способом. БК РФ относит к 
бюджетным нарушениям все нарушения, которые 
оказывают негативное влияние на составление, 
исполнение бюджетов и ведение учёта и отчётно-
сти, совершаемые участниками бюджетного про-
цесса, заказчиками, в том числе нарушения про-
цедур планирования закупок и исполнения госу-
дарственных и муниципальных контрактов. 

Такое изменение было обусловлено необходимо-
стью единых подходов к оформлению представ-
лений, предписаний органами Г(М)ФК вне зависи-
мости от видов нарушений, влекущих неправо-
мерные расходы организаций бюджетной сферы, 
в том числе нарушения процедур планирования 
закупок и исполнения государственных и муници-
пальных контрактов. 

Следующее изменение вступит в силу с 1 июля 
2020 года. В соответствии с ним внутренний 
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государственный, муниципальный финансовый 
контроль будет осуществляться в соответствии с 
федеральными стандартами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных федеральными 
стандартами, органы внутреннего государствен-
ного, муниципального финансового контроля мо-
гут издавать ведомственные правовые акты 
(стандарты). 

Сделано это в целях создания единых подходов 
к организации и проведению проверок на терри-
тории всей Российской Федерации, как это было 
сделано в прошлом году по проверкам в сфере 
закупок[5]. 

Изменения в области ГФК не перестанут происхо-
дить и в ближайшее время. Развитие общества, 
соответственно, и развитие системы государ-
ственных финансов обуславливает новые ас-
пекты деятельности для субъектов ГФК. Так, 
например, раньше полномочия по Г(М)ФК в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
обходили стороной сферу внутреннего Г(М)ФК. 
На этом не заканчиваются необходимые ре-
формы: полноценно не решены вопросы дубли-
рования контрольной деятельности органов ГФК, 
взаимодействия их с ведомственными системами 
ВФА[6].  

Деятельность органов ГФК и ведомственных 
структур ВФА должна быть направлена на взаи-
модействие. Это позволит построить системную 
работу органов контроля, в которой они смогут в 
большей степени опираться на результаты, полу-
ченные в ходе реализации ВФА в объекте кон-
троля. Изначально именноэтими структурами 
должны проводиться мероприятия по предупре-
ждению негативных событий. 

Так же в вопросах внутреннего Г(М)ФК можно вы-
делить и другой недостаток: недостаточно эффек-
тивная система предварительного контроля [7]. 

Если не брать во внимание сферу закупок, то 
можно сказать о том, что большинство контроль-
ных мероприятий относятся к последующему кон-
тролю. Таким образом, органы Г(М)ФК проверяют 
уже прошедшие, завершенные периоды. Такой 
формат организации Г(М)ФК приводит к тому, что 
выявляются нарушения несвоевременно. Про-
блема в том, что устранить последствия таких 
нарушений или сами нарушения очень затрудни-
тельно. 

Технологическое развитие общества обуславли-
вает введение в повседневную жизнь финансо-
вых операций, в которых человек не принимает 
участие. С данным вопросом сейчас связаны ос-
новные размышления в области информацион-
ной безопасности. Для финансового контроля 
эксперты выделяют несколько тенденций разви-
тия в соответствии с нынешним временем: искус-
ственный интеллект, кибербезопасность и 
BigData (огромные массивы данных, обрабатыва-
емые программными инструментами и инноваци-
онными системами управления базами данных). 

Цифровизация обуславливает новые задачи пе-
ред внутренним ГФК, например, обеспечение вза-
имодействия в полной степени в электронном 
формате. Это приведет к совершенствованию си-
стемы благодаря устранению барьеров между ор-
ганом и объектом контроля [8]. 

Заключение. Государственный финансовый кон-
троль – одна из наиболее развивающихся сфер 
государства. Так, например, Федеральное казна-
чейства и Счётная палата во многих проявлениях 
считаются передовыми организациями, к уровню 
оснащенности которых должны стремиться 
остальные органы контроля. Изменения происхо-
дят довольно часто, и из данной статьи мы видим, 
что многие из них могут решать серьёзные во-
просы как в области методологического обеспе-
чения деятельности, так и с точки зрения разде-
ления сфер контроля. Несмотря на это, система 
ГФК должна развиваться постоянно, и выделен-
ные недостатки подтверждают это. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются 

концептуальные и методические аспекты анализа 

долговой нагрузки компании. В частности, была рас-

смотрена существующая классификация подходов к 

расчёту показателя оптимальной долговой 
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подходов. На основе имеющегося методического 

инструментария, а также, с учётом имеющейся прак-

тики использования отдельных подходов в отрасли, 

была предложена методика расчёта фундаменталь-

ного значения показателя «Долг/EBITDA», даны ре-

комендации по интеграции техник имитационного 

моделирования для целей дальнейшего уточнения 

оптимальной и максимальной долговой нагрузки. 
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оказатель оптимальной долговой нагрузки 
компании является одной из ключевых кате-

горий, используемых инвестиционными, кредит-
ными и финансовыми аналитиками. Данный пока-
затель весьма популярен в сделках слияний-по-
глощений, в том числе, в тех сделках, которые 
предполагают использование финансового ры-
чага для финансирования приобретения компа-
ний (англ. «Leveraged buyouts», «LBO») [8]. Вели-
чина потенциальной долговой нагрузки также ис-
пользуется кредитными аналитиками в процессе 
определения кредитного лимита на потенциаль-
ного заёмщика, проработки условий кредитного 
продукта, определения параметров реструктури-
зации обязательств, либо в процессе установле-
ния и анализа кредитных ковенант. Помимо кор-
поративных клиентов, показатель долговой 
нагрузки также был введен в 2019 году для оценки 
физических лиц при выдаче потребительских кре-
дитов [7].  

Целью настоящей работы является анализ суще-
ствующих подходов к оценке долговой нагрузки 
компании, а также – предложение аналитической 
модели расчета оптимальной и максимальной 
долговой нагрузки компании.  

Существует значительное количество подходов к 
оценке величины оптимальной (и максимальной) 
долговой нагрузки, которые можно классифици-
ровать в две группы, исходя из критерия опти-
мальности [5]:  

1. Подходы, где критерий оптимальности – мак-
симизация стоимости бизнеса [2]. 

2. Подходы, где критерием оптимальности явля-
ется минимизация риска банкротства [4].  

В зависимости от концептуальной основы под-
хода – теории статического компромисса (англ. 
«Static trade-off theory») или теории скорректиро-
ванной приведенной стоимости (англ. «Adjusted 
present value»), первая группа подходов ставит 
целью минимизацию показателя средневзвешен-
ной стоимости капитала (англ. «Weighted average 
cost of capital», «WACC») с тем, чтобы максимизи-
ровать совокупную фундаментальную стоимость 
бизнеса (англ. «Enterprise value», «EV»). Уровень 
долговых обязательств, при котором достигается 
данная цель, является оптимальным. Без-
условно, указанные подходы являются фунда-
ментально верными с точки зрения цели органи-
зации – максимизации стоимости.  

П 
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Подходы, направленные на максимизацию фун-
даментальной стоимости бизнеса, зачастую ис-
пользуются с целью определения долгосрочной 
оптимальной величины финансового рычага 
(«D/E»). Так, в краткосрочной перспективе, компа-
ния может отклоняться от оптимального соотно-
шения D/E, что может быть обусловлено потреб-
ностью финансирования каких-либо единоразо-
вых затрат (капитальных затрат, проектных ра-
бот, резкого дефицита оборотного капитала) и де-
фицитом собственных средств у акционера или 
участника. Кроме того, кредитор заинтересован в 
возвратности кредита, а не в максимизации стои-
мости бизнеса заёмщика, что обусловливает сла-
бую популярность данной группы методов среди 
кредитных аналитиков. 

Ввиду указанных причин, а также, ввиду низкого 
уровня интеграции управления, ориентирован-
ного на прирост стоимости [6], зачастую исполь-
зуются подходы, ориентированные на минимиза-
цию риска дефолта. Данная группа подходов 
предполагает минимизацию риска дефолта, то 
есть событие, в результате которого заёмщик бу-
дет не в состоянии выполнить платеж по обслу-
живанию основного долга или процентов. В рам-
ках данного подхода выделяют методы волатиль-
ности EBIT и модель анализа EBIT-EPS [5]. Кон-
цептуальная основа данных методов заключа-
ется в сопоставлении показателя EBIT с требуе-
мой для обслуживания кредитного обязательства 
суммой, а также, в предпосылке нормального рас-
пределения показателя EBIT и определении 
уровня доверия, расчёта оптимальной долговой 
нагрузки.  

К преимуществам данного метода следует отне-
сти соответствие краткосрочным целям, а также, 
гибкость, с точки зрения возможности корректи-
ровки уровня доверия и, таким образом, поиск не 
оптимального, а максимального уровня долговой 
нагрузки. К недостаткам данной группы можно от-
нести предпосылку нормального распределения 
тех или иных показателей, а также, зачастую, ис-
пользование метрик, отличных от денежного по-
тока. К примеру, в методе волатильности EBIT в 
качестве оптимизационной функции использу-
ется следующее: 

 ����� < ��� (1) 

где ��� – процентные платежи и часть основ-
ного долга, подлежащая уплате в период t. 

Следует отметить, что операционная прибыль не 
является источником обслуживания долга. Источ-
ником обслуживания долга является показатель 
денежного потока, доступного для обслужива-
ния долга («CFADS» ). Посредством корректи-
ровки данной модели, представляется возмож-
ным построить функцию, наиболее полно отвеча-
ющую цели избежания события дефолта.  

 ��	�
� = ����� + �	� − ���� −  

 − �� �ℎ����� − ������ + ��� (2) 

где �	� – начисленная амортизация за период t, 

���� – налог на прибыль за период t, 

�� �ℎ����� – изменение ЧРК за период t, 

������ – капитальные затраты за период t, 

��� – сальдо денежных средств на начало за вы-
четом необходимого резерва денежных средств 
на конец периода t. 

Показатели CFADS и FCFF (свободный денежный 
поток, доступный для кредиторов и акционеров) 
могут использоваться взаимозаменяемо в слу-
чае, если остаток и требуемый резерв денежных 
средств равен 0. 

В данной связи предпосылка о нормальном рас-
пределении компонент показателя CFADS может 
быть скорректирована посредством уточнения 
формы и параметров распределения компонент. 
В целом, данный подход приведет к невозможно-
сти применения функциональной формы (6), ука-
занной в [4], однако, точность и глубина анализа 
значительно возрастет. При использовании пред-
лагаемых корректировок целесообразно прибег-
нуть к инструментам имитационного моделирова-
ния, которые позволяют оценить величину макси-
мальной долговой нагрузки при различных сцена-
риях. 

На практике широко распространены методы, 
предполагающие использование нормативных 
значений ковенант для расчёта допустимой дол-
говой нагрузки. В зависимости от вида бизнеса и 
объема залоговой массы, рассчитываются пока-
затели «Долг/EBITDA», «DSCR» (отношение 
EBITDA к величине процентов и сумме платежей 
по основному долгу), «ICR» (отношение EBIT к ве-
личине процентов) и иные. При этом использу-
ются среднеотраслевые значения данных показа-
телей для сопоставимых компаний.  

Для расчёта фундаментально-обоснованных зна-
чений указанных индикаторов можно использо-
вать одну из указанных функций для оптимиза-
ции: максимизацию стоимости бизнеса для выяв-
ления долгосрочного оптимального/максималь-
ного уровня долга, либо минимизацию риска де-
фолта для выявления краткосрочного оптималь-
ного/максимального уровня долга.  

Далее приведен пример функциональной формы 
расчёта фундаментально-обоснованного значе-
ния показателя «Долг/EBITDA».  

Максимальный уровень долговой нагрузки в крат-
косрочном периоде – это такое соотношение 
«Долг/EBITDA», при котором риск дефолта нахо-
дится на максимально-приемлемом уровне. То 
есть, вероятность того, что денежный поток, до-
ступный для обслуживания долга (формула 2), 
будет больше или равен платежу по процентам и 
основному долгу, должна быть выше заданного 
уровня надежности (по аналогии с методом вола-
тильности EBIT).  

Величина платежа по обслуживанию долга явля-
ется производной величиной от параметров кре-
дитного продукта, к которым можно отнести пара-
метры срочности (дюрация и срок кредитного про-
дукта), платности (процентная ставка и комиссии) 
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и возвратности (установленный график обслужи-
вания долга). При этом параметры кредитного 
продукта, как правило, учитывают бизнес-модель 
и, как следствие, величину свободного денежного 
потока заёмщика. 

Для целей настоящего исследования была при-
нята предпосылка, что денежный поток, доступ-
ный для обслуживания бизнеса, нормализован: 
его значение представляет собой одинаковую ве-
личину из года в год. При этом рост денежного по-
тока может быть отдельно задан величиной g. 
Данная предпосылка соответствует большинству 
бизнес-моделей, которая предполагает принцип 
непрерывности деятельности. Исключения могут 
составлять компании, предполагающие выполне-
ние каких-либо проектов (строительство объек-
тов, выполнение контрактных работ, разработка 
месторождения и т.д.).  

С точки зрения графика обслуживания долга, с 
учётом нормализованного значения денежного 
потока, была принята предпосылка об аннуитет-
ном графике платежей. В случае, если денежный 
поток крайне волатилен или, если речь идет о 
проектном финансировании, для расчёта опти-
мальной долговой нагрузки и графика обслужива-
ния долга целесообразен подход «Cash-sweep» 
[1]. 

Согласно формуле аннуитетного платежа: 

 	 = � ∗ 
 (3) 

где A – сумма аннуитетного платежа, S – сумма 
долга, K – коэффициент аннуитета. 

В свою очередь,  

 � =
�∗(���)�

(���)���
 (4) 

Заменив сумму аннуитетного платежа на FCFF, 
сумма кредита, при которой денежных средств за-
ёмщика будет достаточно для обслуживания, бу-
дет рассчитываться по формуле: 

 � =
(���)���

�∗(���)�
∗ ���� (5) 

Заменим показатель FCFF показателем EBITDA, 
а также введем параметры, отражающие риск из-
менения того или иного показателя: 

 � =

��������

�∗(���)�
∗ ����	
 ∗ ���	
�� ∗  

 ∗ � ∗ ���	
�� � ���� ∗ �� (6) 

где ���������	�
�

  – коэффициент конверсии 

показателя EBITDA в показатель FCFF, широко 
используемый в сфере инвестиционного ана-
лиза и оценки, 

������� – мультипликатор, отражающий тре-

буемый уровень надежности показателя 
EBITDA, 

�� – мультипликатор, отражающий требуемый 

уровень надежности показателя 

 ���	
���������, 

О – коэффициент оптимальности, отражающий 
долю денежного потока, направляемую на обслу-
живание долга. 

Мультипликаторы, отражающие уровень надеж-
ности, отражают множитель значения показа-
теля, произведения с которым соответствует тре-
буемому уровню надежности. К примеру, если в 
случае нормального распределения показателя 
EBITDA наиболее вероятное значение равно                       
100 у.е. и с вероятностью 5 % значение EBITDA 
будет 95 и менее, значение мультипликатора 
равно 0,95. Значение мультипликатора будет за-
висеть от вида и параметров распределения ве-
личин. На практике, в отсутствие допущения о 
нормальном распределении, поиск данных муль-
типликаторов возможен посредством имитацион-
ного моделирования.  

Коэффициент О отражает критерий, обеспечива-
ющий оптимальную долговую нагрузку с точки 
зрения возможности максимизации стоимости 
компании. В случае, если для целей поддержания 
оптимальной структуры капитала с точки зрения 
максимизации стоимости, не все 100 % денеж-
ного потока должны направляться в обслужива-
ние долга, коэффициент оптимальности примет 
значение меньше 1.  

Для получения функциональный формулы пока-
зателя «Долг/EBITDA», разделим обе части урав-
нения на показатель EBITDA: 

 
Долг

��	
��
=

��������

�∗(���)�
∗  

 ∗ ������� �	 
�

  (7) 

Или, с учётом факторов-поправок на риск: 

 
Долг

��	
��
=

��������

�∗(���)�
∗ ���	
�� � ���� ∗ 

 ∗ ���	
�� ∗ � ∗ �� (8) 

Предположим, что процентная ставка по кредит-
ному продукту равна не менее 10%, срок кредит-
ного продукта – 7 лет, а коэффициент конверсии 
EBITDА в FCFF равен 0,75, график погашения 
кредита – ежегодный аннуитетный. В таком слу-
чае фундаментальное значение показателя 
Долг/EBITDA равно: 

 
Долг

������
=

(��%)��

�%∗(��%)�
∗ 0,75 = 3,65 (9) 

При комбинировании указанного подхода с ин-
струментарием имитационного моделирования, 
возможно более точное моделирование отклоне-
ний в показателе EBITDA и ������� �	 
�

, что поз-
волит определить диапазон, а не дискретное зна-
чение оптимальной и максимальной долговой 
нагрузки.  
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В настоящей работе был предложен подход к рас-
чёту фундаментального значения показателя 
Долг/EBITDA, позволяющий совместить подходы, 
основанные на концепции максимизации стоимо-
сти бизнеса, а также подходы, основанные на ми-
нимизации риска дефолта. Предложенный под-
ход может также предполагать этап имитацион-

ного моделирования для более полноценного 
анализа возможных рисков и консервативной 
оценки долговой нагрузки. Подход может быть ис-
пользован как в целях кредитного анализа, так и 
при анализе сделок LBO для обоснования инве-
стиционных и финансовых решений. 
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Аннотация. Финансовое планирование и прогнози-

рование играют немаловажную роль в управлении 

государственными финансами. Одной из целей яв-

ляется обеспечение финансовыми ресурсами про-

цесса воспроизводства на всех уровнях государства 

и его субъектов при реализации социальных и эко-

номических задач. В статье рассмотрены вопросы 

финансового планирования и прогнозирования па-

раметров федерального бюджета. Проведен срав-

нительный анализ фактических и плановых парамет-

ров федерального бюджета. Приведено макроэко-

номическое объяснение расхождений данных пока-

зателей. По результатам проведенных мною эконо-

мического анализа и официальных публикаций Ми-

нистерства финансов о планировании и исполнении 

бюджета, показана роль финансового планирова-

ния и прогнозирования в управление государствен-

ными и муниципальными финансами. Выявлены 

проблемы планирования бюджета. 
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инансовое планирование и прогнозирова-
ние выполняют функции определения объ-

ема доходов, поступления, накоплений на уровне 
государства и его субъектов; определения объ-
ема использования финансовых ресурсов; опре-
деления эффективного и сбалансированного ис-
пользования финансовых ресурсов; обеспечения 
финансовой устойчивости бюджетов всех уров-
ней, предприятий; создания финансовых резер-
вов для непредвиденных случаев [3]. Стоит раз-
граничивать финансовое планирование и финан-
совое прогнозирование. Так, финансовое плани-
рование представляет собой особую сферу пла-
новой деятельности, обусловленная планомер-
ным управлением финансовыми ресурсами. Раз-
работка федерального бюджета необходима для 
решения социальных и экономических задач с 
минимальными финансовыми затратами. Также 
это должно осуществляться согласно нормам 
установленным законодательством России. Фи-
нансовые планировании составляется на 3 года: 
первый год-составление бюджета, второй и тре-
тий год – плановый период, который является 
неким индикатором реальных результатов, 

заранее заявленной финансово-экономической 
политики [1]. 

А финансовое прогнозирование представляет 
собой исследование конкретных направлений 
развития государственных и муниципальных фи-
нансов. Финансовое прогнозирование позволяет 
выявить общую картину состояния финансовых 
ресурсов и потребности в них в долгосрочном пе-
риоде, также альтернативные пути для осуществ-
ления финансово-экономической деятельности и 
представляет собой первооснову для финансо-
вого планирования. Итак, планирование – это 
стратегия государства в финансовой системе, ко-
торая касается глобальных целей, в то время как 
прогнозирование является тактикой и решает 
прикладные задачи [4]. 

Как видно из вышеперечисленного, грамотное 
планирование и прогнозирование важно для 
устойчивого функционирования финансовой си-
стемы. На сегодняшний день существует множе-
ство документов, регулирующих финансовое пла-
нирование и прогнозирование (например, 
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«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 
31.07.1998 № 145-ФЗ). Но тем не менее, системе 
финансового планирования и прогнозирования 
не хватает логической завершенности. Так, 
например, бюджетные отношения, и в частности, 
финансовое планирование и прогнозирование, 
регулируются законами, в которых наблюдается 
противоречие. В частности, после проведения ре-
формы межбюджетных отношений, в бюджетном 
законодательстве наблюдается расхождение, то 
есть практика закрепления расходных обяза-
тельств за уровнем бюджетной системы требова-
ниям Бюджетного кодекса РФ. Если проанализи-
ровать статью 85 Бюджетного Кодекса РФ, в кото-
ром говорится о том, что расходные обязатель-
ства РФ возникает только тогда, когда принима-
ется закон или нормативно-правовой акт, и взять 
во внимание Федеральный закон от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ, который устанавливает расход-
ные обязательства многих субъектов РФ. И тут 
возникает проблема в правильной трактовке дан-
ных положений.  

Покажем на основе анализа плановых и фактиче-
ских параметров федерального бюджета за 2019 
год, влияние финансового планирования и про-
гнозирования на управление государственными и 
муниципальными финансами. 

Плановые показатели параметров федерального 
бюджета на 2019 год: прогнозируемый общий 
объем доходов – 14844810911,9 тыс. рублей, об-
щий объем расходов федерального бюджета – 
15986976437,9 тыс. рублей, дефицит федераль-
ного бюджета –1142165526,0 тыс. рублей, верх-
ний предел государственного внутреннего долга-
23788386,1 тыс. рублей, верхний предел государ-
ственного внешнего долга – 53,6 млрд долларов 
США [2]. 

Исполнение расходов федерального бюджета за 
первые 3 квартала 2019 года составило 12,05 трлн 
руб., или 62,9 % к уточненной бюджетной рос-
писи, по сообщению от 11 октября Минфина, что 
является самым низким показателем расходова-
ния бюджетных средств с 2008 года. По данным 
Минфина профицит федерального бюджета в ян-
варе – сентябре составил 2,99 трлн руб., или                    
2,8 % прогнозного ВВП на 2019 год, по причине 
относительно низкого расходования, важно отме-
тить, что данные без учета дополнительных 
нефтегазовых доходов (от превышения цены 
нефти $41,6/барр.), которые составили 2,26 трлн 
руб. за 3 квартала, бюджет оставался профицит-
ным. 

По оценкам Банка России «в первом полугодии 
бюджетная политика оказала сдерживающее 
влияние на динамику экономической активно-
сти», что отчасти было связано с более медлен-
ной, чем ожидалось, реализацией нацпроектов. 
Можно отметить, что после завершения периода 
бюджетной консолидации в 2018 году правитель-
ство с 2019 года уже перешло к «стимулирую-
щей» бюджетной политике. По оценке Минфина, 
профицит бюджета по итогам 2019 года составит 
0,6 % ВВП, а не 1,7 % ВВП, как ожидалось ранее. 

ПО оценке Росстата, объем ВВП России за 2019 
год, по первой оценке, составил в текущих ценах 
109361,5 миллиарда рублей, индекс физического 
объема ВВП относительно 2018 года составил 
101,3 %, индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по от-
ношению к ценам 2018 года составил 103,4 %. 

Как видно из сравнения для сокращения доходов 
федерального бюджета необходимо точное фи-
нансовое планирование и прогнозирование, кото-
рое поможет в дальнейшем рационально и эф-
фективно использовать финансовые ресурсы 
бюджетов. При правильном планировании фи-
нансовая система обеспечивается бесперебой-
ным финансированием всех статьей расходов. 

Итак, управление государственными и муници-
пальными финансами – важный процесс, который 
представляет собой целенаправленное воздей-
ствие на финансовые отношения для выполнения 
главных функций государства. Финансовое пла-
нирование и прогнозирование, как одни из мето-
дов управление государственными и муници-
пальными финансами органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, по-
могают оценить состав, объем и структуру финан-
совых ресурсов, и построить правильную финан-
совую политику, чтобы рационально и эффек-
тивно использовать имеющиеся ресурсы.  

Также планирование и прогнозирование позво-
ляют формировать, распределять, перераспре-
делять финансовые ресурсы для устойчивой ра-
боты финансовой системы, и для эффективного 
решения социальных и экономических проблем. 
Таким образом, органы государственной власти и 
местного самоуправления воздействуют на госу-
дарственные и муниципальные финансы, на фи-
нансово-экономические процессы, и в целом на 
микроэкономику и макроэкономику. Пути решения 
проблем планирования: усовершенствования 
правовой базы, уменьшение зависимости от 
внешних факторов. 
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нтеграция компаний является принципиаль-
ным фактором развития современной эко-

номики. В главном это соединено с желанием по-
лучить от деятельности встроенной группы ком-
паний общий итог, который превышает сумму ито-
гов некоторых компаний до их слияния.  

Научная новизна изучаемой темы состоит в том, 
что анализируемые эталоны дают новое опреде-
ление контроля, которое принято для всех типов 
компаний. 

Создаются условия для понижения издержек про-
изводства, трансакционных издержек, увеличе-
ния качества продукции и т.д. Но, когда компании 
находятся под общим контролем и потому взаи-
мосвязаны в финансовом, но одновременно яв-
ляются самостоятельными организациями, 
можно понизить общую налоговую нагрузку на ин-
тегрированную группу методом определенных 
манипуляций с трансфертными ценами, перерас-
пределением издержек и иными мерами, которые 
не всегда находятся в правовом поле. 

Если с этой целью употребляются компании 
группы, зарегистрированные в организации, 

находящейся в офшоре, то часть дохода (может 
быть, большая ее часть) быть может выведена из 
Российской Федерации в принципе. 

А также, отчетность субъектов, которые владеют 
денежной и налоговой отчетностью, даёт возмож-
ность единовременно перенести центр формиро-
вания дохода для задач налогообложения в одну 
из компаний группы, что влечет за собой утрату 
доходов в местные и главные бюджеты, являю-
щиеся иными предприятиями группы. 

Если вы готовите организованную финансовую 
отчетность этой встроенной группы, изучая ее как 
единое юридическое лицо, а компании в составе 
группы-как ее структурные отделения, то инфор-
мация по данной отчетности быть может приме-
нена не лишь для изучения денежного положе-
ния, его изменений и итогов работы группы, но и 
для налогового контроля. 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием принципов определения 
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цен для целей налогообложения» [2] в Налоговый 
кодекс Российской Федерации (НК РФ) введены 
ст. 105.1–105.25 [1], которые определяют порядок 
контроля трансфертных цен. Для работников Фе-
деральной налоговой службы мониторинг транс-
фертного ценообразования является среди 
наиболее трудозатратных направлений работы, в 
связи с тем, что «верификаторы должны учесть 
огромное количество принципиальных финансо-
вых характеристик для беспристрастной оценки 
ситуации» [1].  

Внедрение организованной финансовой отчетно-
сти для задач налогового контроля позволит по-
низить трудность этих задач за счет уменьшения 
размера подборки. Трудность отражения объеди-
ненного бизнеса в организованной финансовой 
отчетности является относительно новой, и мето-
дологическое обеспечение ее формирования 
сейчас очевидно недостаточно. В соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ 
«О консолидированной финансовой отчетности» 
[3] такая отчетность должна составляться в соот-
ветствии с Международными стандартами фи-
нансовой отчетности (МСФО). 

Вопросы составления организованной денежной 
отчетности занимают достойное место в системе 
МСФО. Главными, по нашему мнению, являются 
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса», МСФО 
(IAS) 27 «Консолидированная и отдельная фи-
нансовая отчетность», МСФО (IAS) 28 «Инвести-
ции в ассоциированные предприятия», МСФО 
(IAS) 31 «Участие в совместном предпринима-
тельстве». Кроме того, используется для указан-
ных целей разъяснение ПКИ 12 (SIC 12) «Консо-
лидация – компании специального назначения» 
[4].  

В этих документах изложены принципы и требо-
вания к тому, как объединение бизнеса отража-
ется в организованной финансовой отчетности, в 
том числе [7]. 

Более принципиальным вопросом при подготовке 
организованной денежной отчетности является 
определение периметра консолидации. При кон-
солидации компаний одним из критериев консо-
лидации является наличие контроля в отноше-
ниях меж ними. В согласовании с общепринятыми 
нормами, если компания держит под контролем 
какие-либо остальные компании, она обязана 
включать данные обо всех подконтрольных ком-
паниях в свою организованную отчетность. 

На данный момент определение периметра кон-
солидации является трудной и неразрешимой не-
увязкой для Российской Федерации. В критериях 
высочайшего уровня коррупции существует 
огромное количество компаний, создаваемых 
только в целях уклонения от уплаты налоговых 
платежей. 

Изучение рассмотренных судами споров, кото-
рые связаны с получением безосновательных 
налоговых льгот, указывает, что в последние не-
сколько лет в Российской Федерации их число вы-
растает. Почти все налогоплательщики употреб-
ляют разные схемы понижения налоговых 

платежей в бюджет. Часто подобные схемы укла-
дываются в рамки гражданского и налогового за-
конодательства. Головная организация встроен-
ной группы старательно прячется от взгляда, что 
она держится под контролем компаниями, пред-
назначенными для понижения налогообложения. 
Но недавние деяния Минфина России разрешают 
возлагать надежды, что если периметр консоли-
дации, определенный аудитором при проверке 
организованной денежной отчетности, не совпа-
дает с периметром консолидации, определенным 
отчитывающейся компанией, то отчитывающейся 
компании придется обосновывать отсутствие кон-
троля над подобными и иными компаниями, не 
входящими в состав группы, но определенным 
аудитором как контролируемые. 

В соответствии с МСФО (IAS) 27 «Консолидиро-
ванная и отдельная финансовая отчетность» ор-
ганизованная финансовая отчетность – это фи-
нансовая отчетность группы, которая состоит из 
одной головной организации и всех ее взаимосвя-
занных компаний. Но на практике нередко возни-
кают случаи, когда индивид держит под контро-
лем несколько компаний, а эти компании, со 
своей стороны, являются материнскими компани-
ями по отношению к своим подконтрольным ком-
паниям, т.е. на верхнем уровне группы (в плане 
контроля) находятся не одна, а несколько компа-
ний, которые не контролируются ни одной из ком-
паний группы [6]. 

В МСФО для малых и средних предприятий 
(МСФО для МСП) определено понятие «комбини-
рованная отчетность». Такая отчетность, в согла-
совании с реальным эталоном, представляет из 
себя организованную финансовую отчетность не-
скольких компаний, подконтрольных одним физи-
ческим лицом либо находящихся под общим кон-
тролем нескольких физлиц, которые соединены 
вместе, тесными отношениями. 

Эти компании являются «сестринскими компани-
ями», и при составлении сводной отчетности их 
активы, обязанности и показатели работы соеди-
няются вместе с ликвидацией внутригрупповых 
связей, аналогично составлению организованной 
отчетности. Главное отличие комбинированного 
процесса отчетности состоит в том, что капитал 
группы взаимосвязанных компаний в этом случае 
определяется как сумма капитала группы компа-
ний. В текущее время составление сводной от-
четности не регулируется общепринятыми нор-
мами. Но практика и анализа ряда финансистов 
разрешают прийти к выводу, что законность, тех-
ническая необходимость и важность комбиниро-
ванной отчетности не вызывают сомнений [5]. 

Компании, которые осуществляют разные виды 
работ, имеют разные системы оценки собствен-
ных финансов и денежного положения. При кон-
солидации счетов этих компаний генерируются 
отчетные данные, которые не могут быть приме-
нены для данных задач. Стандартное изучение 
отчетных форм с данными, приобретенными в 
итоге консолидации, не обеспечивает нужного от-
ражения настоящей картины деятельности 
группы и является не актуальным. Консолидиро-
ванная финансовая отчетность также обязана 
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содержать сегментные данные, которые позво-
ляют оценить характер и финансовые результаты 
разных видов работ группы, а также принимать 
аргументированные по сегментам и группе в це-
лом. Таким образом, необходима разработка и 

введение новых ужесточающих норм отражения 
консолидированной финансовой отчётности, ко-
торая не позволит утаивать свою финансовую от-
четность объединённым компаниям. 
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Аннотация. Авторы в статье рассматривают про-

блему устойчивого развития Республики Дагестан, 

отмечая, что добиться желаемого результата воз-

можно лишь тогда, когда будут использованы все 

преимущества, особенности и факторы развития ре-

гиональной экономической системы. В этой связи 

предлагается разработать стратегию устойчивого 

развития региона, основной целью которой должно 

стать создание благоприятных условий для улучше-

ния социально-экономических показателей Респуб-

лики Дагестан. В тоже время, авторы выделяют це-

лый ряд факторов, которые отрицательно сказыва-

ются на устойчивом развитии региона, ими также от-

мечается, чтобы добиться положительных измене-

ний можно, лишь устранив имеющиеся диспропор-

ции, сократив уровень коррупции и «теневой эконо-

мики». 
 

Ключевые слова: устойчивое развитие, управление, 

экономический механизм, развитие, экономика ре-

гиона. 
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lic of Dagestan, noting that achieving the desired result 

is possible only when all the advantages, features and 
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are used. In this regard, it is proposed to develop a strat-

egy for the sustainable development of the region, 
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tions for improving the socio-economic indicators of                     
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лавной задачей региональной экономики яв-
ляется обеспечение устойчивого экономиче-

ского развития. Разработка проблем экономиче-
ской устойчивости, сбалансированного экономи-
ческого роста в настоящее время ведется до-
вольно активно. 

Словосочетание «устойчивое развитие» вошло в 
обиход, хотя до сих пор не существует его единой 
трактовки. Наиболее широко используемое опре-
деление было дано Мировой комиссией по 

окружающей среде и развитию в 1987 г.: «Устой-
чивое развитие – это развитие, соответствующее 
потребностям настоящего без ущерба, будущим 
поколениям» или: «процесс, который удовлетво-
ряет потребности настоящего времени, но не ста-
вит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности».  

Теория устойчивого развития всё в больше нахо-
дит отклик и применение в российской науке и 
практике. 

Г 
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Стратегия устойчивого развития базируется на 
принятом глобальным экологическим форумом в 
Рио-де-Жанейро (1992) документе «Программа 
действий. Повестка дня на XXI век». Примени-
тельно к регионам данная концепция обсужда-
лась на конференции по развитию городов Habitat 
II в Стамбуле (1996).  

Сам по себе, термин «устойчивое развитие» 
весьма относителен. На эту неопределенность 
термина указывает В. Левашов: «Концепция 
устойчивого развития допускает различные трак-
товки и нуждается в дальнейшем совершенство-
вании, в особенности по вопросу о путях ее во-
площения в жизнь» [4]. 

Понятия «устойчивое развитие региона» и «эко-
логия городской среды», имевшие первона-
чально узкую трактовку как мероприятия по 
охране природы, приобрели более широкое зна-
чение, охватывающее экономические, социаль-
ные и культурно-исторические аспекты. Приходит 
понимание того, что экологические проблемы 
естественным образом связаны с проблемами 
регенерации городской среды, сохранением и 
возрождением культурных традиций, развитием 
социальной и транспортной инфраструктуры.  

Следует отметить, что существуют два рода 
устойчивости. Устойчивостью первого рода назы-
вают свойство системы вновь возвращаться в ис-
ходное состояние после выхода из состояния 
равновесия. Такой вид устойчивости соответ-
ствует статическому равновесию. Естественно 
предположить, что отклонения могут быть так ве-
лики, что система разрушится и ее новым состоя-
нием будет энтропийное равновесие. В это состо-
яние система приходит за счет разрушения струк-
туры. Если этого не происходит, мы имеем случай 
равновесия, когда структура сохраняется, не-
смотря на имеющиеся возмущения. 

Устойчивость второго рода имеет место тогда, ко-
гда после выхода системы из состояния равнове-
сия она приходит в колебания вблизи нового рав-
новесного состояния. Такой вид устойчивости со-
ответствует динамическому равновесию, при ко-
тором возмущающие воздействия подавляются с 
помощью внутренней перестройки структуры и 
нового роста [6]. 

Исследования показали, что способность эконо-
мики региона сохранять устойчивость структуры и 
функции при внешних возмущениях не безгра-
нична. Если условия внешней среды выходят за 
те границы, в которых система с данной структу-
рой устойчиво функционирует, то в начале, 
обычно, наступает нарушение основных функций, 
а при более интенсивных возмущающих воздей-
ствиях происходят структурные изменения, пред-
ставляющие непосредственную опасность для 
самого существования системы. Следовательно, 
для системы существует область устойчивости. 
Положение границ этой области меняется с эво-
люцией системы. Любое действие по изменению 
системы влияет на положение и размеры области 
устойчивости. В результате, становится почти не-
возможно определить положение этих границ и, 
следовательно, быть уверенным, что система все 
еще находится в области устойчивости. 

Как показывает практика, шансы на выживание 
выше у тех систем, которые способны компенси-
ровать возмущение: 

1) в большем числе их разновидностей; 

2) в более широких границах изменения каждого 
возмущения; 

3) более оперативно во времени [2]. 

Для экономической системы региона, развиваю-
щейся эффективно в плане устойчивого разви-
тия, предъявляемые требования являются необ-
ходимыми, но не в полной мере отражающими 
всю совокупность проблемы. 

Для того, чтобы достичь желаемого результата, 
непременно нужно использовать все особенно-
сти, условия и факторы развития региональной 
экономической системы. Основу системы управ-
ления составляет механизм, максимально при-
ближающий к наилучшему результату все эле-
менты экономики региона. 

Экономика региона рассматривается нами как ре-
зультат организационных преобразований, сме-
няющих одно ее состояние равновесия другим. 
Таким образом, рассмотрение ее как системы 
позволяет не только расширить знания об этом 
уникальном явлении, но и существенно обогатить 
и разнообразить методологический инструмента-
рий исследования их. 

В современной науке существуют различные 
трактовки, такие как экономический механизм, 
экономико-правовой механизм и др. Такое разно-
образие обусловлено выбором объектов иссле-
дования, описание функционирования которых 
привело к появлению терминов «механизм управ-
ления», «механизм устойчивого развития», «ме-
ханизм стратегического планирования» и др. 

Изучением понятий, связанных с экономическим 
и хозяйственным механизмом региона, занима-
лись многие ученые. Одним из первых советских 
ученых-экономистов, исследующих хозяйствен-
ный механизм, был академик Абалкин Л.И., кото-
рый дал следующее определение хозяйственного 
механизма: «способ организации общественного 
производства с присущими ему формами и мето-
дами, экономическими стимулами и правовыми 
нормами» [1]. В своих трудах он неоднократно 
рассматривал проблемы собственности и хозяй-
ственного механизма, определяя его как взаимо-
действие систем с использованием различных 
форм, способов и методов эффективного воздей-
ствия на экономику. 

Основу хозяйственного механизма составляет 
вопрос о собственности, именно от форм соб-
ственности зависит формируемый хозяйствен-
ный механизм, который следует рассматривать 
как единую систему, имеющую вертикальные и 
горизонтальные связи. Деятельность элементов 
хозяйственного механизма напрямую зависит от 
поставленных цели и задач, способов их осу-
ществления, планирования, определения стиму-
лов, рычагов воздействия и реализации намечен-
ных программ. 
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Обобщающее определение приводится в «Со-
временном экономическом словаре», где под хо-
зяйственным механизмом понимается «совокуп-
ность процессов, организационных структур, 
форм и методов управления, а также правовых 
норм, при помощи которых осуществляются эко-
номические законы и процессы воспроизводства» 
[7]. 

В экономической научной, специальной литера-
туре очень часто встречается наряду с хозяй-
ственным механизмом, такое понятие, как «эконо-
мический механизм», который имеет довольно 
обширный ракурс применения, когда речь идет о 
механизме управления, регулирования, функцио-
нирования или развития. Это свидетельствует не 
только о значимости данного понятия, но и прак-
тической востребованностью при определении 
наилучших вариантов управления экономикой ре-
гиона с учетом природных, географических, эко-
номических, социальных и экологических усло-
вий. 

Для обеспечения устойчивого развития региона 
необходима государственная поддержка, обеспе-
чивающая создание благоприятных условий для 
распространения инноваций, на поддержку конку-
рентоспособных предприятий и отраслей про-
мышленности, рациональное природопользова-
ние и развитие социальной сферы. Финансовая 
поддержка такой деятельности со стороны госу-
дарства должна быть разумной и сопровождаться 
последующими социально-экономическими или 
экологическими эффектами. В этой связи необхо-
димо разработать стратегию устойчивого разви-
тия региона, основной целью которой должно 
стать создание благоприятных условий для улуч-
шения социально-экономических показателей 
Республики Дагестан.  

Следовательно, первоочередными задачами в 
решении данной проблемы являются: 

1. Обеспечение взаимодействия общества, че-
ловека и природы. 

2. Создание нормативно-правовой базы реали-
зации стратегии перехода к устойчивому разви-
тию. 

3. Определить механизмы государственного ре-
гулирования процессов перехода к устойчивому 
развитию региона. 

4. Активизировать инвестиционную деятель-
ность в регионе. 

5. Обеспечить развитие инновационных и эколо-
гически чистых технологий в регионе. 

Мы считаем, что в результате устойчивого разви-
тия удастся преодолеть структурные преобразо-
вания в региональной экономике, устранить внут-
рирегиональные диспропорции, добиться стаби-
лизации социальной и экономической обста-
новки, что будет способствовать формированию 
институтов гражданского общества.  

Следующим этапом необходимо добиться: 

1) снижения уровня коррупции и уменьшения 
масштабов «теневой» экономики; 

2) улучшения инвестиционного и делового кли-
мата;  

3) сокращения дотационности регионального 
бюджета и перехода к финансированию за счет 
собственных средств; 

4) повышения эффективность использования 
материалов и ресурсов; 

5) установления взаимовыгодных отношений с 
другими регионами и странами; 

6) дальнейшего развития рыночной инфраструк-
туры; 

7) увеличения уровня и качества жизни населе-
ния; 

8) обеспечения личной и общественной безопас-
ности; 

9) улучшения качества социальных услуг, оказы-
ваемых населению; 

10) обеспечения экологической безопасности; 

11) создания стимулов для экономического роста. 

Однако устойчивому развитию Республики Даге-
стан мешают негативные явления, наблюдаемые 
в экономике региона.  

Во-первых, перекос отраслевой структуры в части 
увеличения доли топливно-энергетического ком-
плекса; слабое развитие такой важной отрасли, 
как машиностроение.  

Во-вторых, недостаточное использование воз-
можностей применения механизма прямых и кос-
венных межрегиональных связей также отрица-
тельно сказывается на экономике региона.  

В-третьих, слабое применение косвенных мето-
дов государственного регулирования.  

В-четвертых, практически во всех отраслях 
наблюдается высокая изношенность основных 
производственных фондов, а отсюда, и низкая 
фондоотдача, что отражается на объемах вы-
пуска продукции и его конкурентоспособности. 

Считаем, что разрешению этих проблем могут по-
служить следующие факторы: 

1. Наличие достаточного количества природных 
ресурсов, позволяющих осуществить увеличение 
производство с учетом всех экологических требо-
ваний. 

2. Наличие свободной рабочей силы, может спо-
собствовать использованию имеющихся соб-
ственных трудовых ресурсов и квалифицирован-
ных специалистов при расширении производства. 
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3. Имеющиеся в достаточных объемах мощно-
сти для переработки природных ресурсов и про-
изводства конкурентоспособной продукции; 

4. Наличие платежеспособного спроса на произ-
водимую в республике продукцию в других регио-
нах России и за рубежом. 

 
Литература: 

1. Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм обще-
ственных формаций. М. : «Мысль», 1986. 269 c. 

2. Алиев М.А. Экономическое развитие субъек-
тов федерации и региональная политика /                   
М.А. Алиев, Г.К. Акавова // Региональные про-
блемы преобразования экономики. 2019. № 1. 
С. 82–87. 

3. Алиев М.А. Организационно-экономические 
основы развития сельских муниципальных обра-
зований Республики Дагестан // Известия ДГПУ. 
Общественные и гуманитарные науки. 2015. № 3 
(32). С. 97–101. 

4. Левашов В.К. О социальной сущности концеп-
ции устойчивого развития. Социологические ис-
следования. 1997. № 4. С. 7. 

5. Моришима М. Paвновесие, устойчивость, 
рост. Многоотраслевой анализ. M., 1972 

6. Чичерин А.Е. Основные направления повыше-
ния эффективности государственного управле-
ния экономикой региона // Московский экономиче-
ский журнал. 2019. № 9. С. 28. 

7. Цапиева О.К. Приоритеты социальной госу-
дарственной политики региона в условиях пере-
хода к устойчивому развитию / О.К. Цапиева, 
З.З. Абдуллаева, Н.А. Казибекова // Вопросы 
структуризации экономики. 2008. № 2. С. 188–194.

8. Braun. Annette Economic determinants of Inter-
nal Migration Flows in Russia During Transition. Wil-
liam Davidson Working Paper. 1997. № 89. 

9. Bryson I. Applying private sector planning in the 
public sector: Strategic planning: threats and oppor-
tunities for planners / I. Bryson, W. Roering. Wash-
ington, DS : Planning Press (APA), 1988. P. 15. 

10. Hoefsloot A.M. Successful examples of participa-
tory regional planning at the meso-level / A.M. Hoef-
sloot, L.M. Berg. Wageningen, 1992. 

11. Gichiev N.S. Foreign trade and economic growth: 
regional projection // The Second International Con-
ference on Eurasian scientific development Proceed-
ings of the Conference. 2014. P. 357–368. 

12. Kast F.E. Organization and Management (a sys-
tems approach) / F.E. Kast, J. Rosenzweig. New-
York, 1970. 

 Literature: 

1. Abalkin L.I. The economic mechanism of social 
formations. M. : «Thought», 1986. 269 p. 

2. Aliev M.A. Economic development of the subjects 
of the federation and regional policy / M.A. Aliev, 
G.K. Akavova // Regional problems of economic 
transformation. 2019. № 1. P. 82–87. 

 
3. Aliev M.A. Organizational and economic founda-
tions of the development of rural municipalities of the 
Republic of Dagestan // Izvestiya DGPU. Social and 
human sciences. 2015. № 3(32). P. 97–101. 

 
4. Levashov V.K. On the social essence of the con-
cept of sustainable development. Sociological re-
search. 1997. № 4. P. 7. 

5. Morishima M. Equilibrium, stability, growth. Diver-
sified analysis. M., 1972 

6. Chicherin A.E. The main directions of increasing 
the efficiency of public administration of the region’s 
economy // Moscow Economic Journal. 2019. № 9.
P. 28. 

7. Tsapieva O.K. Priorities of the region's social 
state policy in the context of the transition to sustain-
able development / O.K. Tsapieva, Z.Z. Abdullaeva, 
N.A. Kazibekova // Issues of structuring the econ-
omy. 2008. № 2. P. 188–194. 

8. Braun. Annette Economic determinants of Inter-
nal Migration Flows in Russia During Transition. Wil-
liam Davidson Working Paper. 1997. № 89. 

9. Bryson I. Applying private sector planning in the 
public sector: Strategic planning: threats and oppor-
tunities for planners / I. Bryson, W. Roering. Wash-
ington, DS : Planning Press (APA), 1988. P. 15. 

10. Hoefsloot A.M. Successful examples of participa-
tory regional planning at the meso-level / A.M. Hoef-
sloot, L.M. Berg. Wageningen, 1992. 

11. Gichiev N.S. Foreign trade and economic growth: 
regional projection // The Second International Con-
ference on Eurasian scientific development Proceed-
ings of the Conference. 2014. P. 357–368. 

12. Kast F.E. Organization and Management (a sys-
tems approach) / F.E. Kast, J. Rosenzweig. New-
York, 1970. 

  



197 

УДК 33 
DOI 10.23672/SAE.2020.2020.61547 
 
Копысов Антон Олегович 
аспирант, 
Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» 
Anton.kopysov93@gmail.com 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РФ 
 

   
 
 
Anton O. Kopysov 
Graduate student, 
Moscow Financial  
and Industrial «Sinergiya» University 
Anton.kopysov93@gmail.com 
 

SUGGESTIONS  

FOR IMPROVEMENT OF MODEL  
OF PROFESSIONAL EDUCATION  
OF PERSONS WITH DISABILITIES  
IN RUSSIAN FEDERATION 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье автор выдвигает свои предло-

жения по совершенствованию модели профессио-

нальной подготовки лиц с ограниченными возмож-

ностями в Российской Федерации. На сегодняшний 

день особо остро стоит вопрос увеличения количе-

ства трудовых ресурсов для наиболее динамичного 

развития экономики России. Одним из возможных 

источников могут выступить лица с ограниченными 

возможностями, показатель занятости которых в 

Российской Федерации является одним из самых 

низких в европейских странах. Однако без нор-

мально функционирующей системы профессио-

нальной подготовки лиц с ограниченными возмож-

ностями в Российской Федерации крайне проблема-

тично решение вопросов недостатка трудовых ре-

сурсов за счет внутренних источников. На январь 

2020 года по данным федеральной службы государ-

ственной статистики Российской Федерации насчи-

тывалось более 11,9 млн лиц с ограниченными воз-

можностями, около 3,5 млн человек из которых 

находятся в трудоспособном возрасте и всего около 

1,4 млн имеют постоянное место работы. Такие по-

казатели свидетельствуют о недостаточной эффек-

тивности существующей системы профессиональ-

ной подготовки лиц с ограниченными возможно-

стями. Опираясь на опыт развитых стран, автор 

предлагает возможные варианты развития текущей 

системы с тем, чтобы она стала наиболее эффектив-

ной. 
 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможно-

стями, система профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями, корпоративное 

налогообложение, взносы во внебюджетные 

фонды. 

 

   

Annotation. In the article, the author proposes im-

provements of existing system of professional educa-

tion of persons with disabilities in Russian Federation. 

Today, the issue of increasing the number of labor re-

sources for the most dynamic development of the Rus-

sian economy is particularly acute. Persons with disabil-

ities may act like one of the possible sources of labor 

resources. Russian Federation has one of the lowest 

employment rates of persons with disabilities among 

European countries. However, it`s rather problematic 

trying to increase number of internal labor resources in 

Russian Federation without a proper system of profes-

sional education of persons with disabilities. Per Federal 

State Statistics Service of the Russian Federation data in 

January of 2020 there were over 11.9 million of persons 

with disabilities in Russian Federation, around 3.5 mil-

lion out of which were employable and only 1.4 million 

were employed. Such numbers suggest that current sys-

tem of professional education of persons with disabili-

ties is not efficient enough. Based on the experience of 

developed countries author is suggesting possible im-

provement options to make current system more effi-

cient. 
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ля успешного развития экономики Россий-
ской Федерации необходимы либо каче-

ственные (повышение производительности 
труда), либо количественные (увеличение чис-
ленности трудоспособного населения) измене-
ния. Для осуществления качественных измене-
ний на данный момент у российской экономики 

нет необходимых ресурсов, особенно при усло-
виях западных санкций и низких ценах на энерго-
носители. Остаются количественные меры. Пер-
вым способом привлечения дополнительных тру-
довых ресурсов является миграция. Однако она 
чревата повышением социальной напряженно-
сти, что в текущих условиях опасно для 

Д 
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Российской Федерации. Также такие трудовые 
ресурсы не отличаются «лояльностью»: боль-
шинство трудовых мигрантов приезжают в Рос-
сию, поскольку уровень заработной платы выше, 
чем в их родных странах. Однако при снижении 
курса рубля по отношению к доллару США ситуа-
ция может измениться и мигрантам может стать 
невыгодно приезжать на заработки в Россию. 
Вторым способом привлечения дополнительных 
трудовых ресурсов является привлечение внут-
ренних ресурсов, которые на данный момент не 
заняты в экономике по тем или иным причинам. 
Одной из таких групп являются лица с ограничен-
ными возможностями. 

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики на январь 2020 года в Российской 
Федерации 11,9 миллионов лиц с ограниченными 
возможностями. Когда речь идет о лицах с огра-
ниченными возможностями нельзя напрямую за-
являть, что все 11,9 миллионов можно привлечь к 
труду, поскольку значительная часть из них либо 
старше трудоспособного возраста, либо имеют 
полные противопоказания к труду. Если рассмат-
ривать только тех, кто может потенциально по-
полнить ряды рабочей силы в Российской 

Федерации, то таких 3.7 миллиона человек. Из 
этого числа только 41,4 % имеют постоянное тру-
доустройство. Если сравнивать данные показа-
тели с развитыми странами, получится удручаю-
щая картина: в России показатели занятости лиц 
с ограниченными возможностями почти в 2 раза 
хуже. При этом показатели занятости здорового 
населения сопоставимы с ведущими западными 
странами. Поскольку при данных показателях за-
нятости в Евросоюзе наблюдается недостаток ра-
бочей силы, аналогичный показатель занятости в 
Российской Федерации свидетельствует о воз-
можности вовлечения дополнительных трудовых 
ресурсов в экономику России. 

Если предположить, что при общей численности 
трудоспособных инвалидов в России в 3,7 милли-
она человек, уровень занятости был бы на уровне 
Великобритании, это позволило бы привлечь до-
полнительно 1,5–2 миллиона человек в качестве 
дополнительной рабочей силы (около 3 % от всех 
занятых в экономике на сегодняшний день). Од-
нако современная модель профессиональной 
подготовки лиц с ограниченными возможностями 
является недостаточно эффективной. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнение показателей занятости инвалидов  
и здорового населения в России и развитых странах 

 
Подходя к разработке модели профессиональной 
подготовки лиц с ограниченными возможностями 
в Российской Федераци необходимо помнить о 
том, что модель должна включать в себя две си-
стемы: образование и трудоустройство. В каждой 
из этих систем на текущий момент есть несколько 
ключевых проблем, решение которых позволит 
модели работать максимально эффективно. По-
мимо этого необходимо проследить, как работает 
текущая модель, пошагово ее проанализировать 
и, по возможности, внести необходимые предло-
жения по оптимизации. Не лишним также будет 
проанализировать зарубежный опыт в интегра-
ции лиц с ограниченными возможностями в обще-
ство и экономику, чтобы использовать лучшие ми-
ровые практики в Российской Федерации. 

В 2019 году Комитет гражданских инициатив вы-
пустил доклад о людях с ограниченными 

возможностями, в рамках которого в частности 
был проанализирован опыт Германии и Финлян-
дии в вопросе интеграции инвалидов в общество 
и экономику. Основные положения доклада 
можно сформулировать следующим образом: 

1. В странах западной Европы действуют раз-
личные программы занятости и образования лиц 
с ограниченными возможностями, которые фи-
нансируются за счет муниципальных и региональ-
ных бюджетов. 

2. Помимо этого существует ряд нормативно-
правовых актов, регулирующих равноправие ин-
валидов при устройстве на работу или поступле-
нии в образовательные учреждения. 

3. В Финляндии введена процентная оценка 
уровня инвалидности граждан в зависимости от 
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степени потери трудоспособности, где 100% по-
тери соответствует 1-й группе инвалидности в 
Российской Федерации. В зависимости от оценки 
уровня инвалидности муниципальные органы 
власти разрабатывают индивидуальные про-
граммы адаптации и интеграции лиц с ограничен-
ными возможностями в общество. 

Основываясь на международном опыте можно 
сформировать следующие рекомендации для си-
стемы профессиональной подготовки лиц с огра-
ниченными возможностями в Российской Феде-
рации: 

1. Передать полномочия по отслеживанию соци-
ального положения инвалидов на региональный и 
муниципальный уровень. Эта мера позволит 
сконцентрировать внимание на большем количе-
стве лиц с ограниченными возможностями, а 
также разработать индивидуальный подход для 
реабилитации, образования и трудоустройства 
для каждого. 

2. Изменить оценку степени инвалидности на си-
стему, аналогичную финской. Оценка потери тру-
доспособности в процентах поможет лучше опре-
делить сферы, в которых человек с инвалидно-
стью сможет трудиться наиболее эффективно, а 
также подобрать индивидуальную программу ре-
абилитации. Помимо этого, статистика с процент-
ной разбивкой поможет федеральному центру по-
нять, какие регионы и муниципалитеты нужда-
ются в дополнительном финансировании.  

Далее необходимо проанализировать возможно-
сти улучшения системы образования инвалидов 
в России. Основными проблемами системы обра-
зования лиц с ограниченными возможностями в 
Российской Федерации являются: 

● Недостаточный уровень финансирования обра-
зовательных программ; 

● Недостаточный уровень доступности дистанци-
онного образования; 

● Недостаточное количество лиц с ограничен-
ными возможностями обучающихся по програм-
мам среднего профессионального и высшего об-
разования. 

Проблемы необходимо решать отталкиваясь от 
данных статистики по степени инвалидности де-
тей по регионам и муниципалитетам Российской 
Федерации. Правительству Российской Федера-
ции следует разработать адресные бюджетные 
программы, которые будут направлены на устра-
нение проблем недофинансирования образова-
тельных учреждений по регионам и муниципали-
тетам. Поскольку одной из важнейших функций 
образовательных учреждений (помимо соб-
ственно образования) является обучение соци-
альному взаимодействию с другими людьми, 
крайне необходимо обеспечить условия для обу-
чения максимального количества детей-инвали-
дов в общеобразовательных школах, колледжах 
и Вузах.  

Часть детей с ограниченными возможностями не 
сможет обучаться на общих основаниях. Для 

таких случаев должны работать программы ди-
станционного образования. Одним из возможных 
вариантов дистанционного обучения может вы-
ступить объединение учеников из различных му-
ниципальных образований внутри региона в одну 
или несколько виртуальных школ, колледжей и 
ВУЗов, в которых все занятия будут дистанци-
онно вести преподаватели с необходимой квали-
фикацией. Нужно также подчеркнуть, что обеспе-
чение обучающихся техническими средствами 
для дистанционного обучения (ноутбуки, план-
шеты, подключение к сети Интернет) должно 
быть осуществлено за счет муниципальных и ре-
гиональных бюджетов. Предложенные меры 
должны помочь обеспечить большинство детей с 
ограниченными возможностями в Российской Фе-
дерации необходимым уровнем образования, ко-
торый позволит им в дальнейшем влиться в об-
щество и экономическую активность без дополни-
тельных барьеров. Помимо всего прочего, для де-
тей с инвалидностью возможно проводить тесты 
по профориентации для более эффективной ин-
теграции таких детей в общество. 

Следующей должна быть система трудоустрой-
ства лиц с ограниченными возможностями. Си-
стема обладает следующими проблемами: 

1. Система трудоустройства не предусматри-
вает достаточных стимулов для работодателей 
при приеме на работу лиц с ограниченными воз-
можностями. 

2. В связи с этим наблюдается ограниченное ко-
личество лиц с ограниченными возможностями, 
которые могут воспользоваться помощью с тру-
доустройством в текущих условиях. 

3. Помимо этого примерно половине потенци-
альных сотрудников необходимы специальные 
условия труда, на которые не соглашается боль-
шинство работодателей (специальное рабочее 
место, удаленная работа, работа неполный рабо-
чий день и т.д.), что ведет к тому, что значитель-
ная часть лиц с ограниченными возможностями 
не может устроиться на работу.  

Как видно выше, большая часть проблем может 
быть решена, если создать условия, при которых 
выгода работодателей от найма сотрудников с 
инвалидностью будет превышать затраты на 
обеспечение специальных условий труда для та-
ких сотрудников. Чтобы добиться такого резуль-
тата, необходимо переработать льготы для рабо-
тодателей при найме сотрудников с ограничен-
ными возможностями. На сегодняшний день 
квоты в 25 % фонда оплаты труда и 50 % числен-
ности сотрудников являются непосильными для 
большинства работодателей. Тем более, что 
даже при соблюдении таких жестких условий по-
тенциальный работодатель получит льготы по 
имущественному и земельному налогам, которые 
не имеют такого значительного влияния на фи-
нансовые результаты компаний. 

В качестве мер стимулирования работодателей 
нанимать лиц с ограниченными возможностями 
можно рассмотреть следующее: 
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1. Снизить лимит по выплатам социальных от-
числений во внебюджетные фонды (Пенсионный 
Фонд и Фонд Социального Страхования) на 50 % 
по сравнению с лимитом для здоровых сотрудни-
ков. Эта мера позволит работодателям сэконо-
мить на социальных отчислениях во внебюджет-
ные фонды и улучшить свои финансовые показа-
тели. 

2. Позволить заранее учесть все расходы по 
обустройству рабочего места для сотрудника с 
ограниченными возможностями в качестве расхо-
дов, уменьшающих базу по налогу на прибыль ор-
ганизаций. В настоящий момент при покупке ос-
новных средств (как компьютер и специальная 
мебель) в качестве расходов, уменьшающих 
налоговую базу, принимается размер годовых 
амортизационных платежей за данные основные 
средства. Предлагается сразу признавать всю 
сумму амортизационных платежей в качестве 
расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль. Данное правило поможет 
работодателям обустроить специальное рабочее 
место для сотрудника с ограниченными возмож-
ностями без лишней нагрузки на финансы компа-
нии. 

3. За каждые 5 % сотрудников (до 25 %), имею-
щих ограниченные возможности, ввести льготы 
по налогу на прибыль организаций. Предполага-
ется, что за каждые 5 % сотрудников с инвалид-
ностью ставка по налогу на прибыль будет сни-
жаться на 1 % до 15 % при доле сотрудников с 
ограниченными возможности в 25 % и выше. Ана-
логичные меры стоит разработать для индивиду-
альных предпринимателей и организаций, рабо-
тающих по упрощенной системе налогообложе-
ния. Однако для целей расчета величины льготы 
для работодателей будет приниматься средне-
списочная численность сотрудников за год. 

Комплекс подобных мер создаст необходимый 
стимул для работодателей создавать рабочие 
места для людей с ограниченными возможно-
стями, поскольку за найм таких сотрудников будут 
предусмотрены значительные льготы. Однако не 
стоит забывать о другой стороне системы трудо-
устройства лиц с ограниченными возможностями, 
а именно о центрах занятости, которые должны 
помогать людям с инвалидностью найти подходя-
щую вакансию. 

На данный момент система работает недоста-
точно эффективно, поскольку среди вакансий, до-
ступных на портале Российского реестра инвали-
дов, крайне низкое количество вакансий, предпо-
лагающих удаленную работу, а также вакансий с 
требованием наличия высшего или среднего про-
фессионального образования. Возможным реше-

нием данной проблемы может стать передача 
сведений о лица с ограниченными возможно-
стями из федерального реестра в органы власти 
муниципальных образований и регионов Россий-
ской Федерации. Как и в случае с образованием, 
муниципальные и региональные ограны обла-
дают более полной информацией о состоянии 
лиц с ограниченными возможностями на своей 
территории.  

Подводя итоги, для улучшения существующей 
модели профессиональной подготовки лиц с 
ограниченными возможностями в Российской Фе-
дерации можно дать следующие рекомендации: 

1. Рекомендации для системы в целом: 

а) передача полномочий по содействию лицам с 
инвалидностью на региональный и муниципаль-
ный уровень; 

б) изменение оценки степени инвалидности с те-
кущей на оценку в процентах от нормального 
уровня трудоспособности. 

2. Рекомендации для системы образования: 

а) разработка адресных бюджетных программ 
для устранения проблем недофинансирования 
образовательных учреждений; 

б) обеспечение комфортного доступа макси-
мального количества детей с инвалидностью к 
образовательным учреждениям всех уровней; 

в) при невозможности обеспечить доступ детей с 
инвалидностью к образовательным учрежде-
ниям, создать программы дистанционного обра-
зования на базе образовательных учреждений 
всех уровней. 

3. Рекомендации для системы трудоустройства: 

а) разработка системы льгот для работодателей 
при приеме на работу лиц с ограниченными возмож-
ностями, включающую в себя комплекс мер по сни-
жению уровня отчислений во внебюджетные 
фонды, снижению налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль, а также снижению ставки налога 
на прибыль при достижении определенных пара-
метров занятости лиц с ограниченными возможно-
стями; 

б) разработка органами власти муниципальных об-
разований и регионов Российской Федерации инди-
видуальных программ трудоустройства для лиц с 
ограниченными возможностями, включающие в 
себя помощь в поиске подходящих вакансий, в том 
числе дистанционных в другом регионе страны. 
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современной геополитической ситуации, в 
экономическом пространстве, в социальной 

среде в мире, да и в РФ, в частности, существует 
множество тревожных сигналов – индикаторов 
развития, развернутых дорожных карт и приори-
тетных задач. В сфере национальной безопасно-
сти для адекватного ответа на существующие 
внешние высокотехнологичные угрозы прово-
дится политика сдерживания.  

Военные конфликты и боевые действия послед-
него времени поднимают на первое место вопрос 
эффективного экономического обеспечения бое-
вого применения имеющихся на вооружении 
страны образцов военной техники.  

Быстрое и эффективное реагирование на новые 
угрозы возможно, благодаря перевооружению, 
модернизации военной техники, финансово-эко-
номическому обоснованию применения новых об-
разцов техники, производственно-технологиче-
скому развитию предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК). Тесное взаимо-

действие исполнителя и заказчика возможно в 
рамках государственно-частного партнерства по 
контрактам полного жизненного цикла продукции 
военного назначения [1]. Хотя экономика направ-
ляет имеющиеся объективные экономические 
возможности на поддержание и усовершенство-
вание вооружения и военной техники, этим созда-
ется будущая экономическая мощь и потенциал 
общества.  

Совершенствование перспективных образцов 
продукции военного назначения дает ощутимый 
толчок не только Вооруженным Силам, но и тем 
секторам и сферам экономики, которые заняты в 
реализации государственного оборонного заказа 
(ГОЗ).  

Ярким примером функционирования данных жиз-
ненных циклов в военной сфере в мирное время 
и в условиях локальных военных конфликтов вы-
ступают вооружение и военная техника ВКС РФ, 
особо востребованные в последнее время. Сле-
дует обратить внимание на место и роль 

В 
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жизненных циклов в экономических процессах в 
нашей стране. 

В экономической области знаний жизненный цикл 
рассматривается в микроэкономике как воспроиз-
водственный процесс техники, необходимой для 
удовлетворения военных потребностей ВВС. В 
макроэкономике – это кругооборот субъектов эко-
номики, средств и предметов труда, обеспечива-
ющих удовлетворение общественных потребно-
стей в безопасности. На мезоуровне – это демон-
страция межотраслевых связей гражданского и 
военного секторов экономики, обеспечивающих 
удовлетворение военно-экономических и граж-
данских потребностей и обеспечение мобилиза-
ционной работы в период максимального воен-
ного напряжения. Поэтому жизненный цикл авиа-
ционной техники – это комплекс процессов, начи-
ная с разработки технического задания до его экс-
плуатации и утилизации.  

В настоящее время специалисты из различных 
областей и сфер экономики исследуют понятия, 
этапы, проблемы управления полным жизненным 
циклом как продукции гражданского, так и воен-
ного назначения (А.В. Бойкова, М.И. Розно,                       
В.М. Краев, М.В. Силуянова, А.И. Тихонов,                    
В.Д. Маянский, В.М. Буренок и др.).  

Существенные особенности действующих кон-
трактов заключаются в особенной роли предпри-
ятий ОПК, которые теперь отвечают не только за 
производство, но и за средний и капитальный ре-
монт военной техники, что уменьшает периоды 
простоя, повышая техническую готовность парка 
воздушных судов и минимизируя риски невыпол-
нения планов ГОЗ. Кроме того, сокращается ко-
личество посредников между заказчиком и пред-
приятиями-изготовителями, что точно опреде-
ляет стоимость контрактов и цену эксплуатации 
каждого находящегося на вооружении серийного 
образца авиационной техники. Таким образом, 
авиационные комплексы выполняют предназна-
ченные им функции и обеспечивают обороноспо-
собность и безопасность государства. 

Модель жизненного цикла продукции военного 
назначения (авиационной техники в частности) 
регламентируется рядом стандартов, рекоменда-
ций и требований. 

Разработан и утвержден Национальный стандарт 
РФ (ГОСТ Р 56135-2014), определяющий особен-
ности управления жизненным циклом продукции 
военного назначения, действуют Методические 
рекомендации ВВС РФ, регламентирующие лет-
ную и техническую  эксплуатацию  (обслуживание 
и ремонт) летательных  аппаратов  военного 
назначения.  Государственные военные стан-
дарты  (ГОСТ РВ 0015-707-2010 и                                     
ГОСТ РВ 0101-001-2007) обеспечивают условия, 
правила и направления использования агрегатов, 
технических систем, зданий и сооружений, мон-
тажных систем, обеспечивающих эксплуатацию и 
обслуживание военной техники.  

Процесс разработки, производства, поставки на 
вооружение, эксплуатации и технического обслу-
живания (ТО), ремонта и утилизации 

авиационной техники сопровождается организа-
ционно-управленческими операциями, финан-
сово-экономическими расчетами эффективности 
применения данных типов продукции военного 
назначения [2, п. 4.2.2]. 

В рамках осуществления военно-экономического 
процесса жизненный цикл авиационной техники 
представляет собой не только последователь-
ность этапов, процессов и механизмов выполне-
ния операций, но и систему взаимосвязанной де-
ятельности экономических агентов (субъектов 
экономики), таких как предприятий ОПК и граж-
данского сектора, федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, служб матери-
ально-технического обеспечения и инженерно-
авиационных служб Вооруженных сил, авиацион-
ных частей, военнослужащих и гражданского пер-
сонала. При этом в реализации жизненного цикла 
принимают участие все предприятия ОПК, имею-
щие достаточные производственные возможно-
сти для выполнения соответствующего заказа. В 
пределах одного жизненного цикла исполните-
лями могут выступать несколько предприятий или 
организаций. 

Таким образом, универсальная модель жизнен-
ного цикла авиационного комплекса может быть 
представлена последовательными процессами 
исследования и обоснования нового проекта, раз-
работки идей вооружения, военной и специаль-
ной техники (ВВСТ), проектирования, производ-
ства и эксплуатации продукции военного назначе-
ния, утилизации и воспроизводства элементов 
объекта жизненного цикла (средств производства 
и предметов труда, конечной военной продукции) 
в соответствии с военно-экономическими потреб-
ностями [2, п. 4.2.4]. Государственная программа 
вооружения определяет направления реализа-
ции государственного оборонного заказа на все 
указанные выше виды работ головными исполни-
телями. 

Одним из ключевых аргументов реализации 
именно таких контрактов стала проверка боего-
товности, которая с 2014 г. регулярно проводится 
в Вооруженных силах. Подобные проверки на 
первоначальных этапах современного реформи-
рования повседневной деятельности войск вы-
явили средний процент исправности авиацион-
ной техники. Как результат – низкая боеготов-
ность отдельных подразделений ВС [3]. 

В условиях финансово-экономического кризиса и 
ужесточения контроля за бюджетными расхо-
дами, повышенное внимание уделяется стоимо-
сти расходов на создание новых образов военной 
техники, расходам на эксплуатацию и обслужива-
ние. Учитывая, что стоимость и структура ЖЦ за-
висят от типа продукции военного назначения, 
проблемы реализации государственного оборон-
ного заказа вышли на первое место, так как 
имеют ключевое значение в обеспечении оборо-
носпособности государства.  

Положительный эффект реализации контрактов 
полного жизненного цикла достигается, благо-
даря государственно частному партнерству. 
Предприятия ОПК выходят на производственные 
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мощности, достигая предельные возможности ре-
ализация работ, рентабельности производства, 
высокой фондоотдачи и производительности. 
Имея достаточно стабильные заказы государ-
ства, у них появляется возможность проводить 
модернизацию основных фондов и инновацион-
ное развитие, как военного, так и гражданского 
секторов экономики. Повышается эффективность 
военно-экономической деятельности государ-
ства, а ответственность за капитальный и сред-
ний ремонт возлагается на оборонные предприя-
тия, деятельность которых теперь контролиру-
ется военно-промышленной комиссией. Мини-
стерство обороны снимает с себя не свойствен-
ную ему задачу ремонтного обслуживания воору-
жения и военной техники, оставляя за собой про-
ведение текущего ремонта, пред и пост полетные 
работы.  

Жизненный цикл воздушного судна характеризу-
ется процессами последовательного изменения 
состояния самолета и состоит из взаимосвязан-
ных и взаимозависимых стадий разной продолжи-
тельности и стоимости, имея определенную цель 
и результат [4, с. 41].  

Во-первых, определяется необходимость и це-
лесообразность задания по проектированию об-
разца авиационной техники. 

Во-вторых, выполняются конструкторские ра-
боты, моделирование и технологическая отра-
ботка аванпроекта, производство и испытание 
опытного образца с учетом возможности его бое-
вого применения и экономической целесообраз-
ности. 

В-третьих, серийное производство после испы-
таний пилотного образца, его поставку в войска и 
эксплуатационные испытания. 

В-четвертых, летная и техническая эксплуата-
ция авиационной техники в процессе выполнения 
учебных и боевых задач частями ВКС РФ. 

В-пятых, выполнение капитальных ремонтных 
работ на заводах-производителя. 

Если рассматривать современные образцы воен-
ной техники как авиационные комплексы, то жиз-
ненный цикл предполагает не только действия, 

связанные с восстановлением функционирова-
ния летательного аппарата. Это – еще и разра-
ботка, производство и эксплуатация средств 
наземного обслуживания, а также, строительство 
аэродромов, устранение физического и мораль-
ного износа основных фондов авиационных ча-
стей, авиаремонтных заводов, предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, реализация 
государственных программ развития отраслей и 
секторов народного хозяйства, затрагивающих 
профессиональную область деятельности воен-
ных авиационных специалистов. 

В-шестых, в результате полного физического и 
морального износа осуществление утилизации 
при наличии необходимого числа действующей 
техники и достаточных средств для осуществле-
ния данного процесса. 

Следовательно, совершая полный жизненный 
цикл, военная авиационная техника участвует в 
воспроизводственном процессе. При этом воз-
можна ее модернизация со сменой модификации 
типов воздушных судов, поэтому реализация кон-
трактов полного жизненного цикла продукции во-
енного назначения способствует развитию воен-
ного и гражданского секторов экономики. 

Таким образом, экономические процессы, сопро-
вождающие все рассмотренные этапы жизнен-
ного цикла продукции военного назначения, вклю-
чают в себя: 

– научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы; 

– производство опытных и серийных образцов 
ВВСТ; 

– организационно-управленческие решения; 

– анализ экономических показателей и финансо-
вых результатов; 

– подготовку квалифицированных специалистов 
соответствующих сфер и отраслей, а также спе-
циалистов, эксплуатирующих производимую тех-
нику; 

– воспроизводственные процессы и развитие ин-
фраструктурного сектора. 
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ачало экономического кризиса, сокращение 
числа проектов, значительное уменьшение 

числа запросов на новые проекты – все это за-
ставляет консалтинговые компании сильнее об-
ратить внимание на конкуренцию на рынке. Раз-
работанный механизм конкуренции на рынке кон-
салтинга представлен в виде схемы, которая по-
казывает связи и направления воздействия субъ-
ектов конкуренции, оказывающих совокупное 
влияние на рост конкуренции на рынке консал-
тинга (рис. 1). 

Развитие конкуренции рынка консалтинга, со-
гласно предложенному механизму должно осно-
вываться на применении четырех этапов анализа 
и регулирования рынка:  

● Этап 1. Государственная поддержка приоритет-
ных проектов в сфере консалтинга.  

● Этап 2. Проведение профессиональных фору-
мов/выставок 

● Этап 3. Проведение открытых тендеров на реа-
лизацию проектов 

● Этап 4. Анализ конкурентоспособности консал-
тинговой услуги 

Государственная поддержка приоритетных видов 
консалтинговых проектов может заключаться как 
в информационной поддержке, так и в денежном 
стимулировании таком как, к примеру, снижение 
налоговой нагрузки, реализации приоритетных 
проектов. Так как клиенты консалтинговых компа-
ний скорее готовы инвестировать деньги только в 
те проекты которые уже были успешны в других 
компаниях и, в сложившихся экономических усло-
виях, не готовы рисковать и инвестировать в 
неопробованные технологии, государство, за 
счет сокращения стоимости уникальных консал-
тинговых проектов может значительно увеличить 
число экспериментальных внедрений и, тем са-
мым повысить информатизацию и диджитализа-
цию компаний – потребителей консалтинговых 
услуг [1]. Определение ежегодного списка прио-
ритетных технологий для внедрения позволит 
стимулировать не только деятельность консал-
тинговых компаний, но и развить продукцию оте-
чественных ИТ-компаний, производителей про-
граммного обеспечения.  

Н 
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Рисунок 1. – Организационно-экономический механизм регулирования конкуренции  
на рынке консалтинга (разработано автором) 

 
Проведение ежегодных форумов/выставок дости-
жений консалтинговой сферы необходимо прово-
дить ежегодно для повышения информированно-
сти компаний клиентов о возможностях современ-
ной ИТ-сферы [2], а так же результатов деятель-
ности ИТ-компаний. Ежегодно в России реализу-
ется значительное количество уникальных кон-
салтинговых проектов которые могут за короткий 
срок, особенно в сфере Диджитал, значительно 
сократить издержки компаний-клиентов и/или по-
высить прибыль. Так как отсутствует единая ин-
формационная площадка на которой консалтин-
говые компании, а так же компании клиенты могли 
бы обмениваться достижениями за год, общая ин-
формированность о возможных консалтинговых 
проектах не покрывает спрос на такого вида 
услуги. И, как следствие, объем рынка консалтин-
говых услуг ниже чем спрос на реализацию про-
ектов. В отсутствии единой информационной пло-
щадки так же снижается доверие к продукту кон-
салтинговых компаний [3], компании клиенты вы-
нуждены точечно направлять сотрудников на ин-
формационные поездки в компании той же сферы 
для того чтобы убедиться в эффективности ре-
зультатов консалтинговых проектов. Единая ин-
формационная площадка позволит повысит 

сократить барьер между консалтинговыми компа-
ниями и их клиентами и позволит все большему 
числу компаний узнавать о возможностях разви-
тия собственного бизнеса.  

Проведение открытых тендеров на реализацию 
проектов подразумевает конкурентную борьбу 
между консалтинговыми компаниями основанную 
на качестве предоставляемой услуги. Проведен-
ный в рамках диссертации анализ показал, что 
характеристика комфортности и производитель-
ности консалтинговой услуги оказывают значи-
тельное влияние на ее стоимость и, как след-
ствие, являются наиболее важными при выборе 
той или иной услуги. Для тех консалтинговых про-
ектов, в которых возможно применения метода 
прототипирования проведение открытых тенде-
ров на реализацию проектов необходимо для воз-
можности оценки характеристик консалтинговой 
услуги до ее приобретения. Проведение тендеров 
с возможностью прототипирования так же позво-
лит повысить доверие к консалтинговым компа-
ниям, которые только начинают свое развитие и 
не могут устанавливать такую же низкую цену на 
свои услуги, как крупные консалтинговые компа-
нии.  
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Анализ конкурентоспособности консалтинговой 
услуги состоит не только из оценки характеристик 
консалтинговой услуги предприятия, но и в ана-
лизе способов развития услуги, а именно в оценке 
возможности покупки ИТ-стартапов, информаци-
онных технологий, патентов для оказания уни-
кальных консалтинговых услуг. Принятие реше-
ния о реализации собственных образовательных 

программ [4] или участия в государственных про-
граммах подготовки кадров для предприятий кон-
салтинговой сферы. Оценка характеристик кон-
салтинговой услуги, таких как экономичность, до-
верие, производительность и комфортность поз-
волит сформировать справедливую цену на 
услугу конкретной консалтинговой компании и бо-
лее успешно конкурировать на рынке. 
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Аннотация. В современном мире государство явля-

ется крупнейшим заказчиком и потребителем про-

дукции целого ряда сфер деятельности, что позво-

ляет превращать спрос государства на товары, ра-

боты, услуги в мощный инструмент регулирования 

экономики, оказывающий влияние на ее динамику 

и структуру. В статье рассматривается роль субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в Рос-

сии, в целом, преимущества, которые законода-

тельно предоставлены участникам в государствен-

ных и муниципальных закупках, проблемы и реше-

ния их участия. 
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современном мире государство является 
крупнейшим заказчиком и потребителем 

продукции целого ряда сфер деятельности, что 
позволяет превращать спрос государства на то-
вары, работы, услуги в мощный инструмент регу-
лирования экономики, оказывающий влияние на 
ее динамику и структуру. 

Наиболее продвинутым механизмом поддержки 
экономической и социальной стабильности в 
стране являются государственные и муниципаль-
ные закупки. Российское законодательство о гос-
ударственных закупках, а именно, действующий 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О кон-
трактной системе закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 
(далее Федеральный закон № 44-ФЗ), Федераль-
ный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», предоставляет льготы для 
участия малого предпринимательства и соци-
ально-ориентированных негосударственных ор-
ганизаций в государственных и муниципальных 
закупках. 

23 октября 2018 г. Президент РФ В.В. Путин вы-
ступил на бизнес-форуме общественной органи-
зации предпринимателей «Опора России», где 
отметил, что «в 2018 г. объем закупок у субъектов 
малого предпринимательства составит более                    
3 трлн руб. В предстоящий период «Корпорации 
МСП» совместно с бизнесом предстоит взять но-
вую высоту – довести к 2024 г. объем закупок до 
5 трлн руб.» [5], поэтому актуальность данной 
темы обосновывает необходимость проведения 
анализа привлечения субъектов малого бизнеса 
в государственные закупки как одного из важней-
ших механизмов развития и поддержки малого 

В 
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предпринимательства в современной России. В 
настоящее время количество малого и среднего 

бизнеса в Свердловской области выглядит следу-
ющим образом. 

Таблица 1 

Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по Свердловской области (март 2020) [13] 
 

Всего 
Юридические лица 

Индивидуальные 
предприниматели 

Микро Малое Среднее Микро Малое Среднее 

203256 87188 6 642 557 107840 1019 10 

 
Исходя из ст. 3 ч. 1 п. 4 Федерального закона                       
№ 44-ФЗ, участниками закупок являются любые 
юридические лица или любые физические лица, 
в том числе, индивидуальные предприниматели. 
Для всех участников, согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, создаются одинаковые усло-
вия, не ограничивающие конкуренцию. В отноше-
нии участников закупки, являющихся субъектами 
малого предпринимательства (далее СМП) или 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями (далее СОНО), действует следу-
ющий подход. Согласно ст. 30 настоящего закона, 
заказчики обязаны осуществлять закупки у субъ-
ектов малого предпринимательства, а также со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в объеме не менее чем 15 % от совокуп-
ного годового объема закупок. Причем перечень 
товаров, работ, услуг для СМП или СОНО не 
предусматривается, как это было во времена 
действия Федерального закона РФ от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд».  

Ныне действующий закон № 44-ФЗ позволяет вы-
полнить данную норму двумя способами. Первый 
способ предполагает проведение конкурентных 
процедур, а именно открытого конкурса в элек-
тронной форме, конкурса с ограниченным уча-
стием в электронной форме, двухэтапного кон-
курса в электронной форме, электронного аукци-
она, запроса котировок в электронной форме, за-
проса предложений в электронной форме только 
для субъектов малого предпринимательства с 
начальной максимальной ценой контракта, не 
превышающей 20 млн рублей. Сразу возникает 
вопрос об ограничении НМЦК, почему только                   
20 млн рублей? Разве у нас нет организаций ма-
лого бизнеса, которые способны выполнить заказ 
на большую цену контракта? 

По второму варианту выполнения нормы по СМП, 
СОНО заказчик может выбрать и провести такие 
же конкурентные способы закупок товаров, работ, 
услуг на общих основаниях для всех участников 
закупки, но победитель обязан привлечь субпод-
ряд из числа СМП, СОНО. В этом случае ограни-
чений по цене контракта закон не предусматри-
вает. 

Таблица 2 

Основные показатели по заключенным контрактам за период 2015–2018 гг.по Свердловской области [2] 
 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 2018 

Количество контрактов 80807 78922 85818 85673 

Сумма контрактов, млрд руб. 109,27 96,95 148,32 140,6 

Количество контрактов с СМП 46456 47956 53612 57328 

Сумма контрактов с СМП,  
млрд руб. 37,72 39,72 51,8 62,06 

 
Исходя из таблицы 2, в 2018 г. общее количество 
извещений, размещенных с преимуществами для 
СМП и СОНО, составило 899 820, что на 12,1 % 
больше чем в аналогичном отчетном периоде 
2017 г. (802670) и составило 39,6 % от общего ко-
личества размещенных заказчиками извещений. 
Основное количество закупок у СМП, СОНО осу-
ществляется путем проведения электронных аук-
ционов. Доля таких закупок составляет 82,1 % от 
общего количества извещений, размещенных с 
преимуществами для СМП и СОНО (738864). Об-
щий объем извещений, размещенных с преиму-
ществами для СМПи СОНО составил 791,3 млрд 
рублей, что на 22,9 % больше, чем в отчетном пе-
риоде 2017 г. (643,68 млрд рублей). Средняя цена 
извещения, размещенного с преимуществами 
для СМПи СОНО в отчетном периоде 2018 года 
составила 879,3 тыс. рублей, что на 9,6 % выше, 
чем в аналогичном периоде 2017 г. (801,9 тыс. 
рублей). 

В отчетном периоде по итогам осуществления за-
купок с преимуществами для СМП и СОНО было 
заключено 1,22 млн контрактов общим объемом 
1,41 трлн рублей. Средняя цена контракта, заклю-
ченного с СМП, СОНКО, по итогам отчетного пе-
риода увеличилась на 51 % относительно показа-
теля 2017 г. (760,07 тыс. рублей) и составила по-
рядка 1,15 млн рублей [7]. Косвенным доказа-
тельством увеличения доли участия СМП в госза-
купках является и постоянно растущее количе-
ство выданных банковских гарантий для подачи 
заявок и обеспечения исполнения контракта. Но, 
несмотря на увеличение количества извещений, 
рост общего объема извещений, увеличение 
средней цены извещения и наличия явных пре-
ференций, большая часть субъектов малого биз-
неса характеризуется нежеланием принимать 
участие в госзакупках из-за сложившегося пред-
ставления о непрозрачности системы, сильной 
конкуренции с более крупными поставщиками. 
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Это создает определенные трудности для всех 
заказчиков, работающих по 44-ФЗ.  

Причины могут быть заложены самим законода-
тельством. Во-первых, Федеральный закон                              
№ 44-ФЗ почему-то ограничился только субъек-
тами малого предпринимательства, тогда как Фе-
деральный закон № 223-ФЗ охватывает субъ-
екты, как малого, так и среднего бизнеса, что зна-
чительно расширяет круг участников закупок, но 
он не охватывает социально ориентированные 
некоммерческие организации. Во-вторых, пере-
ход на способы закупок в электронной форме, что 
стало обязательным для всех заказчиков с 1 ян-
варя 2019 г., для субъектов малого предпринима-
тельства стал очередным финансовым бреме-
нем. Уровень образования, зачастую, не позво-
ляет самостоятельно разобраться во всех тонко-
стях проведения процедур по-новому, поэтому 
становится необходимым обучение на курсах по-
вышения квалификации. В третьих, финансовое 
бремя распространяется и на участие в самой 
процедуре – отсутствие преференций в качестве 
обеспечения заявки, иногда – отсутствие аванса. 
В четвертых, на эффективность закупок с уча-
стием СМП влияет объект закупки. Так, большую 
экономию заказчики могут получить от закупок 
промышленного производства, чем от закупки 
строительных работ, поэтому заказчикам необхо-
димо тщательно проводить маркетинговый ана-
лиз товаров, работ, услуг, которые могут быть по-
ставлены, выполнены, оказаны субъектами ма-
лого предпринимательства. 

В настоящее время Федеральный закон № 44-ФЗ 
расширяет льготы для субъектов малого пред-
принимательства, такие, как: 

– оплата по контракту заказчиком должна быть 
произведена в срок, не превышающий 15 рабочих 
дней со дня подписания акта приемки товаров, 

работ, услуг, тогда как для всех остальных по-
ставщиков этот срок не превышает 30 календар-
ных дней; 

– плата победителя оператору электронной пло-
щадки за участие в процедуре. Для СМП, СОНО - 
до 1 % от НМЦК, но не более 2 тыс.рублей, тогда 
как для всех остальных участников, ставших по-
бедителями, – 1 % от НМЦК, но не более 5 тыс. 
рублей без НДС; 

– размер обеспечения исполнения контракта 
устанавливается от цены контракта (в общем слу-
чае – от НМЦК), но не меньше чем размер аванса 
(если предусмотрен); 

– участник освобождается от предоставления 
обеспечения исполнения контракта в случае 
предоставления таким участником закупки трех 
контрактов, исполненных без применения к та-
кому участнику неустоек. И сумма цен таких кон-
трактов должна составлять не менее начальной 
максимальной цены контракта, указанной в изве-
щении об осуществлении закупки; 

– срок возврата обеспечения исполнения кон-
тракта заказчиком не должен превышать 15 дней 
с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом. 

Для того, чтобы участников среди СМП было 
больше, необходимо на законодательном уровне 
ввести преференцию в отношении обеспечения 
заявок для данной группы участников, снять огра-
ничения по начальной максимальной цене кон-
тракта. Таким образом, на примере государствен-
ного заказа можно сделать вывод о томчто посте-
пенно государство выстраивает платформу под-
держки малого и среднего предпринимательства 
в России. 
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ных операций. Появление различных «схем» ухода 

от ответственности за неправомерное возмещение 

таких сумм требует усиления контроля государ-

ственных органов по надзору за механизмом возме-

щения НДС, поскольку проблемы налогообложения 

внешнеэкономической деятельности входят в ряд 

ключевых, которые оказывают непосредственное 

влияние на процессы развития международных тор-

говых отношений страны. 
 

Ключевые слова: НДС, экспорт, декларация, товары, 

счёт-фактура, ставка НДС, контрагент, аванс. 

   

Annotation. The article deals with the specifics of value-

added tax reimbursement in the course of export oper-

ations. the necessity of timely, correct and lawful taxa-

tion at the 0 percent tax rate for value-added tax on ex-

port operations is determined. The emergence of vari-

ous «schemes» to avoid liability for improper compen-

sation of such amounts requires strengthening the con-

trol of state bodies to oversee the VAT refund mecha-

nism, since the problems of taxation of foreign eco-

nomic activity are among the key ones that directly af-

fect the development of international trade relations of 

the country. 
 

 

 

 

Keywords: VAT, export, declaration, goods, invoice, the 

VAT's rate, contractor, advance. 

 
                                                                       

 
роводимые в Российской Федерации эконо-
мические реформы обусловили необходи-

мость радикальных изменений в механизме регу-
лирования государственной внешнеторговой де-
ятельности, которое осуществляется посред-
ством применения экономического и администра-
тивного методов управления внешнеторговой де-
ятельностью в соответствии с действующим рос-
сийским законодательством.  

Общеизвестно, что в странах с рыночной эконо-
микой налоги являются важнейшей составляю-
щей доходной части бюджета. В связи с тем, что 
одной из ключевых проблем, возникающих в рам-
ках проводимых в настоящее время в России пре-
образований, является вопрос о дальнейшем со-
вершенствовании системы государственного ре-
гулирования экспортно-импортных операций, и, в 
первую очередь, налогового регулирования, то 
основной задачей государственных органов явля-
ется поиск такого варианта налоговой системы, 
которая будет оптимально сочетать в себе инте-
ресы государства и налогоплательщиков. Этим 
предопределяется важность совершенствования 
налоговой системы государства и анализа ре-
зультатов ее деятельности.  

Основными налоговыми инструментами, регули-
рующими внешнеэкономическую деятельность, 
являются: 

1) применение налоговой ставки 0 процентов по 
НДС и акцизов для национальных экспортеров; 

2) обложение НДС и акцизами товаров и услуг, 
ввозимых на территорию страны; 

3) обложение НДС электронной коммерции; 

4) борьба с незаконным выводом облагаемой 
прибыли через оффшоры. 

Как видно, существует достаточно определенный 
перечень налоговых инструментов, которые иг-
рают важную роль в осуществлении внешнеэко-
номической деятельности. Данные инструменты 
можно разделить на две составляющие: инстру-
менты по обложению НДС косвенными налогами 
внешнеторговых операций, и инструменты обложе-
ния НДС прибыли организаций и доходов физиче-
ских лиц, полученных от источников за рубежом. 

Изучая судебную практику, на сегодняшний день 
можно выделить следующие проблемы, возника-
ющие при возмещении налогоплательщиком 
«экспортного» НДС: 

П 
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Во-первых, проблема «собственных», правовых 
позиций налоговых органов относительно по-
рядка возмещения, выражающиеся, в отдельных 
случаях, в определенном способе толкования 
норм налогового законодательства. Из анализа 
судебной практики можно сделать вывод о том, 
что налоговые органы приводят разнообразные 
доводы, порой не предусмотренные НК РФ, для 
отказа требований в отношении применения 
налоговых вычетов с уплаченных сумм НДС.  

Во-вторых, проблема приоритета судебной прак-
тики в сфере возмещения «экспортного» НДС. 
Как видно из вышеперечисленных примеров, 
большее количество спорных вопросов разреша-
ются судебными органами. Приоритетное значе-
ние занимают определения Конституционного 
суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, вос-
требованность и актуальность которых очевидна, 
поскольку споры, связанные с данным вопросом, 
занимают значительную роль в общем числе су-
дебных споров. 

В-третьих, проблемы администрирования НДС, 
связанные с трудностями взимания НДС и борь-
бой с неправомерным возмещением «экспорт-

ного» НДС из бюджета. Незаконное возмещение 
«экспортного» НДС ведет к существенным поте-
рям бюджета страны. Использование различных 
схем ухода от налогообложения, сложность адми-
нистрирования дают возможность налогопла-
тельщикам неправомерно возмещать НДС. 

В целом же, проблема несовершенства законода-
тельства является первостепенной, из которой 
вытекают следующие. В настоящее время органы 
власти совместно с Федеральной налоговой 
службой, используя накопленный опыт, разраба-
тывают такие нормативные акты и поправки к 
ним, которые позволят не допускать необосно-
ванного возмещения «экспортного» НДС. Таким 
образом, только совместные действия ФТС и 
ФНС, правоохранительных органов, направлен-
ные на выявление и пресечение незаконного воз-
мещения НДС по экспортным операциям, помогут 
исключить неправомерность данного действия из 
предпринимательской деятельности. 

Проанализируем фактические результаты осу-
ществления внешнеэкономической деятельности 
за последние несколько лет в таблице 1. 

Таблица 1  

Товарная структура экспорта в РФ за 2015–2018 гг. 
 

 
2015 2016 2017 2018 Абсолютный  

темп прироста  
2018 г. к 2015 г. 

Млн долл. 
США 

Млн долл. 
США 

Млн долл. 
США 

Млн долл. 
США 

Экспорт – всего  343512 285652 357767 450500 106988 

в том числе:       
 продовольственные товары  
и сельскохозяйственное  
сырье (кроме текстильного)  16215 17075 20699 24900 8685 
 минеральные продукты  219167 169145 216184 292000 72833 
 продукция химической  
промышленности, каучук  

25405 20819 23972 27400 1995 

 кожевенное сырье, пушнина  
и изделия из них  311 264 287 300 –11 
 древесина и целлюлозно- 
бумажные изделия  9845 9807 11775 13900 4055 
 текстиль, текстильные изделия  
и обувь  873 918 1105 1200 327 
 металлы, драгоценные камни  
и изделия из них  40760 37558 48121 54600 13840 
 машины, оборудование  
и транспортные средства  25422 24548 28283 29100 3678 
 прочие товары  5513 5517 7342 7100 1587 

 

Как видно из таблицы 1, наибольший удельный 
вес на протяжении всего периода занимает экс-
порт минеральных продуктов, таких как сырая 
нефть, нефтепродуктов, природного газа. Увели-
чение объемов и рост мировых цен привел к та-
кому значительному увеличению показателей. 
Аналогичная ситуация и с реализацией черных и 
цветных металлов и изделий из них, а также, по-
ставок рафинированной меди и необработанных 
медных сплавов, что привело к значительному 
увеличению рассматриваемых показателей. 

Рассмотрим общий объем экспорта в структуре 
внешнеторгового оборота за 2015–2018 гг., пред-
ставленный в таблице 2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
сумма экспорта превышает долю импорта в об-
щем объеме внешнеторгового оборота за 2010 и 

2014–2018 гг. Также, следует отметить, как нега-
тивно повлияли мировые санкции 2014 года на 
объем экспорта из РФ. Однако сложившаяся по-
литическая ситуация спустя 2 года начала оказы-
вать положительное влияние как на экспорт, так и 
на внутреннее производство в стране. Были рас-
смотрены и внесены в законодательство множе-
ственные поправки в отношении сельскохозяй-
ственной продукции, а также, ряда других отрас-
лей, что позволило в дальнейшем расшириться 
внутреннему рынку страны как по производству 
отечественных товаров, так и по реализации та-
ких товаров в режиме экспорта, что увеличило 
конкурентоспособность отечественных продуктов 
по сравнению с теми, что представлены на зару-
бежном рынке. 

Проанализируем прогноз суммы НДС к возмеще-
нию на период 2019–2023 гг. в таблице 3. 
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Таблица 2  

Доля экспорта в объеме внешнеторгового оборота 
 

Показатель 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолютный 
темп прироста 
2018 г. к 2015 г. 

Объем экспорта, млрд. долл. США 393 497 344 286 358 450 106 

Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США 638 805 534 473 591 693 159 

Доля экспорта в объеме внешнеторгового 
оборота, % 62 62 64 60 61 65 – 

 
 

Таблица 3  

Динамика налоговых вычетов НДС при документальном подтверждении  
применения налоговой ставки 0 процентов за 2014–2018 гг. 

 

Год 

Сумма налоговых вычетов по опе-
рациям по реализации товаров (ра-
бот, услуг), обоснованность приме-
нения налоговой ставки 0 процен-
тов, по которым документально 
подтверждена, с учетом сумм 
налога, ранее принятых к вычету и 
подлежащих восстановлению, 
млрд руб. 

Абсолютный прирост,  
млрд руб. 

Темп  
роста, % 

Темп  
прироста, % 

Абсолютное 
значение 1 % 
прироста, 
млрд руб. 

цепной базисный цепной цепной цепной 

2014 1557 – – – –  

2015 1756 198 198 113 13 16 

2016 1878 122 320 107 7 18 

2017 1876 –2 318 100 0 19 

2018 2116 241 559 113 13 19 

 

На основании рассчитанных выше данных, базис-
ный абсолютный темп прироста показывает, что 
каждый год, по отношению к базисному году, 

сумма налога к возмещению имеет тенденцию к 
увеличению, однако, 

в цепном показателе нельзя наблюдать стабиль-
ную динамику роста. Как упоминалось выше, воз-
можными причинами спада могут быть санкции со 
стороны зарубежных стран, а также – ужесточе-
ние налоговых органов к проверке документов и 
выявлению различных противоправных «схем» 
возмещения налога из бюджета. В процентном 
соотношении наибольший цепной и базисный 
темп роста и прироста наблюдается в 2018 году – 
113 % и 13 % соответственно. 

Далее рассмотрим такие обобщающие показа-
тели, как средние показатели в рядах динамики. 

Средний абсолютный прирост равен 139 млрд 
руб. Исходя из рассчитанного среднего значения 
абсолютного прироста, можно предположить, что 
сумма НДС к возмещению из бюджета каждый год 
увеличивалась на 139 млрд руб. Средний темп 
роста за выбранные годы составил 106 %. Ему со-
ответствует средний темп прироста в размере                  
6 %. Данный показатель означает, что, в среднем, 
каждый год возмещение НДС из бюджета увели-
чивается на 6 %. В свою очередь, среднее значе-
ние ежегодно поступаемой суммы налога в бюд-
жет составляет 1836 млрд руб. 

Таблица 4  

Расчетные данные для определения параметров и выровненных теоретических значений (t) 
 

Год ti yi ti2 yiti 

2014 –2 1557 4 –3115 

2015 –1 1756 1 –1756 

2016 0 1878 0 – 

2017 1 1876 1 1876 

2018 2 2116 4 4233 

Итого  9183 10 1238 

 
 

Коэффициент регрессии a1 показывает, что при 
увеличении периода на единицу, значение суммы 
НДС к возмещению в среднем увеличится на                        
124 млрд руб. Уравнение, описывающее линию 
развития данного динамического ряда примет 
вид:  

 t = 1836 + 124t.  

Для того, чтобы определить, как будут выглядеть 
поступления в бюджет в ближайшие 5 лет, вос-
пользуемся методами экстраполяции. Рассчитан-
ные данные представлены в таблице 5. 
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Таблица 5  

Годовые прогнозные значения сумм НДС к возмещению на 2019-2023 гг. 
 

Год 
Прогноз на основе 

ti Среднего абсолютного  
прироста, млрд руб. 

Среднего темпа роста, 
млрд руб. 

Аналитического выравнивания, 
млрд руб. 

2019 2256 2250 2209 3 

2020 2395 2392 2333 4 

2021 2534 2544 2457 5 

2022 2673 2705 2581 6 

2023 2812 2876 2705 7 

 
Данный прогноз сделан в рамках действующего 
законодательства о налогообложении ВЭД, од-
нако, следует предположить, что своевременное 

и точечное совершенствование налогового зако-
нодательства позволит увидеть суммы значи-
тельно больше представленных.  

 

 
 

Рисунок 1 – Годовые прогнозируемые значения сумм НДС за 2019–2023 гг. 

 
В последние годы в экономической литературе 
рассматривались различные предложения по со-
вершенствованию механизма по удержания 
налога с целью повышения эффективности нало-
гового контроля: 

1) отмена возмещения НДС из бюджета; 

2) введение механизма электронных счетов-
фактур; 

3) введение системы регистрации налогопла-
тельщиков НДС; 

4) введение специальных «НДС-счетов»; 

5) упорядочивание и упрощение процедуры по-
лучения возмещения НДС в условиях примене-
ния налоговой ставки 0 процентов. 

Рассмотрим, как данные предложения реализо-
ваны в настоящее время. 

Частичная отмена возмещения НДС из бюджета 
применяется, например, в Китае, а также ряде не-
которых стран. В России был предложен вариант 
с отменой возмещения НДС по преобладающим 
сырьевым статьям экспорта, таким как нефть, 
различные виды металлов, газ, при условии су-
щественного сокращения (в 1,5–2 раза) размера 
возмещения НДС по товарам, не пользующихся 
спросом. При этом невозмещаемую сумму НДС –
налогоплательщикам-экспортерам следует вклю-
чать в затраты производства и обращения, и ве-
сти раздельный учет. Однако введение такой 
меры не позволит решить более значимую 

проблему неправомерности зачетов «входного» 
НДС при реализации товаров и услуг внутри 
страны.  

Электронные счета-фактуры были введены и по-
следние годы активно используются крупными 
организациями, однако, как отмечалось выше, их 
введение не обеспечит полную прозрачность осу-
ществляемых операций по экспорту, а также, не 
приведет к исчезновению различных схем по возме-
щению НДС с использованием фирм-однодневок. 

Аналогичный результат следует ожидать от функ-
ционирования специальной системы регистрации 
налогоплательщиков. Подобный сервис уже вве-
ден Федеральной налоговой службой – «Прозрач-
ный бизнес». В данной системе в открытых источ-
никах отображается информация об основных 
экономических показателях налогоплательщи-
ков, а также на основании определенных крите-
риев формируется рейтинг добросовестных нало-
гоплательщиков. Однако регистрация в качестве 
налогоплательщика не гарантирует государству, 
что предприятие не будет осуществлять деятель-
ность в качестве фирмы-«однодневки», и, полу-
чив, от покупателя сумму НДС, своевременно 
уплатит ее в бюджет.  

При введении специальных счетов предполага-
ется уполномочить банки на их ведение. То есть, 
зачисленный на такой счет «входной» НДС будет 
задерживаться и аккумулироваться, тем самым, 
при наступлении момента налогоплательщик 
сможет возместить необходимые суммы НДС при 
подтверждении налоговой ставки 0 процентов из 
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данной суммы. По мнению многих ученых, дан-
ный метод также не позволит решить проблему 
неправомерного возмещения НДС. С другой сто-
роны, срок возмещения «экспортного» НДС мо-
жет значительно сократиться. Фактически, можно 
будет ввести заявительный порядок возмещения 
НДС для всех без исключения налогоплательщи-
ков с последующим контролем налоговых орга-
нов. При этом не потребуется прибегать к таким 
обеспечительным мерам, как банковская гаран-
тия или залог имущественного комплекса. К тому 
же, государство сможет, без последствий для 
наполняемости бюджета, снизить ставку НДС до 
15–16 %. 

Считается, что снижение налоговых ставок благо-
приятно отражается: 

1) на трудовой и деловой активности; 

2) на увеличении объема выпускаемой продук-
ции, повышении производительности труда; 

3) на уровне инфляции и цен; 

4) на соотношении «теневой» и легальной эконо-
мики. 

Как говорилось ранее, одним из предложений по 
развитию механизма возмещения «экспортного» 
НДС будет служить сокращение подтверждаемой 
документации в отношении экспорта при приме-
нении налоговой ставки 0 процентов. Поскольку 
представляемые документы должны подтвер-
ждать факт экспорта товаров с таможенной тер-
ритории РФ, то наличие контракта с иностранным 
покупателем не может служить доказательством 
отсутствия факта экспорта. Похожие мнения 
находят место в отношении поступления выручки 
от иностранного лица. В свою очередь, существу-
ющие технологии, используемые в банковской 
сфере, позволяют имитировать как зачисление, 
так и списание денежных средств на счета даже 
при отсутствии фактического перемещения това-
ров. 

В некоторых странах документы, подтверждаю-
щие факт экспорта товаров или услуг, представ-
ляются не в том налоговом периоде, когда воз-
никла необходимость возмещения налога, а по 
итогам каждого квартала, за который были пред-
ставлены требования о возмещении или 1 раз в 
год. 

Существуют также различные методы оценки 
рисков уклонения от налогообложения, применя-
емые исключительно налоговыми органами. В 
виду определенного ограничения доступа к дан-
ным методам государство может сократить по-
тери бюджета. Особое место занимает налого-
вый мониторинг. Считается, что повышение эф-
фективности проведения камеральных проверок 
и анализа используемых «схем» осуществления 
внешнеторговой деятельности позволят усовер-
шенствовать накопление информационно-анали-
тической информации в отношении налогопла-
тельщиков. 

В экономической литературе учеными высказы-
ваются различные предложения по исследуемой 

проблематике. В частности, предлагается ввести 
в Налоговый Кодекс положение, согласно кото-
рому любая сделка или схема, не имеющая ника-
кого экономического смысла, кроме уменьшения 
налоговых обязательств перед государством, 
должна быть признана уклонением от уплаты 
налога со всеми вытекающими последствиями. 
Возможен и другой, более рациональный, но од-
новременно и достаточно сложно реализуемый 
вариант: прописать в части 1 НК РФ все возмож-
ные схемы, которые признаются Налоговым Ко-
дексом как уклонение от уплаты налога. Любые 
другие, не включенные в НК РФ, виды сделок и 
схем до их практического применения должны 
быть согласованы с налоговыми органами. В про-
тивном случае они также относятся к категории 
уклонения от уплаты налогов. Это сделает более 
прозрачными отношения между государством и 
налогоплательщиком. Вместе с тем, целесооб-
разнее было бы распространить на подобные 
схемы примерные порядок и условия заключения 
соглашения налогоплательщика с налоговым ор-
ганом. Подобные положения имеют место в нало-
говом законодательстве ряда экономически раз-
витых стран. В частности, во Франции, США, Шве-
ции, Израиле такие проблемы решаются через 
процедуру, так называемого, фискального ре-
скрипта, когда налогоплательщик до заключения 
определенной сделки может направить в соответ-
ствующие органы запрос о правомерности опера-
ции, которую он намеревается совершить в буду-
щем. 

В развивающейся рыночной экономике нельзя 
обойтись без анализа и частичного применения 
накопленного теоретического и практического за-
рубежного опыта в целях совершенствования 
управления механизма макроэкономики. Необхо-
димо кардинально ужесточать контроль по ис-
пользованию «экспортного» НДС в качестве неза-
конного средства обращения. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что необходимо: 

1) во-первых, законодательное закрепление по-
рядка применения налоговой ставки 0 процентов, 
а также, законодательное закрепление в качестве 
правонарушения – деяние по неправомерному 
факту возмещения «экспортного» НДС; 

2) во-вторых, комплексное взаимодействие ФТС 
и ФНС, правоохранительных органов на основе 
общей информационно-аналитической базы на 
локальном и международном уровнях; 

3) в-третьих, применение накопленного опыта 
зарубежных стран. 

Известно, что контроль – важнейшая составляю-
щая по обеспечению своевременного исполнения 
установленных обязательств. Снижение налого-
вой ставки, сокращение перечня подтверждаю-
щих документов, введение новых мер по обеспе-
чению поступления средств в бюджет не обхо-
дится без ужесточения контроля за уплатой нало-
гов. Введение данных мер позволит способство-
вать сокращению злоупотребления пробелами 
налогового законодательства со стороны 
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налогоплательщиков, что и является главной це-
лью государственных органов в сфере налоговой 
политики. 

Важно отметить, что все рассмотренные и пред-
ложенные меры по решению вопроса о 

неправомерном возмещении «экспортного» НДС 
необходимо осуществлять в тесном и комплекс-
ном взаимодействии друг с другом для дальней-
шего обеспечения полноты прозрачности рас-
сматриваемых операций. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сего-

дняшний день проблеме влияния материальной мо-

тивации сотрудников на производительность труда 

и экономическую эффективность организаций. В 

настоящее время все больше эмпирических иссле-

дований указывают на недовольство или безразли-

чие сотрудников к своей работе, что неизбежно ска-

зывается на результатах деятельности организаций. 

Мотивирование персонала является одной из клю-

чевых проблем менеджмента, и выявление причин 

недовольства и безразличия сотрудников является 

приоритетной задачей современного руководителя. 

В статье отмечается, что мотивация сотрудников яв-

ляется важным условием для достижения высокой 

производительности труда. Материальные потреб-

ности являются базовыми потребностями, вокруг 

которых выстраивается фундамент мотивационного 

комплекса.  

В данной статье рассмотрены взаимосвязи между 

материальными поощрениями и качественной про-

изводительностью труда, а также, приведены аль-

тернативные способы мотивирования персонала. 

Выявлены основные мотивирующие факторы, вхо-

дящие в число таких способов. В статье представлены 

и проанализированы позиции различных авторов и 

сделаны выводы по результатам исследования. 
 

Ключевые слова: мотивация, материальная мотива-

ция, персонал, менеджмент. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the current prob-

lem of the influence of material motivation of employ-

ees on labor productivity and economic efficiency of or-

ganizations. Currently, more and more empirical studies 

indicate that employees are dissatisfied or indifferent to 

their work, which inevitably affects the results of organ-

izations. Personnel motivation is one of the key prob-

lems of management, and identifying the causes of dis-

satisfaction and indifference of employees is a priority 

for the modern leader. The article notes that employee 

motivation is an important condition for achieving high 

labor productivity. Material needs are basic needs 

around which the foundation of the motivational com-

plex is built.  

This article discusses the relationship between material 

incentives and quality productivity, as well as provides 

alternative ways of motivating staff. The main motivat-

ing factors that are among such methods are identified. 

The article presents and analyzes the positions of vari-

ous authors and draws conclusions from the study. 
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кономическая эффективность организаций 
неразрывно связана с производительно-

стью труда их сотрудников. Повышению произво-
дительности труда способствует наличие дей-
ственных систем мотивации персонала. Мотиви-
рование сотрудников является одной из главных 
задач, стоящих перед современными менедже-
рами, так как мотивированный персонал является 
залогом успешно выполненной работы.  

В числе множества мотивирующих факторов не 
последнее место занимают и материальные по-
ощрения, способные удовлетворить большин-
ство ведущих потребностей человека. Такая уни-
версальность обеспечивает привлекательность 
материальных поощрений для употребления в 
сфере мотивационных технологий на долгие годы 
вперед. 

Залогом успешного развития и роста конкуренто-
способности кампании является высокий уровень 
экономической эффективности труда. Качествен-
ный уровень эффективности труда находится в 
прямой зависимости от мотивации сотрудников 
организации. Повышение мотивации сотрудников 
является приоритетной задачей руководителя, 
именно с ее помощью оказывается воздействие 
на персонал организации. На сегодняшний день 
самым распространённым методом мотивирова-
ния является материальное стимулирование.  

Интерес к данной теме можно наблюдать у мно-
гих авторов. С точки зрения Салихова А.А. и Аб-
драхимовой Р.Г. Наличие эффективной системы 
мотивации трудовой деятельности персонала по-
вышает производительность труда, уменьшает 
текучесть кадров, ведет к успеху и процветанию 
организации. Мотивация является следствием 
неудовлетворенных потребностей, и у каждого 
человека есть мотивация, поскольку нет ни од-
ного полностью удовлетворенного человека. В 
повседневной практике материальная мотивация 
является основой, базисом на котором выстроена 
вся система мотивации [7, с. 188]. 

Интересна позиция И.А. Родионовой, изложенная 
в статье «Повышение экономической эффектив-
ности труда работников на основе совершенство-
вания системы мотивации». Автор отмечает, что 
человек трудится лишь в том случае, если он по-
лучает субъективно значимое вознаграждение, 
преимущественно денежное. Более выгодное 
предложение конкурентов или обнаруженная не-
справедливость в оплате труда становятся демо-
тивирующими факторами, провоцирующими низ-
кую работоспособность, низкую эффективность 
или нацеленность на смену места работы [6,                    
с. 70]. 

С точки зрения А.Л. Никишиной и Ю.М. Соболе-
вой, материальная мотивация подходит практи-
чески всем сотрудникам, а следовательно, явля-
ется одним из самых простых способов стимули-
рования деятельности персонала. В современ-
ных условиях российской экономики целесооб-
разно использовать методы мотивирования пер-
сонала, принятые на вооружение зарубежными 
компаниями. К ним относится участие в прибылях 

и акционерном капитале, подарки сотрудникам, 
путевки, бонусы [5, с. 105]. В свою очередь,                 
В.В. Абрамова считает, что при разработке совре-
менных мотивационных методик основная про-
блема состоит в нахождении правильного соотно-
шения материального и нематериального моти-
вирования сотрудников. При злоупотреблении 
материальной мотивацией человека становится 
сложно мотивировать работать лучше. В число 
альтернативных методов мотивирования работ-
ников входят такие факторы, как: 

–возможность карьерного роста сотрудников; 

–учет не только деловых, но и личных интересов 
работников; 

–постановка четких целей и задач; 

–предоставление сотрудникам позитивных при-
меров поведения. 

Сбалансированная система стимулирования 
труда позволяет не только повысить эффектив-
ность работы сотрудников, но и добиться суще-
ственного снижения издержек, а также, макси-
мально реализовать потенциал каждого отдельно 
взятого сотрудника [1, с. 463]. 

Проведя анализ экономической литературы, 
можно сделать вывод о том, что экономическая 
эффективность труда находится в прямой зави-
симости не только от квалификации и уровня от-
ветственности работника, но и от его мотивиро-
ванности в выполнении поставленных перед ним 
задач. На сегодняшний день существует множе-
ство мотивационных факторов, оказывающих 
влияние на экономическую эффективность труда 
сотрудников организаций, важное место среди ко-
торых, помимо множества других аспектов, зани-
мает уровень заработной платы. 

Проанализировав точки зрения разных авторов 
касательно темы исследования, можно сделать 
следующие выводы:  

1. Материальная мотивация сотрудников – важ-
ный фактор, влияющий на экономическую эффек-
тивность организаций. 

2. Высокая заработная плата является наиболее 
примитивным, но не всегда доступным инстру-
ментом мотивирования персонала. 

3. Заработная плата должна быть правильно 
связана с результатами трудовой деятельности. 
Это может достигаться путем введения рейтинго-
вой формы поощрения. 

Не возникает сомнений в том, что мотивация со-
трудников имеет важную роль в достижении вы-
сокой производительности труда. Мотивационная 
составляющая должна быть, в первую очередь, 
выражена в удовлетворении материальных по-
требностей персонала. Тем не менее, основа вы-
сокой заинтересованности сотрудников в дости-
жении высоких результатов заключается в пра-
вильном сочетании материальных и нематери-
альных мотивирующих факторов. 

Э 
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