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Аннотация. В статье анализируется субъективное 

измерение экономического благополучия моло-

дежи Юга России. На материалах социологического 

опроса 2670 студентов из Ростовской области, Став-

ропольского края, Республики Адыгея, Республике 

Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики пока-

зано, что в структуре жизненных ориентаций моло-

дежи материальные компоненты экономического 

благосостояния конкурируют с социальным и сим-

волическим капиталом. Для северо-кавказских сту-

дентов более важны такие атрибуты благосостоя-

ния, как автомобиль и параметры внешнего облика, 

они также чаще ориентированы на проживание с ро-

дителями. Для ростовской и ставропольской моло-

дежи важнее отдельное проживание в собственной 

квартире, а также – технические новинки и путеше-

ствия. 
 

Ключевые слова: экономическое благополучие, сту-

денческая молодежь, ценности, Юг России, Север-

ный Кавказ, этнотерриториальная группа. 

 

   

Annotation. The article analyzes the subjective dimen-

sion of the economic well-being of the youth of the 

South of Russia. Based on the materials of a sociological 

survey of 2,670 students from the Rostov Region, Stav-

ropol Territory, the Republic of Adygea, the Republic of

Dagestan and the Kabardino-Balkarian Republic, it is 

shown that in the structure of the life orientations of 

young people, the material components of economic 

well-being compete with social and symbolic capital. 

For North Caucasian students, such attributes of well-

being as a car and appearance parameters are more im-

portant, they are also more often focused on living with 

their parents. For Rostov and Stavropol youth, separate 

living in their own apartment is more important, as well 

as technical innovations and travel. 
 

 

 

Keywords: economic well-being, student youth, values, 

South of Russia, North Caucasus, ethno-territorial 

group. 

 

                                                                       

 
остановка проблемы. Экономическое бла-
гополучие населения выступает важнейшим 

показателем успешности и перспективности раз-
вития современных государств, «одной из основ-
ных причин изменения социального самочув-
ствия населения» [1, с. 36]. В социально-экономи-
ческой теории сложилось различение объектив-
ного и субъективного измерения экономического 
благополучия людей. Традиционно экономиче-
ское благополучие характеризуется уровнем до-
хода и показателями материального достатка                           
[2; 3; 4]. С другой стороны, важно знать не только 
статистические данные об уровне и структуре ма-
териальной обеспеченности населения, но и от-
слеживать оценки, ожидания и прогнозы самих 
людей, касающиеся разных аспектов их экономи-
ческого благосостояния и самочувствия. «Это 
связано с необходимостью нахождения ответа на 
вопрос, почему люди оценивают себя экономиче-
ски благополучными или неблагополучными, а 
также с выявлением личностных факторов, влия-
ющих на самооценку и выбор модели поведения 
в вопросах материального самообеспечения» [5, 
с. 12–13]. 

Особый теоретический и практический интерес 
вызывают исследования показателей экономиче-
ского благополучия студенческой молодежи. 
Представители данной социально-демографиче-
ской группы еще не являются полноценными 
участниками экономических институтов и акто-
рами экономических процессов. Вместе с тем, в 
период студенчества формируются и закрепля-
ются те модели финансового поведения, которые 
через несколько лет будут реализовываться в со-
циально-трудовом поведении и потребительских 
практиках молодого поколения. Критерии и 
оценки желаемого экономического благополучия 
студентов в ближайшей перспективе будут во 
многом определять социальные настроения зна-
чимой части российского общества и оказывать 
влияние на вектор социально-экономического 
развития страны.  

Актуальным также является этнорегиональный 
аспект экономического измерения жизненных 
ориентаций студенческой молодежи. На Юге Рос-
сии многие годы сохраняются высокие показа-
тели межрегиональных различий в социально-
экономическом развитии, когда республики 

П 
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Северного Кавказа запаздывают по уровню и тем-
пам роста экономических показателей от других 
субрегионов Юга России [6; 7; 8; 9]. В этих усло-
виях актуальным является изучение экономиче-
ского благополучия в структуре жизненных ориен-
таций этнотерриториальных подгрупп молодежи 
Юга России. 

Описание социологического исследования. В 
качестве эмпирической базы анализа использу-
ются результаты прикладного социологического 
исследования, проведенного среди региональной 
молодежи в 2020 г. По стандартизированной ан-
кете опрошено 450 студентов, обучающихся в 
университетах Ростовской области (РО), 706 мо-
лодых людей из вузов Ставропольского края (СК), 
480 университетской молодежи Республики Ады-
гея (РА), 722 молодых людей, получающих выс-
шее образование в Республике Дагестан (РД) и 
312 студентов из университетов Кабардино-Бал-
карской Республики (КБР).  

По этнической принадлежности опрошенные сту-
денты распределены следующим образом: В Ро-
стовской области и Ставропольском крае 83 % и 
77 % русских респондентов соответственно; в 
Республике Адыгея – 37 % адыгов и 50 % русских, 
в Республике Дагестан – 28 % аварцев, 22 % – 
даргинцев, 12 % – лезгин, по 11 % кумыков и лак-
цев, в Кабардино-Балкарской Республике – 64 % 
кабардинцев и 25 % – балкарцев. Гендерный 

параметр выборки варьируется по рассматривае-
мым этнотерриториальным сегментам от 52 % до 
65 % юношей и от 35 % до 48 % девушек. От 60 % 
до 91 % опрошенных студентов проходят обуче-
ние на первых двух курсах университета.  

Результаты прикладного исследования. Мате-
риалы социологического опроса показывают, что 
в структуре жизненных ценностей опрошенной 
молодежи Юга России самое важное место зани-
мает семья. Интересная работа располагается 
также на первом месте в рейтинге жизненных 
приоритетов ростовских студентов (67 %), на вто-
ром – ставропольских студентов (56 %) и на тре-
тьем – среди молодежи северо-кавказских рес-
публик. Для последних более важными являются 
самоуважение и чувство собственного достоин-
ства (60 % – в РА, 65 % – в РД и 53 % – в КБР). 
(рис. 1). 

Необходимо отметить, что ростовские студенты 
на третье место выносят богатство (38 %), тогда 
как эта позиция располагается на пятом месте в 
рейтинге значимости ставропольской (29 %) и ка-
бардино-балкарской (32 %) молодежи. Для них 
немного важнее является уверенность в завтраш-
нем дне, которая собирает четвертое по числу от-
ветов место в группах ставропольской (38 %) и 
адыгейской (42 %) молодежи. Для молодежи Да-
гестана приоритетен еще и религиозный фактор 
(42 % и четвертое место) (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Что из перечисленного наиболее важно для Вас?  
(возможно несколько вариантов ответа) (в %) 

 
С точки зрения опрошенных студентов Юга Рос-
сии, для обеспечения личного благосостояния 
молодым людям следует позаботиться в первую 
очередь о собственном жилье (от 7,1 до 7,9 сред-
них балла по 10-ти балльной шкале во всех этно-
территориальных сегментах) и об образовании 
(от 7,5 до 7,9 средних балла). Престижная работа 

как атрибут благополучия также важна и оценива-
ется студентами в диапазоне от 7,1 до 7,9 сред-
них баллов. Обладание собственным автомоби-
лем располагается на следующем по степени 
значимости месте и немного более важно для сту-
дентов из рассматриваемых северокавказских 
республик (от 6,8 до 6,9 средних баллов) (рис. 2). 
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Современная техника (смартфон, компьютер и 
пр.) также входит в набор показателей экономи-
ческого благополучия (от 5,9 до 6,0 средних бал-
лов во всех сегментах). Обращает на себя внима-
ние то, что для студентов из республик Северного 
Кавказа более важными, чем гаджеты являются 
параметры внешнего виды (одежда и обувь, 

аксессуары, прическа и пр.) (от 6,0 до 6,4 средних 
баллов). Путешествия и городской образ жизни 
замыкают список проявлений благополучия. На 
этом фоне студенты Ростовской области и Став-
ропольского края оценивают возможность путе-
шествий немного выше, чем представители рес-
публиканского сегмента (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – О каких проявлениях собственного благосостояния  
молодым людям следует позаботиться в первую очередь?  

(оцените факторы благосостояния в порядке убывания:  
самое значимое – 10, незначимое – 1) (в средних баллах) 

 
Как видим, наличие собственного жилья является 
важнейшим компонентом экономического благо-
состояния молодежи Юга России. В исследова-
нии задавался вопрос о желаемом и наиболее ве-
роятном варианте жилищных условий студентов 
через десять лет. В первом случае, больше всего 
хотели бы жить отдельно от родителей в соб-
ственной квартире молодые люди Ростовской 

области (54 %), тогда как студенты Ставрополь-
ского края и северо-кавказских республик чаще 
демонстрируют установки на проживание в соб-
ственном индивидуальном доме (от 42 % до                          
45 %). Еще около десятой доли опрошенной мо-
лодежи северокавказского сегмента ориентиро-
ваны на совместное проживание с родителями 
(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Укажите желаемый вариант Ваших жилищных условий через 10 лет (один вариант ответа, в %) 

 
В тоже время, наиболее вероятный вариант жи-
лищных условий для студентов субрегионов с 
преимущественно русскоязычным населением 

связан с отдельным проживанием, тогда как зна-
чимое число молодежи республик Северного Кав-
каза ориентированы на совместный быт с 
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родителями. В частности, с точки зрения ростов-
ских и ставропольских студентов наиболее веро-
ятно, что через десять лет они будут проживать 
отдельно в собственной или арендованной квар-
тире (37 % и 35 % – в РО и 41 % и 27 % – в СК). 
Планируют жить в собственной отдельной квар-
тире от 31 % до 42 % опрошенных из республик 
Северного Кавказа. Около пятой доли республи-
канской молодежи демонстрирует установки на 
проживание в собственном индивидуальном 

доме и еще около 20 % студентов Адыгеи и Даге-
стана и 30 % – Кабардино-Балкарии планируют 
совместное проживание со своими родителями 
или родителями супруга/супруги (рис. 4). Подоб-
ные установки северокавказской молодежи могут 
быть в определенной степени объясняться сохра-
нением среди значительной части населения ре-
гиона ориентацией на модель расширенной пат-
риархальной семьи [10; 11; 12]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Укажите наиболее вероятный вариант Ваших жилищных условий через 10 лет  
(один вариант ответа, в %) 

 
В опросе приняло участие больше 60 % студентов 
1–2 курсов обучения и на вопрос о финансовых 
источниках доминирующая часть респондентов 
указывает, что их полностью обеспечивают роди-
тели (от 53 % до 71 % университетской молодежи 
Юга России). На этом фоне 44 % студентов 

Ростовской области и 38 % опрошенной моло-
дежи Кабардино-Балкарии отмечают, что совме-
щают работу и учебу и частично или полностью 
не зависят от родителей. Данный показатель на 
Ставрополе, в Адыгее и Дагестане не превышает 
24 % (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Каковы Ваши финансовые источники? 
(один вариант ответа, в %) 

 
Заключение. Растущее неравенство в экономи-
ческом развитии регионов Юга России и, как 

следствие, углубляющиеся различия в уровне 
жизни населения, снижают интеграционный 
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потенциал полиэтничного региона. Результаты 
исследования экономического благополучия в 
структуре жизненных ориентаций молодежи пока-
зывают, что для студентов Ростовской области 
более значимо накопление богатства, тогда как 
для молодежи республик Северного Кавказа важ-
нее стабильное положение и уверенность в зав-
трашнем дне. Личное благосостояние большей 
частью опрошенных измеряется в материальных 
показателях (собственное жилье, автомобиль) и 
параметрах символического капитала (хорошее 
образование, престижная работа). На этом фоне 

для северо-кавказских студентов более важны та-
кие атрибуты благосостояния, как автомобиль и 
внешний вид (одежда, аксессуары), а для ростов-
ской и ставропольской молодежи – технические 
новинки и путешествия. Этническая специфика 
проявляется в жилищных установках, когда сту-
денты субрегионов с преимущественно русско-
язычным населением прогнозируют самостоя-
тельное проживание, тогда как значимое число 
молодежи республик Северного Кавказа даже че-
рез десять лет ориентированы на совместный 
быт с родителями. 
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ротиворечивый процесс становления но-
вого цивилизационного миропорядка непо-

средственно связан с характером конструирова-
ния современного биполярного общества, в ос-
нове которого лежит упрощенная структура (мо-
дель) радикального неравенства общественных 
взаимоотношений между условным инклюзивным 
«избранным» богатым меньшинством и эксклю-
зивным «неизбранным» бедным большинством. 
Как отмечалось в новом докладе ООН (январь 
2020) о социальном положении: «В мире по-преж-
нему царит и углубляется неравенство, где не-
большая группа людей – один процент населения – 
купается в роскоши и продолжает обогащаться, а 
40 процентов населения из поколения в поколе-
ние не могут выбраться из нищеты» [1].  

Исходя из этого, раскроем особенности состоя-
ния современной человеческой цивилизации че-
рез призму анализа значимых биполярных соци-
альных конструктов, таких как равенство/нера-
венство, справедливость/несправедливость, до-
верие/недоверие, консолидация, дифференциа-
ция. В методологическом плане с точки зрения 
теории конструктивизма, биполярные конструкты 
имеют не только двойные ценностно-смысловые 
основания, но и разные объективное и субъектив-
ное содержание, которые находят проявление в 

новой реальности современного биполярного об-
щества. 

С позиций конструктивизма, неравенство как со-
циальный конструкт включает в себя два значи-
мых момента: его субъективное осмысление на 
уровне повседневности и фиксация его как реаль-
ного факта объективной действительности (до-
ходы, богатство, власть). Иными словами, это - 
анализ совокупности представлений о явлении 
«социальное неравенство», которые основаны на 
непосредственном опыте людей и доминируют в 
той социальной среде (общности), с которой они 
идентифицируют свою принадлежность. На ос-
нове анализа различной литературы (научной, ху-
дожественной, религиозной и др.) и многочислен-
ных опросов общественного мнения, публикуе-
мых в СМИ (интернете), гипотетически обозначим 
его некоторые особенности проявления в России 
[2] и Западной Европе [3]. Если для массового об-
щественного сознания россиян сущность кон-
структа неравенства раскрывается через такие 
категории как «зло», «неправедность», «неспра-
ведливость», т.е., чувственно воспринимается 
как абсолютная антиценность и ему как оппози-
ция противостоит идеал социального равенства 
(период СССР), то в европейском общественном 
сознании оно рационально воспринимается через 

П 
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разные виды правовой и политической оппози-
ции: «равенство – неравенство», «право – бес-
правие», «законность – беззаконие», «свобода – 
несвобода», имеющие разный индивидуальный и 
общественный ценностно-смысловой контекст. 
Поэтому социология повседневной жизни ориен-
тирована не на абстрактные категории социаль-
ных систем и действий, а на конкретную реаль-
ную действительность, воспроизводящую реаль-
ные общественные взаимодействия, которые от-
личаются целым рядом специфических черт (ин-
дивидуальных, групповых и др.) и позволяют нам 
увидеть суть того, что на самом деле происходит 
в сфере отношений неравенства между веду-
щими западными странами и другими «человече-
скими сообществами». 

Объективно на уровне повседневной реальности 
можно наблюдать следующие проявления нера-
венства:  

–  неравенство возможностей в реализации по-
ставленных целей в определенном социокультур-
ном пространстве;  

–  неравный доступ к материальным благам и 
неравенство условий/образа жизни; различие лю-
дей по внешним данным (пол, возраст, сила, здо-
ровье, привлекательность и др.) и внутренним 
признакам (наличие особых способностей, ка-
честв, умений 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. Именно они в разной 
мере могут выступать основой неравных отноше-
ний в биполярном современном капиталистиче-
ском обществе, которые имеют ряд особенностей 
в конструировании новой реальности капита-
лизма (характеризуются деформацией привыч-
ных структур, утратой устойчивых социальных от-
ношений, кризисом традиционных морально-
нравственных устоев) и пытаются обозначить 
третий путь (вне глобализма, национализма и 
фундаментализма). В социально-гуманитарном 
знании эта реальность как объективно существу-
ющая и субъективно понимаемая трактуется 
неоднозначно, имея разные методологические 
предпосылки и смысловые ценностные предпо-
чтения. Например, экономисты рассматривают ее 
через концепты реиндустриализации, неоинду-
стриализации, деиндустриализации и пр., а со-
циологи изучают как реальность разных обществ 
(постиндустриального, информационного, зна-
ния, потребления, услуг и др.) и как процесс фор-
мирования новой неоиндустриальной реальности 
инклюзивного капитализма через трансформа-
цию институциональных ценностей и организаци-
онных структур, направленных на перераспреде-
ление богатства во всем мире [4]. 

Биполярный конструкт справедливость/не-
справедливость в отличие от неравенства обо-
значает не столько характер особенностей фор-
мирования и изменения объективной (субъектив-
ной) реальности, а сколько придает ей (реально-
сти) ту или иную ценностную значимость. 

Поэтому в социально-философском отношении 
конструкт «справедливость/несправедливость» 
выполняет двойственную функцию: выступает 
как оценочная категория, которая фиксирует 
насколько основные те или иные принципы спра-
ведливости являются универсальными (или огра-
ниченными) и определяет адекватность функцио-
нирования имеющихся общественных институ-
тов, обеспечивающих жизнеспособность, благо-
состояние и устойчивость развития общества. 
Это означает, что социальная справедливость 
должна являться основным структурообразую-
щим элементом ценностной системы общества, 
несмотря на различные уровни социально-эконо-
мического развития. В специальной литературе 
сформировались три значимых подхода в ре-
флексии конструкта справедливости, имеющие 
разные идеологемы и принципы миропонимания 
[5, с. 110–111]: традиционный (уравнительный и 
распределительный), классовый (правый и ле-
вый) и либеральный (в основе теория справедли-
вости Дж. Ролза) [6, с. 66]. Благодаря анализу 
различных данных социологических исследова-
ний, проведенных в разное время («нулевые» и 
«десятые годы»), выявлена зависимость разных 
субъективных оценок социальной несправедли-
вости от особенности состояния объективного 
уровня социально-экономического развития об-
щества и характера направленности (позитивного 
или негативного) формирования новой социаль-
ной реальности капитализма. Например, в социо-
логическом исследовании, проведенном в «нуле-
вые годы» ИС РАН, социально-психологическое 
состояние общества отмечалось как время ста-
бильного экономического и социального развития 
общества, что нашло выражение в росте позитив-
ных оценок характеризующих обстановку в 
стране. Причем, каждый второй опрошенный 
назвал проблему социального расслоения и про-
тиворечие между богатыми и бедными как наибо-
лее острую, которая обуславливалась высокой 
степенью чувства социальной несправедливости 
россиян [7, с. 5; 9; 16; 22-23]. Но в «десятые 
годы», когда происходило реальное снижение 
уровня жизни населения и зарождение про-
тестных настроений, социальная несправедли-
вость/справедливость становится наиболее зна-
чимой составляющей в общественном сознании 
для всех социальных групп. Однако возможность 
ее искоренения оценивалась весьма пессими-
стично и отсюда несправедливое устройство рос-
сийского общества ассоциируется не только с не-
совершенством институтов, но и с неудовлетво-
ренностью жизнью из-за недостатка тех или иных 
социально-экономических благ [8].  

По данным всероссийского исследования ИС 
РАН на тему «Русская мечта: какая она и может 
ли осуществиться?» было отмечено, что суще-
ствующие сегодня в России социальные неравен-
ства кажутся несправедливыми всем слоям насе-
ления независимо от их уровня жизни и динамики 
их личного благосостояния. Причем, с точки зре-
ния оценки справедливости или несправедливо-
сти россияне руководствуются представлениями 
о должной справедливости для общества, 
нежели своими личными интересами [9, с. 8; 61]. 
Материалы других исследований («О чем меч-
тают россияне») показали, что самыми 
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популярными мечтами россиян стали мечты отно-
сящиеся к семейной, личной жизни и материаль-
ному благополучию, а самыми популярными же-
ланиями стали соответственно: обеспечить всем 
необходимым себя и своих близких, путешество-
вать по странам и жить ни в чем себе не отказы-
вая [10]. Сравнительный анализ различных ис-
следований состояния российского обществ за 
последние 10–15 лет показал, что проблема не-
равенства и несправедливости стала одной из са-
мых значимых и болевых в самосознании рос-
сиян, начиная с «нулевого» времени, а с момента 
пандемии COVID-19 (способствовала обостре-
нию и появлению новых форм неравенства) пре-
вратилась в некую взрывоопасную смесь для ра-
дикальных социальных и политических измене-
ний. 

Конструкт социальной консолидации опреде-
ляет проблему биполярного общества через сте-
пень способности или неспособности социальной 
общности к процессу объединения, сплочения, 
укрепления взаимодействия индивидов и инте-
грации групп, его составляющих. Причем, усиле-
ние или ослабление социального неравенства 
связывается с характером проявления консоли-
дации, обусловленной различными факторами, 
которые провоцируют деструктивную, негативную 
консолидацию общества:  

–  отсутствие доверия россиян к политическим и 
социальным институтам; 

–  низкий уровень удовлетворенности услови-
ями жизни; дискредитация честности и значимо-
сти выборов в различные органы власти;  

–  низкий уровень общегражданской идентично-
сти и др. [11, с. 22; 25].  

Согласно данным ИСПИ РАН, российское обще-
ство не способно консолидироваться, что мешает 
ему эффективно развиваться. Эта социальная 
разобщенность способствует сохранению его 
маргинальной структуры и даже «склонности к 
распаду» (отчужденность социальных групп и 
разъединение регионов страны) [12]. В самом об-
щем плане, конструкт социальной консолидации 
может обозначать как процесс социальной инте-
грации (гармонизации отношений), так и уровень 
дезинтеграции (дисгармонии) биполярного обще-
ства. 

Конструкт социальной дифференциации опре-
деляет специфику процесса социальных измене-
ний, в ходе которого различные группы в обще-
стве отделяются одна от другой и образуют опре-
деленную иерархию в соответствии с их статус-
ными позициями (власти, богатства, престижа). 
Если в качестве исторической первоосновы кон-
структа социальной дифференциации европей-
ского общества выступала индо-иранская соци-
альная стратификация тройного деления обще-
ства на социальные классы в соответствии с 
тремя родами деятельности (общественного 
функционирования): жрецы, воины и земле-
дельцы, которые имели разный смысловой кон-
текст, то в дальнейшем в процессе цивилизаци-
онных социальных изменений главенствующее 

положение, вплоть до Нового времени, стало за-
нимать второе сословие, но после Великой Фран-
цузской революции к власти пришло не третье со-
словие, а четвертое. Следует отметить, что пер-
воначально индоевропейская социальная орга-
низация, т.е. общество, рассматривалось не с 
точки зрения природы и иерархии классов, а как 
некая совокупность всех его граждан, состоящая 
из четырех кругов социальной принадлежности 
(семья, род, племя, страна) [13, с. 196–197; 210–
211]. 

●  Эти ключевые положения имеют важное мето-
дологическое значение с точки зрения нового по-
нимания конструкта дифференциации в анализе 
современной социальной структуры современ-
ного биполярного общества, который связан с 
именем немецкого социолога Н. Лумана, выде-
лившего такие его разновидности как: «функцио-
нальная дифференциация», «исторические 
формы сложной дифференциации», «модерниза-
ция» [14, с. 9–13; 25–30; 177; 520–524]; «общество 
как всеохватывающая социальная система» [15, 
с. 83–91]; «самоорганизация социальных систем» 
[16, с. 26–32]; «метакод включения/исключения» 
[17, с. 98–99; 107]. На его взгляд, дифференциа-
ция означает то, что в обществе как самооргани-
зованной системы присутствуют внутренние де-
ления, которые оно само воспроизводит через те 
или иные виды неравенства в разных социальных 
группах. Поэтому следует разделять два вида не-
равенства: различие в обществе как продукт ис-
торических обстоятельств и различение индиви-
дов как отражение коммуникаций, связанных с ав-
топоэтикой (воспроизводством социальной си-
стемы, т.е., насколько она является своим соб-
ственным продуктом). Первичной формой разли-
чения людей, т.е., их дифференциацией, высту-
пает не только стратификационная иерархия 
(эксплуатация, угнетение и несправедливость од-
них людей к другим), но и функциональная диф-
ференциация, т.е., разделение общества на раз-
личные автономные социальные системы, где 
имеются специфические отличия (главное – не 
эксплуатация, а пренебрежение). Иначе говоря, 
общество дает возможности одним стать лично-
стями, а другим – индивидами, т.е., кого-то оно 
интегрирует, а кого-то исключает. Отсюда, совре-
менное общество следует понимать как социаль-
ную систему (способно изменять форму внутрен-
ней дифференциации) и как функционально диф-
ференцированное (выступать механизмом вос-
производства социальной системы, порождая со-
циальные классы). Следуя этой логике, Луман 
приходит к выводу о том, что если главной про-
блемой становления общества в XIX веке была 
солидарность (не культура), то в XX веке – это со-
циальная дифференциация: включение и исклю-
чение людей из функциональных систем, а не 
классовая стратификация (бедные и богатые, экс-
плуататоры и эксплуатируемые) [18]. Благодаря 
разработке категории дифференциации, Н. Лу-
ман попытался создать новую историческую 
схему эволюции человеческого общества как са-
моорганизующих систем, которые в результате 
воспроизводства четырех основных форм диф-
ференциации (различий равенства и неравен-
ства) имеют соответствующие им уровни сложно-
сти и организации социального порядка: 
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сегментарный, центрально-периферийный, стра-
тификационный и функциональный. Причем, каж-
дая из этих форм дифференциации обладает как 
общими, так и специфическими чертами. Так, 
например, паразитарный порядок возникает при 
хорошо структурированном порядке неравенства, 
а современное общество определяется через 
форму его функциональной дифференциации, 
где функциональные системы равны в своем не-
равенстве. Это рассуждение Лумана (уже после 
его смерти) нашло известное подтверждение в 
образовании Евросоюза, распространения раз-
личного рода сетевых структур, включение/ис-
ключение людей из социальной системы как ме-
ханизм нового неравенства, функциональной 
дифференциации стран на развитые, развиваю-
щиеся и малоразвитые. 

По результатам исследований некоторых социо-
логов, особенности социальной дифференциа-
ции в современной России связаны: максималь-
ным неуважением гражданами: политиков и депу-
татов – 35 %; представителей шоу-бизнеса –                      
25 %; полицейских – 25 %; максимальным уваже-
нием: врачей – 55 %; учителей – 44 %; ученых – 
43 %; крестьян, рабочих – 42–39 %; отсутствием 
справедливости в обществе – 76 %; правовым 
беспределом – 72 %; угрозой безвластия, анар-
хии, хаоса – 56 % [19]. 

Эти данные, характеризующие общественное 
мнение россиян в оценке существующего соци-
ального порядка, весьма условно можно отнести 
к особенностям социальной дифференциации, 
поскольку имеют некий «неизменный» социаль-
ный исторический контекст. С позиции Лумана, 
особенность социальной дифференциации в Рос-
сии определена формой дифференциации суще-
ствующей нестабильной системы, где социаль-
ная структура биполярного общества состоит из 
богатых и бедных. 

Российский философ А.С. Панарин считал, что 
суть конструкта дифференциация следует пони-
мать «не в рамках отношений производства са-
мого общества, а в контексте политических техно-
логий», где выделяются две группы: традициона-
листская (устанавливает порядок естественных 
различий) и прогрессистская (исторически искус-
ственно конструировались) [20, с. 332–333]. Спе-
цифика современной России в этом отношении 
состоит в том, что естественные и искусственные 
социальные различия как бы дополняют или от-
рицают друг друга (например, принудительно-
свободная вакцинация и «ковидные» различия). 

Конструкт равенства обозначает отношения 
взаимозаменяемости между объектами в силу их 
равенства, поскольку социальное равенство вы-
ступает одним из идеалов справедливого обще-
ства. Однако социальный смысл равенства до-
статочно многообразен и проявляется в облада-
нии равными правами, в имущественном и ста-
тусном равенстве. В социологическом контексте 
равенство имеет три значения: равенство перед 
законом; равенство возможностей; равенство ре-
зультатов. 

Идея равенства в истории человечества имела 
разное содержание и отношение к разным соци-
альным группам. Свою наиболее полную разра-
ботку она получила в идеологии социализма – 
полного социального равенства всех людей и 
идеологии либерализма равенства прав индиви-
дов в экономической деятельности. Исторически 
популярный лозунг «Свобода, Равенство, Брат-
ство» был впервые провозглашен торговцами 
французского города Нант (Франция) для защиты 
своих частных (экономических), а не общих соци-
альных прав (тогда он означал уменьшение непо-
мерных налогов на торговлю ради братства про-
давца и покупателя и равенство в правах с из-
вестной английской Ост-Индской компанией). Во 
времена античной древности под равенством по-
нималось равновесие золотых весов верховного 
греческого бога Зевса в решении судеб людей и 
народов, которое было связано с тем или иным 
божественным предустановлением: соблюде-
нием определенного порядка и закона благодаря 
внутренней свободе выбора. Поэтому равенство, 
в его первоначальном мифо-религиозном 
смысле, означало «золотую середину» как гармо-
нию свободы и порядка. Однако в дальнейшем 
(начиная с конца XIX века) идея равенства среди 
людей стала своеобразным философским и соци-
ально-политическим пиаром либеральной оппо-
зиции (разных оттенков), стремящейся к власти. 
Ее смысл – наделение людей равными правами в 
отношении обладания материальными и духов-
ными благами на основе справедливого закона 
(моральных норм). Однако равные возможности, 
равные условия и равное распределение (как со-
держательные принципы идеи равенства) так и 
остались неразрешимыми. И не столько в силу 
естественного происхождения и божественной 
предначертанности («каждому свое»), а сколько 
социальной предпочтительностью к нему обще-
ства.  

Отсюда, глобальные социально-нравственные 
проблемы человеческой цивилизации с начала 
XIX века стали принимать все более острый взры-
воопасный характер. Человечество с необходи-
мостью сформулировало эту проблему, но ре-
шить ее не может, ибо оно построило для себя 
особую «материально-животную» цивилизацию, 
а в животном мире равенства нет. Поскольку ос-
новной закон природы – это борьба за ресурсы, 
конкуренция, естественный отбор, т.е. самовос-
производство, самосохранение, самовыживание 
(пища, самки, территория), когда «экономически» 
сильный выживает за счет слабого. 

По мнению А. Франса, «богатые и бедные сво-
бодны ночевать под мостами», а потому в совре-
менном мире большинство социально исключен-
ных людей (мигранты, бедные и др.) лишены 
своих прав не только за рубежом, но и у себя в 
стране. К тому же, проблема равенства напрямую 
связана с проблемой устойчивости и неустойчи-
вости иерархий (т.е. сохранения, изменения и 
распределения власти). В животном мире любая 
иерархия сохраняется не более одного поколе-
ния, т.е., она не устойчива и постоянно обновля-
ется благодаря притоку (отбору) более сильных и 
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здоровых самцов (или самок). В отличие от него, 
в цивилизованных человеческих сообществах 
знатные родовые (клановые) или корпоративные 
(клоновые) династии выступают в качестве отно-
сительно устойчивых структур, сохраняющих 
свою неизменность благодаря перманентному 
воспроизводству нестабильных и кризисных мо-
делей общественного развития. Самая жизнеспо-
собная в этом отношении была «венецианская» 
модель иерархии, когда наиболее богатая (тор-
гово-финансовая) верхушка отдает свои власт-
ные полномочия полностью контролируемой 
местной знати, которая осуществляет обще-
ственное развитие и порядок, т.е. выступает в 
роли особого посредника между противополож-
ными и неравными социальными слоями населе-
ния. В современной России подобной моделью 
выступают своеобразные патронклиентальные 
межличностные взаимоотношения, основанные, по 
словам английского антрополога Э.А. Геллнера, 
аморальными и циничными индивидуалистами, 
не имеющими возможности для самореализации 
и изощренными в приспособленчестве и лицеме-
рии [21]. 

Конструкт доверия выступает своеобразным 
критерием отношения справедливости, равен-
ства, солидарности, который, как бы, фиксирует 
качественную основу и реальную направленность 
деятельности социальных институтов по реше-
нию проблемы неравенства в современном об-
ществе в тех или иных условиях общественного 
существования настоящего и будущего времени. 
Согласно принципам этнометодологии, доверие 
необходимо рассматривать в двух основных ас-
пектах: во-первых, через призму веры и порядоч-
ности к одному и тому же сообществу (нации), что 
требует проявления солидарности, а во-вторых, 
как готовность следовать правилам игры (инсти-
тутам), принятым в обществе (следовать установ-
ленным обычаям).  

Иначе говоря, доверие закрепляет порядок сло-
жившихся отношений в обществе и делает его 
устойчивым. В соответствии с этим (характер 
устойчивости), общества делятся на теплые и хо-
лодные. Холодные – это те общества, где люди 
договорились о правилах игры (законы, обычаи, 
традиции), которые регулируют их отношения ра-
венства и неравенства в разрешении тех или 
иных стандартных ситуаций. В отличие от них, 
теплые общества характеризуются обратными 
качествами. Здесь люди не сумели договориться 
между собой об общих правилах, а потому вынуж-
дены их компенсировать личными взаимоотноше-
ниями или иными правилами (драконовскими, ми-
стическими и другими) [22, с. 3–25]. Отсюда, от-
сутствие нормативно принятого действенного 
права вынуждает прибегать к идее справедливо-
сти. Согласно мнению П. Штомпки, возникнове-
нию климата доверия способствует ряд обстоя-
тельств, имеющих социально-психологический и 
социокультурный контекст [23, с. 414]. 

По Э. Гидденсу, человеческая история не обра-
зует единого процесса и отмечена различного 

рода «разрывами» (переходами от одной стадии 
общества или социального порядка к другому). В 
конце ХХ века наметился переход к новой эре, то 
есть возникновение нового типа системы, кото-
рую он обозначает не как капиталистический 
строй, а как новый индустриальный социальный 
строй. Он резко отличается от предыдущих форм 
жизни не только в количественной (социальной 
связи распространились по всему миру), но и в ка-
чественном (основы повседневного индивидуаль-
ного и общественного существования) отноше-
нии. Поэтому, ключевым понятием социологии 
должно стать решение не проблемы порядка, а 
проблемы связи социальных систем, которые он 
обозначит термином «доверие» – уверенности в 
надежности системы человеческих взаимоотно-
шений [24, с. 114–122]. Логика подобного рассуж-
дения сводится к тому, что в условиях перехода к 
новой реальности современного цифрового (ин-
дустриального) общества и появлению новых 
форм социального неравенства возникают новые 
реальные и потенциальные различные социаль-
ные опасности (угрозы), которые можно преодо-
леть с помощью инструмента доверия как значи-
мого свойства современной социальной системы. 

Таким образом, благодаря системно-структур-
ному анализу современной цивилизации, мы вы-
явили, что в ее основе лежит система биполяр-
ных обществ, связанных с доминированием раз-
личных видов неравных взаимоотношений, кото-
рые обусловлены различным действием бипо-
лярных конструктов (неравенство/равенство, 
справедливость/несправедливость, доверие/не-
доверие, консолидация/дифференциация), име-
ющих ряд особенностей. 

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.  

Во-вторых, конструкты неравенства, дифферен-
циации и несправедливости определяют форми-
рование и изменение объективной и субъектив-
ной реальности современного капитализма, вы-
ступая в качестве структурообразующего эле-
мента ценностной основы биполярного обще-
ства.  

В-третьих, конструкты доверия, равенства и кон-
солидации в субъективно-ценностном плане 
напрямую связаны с уровнем социальной ответ-
ственности человека за будущее перед собой, 
близкими, страной и обществом. 

В-четвертых, проблема формирования новой ре-
альности современного биполярного общества 
непосредственно связана с двумя противополож-
ными тенденциями: как трансформацией капита-
лизма в условиях его системного кризиса и попыт-
кой сохранения, так и поиском некапиталистиче-
ской модели развития.  
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Аннотация. Опираясь на опыт благоустройства об-

щественных городских пространств, автор статьи с 

позиций социологической науки делает акцент на 

роли внедрения биологического разнообразия в го-

родскую среду, рассказывает о том, как приёмы 

ландшафтного проектирования помогают преобра-

зовывать малопривлекательные публичные про-

странства и восстанавливать их идентичность. Как он 

отмечает, поскольку развитие городов немыслимо 

без соблюдения принципов экологической устойчи-

вости создания комфортной среды, где есть место 

природе, следует особое внимание уделять вопро-

сам использования местной флоры, имеющей ряд 

существенных преимуществ. 
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Annotation. Based on the experience of improving pub-

lic urban spaces, the author of the article focuses on the 

role of introducing biological diversity into the urban 

environment, talks about how landscape design tech-

niques help transform unattractive public spaces and 

restore their identity. Since the development of cities is 

unthinkable without observing the principles of envi-

ronmental sustainability, creating a comfortable envi-

ronment where there is a place for nature, special at-

tention should be paid to the use of local flora, which 

has a number of significant advantages. 
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торое столетие мировое сообщество прила-
гает колоссальные усилия для сохранения 

биологического разнообразия на Земле. Более 50 
лет назад были созданы условия для выделения 
биоразнообразия в самостоятельное научное 
направление. Помимо этого, данное направление 
заняло достойное место в структуре социологиче-
ской науки. А основой для формирования гармо-
ничных отношений между обществом и природой 
стали результаты Первой сессии Международ-
ного координационного совета при ЮНЕСКО «Че-
ловек и Биосфера» (Man and Biosphere, MAB), 
обозначившей в 1971 г. проблемы, которые тре-
буют неустанного внимания и соучастия плане-
тарного масштаба.  

С переходом в сферу международного правового 
сотрудничества удалось сфокусировать общече-
ловеческое внимание на первостепенных целях и 
задачах, связанных с контролем состояния био-
логического разнообразия (biodiversity) в каждой 
из стран-участниц Конвенции о биоразнообразии. 
Актуальность поднятых на международной арене 
тем сегодня не снижается, остаётся острой. Над 
глобальной задачей приостановки деградации 
экосистем и поддержания биологического разно-
образия человечество работает по сей день, и 
успех этой миссии, очевидно, заключается в том, 

чтобы «изменить роли, действия и отношения лю-
дей к биоразнообразию» [1]. 

Наряду с Конвенцией о биологическом разнооб-
разии, принятой в 1992 г., фундаментальное зна-
чение для поддержки стабильности окружающей 
среды (а, следовательно, и благополучия обще-
ства) имеют Национальная стратегия сохранения 
биоразнообразия России (2001) [4]; программа 
«Оценка экосистем на пороге тысячелетия» 
(Millennium Ecosystem Assessment, MA) – как одна 
из пяти важнейших инициатив по обеспечению 
общего будущего, провозглашённая в 2000 г. Ге-
неральным секретарём ООН К. Аннаном, и до-
клад по этой программе (2005); Экологическая 
доктрина Российской Федерации, одобренная 
Правительством РФ 31 августа 2002 г. [3] 

Так, для достижения стратегической цели госу-
дарственной политики РФ в области экологии 
первостепенной задачей обозначено сохранение 
и восстановление биологического разнообразия 
природных систем и их способности к саморегу-
ляции как необходимого условия существования 
человеческого общества [3]. А в Национальной 
стратегии сохранения биоразнообразия России 
среди социально-экономических особенностей, 
влияющих на биоразнообразие, в числе первых 
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указывается такая проблема как «преобладание 
потребительского отношения к живой природе 
среди населения» [4]. 

Осознавая зависимость всех сфер жизни чело-
века от сохранения окружающей среды и разно-
образия живых систем на Земле, следует изыски-
вать ресурсы по сохранению биоразнообразия во 
всём, ибо в этом состоит залог устойчивого раз-
вития. Оставляя за рамками данной статьи осно-
вополагающие труды К. Линнея, Ч. Дарвина,                          
Г. Бейтса, кардинально повлиявших на понима-
ние природы биоразнообразия, а также исследо-
вания популяционных генетиков 20-го столетия, 
мы придерживаемся понимания биологического 
разнообразия как разнообразия организмов и их 
природных сочетаний, как наименьших единиц 
биоразнообразия, обладающих автономностью, 
способностью к жизнеобеспечению, адаптации и 
являющихся носителями других форм биоразно-
образия [8]. «Понятие «биологическое разнообра-
зие» включает в себя все виды растений, живот-
ных и микроорганизмов, а также, экосистемы, со-
ставной частью которых они являются... сохране-
ние биологического разнообразия – это не только 
сохранение экосистемы, но, самое главное, это 
сохранение тех условий природной среды, в кото-
рой возможна нормальная жизнь и деятельность 
человека», – отметил в 1990 г. один из крупней-
ших отечественных зоологов и гидробиологов со-
ветский и российский учёный О.А. Скарлато [5]. 

В рамках статьи нас интересует роль биоразнооб-
разия в контексте городской среды. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью вы-
работки новых способов решения проблемы био-
разнообразия в городской среде, которые можно 
применить, в частности, при обустройстве пуб-
личных пространств. Наша цель, – учитывая 
сложности внедрения биоразнообразия в город-
ском ландшафте, выработать способы решения 
проблемы и апробировать их при обустройстве 
общественных пространств. В перспективе это 
направление исследования должно способство-
вать выявлению зависимости между культурой и 
благосостоянием различных групп населения и 
динамикой биоразнообразия, анализу тех путей, 
которыми современное общество управляет про-
цессами биоразнообразия. 

Методы современного ландшафтного дизайна со-
здают неисчерпаемые варианты благоустройства 
общественных городских пространств, позволяя 
скорректировать архитектурно-художественный 
облик города, решить проблему недостатка ре-
креационных зон, достигнуть ощутимого эстети-
ческого, экологического и санитарно-гигиениче-
ского эффекта. Привнося аспекты биоразнообра-
зия в проектные решения ревитализации или обу-
стройства общественных пространств, мы шаг за 
шагом прилагаем усилия к тому, чтобы горожане 
могли проводить больше свободного времени на 
улице в окружении живой природы, а городская 
инфраструктура не приносила бы вреда биораз-
нообразию. Мы идём по пути, о котором доктор 
архитектуры, профессор Валерий Нефёдов упо-
минал ещё в 2015 году: «Человек, долгие годы из-
гоняя природу из городов под предлогом необхо-
димости развития производства и транспорта, не 

задумывался над тем, что наступит момент, когда 
ему придется возвращать её, чтобы просто вы-
жить» [9].  

Однако здесь справедливо опасение, высказан-
ное экспертами по устойчивому развитию КБ 
«Стрелка», о недостаточности того, что «город-
ские планировщики будут разрабатывать краси-
вые зелёные города, исходя из желания горожан 
находиться в окружении зелени… эти города не 
будут устойчивыми, в них не будут восстанавли-
ваться природные экосистемы, они не будут при-
способлены к изменениям климата» [6]. Для того, 
чтобы этого избежать, следует рассматривать го-
родской ландшафт не как яркую декорацию, а как 
неотъемлемую часть среды для жизни человека; 
важно основываться на таких стратегиях разви-
тия городов, где заложена возможность адапта-
ции к последствиям климатических изменений. И 
частью такого развития должны стать обществен-
ные пространства. Не уходя в историю вопроса, 
вспомним, однако, что о влиянии растительности, 
например, на количество выпадающих осадков (в 
виде дождя и снега) писал ещё в 1888 г. выдаю-
щийся русский климатолог и метеоролог Воейков 
А., долгий период своей деятельности посвятив-
ший проблеме воздействия человека на природу 
[7]. 

Наша задача – создать комфортное обществен-
ное пространство с воссозданными уголками 
естественных ландшафтов, где природа была бы 
ближе к человеку, при этом не нарушая рамки 
безопасности горожан.  

Наряду с декоративными многолетниками мы ис-
пользуем в посадках растения, характерные для 
местной флоры Белгородского края. Они менее 
требовательны к почвам, способны к самовосста-
новлению, устойчивы к болезням, вредителям, 
засушливым периодам и агрессивным воздей-
ствиям внешней среды. Кроме того, при правиль-
ном подборе – высокодекоративны. Среди расте-
ний местной флоры присутствует значительное 
количество медоносных (тимьяны, шалфеи и др.), 
привлекательных для насекомых-опылителей. 

Изучение растений меловых отложений (а Белго-
родская область – это территория, где сконцен-
трированы колоссальные запасы мела) позво-
лило сделать вывод, что среди них есть перспек-
тивные для создания травяных покрытий на 
наиболее проблемных объектах озеленения, в 
том числе на территории, прилегающей к проез-
жим частям автодорог (овсяница красная, овся-
ница тростниковая, райграс пастбищный, ежа 
сборная, клевер ползучий). 

При подборе трав и цветов для городского озеле-
нения учитывается климатический фактор, и 
флора меловых отложений имеет ряд преиму-
ществ даже в этом вопросе. Кроме того, длитель-
ность вегетационного периода позволяет им со-
хранять декоративность с мая по октябрь (фаце-
лия пижмолистная, иссоп лекарственный, мор-
довник шароголовый, ирис низкий, купена лекар-
ственная, купена многоцветковая, шалфей 
остепнённый, копеечник крупноцветковый и др.). 
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Вообще, «растительность меловых отложений 
всегда поражала ботаников богатством видового 
состава по сравнению с флорой окружающей их 
степи и интересных видов» [10]. 

Одним из примеров трансформации обществен-
ного пространства с уникальными практиками 
озеленения стал городской сад (Горсад) в истори-
ческом центре Белгорода. Трансформация под-
разумевала корректировку структуры простран-
ства в соответствии с актуальными запросами го-
рожан, благоустройство территории и включение 
в существующий ландшафт новых элементов 
природы. Обследование зелёных насаждений в 
сквере показало, что внешний облик ландшафта 
эстетически непривлекателен, невыразителен.  

До этого проекта, реализованного в 2019 году, 
сквер несколько раз пытались «реанимировать», 
давали ему новое наименование, устанавливали 
арт-объекты, но он так и оставался транзитной 
территорией для горожан. А ведь в его истории, 
насчитывающей не одно десятилетие, были и 
этапы, когда здесь активно собирались горожане, 
проводились концерты и ярмарки.  

Проведённые анкетирования и интервью в ап-
реле 2019 г. (объём выборки составил 150 чело-
век) показали, что белгородцы хотели бы видеть 
Горсад как спокойное зелёное пространство для 
семейных прогулок и прогулок с детьми. Более 
четверти опрошенных жителей соседних дворов 
вспоминали о том, как проводили здесь время в 
середине и второй половине прошлого века, – эти 
данные были использованы при разработке 
айдентики и информационных стендов об исто-
рии Горсада, а также, в целом, для выработки 
проектного решения по реконструкции сквера. 
Старый фонтан был реставрирован, – в нём уда-
лось выразить позитивное отношение к тому, что 
можно назвать «памятью места». В дополнение к 
существующим деревьям на территории были 
высажены новые, добавлены смешанные цвет-
ники из многолетних растений, создающих есте-
ственный пейзаж и не требующих сложного 
ухода, в том числе из местной флоры (коллекция 
ирисов, шалфей, герань). Принципиально важной 
деталью возвращения «уголка природы» в город 
стало то, что луговые многолетние растения 
были высажены только на оригинальных клумбах, 
а на газонах оставили газонную траву, для того 
чтобы уберечь маленьких посетителей сквера, 
желающих побегать босиком, от опасности укусов 
насекомых. В озеленение сквера включена сорто-
вая сирень отечественной селекции (сирень сего-
дня признана брендовым растением Белгород-
ской области). Вокруг возрастных деревьев вы-
полнены удобные приствольные скамьи, где в 
тени можно отдохнуть от изнуряющей городской 
жары летом. Территория дополнена современ-
ными велопарковками и детской игровой площад-
кой, выполненной в экостиле и неизменно при-
влекающей ребят разного возраста. 

Интересного визуального эффекта удалось до-
биться контрастом силуэтов и форм, а также раз-
нообразием текстур, – появилось ощущение есте-
ственности открытого свободного пространства, 
при этом остаётся зонирование территории. 

На ограждении, отделяющем территорию сада от 
жилых домов, устроено вертикальное озеленение 
из девичьего винограда и установлена «гости-
ница» для насекомых (домик, предназначенный 
для того, чтобы помочь пережить насекомым хо-
лодное время года, а также, обратить внимание 
детской аудитории сквера на жизнь этих обитате-
лей). 

С момента реализации проекта Горсад стал од-
ной из ярких визитных карточек современного 
Белгорода, привлекательных для досуга и прове-
дения фотосессий. 

Ещё одним примером использования богатства 
местной флоры стала рекреационная территория 
парка «Ривьера» (Белгородский район), где уда-
лось высадить более 50 видов многолетних деко-
ративных культур с зонированием территории на 
степной, лесной, луговой и болотный уголки рас-
тительного мира. Подбирались растения, отража-
ющие характерную флору Белгородчины и спо-
собствующие устойчивости ландшафта: почво-
улучшающие, участвующие в экосистемных про-
цессах (необходимых для птиц, рыб и насеко-
мых). Пустынная территория площадью более 10 
гектаров стала привлекательным общественным 
пространством, где есть возможность не только 
отдохнуть, увидеть передвижные тематические 
выставки, но и познакомиться с богатством мира 
растений Белгородчины. 

В 2020 году в рамках проведения IV открытого 
фестиваля по ландшафтной архитектуре и средо-
вому дизайну «Зелёная столица» был успешно 
реализован проект благоустройства площади пе-
ред Центром культурного развития «Молодёж-
ный» в Старом Осколе Белгородской области, по-
следние десятилетия служившей для горожан не-
ухоженной зоной стихийных парковок. Для озеле-
нения территории использовались берёзы, деко-
ративные кустарники, смешанные цветники в при-
родном стиле были выполнены на сформирован-
ном рельефе. Семантика городского ландшафта 
наполнилась новыми образами, где в качестве 
выразительных средств выступают живые расте-
ния и ковёр из декоративных трав, ранее пустую-
щее бетонное пространство наполнилось есте-
ственным движением живых растений, вернув го-
рожанам радость пребывания в уголке естествен-
ной природы. Большая часть растений, высажен-
ных возле Центра культурного развития – это 
многолетники, характерные для климатической 
зоны средней полосы России и меловых ланд-
шафтов Белгородского региона.  

Ощущение неординарности пространства усили-
ваются тем, что на территории ЦКР удалось при-
менить вертикальное озеленение – одно из са-
мых перспективных направлений благоустрой-
ства и озеленения современных городов, не тре-
бующее выделения дополнительных площадей и 
позволяющее улучшить не только комфорт про-
странства, но и экологические условия окружаю-
щей городской среды: установлены теневые 
навесы-грибы, на крыше которых были высажены 
засухоустойчивые декоративные злаки и сукку-
ленты. Реализация проекта стала уникальным 
опытом для Старого Оскола. Кроме того, в ходе 
опросов жителей микрорайона Макаренко, где 
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расположен ЦКР «Молодёжный», проявился ин-
терес на ведение так называемых городских ого-
родов, когда у жильцов есть возможность выса-
живать и ухаживать за растениями на предназна-
ченных для этого клумбах. Этот запрос был реа-
лизован в формате «аптекарского огорода», по-
скольку в числе предпочтений оказались шал-
фей, душица и другие лекарственные растения.  

Пространство стало доступным и востребован-
ным у горожан, – об этом свидетельствуют ожив-
лённость, проведение различных мероприятий 
под открытым небом (арт-выставки, концерты, 
детские праздники). 

В 2021 году началась реализация проекта благо-
устройства придорожной территории «Городские 
луга», в рамках которого на пилотных участках 
озеленения от остановки общественного транс-
порта «Родина» до автомобильной развязки про-
спекта Богдана Хмельницкого – улицы Щорса, вы-
сажено более 50 видов многолетних травянистых 
растений, воссоздающих характерный для Белго-
родского региона пейзаж. Проект «Городские 
луга» призван повысить биологическое разнооб-
разие в центральной части города. 

В пешеходном переходе, ведущем от Белгород-
ского государственного университета к парку По-
беды, на стенах размещены живописные пей-
зажи, иллюстрирующие цветущие луга Белгород-
чины. Проект «Цветущий Белгород», базирую-
щийся на передовом мировом опыте, ориентиро-
ван на сохранение множества форм жизни и эко-
логических процессов в условиях городской 
среды.  

Итак, работа по ландшафтному обустройству об-
щественных городских пространств демонстри-
рует, что представители местной флоры, мело-
вых отложений в ряде случаев предпочтитель-
нее. Они обладают высокой степенью привлека-
тельности с разных точек зрения. В условиях со-
временного города озеленение, ориентирован-
ное на увеличение биоразнообразия, способ-
ствует решению вопросов снижения экологиче-
ской нагрузки на городскую среду и повышения её 
качества. Однако потенциал местной флоры в го-
родском озеленении используется мало. В из-
вестной степени сложность использования про-
является в непонимании жителей, сравнивающих 
её с бурьяном. В этом вопросе важна информа-
ционная составляющая: привлечение СМИ, про-
светительская работа.  

Взаимодействие с горожанами остаётся одним из 
ключевых моментов в обустройстве обществен-
ных городских пространств, а также в решении 
проблемы потребительского отношения к при-
роде. Участвуя в обсуждении вариантов процесса 
обустройства городской среды, жители стано-
вятся более ответственными в вопросах соуча-
стия развития окружающей среды, бережнее от-
носятся к общественному пространству, предла-
гают сценарии его дальнейшего использования. 
Значимость полученных результатов состоит в 
обоснованной необходимости пересмотра пер-
спективных принципов системного благоустрой-
ства и озеленения общественных пространств 
Белгорода и других городов региона с учётом ас-
пекта биоразнообразия.  
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Аннотация. Внедрение и трансформация цифровых 

технологий являлось и является ключевым направ-

лением в стратегии большинства организаций, а 

продолжающаяся пандемия COVID-19 и ее послед-

ствия лишь ускорили данный процесс. В статье рас-

смотрены особенности цифровой трансформации 

сферы управления персоналом современной орга-

низации, выявлены ее этапы и компоненты, а также 

представлены некоторые необходимые современ-

ному менеджеру по персоналу компетенции для ее 

эффективного внедрения. 
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и у кого уже из представителей профессии 
HR не возникает сомнений в том, что одной 

из ключевых тем для многих организаций в бли-
жайшие десять лет станет цифровая трансфор-
мация в области управления персоналом и взаи-
моотношений с работодателем. Внедрение и 
трансформация цифровых технологий являлось 
и является ключевым направлением в стратегии 
большинства организаций, а продолжающаяся 
пандемия COVID-19 и ее последствия лишь уско-
рили данный процесс. 

По мере развития направлений цифровой эконо-
мики в России с каждым годом будет оказываться 
не только значительное влияние на саму сферу 
HR, но и потребуется непосредственное участие 
самих HR-менеджеров, а порой и их инициатива 
в этих масштабных изменениях. В соответствии с 
этой тенденцией, HR-подразделения также под-
вержены воздействию цифровизации. В данной 
статье будет рассмотрена цифровая трансфор-
мация управления персоналом, ее различные 
этапы, компоненты, элементы и компетенции, не-
обходимые HR-менеджеру для разработки плана 
цифровой трансформации организации. 

Цифровая HR-трансформация – это процесс 
внедрения цифровых технологий для улучшения 

функционирования HR-подразделения, а, следо-
вательно и организации в целом [1]. Сюда вклю-
чаются облачные информационные системы, 
цифровые рекрутинговые решения, внутренние 
коммуникационные платформы, программное 
обеспечение для вовлечения работников, инстру-
менты анализа и многое другое. 

При интеграции этих цифровых технологий спе-
циалисты по персоналу должны учитывать, как 
внедряются новые приложения, инструменты и 
программы и как они преобразуют работу с пер-
соналом.  

HR-команды, которые способны смотреть за гра-
ницы собственных отделов и операций, будут 
иметь преимущество перед конкурентами. По-
этому ключевым моментом является взгляд на 
HR-трансформацию с высоты топ-менеджмента и 
принятие решений, влияющих на качество                   
HR-процессов в краткосрочной перспективе, а 
также отражающих комплексное и целостное дол-
госрочное видение этих процессов в будущем.  

Таким образом, цифровую стратегию управления 
персоналом следует рассматривать не как жест-
кий план, а как набор принципов, касающихся 
ключевых цифровых факторов. Примерами клю-
чевых цифровых HR-драйверов, побуждающих к 

Н 
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цифровой трансформации, для организации мо-
гут быть [2]: 

●  Повышение операционной гибкости; 

●  Оптимизация опыта сотрудников; 

●  Улучшение обмена знаниями; 

●  Экспериментальные инновации. 

Движущей силой цифровой HR-трансформации 
может быть как общая цифровая стратегия орга-
низации, так и ее особое значение для управле-
ния персоналом. 

Инициативы необходимо выстраивать вокруг этих 
двух факторов и регулярно менять, исходя из по-
требностей бизнеса. 

Далее, рассмотрим этапы цифровой трансфор-
мации. В процессе реализации цифровой                         
HR-трансформации организация может ока-
заться на любом из перечисленных ниже этапов. 

1. Ведение классического бизнеса. На этом 
этапе HR-менеджер осуществляет свою деятель-
ность, придерживаясь устаревших взглядов на 
внутренние потребности организации в своей де-
ятельности для обеспечения всех процессов в 
сфере управления персоналом и использует 
стандартные, немногочисленные и, порой, раз-
розненные показатели оценки эффективности. 

2. Активное ведение процессов HR. Наличие 
специализированных пакетных программных про-
дуктов, призванных облегчить выполнение функ-
ций управления персоналом, и эксперименты с их 
различными комбинациями в организации спо-
собствуют появлению цифровой грамотности, од-
нако, они не ставятся в приоритет при работе с 
персоналом. 

3. Формализация. Практика использования спе-
циализированных программных продуктов стано-
вится формализованной на уровне топ-менедж-
мента организации, где уже можно найти более 
существенную поддержку HR-трансформации. 

4. Стратегическое сотрудничество. HR-специа-
листы признаются как внутренние стратегические 
партнеры, поскольку их исследовательская ра-
бота и общие с организацией идеи способствуют 
ее цифровой трансформации. 

5. Конвергенция. Специальная группа специали-
стов по цифровой трансформации на этом этапе 
формирует цифровую поддержку кадровой стра-
тегии и операций, связанных с ведением бизнеса 
и удовлетворением потребностей клиентов.  

6. Адаптация. Цифровая трансформация стано-
вится непрерывным процессом. Создается новая 
экосистема для выявления и воздействия техно-
логических трендов. Такой способ работы укоре-
няется в HR-подразделениях, и бизнес полага-
ется на них, чтобы обеспечить лучшие цифровые 
решения своих задач. 

В настоящий момент практически нет еще орга-
низаций, в которых был бы сформирован конвер-
гентный и адаптационный подход к цифровой               
HR-трансформации, описанный на пятом и ше-
стом этапах.  

Для перехода от этапа к этапу менеджеру по пер-
соналу важно иметь общие стремления в этом 
направлении, по крайней мере, с одним из топ-
менеджеров организации. В обсуждении этой 
темы с высшими руководством менеджеру, в 
первую очередь, важно продумать и упомянуть 
обо всех преимуществах для бизнеса, которые 
может принести цифровизации HR. 

Для этого можно обозначить следующие преиму-
щества: 

●  с помощью цифровых технологий сотрудники 
будут лучше и быстрее осваивать и реализовы-
вать новые компетенции; 

●  при сокращении времени на HR-процессы у 
сотрудников будет оставаться больше времени 
на клиентов и реализацию услуг и продуктов ком-
пании; 

●  улучшение общего опыта сотрудников повы-
шает их вовлеченность, что может оказать глубо-
кое влияние на весь будущий процесс employee 
advocacy. 

После того как HR-менеджер предложил такую 
идею, следующим шагом будет определение 
того, как продвигаться вперед. Для этого целесо-
образно определить структуру трансформации и 
наметить действия по конкретным компонентам 
цифровой трансформации. 

Все компоненты, конечно, сильно взаимосвязаны 
и зависят друг от друга. Например, инвестиции в 
новые HR-технологии обычно приводят к улучше-
нию HR-процессов. Это полезная структура, кото-
рую можно использовать, когда необходимо со-
здать план трансформации с представлением 
конкретных действий. 

Что еще нужно для развития? 

Конечно, наличие специфических компетенций у 
менеджера по персоналу. 

Сегодня специалисты в сфере HR сталкиваются 
с растущим дефицитом навыков. Недавний опрос 
показал, что 60 % сотрудников считают, что их те-
кущий набор навыков устареет в ближайшие три-
пять лет [3]. Это создает проблему для HR. Мало 
того, что их существующие навыки устареют, им 
также потребуется развивать новые свои HR ком-
петенции, чтобы хорошо выполнять работу. 

Согласно опросу, 70 % организаций внедрили по 
крайней мере одну новую технологию для увели-
чения потенциала сотрудников в 2019 году – 
число, которое значительно увеличилось во 
время пандемии. Несмотря на этот факт, со-
гласно отчету KMPG, только около трети HR руко-
водителей уверены в реальной способности HR 
трансформироваться в будущем, основанном на 
технологиях [4]. 
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Первая ключевая компетенция – это работа с 
данными. Управление данными состоит из двух 
измерений: 

●  Грамотность. 

●  Трансляция. 

Грамотность в области данных включает в себя 
чтение и применение данных, показателей и клю-
чевых показателей эффективности, а трансляция 
аналитики – это преобразование инсайтов, полу-
ченных из HR аналитики, в действия. 

Грамотность в области данных имеет пять форм 
проявления. К ним относятся чтение данных, при-
менение данных, создание данных, передача 
данных и практика управления персоналом на ос-
нове фактических данных. Каждый из этих видов 
поведения имеет три уровня владения: началь-
ный, средний и высокий.  

Цифровая интеграция – это вторая основная ком-
петенция в сфере управления персоналом в пе-
риод HR-цифровизации. Это – способность ис-
пользовать технологии для повышения эффек-
тивности и повышения ценности персонала и биз-
неса. Цифровая интеграция имеет три аспекта: 
технологическая осведомленность, внедрение 
технологий и создание цифровой культуры. Каж-
дый из этих аспектов важен для организации. Од-
нако считается, что наиболее важным из них яв-
ляется создание цифровой культуры. Создатели 
digital-культуры стремятся создать цифровую 
культуру в HR области, которая носит название 
«цифрового стимулирования» Они помогают 
формировать в масштабах всей компании куль-
туру первоочередности технологий. Рассмотрим 
типы поведения и их индикаторы, свойственный 
начальному, среднему и высокому уровню. 

Digital-воспитание. 

Начальный уровень характеризуется наличием у 
сотрудника ограниченных навыков в сфере 
Digital. Сотрудники среднего уровня вовлечены в 
инициативы повышения квалификации и другие 
действия по построению Digital-умений. Высокий 
уровень характеризуется активными попытками 
принимать участие в создании более диджитали-
зированной HR культуры, подавая личный при-
мер, выступая, например, в роли коуча для дру-
гих. 

Понимание Digital. 

На начальном уровне сотрудник имеет ограни-
ченное понимание того, как Digital возможности 
увеличивают долгосрочную стоимость. На сред-
нем уровне понимает, как Digital возможности 
обеспечивают долгосрочную и устойчивую стои-
мость. На высоком уровне сотрудник уже имеет 
глубокое понимание того, как Digital возможности 
обеспечивают долгосрочную, устойчивую стои-
мость для организации. 

Цепочка значений Digital. 

Начальный уровень характеризуется ограничен-
ным пониманием изменений, которые интеграция 

Digital вносит в операционную модель управле-
ния персоналом и оказание услуг, как для HR, так 
и для организации в целом. На среднем уровне 
сотрудник имеет среднее понимание изменений, 
которые интеграция Digital вносит в операцион-
ную модель управления персоналом и оказание 
услуг, как для HR, так и для организации в целом. 
На высоком уровне сотрудник уже имеет глубокое 
понимание изменений, которые интеграция Digital 
вносит в операционную модель управления пер-
соналом и оказание услуг, как для HR, так и для 
организации в целом. 

Digital лидерство. 

На начальном уровне у сотрудников организации 
имеется ограниченное понимание Digital-разра-
боток в своей HR-специализации. На среднем 
уровне сотрудники имеют среднее понимание 
Digital-разработок в своей HR-специализации. На 
высоком уровне такие сотрудники являются уже 
Digital-лидерами в своей и смежных HR-специа-
лизациях, продвигают цифровые ценности через 
свои деловые партнерские отношения. 

Далее, рассмотрим создание цифровых компе-
тенций. 

На начальном уровне сотрудник вносит вклад в 
повышение квалификации других сотрудников в 
сфере Digital в весьма ограниченном объеме. На 
среднем уровне он уже активно вносит вклад в по-
вышение квалификации сотрудников в сфере 
Digital подавая пример, проводя коучинг, мотиви-
руя лидеров становиться примером, помогая от-
учаться от плохих привычек, а также, принимая 
участие в Digital-активностях во всей организа-
ции. На высоком уровне сотрудник вносит вклад в 
повышение квалификации сотрудников в сфере 
диджитализации подавая пример, проводя ко-
учинг уже стейкхолдеров, мотивируя лидеров ста-
новиться примером, помогая отучаться от плохих 
привычек, а также принимая участие в Digital-ак-
тивностях во всей организации действенным и 
стратегическим образом. 

И, наконец, высшая форма поведения в области 
«цифрового стимулирования» это сторонник обу-
чения. На начальном уровне он имеет ограничен-
ную вовлеченность в построение Digital возмож-
ностей и стимулирование инноваций в организа-
ции. На высоком уровне вовлечен в улучшение 
Digital обучения, а на высшем активно способ-
ствует действиям, которые увеличивают важ-
ность обучения и инновации. 

Все вышеперечисленное требует пересмотра 
старых моделей HR компетенций, которые ис-
пользуют организации. 

Таким образом, подобные сложные преобразова-
ния в организации могут быть успешными только 
при небольших пошаговых изменениях. Измене-
ния, которые может внести цифровизация HR, 
могут быть заметны лишь в результате тщатель-
ного взаимосвязанного взаимодействия между 
различными подразделениями компании. Для 
этого требуются изменения в поведении персо-
нала и лучший способ изменить человеческое 
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поведение – это уже сейчас сделать первые не-
большие шаги в нужном направлении. Менеджер 

по персоналу должен способствовать таким по-
степенным изменениям, насколько это возможно. 
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бращение к обозначенной теме мотивиро-
вано необходимостью провести социологи-

ческий анализ состояния социальной структуры 
современного российского общества, эксплици-
руя её к процессу обеспечения гармонии в его со-
циальном пространстве. В такой постановке за-
дача почти ни одним из исследователей про-
блемы в социологической науке не ставилась. В 
этом актуальность работы, этим предопределено 
его содержание и концепция в целом. 

Говоря о социальной структуре общества, необ-
ходимо лаконично остановиться на её состоянии, 
которое было характерно условиям так называе-
мого развитого социализма. Согласимся с тем, 
что в то историческое время, как достигнутое ка-
чественное состояние общества справедливо го-
ворилось о наличии в нём братского союза между 
рабочим классом, колхозным крестьянством и 

народной интеллигенцией. По сути, в этой фор-
муле были названы три страты бывшего совет-
ского общества, правда, к этому можно ещё доба-
вить социальные прослойки ученической и сту-
денческой молодёжи, военнослужащих Совет-
ской Армии и так называемые деклассированные 
элементы, под которыми подразумевались лица, 
отбывающие уголовные наказания в местах ли-
шения свободы. Но о прослойке священнослужи-
телей всех существовавших на территории Со-
ветского Союза религиозных конфессий почти ни-
чего не говорилось в научной социологической 
литературе того времени, из-за торжества и гос-
подства в тех исторических условиях богоборче-
ской идеологии. 

Ситуация стала принципиально меняться после 
начала перестройки политической, экономиче-
ской, правовой и других систем советского 

О 
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общества. Уже к концу 90-х годов прошлого сто-
летия можно было говорить об изменившейся в 
стране социальной структуре. Её можно при-
мерно описать следующим образом: Рабочий 
класс, каким он был в советское время, таким, в 
принципе, он остался и в постсоветской России, 
но словосочетание «колхозное крестьянство» 
подверглось значительной трансформации, каса-
ющейся его объёма и содержания. Теперь парал-
лельно с колхозниками, появились кооператоры, 
фермеры, брокеры, дилеры, акционеры и т.д. Да, 
это лишь небольшие прослойки граждан, но они 
вносили и вносят в социальную структуру совре-
менного российского общества характерные их 
профессиональной деятельности новации. 

Принятие, в своё время, Федерального закона «О 
предприятиях и предпринимательской деятель-
ности», а затем нового Гражданского кодекса РФ, 
привел к легальному появлению в стране частных 
компаний таких организационно-правовых форм, 
как Хозяйственные общества и товарищества 
(ООО, АОЗТ, АООТ), крестьянские и фермерские 
хозяйства, сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы, благотворительные 
фонды и т.д. пр. После этого можно говорить о но-
вой страте в жизни российского общества, кото-
рое мы называем «стратой предпринимателей», 
то есть, лиц, осуществляющих коммерческую де-
ятельность на свой собственный страх и риск, 
направленную на систематическое извлечение 
прибыли. А как же соотносится «стабильность со-
циального пространства современной России», с 
одной стороны и «включённость в него предпри-
нимателей, как социальной страты» – с другой. То 
есть, речь идёт о нахождении баланса интересов 
бизнеса и общества. Такого их взаимоотношения 
между собой, когда интересы друг друга взаимно 
дополняют, но не противостоят между собой. Се-
годня, скажем откровенно, и это неоднократно го-
ворилось высшим политическим руководством 
страны, что миллионы сограждан страны живут за 
чертой бедности и нужен, социальный, обще-
ственный, наконец, государственный патерна-
лизм над этим процессом. Но осуществить его – 
дело не простое. Нужны гигантские финансовые, 
денежные средства. В том числе по этой причине 
нынешняя прослойка предпринимателей вряд ли 
должна постоянно сибаритствовать, жить только 
ради себя; с их стороны шире должны практико-
ваться благотворительные, меценатские меро-
приятия, они не должны возражать в отношении 
предложений части российского общества, 
направленных на принятие закона о прогрессив-
ном налогообложении. В то же самое время, за-
конодатели не должны злоупотреблять своими 
правами и принимать слишком высокую планку 
налогообложения, которая, в конечном итоге, мо-
жет легко задушить отечественный бизнес. 

Благо, что в условиях пандемии, государство по-
стоянно помогало бизнесу посредством разного 
рода мероприятий экономического характера. Та-
кие шаги делаются сегодня, когда из-за военной 
операции нашей страны на Украине, направлен-
ной на её денацификацию и демилитаризацию, 
коллективный Запад с США во главе, приняли 
драконовские санкции в отношении нашей 
страны, с целью её экономического удушения. 

Тем более в этих условиях должно быть взаимное 
сотрудничество между государством и бизнесом, 
ибо это путь спасения и выхода из трудной жиз-
ненной ситуации – один из вариантов гармониза-
ции социального пространства страны, обеспече-
ния его безопасности. 

Теперь поговорим о существующей в условиях 
нашей страны социальной прослойке людей – 
священнослужителей. Известно, что как в совет-
ское, так и в постсоветское время, в нашей стране 
мирно существуют четыре религиозные конфес-
сии – православие, ислам, иудаизм и буддизм. 
Священнослужители и миряне всех этих религий 
в основной своей массе – люди с совестью – 
«внутренним светильником человеческой души», 
говоря словами Б.Н.Чичерина, одного из россий-
ских мыслителей поза прошлого столетия. Образ 
жизни россиян, сопровождающийся совестли-
выми поступками, в том числе был детерминиро-
ван обеспечением властью пути свободы совести 
и вероисповедания. Отходом от богоборчества и 
преследования священнослужителей и мирян. 
Это уже поспособствовало гармонизации соци-
ального пространства нашей страны. Но нам мо-
гут возразить примером того, как в конце 90-х го-
дов прошлого столетия на территории Северного 
Кавказа бушевали процессы борьбы государства 
с религиозно-политическим экстремизмом и тер-
роризмом. Но сегодня все россияне поняли, что 
ислам и терроризм – вообще несовместимые по-
нятия. Ислам на самом деле, как и все остальные 
упомянутые религии нашей страны, является ре-
лигией мира, добра и гуманизма. Речь тогда шла 
о щедром финансировании со стороны США и др. 
государств процессов дестабилизации обста-
новки на Северном Кавказе, их попытках отколоть 
от России указанный регион [1], то есть, о попыт-
ках указанных государств, вслед за Советским 
Союзом, расшатать и разрушить многонацио-
нальную Россию. 

Уже сегодня, как никогда, очевидно, что священ-
нослужители всех упомянутых вероисповеданий 
в нашей стране проводят огромную работу, 
направленную на вкрапление в сознание россиян 
идей добра, мира, созидания и гуманизма. А это 
значит, что они поддерживают действующую в 
стране власть, право и мораль, стремятся утвер-
дить во всем обществе режим законности и долж-
ного правопорядка, генерации нравственного, 
правового сознания и, детерминированной ими, 
общей, нравственной и правовой культуры. Вот 
вам пример того, как одна из страт социальной 
структуры современного российского общества 
способствует установлению в стране стабильно-
сти, социального мира, нравственности и право-
порядока. И именно по этой причине многие со-
временные предприниматели, иногда и государ-
ственные структуры совершенно справедливо и 
оправданно оказывают помощь в процессе возве-
дения храмов, мечетей, синагог и доцанов. 

В социальной структуре современного россий-
ского общества весьма важное место занимает 
школьная и студенческая молодёжь, по сути, - это 
будущее нашей страны. Самое главное для обес-
печения стабильности социального пространства 
нашей страны – это не допустить в поведении 
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современной молодёжи такого поведения с их 
стороны, которое незначительная часть из них 
проявила в своё время на Болотной площади в 
Москве и иных противозаконных акциях. Речь 
идёт о тлетворном влиянии на юношеское, ещё 
не окрепшее сознание лживой идеологии пред-
ставителей маргинальной оппозиции, которая 
оплачивается странами Запада и США. Они в 
своих доктринах провозгласили нашу страну 
враждебной страной и в таких условиях, как же 
можно относиться к тем нашим согражданам, ко-
торые выполняют политический, социальный и 
идеологический заказ врагов? Ответ очевиден... 

 Наша молодёжь должна расти в полноценных се-
мьях. Она должны быть послушной в отношении 
советов собственных родителей, близких род-
ственников, учителей, преподавателей, настав-
ников школ, средне-специальных и высших учеб-
ных заведений. А не горе-оппозиционеров, ис-
пользующих их для достижения собственных, ко-
рыстных, меркантильных и общественно-опасных 
целей. 

Нельзя, говоря о молодёжи, не говорить о совре-
менной российской интеллигенции – важной про-
слойке в социальной структуре современного 
российского общества. Это наши с вами учителя, 
преподаватели, научные работники, работники 
культуры и искусства, средств массовой инфор-
мации и коммуникации, медицинский персонал, 
инженерно-технический состав и т.д. Эти люди 
предопределяют учебное, научное, творческое и, 
в целом, жизненное самочувствие страны, чело-
века и гражданина в ней. Благо, что к упомянутой 
категории граждан у действующей власти боль-
шое уважение и заслуженная забота. По мере 
дальнейшего укрепления государства и общества 
такая забота станет еще сильнее и результатив-
нее. А отношение всей упомянутой прослойки со-
граждан к обществу и государству весьма уважи-
тельное. Каждая из перечисленных групп людей, 
отдельно взятая личность на своём месте выпол-
няет собственные трудовые обязанности, им 
своевременно выплачивается заработная плата, 
они получают со стороны государства положен-
ные социальные гарантии защиты и обеспечения. 

Вот в таком синкретичном, двуедином, гармонич-
ном тандеме находятся власть и интеллигенция в 
современном российском обществе. И это – залог 
стабильности социального пространства страны. 

Как и в советском обществе, в современной Рос-
сии в социальной структуре общества весьма 
важное и заслуженное место занимают военно-
служащие Российской армии и Военно-морского 
флота. Сегодня на часть из них выпала тяжёлая, 
но почётная и героическая по своему смыслу мис-
сия – денацификация и демилитаризация брат-
ского славянского украинского общества и госу-
дарства. Мы уверены в том, что это задача ар-
мией и флотом будет блестяще выполнена. Вме-
сте с тем, сегодня стало очевидным и то, что 
сотни тысяч российских воинов отличились геро-
измом и самопожертвованием перед страной и 
всем остальным миром, выполняя свой воинский 
и профессиональный долг. Они все любили и лю-
бят свою страну, свой народ, свою всенародно из-
бранную власть. Ограждают периметр границы 
своей страны от происков внешних врагов и, тем 
самым, оберегают покой, здоровье и безопас-
ность остальных граждан страны. Поэтому воен-
нослужащие Российской армии и Военно-мор-
ского флота как социальная прослойка современ-
ного российского общества является гарантом 
обеспечения гармонии социального простран-
ства нашей страны. 

Подытоживая сказанное, отметим, что социаль-
ная структура нашей страны в советское время и 
ныне отличаются по социальным стратам. Если 
раньше говорили о триединой общности рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной ин-
теллигенции, то в постсоветской России в резуль-
тате известных трансформаций это структура из-
менилась в сторону признания обществом и госу-
дарством дополнительных прослоек людей – 
предпринимателей и священнослужителей. Дан-
ные прослойки людей, в купе со всеми осталь-
ными, но с положительной социализацией, явля-
ются экономическим фундаментом и духовной 
крепостью современного российского общества, 
залогом его гармоничного развития и процвета-
ния. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению про-

блемы влияния фейковой медиареальности как фак-

тора, оказывающего негативное воздействие на со-

знание российской молодежи. В статье дано опре-

деление фейковой медиареальности, представлен 

деструктивный контент, воздействующий на моло-

дежное сознание в целях манипулятивного влияния: 

избыточная, некорректная (фейковая) пропаганда 

или реклама; трансляция агрессивных форм поведе-

ния; регулярное искажение социальной реальности 

посредством медиавброса фейковой информации; 

появление информации в социальных сетях, проти-

воречащей духовно-нравственным нормам и ценно-

стям российского общества; превалирование в ме-

диапространстве западной продукции, в которой 

представлено неуважение к российскому обществу 

и его социокультурным традициям; трансляция 

англо-американской культуры, строящейся на языке 

вражды и являющейся фактором изменения социо-

культурного кода в молодежном сознании. 
 

Ключевые слова: молодежь, молодежное созна-

ние, российское общество, фейковая медиареаль-

ность, фейковые новости, эпоха постправды, СМИ. 

 

   

Annotation. The article is devoted to understanding the 

problem of the influence of fake media reality as a fac-

tor that has a negative impact on the consciousness of 

Russian youth. The article gives a definition of fake me-

dia reality, presents destructive content that affects 

youth consciousness for the purpose of manipulative in-

fluence: excessive, incorrect (fake) propaganda or ad-

vertising; transmission of aggressive forms of behavior; 

regular distortion of social reality through media stuff-

ing of fake information; the appearance of information 

in social networks that contradicts the spiritual and 

moral norms and values of Russian society; the preva-

lence of Western production in the media space, which 

shows disrespect for Russian society and its socio-cul-

tural traditions; translation of the Anglo-American cul-

ture, built on the language of hostility and being a factor 

in changing the socio-cultural code in the minds of 

young people. 
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традиционных СМИ, которые в настоящее 
время, по мнению многих специалистов, 

утрачивают свою роль, существуют строгие пра-
вила, согласно которым информация должна со-
ответствовать определенным требованиям: быть 
своевременной, поражать сознание, и отвечать, c 

объективной точки зрения, социально-политиче-
ской реальности и востребованности.  

Трансформация традиционного взаимодействия 
на межгосударственном, общественном и медий-
ном пространственных уровнях послужили 

В 
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триггерным механизмом, трансформировавшим, 
в свою очередь, истинность факта, сделавшим 
его особым продуктом медиареальности, ибо 
роль и принципы достоверности реального факта 
изменились: сейчас атакует и прессингует «эпоха 
постправды», которая стирает границы между ло-
жью и правдой». В эпоху этой «постправды» ста-
тус истинности факта социальной реальности 
снижается, на первый план выступает ложный 
факт или, как принято говорить в условиях совре-
менного массового потребления информации, 
«фейк» [1]. 

Сегодня фейковые или ложные новости стали ча-
стью современной жизни западного общества, со-
бытийным фоном и катализатором которого 
стали Brexit, выборы США; а также события на 
российско-украинской границе, их признание как 
феномена свидетельствует не только о высокой 
эффективности такой информации, но и о востре-
бованности в мировом сообществе, которое жаж-
дет сенсаций, раскрытий «мировых заговоров» и 
шокирующих новостей. Фейковые новости не про-
сто «подогревают», а «разжигают» давние сте-
реотипы [2] и продолжают влиять на формирова-
ние общественного мнения населения в россий-
ском обществе в целом, и сознание российской 
молодежи, в особенности.  

Тот факт, что это воздействие СМИ на сознание 
молодых поколений россиян имеет негативный 
характер, уже трудно оспорить, поскольку фейко-
вая медиареальность обладает свойствами дез-
информирования (преднамеренного распростра-
нения недостоверной информации) и миссинфор-
мирования (непреднамеренного распростране-
ния ложной информации), по словам К.В. Зуйки-
ной и Д.В. Соколовой, «фейковые новости бук-
вально мимикрируют под реальные, достоверные 
новости» [3, с. 311].  

Молодежь как наиболее активная, мобильная, 
восприимчивая и отзывчивая к любого рода нова-
циям социальная группа, значительно подвер-
жена ценностным и мировоззренческим перефор-
матированиям, поэтому легко попадает под влия-
ние фейковой реальности, в особенности, в эпоху 
всеобщей информатизации.  

Однако прежде чем вести речь о влиянии фейко-
вой медиареальности на молодежное сознание, 
необходимо обратить внимание на то, что же 
представляет собой фейк и фейковая реаль-
ность? 

Интересно заметить, что, несмотря на то тот 
факт, что такие категории как «фейк», «фейковая 
реальность», «информационное противобор-
ство», «фейковые новости», «фейковые сообще-
ния» сегодня пропитали и наводнили социально-
политическую реальность и пространство медиа-
реальности [4], однако, терминологическое опре-
деление фейка в новейших официальных слова-
рях русского языка, социологии и политологии 
пока не представлено. Но при этом стоит обра-
тить внимание на то, что в некоторых источниках 
можно обнаружить этимологическое толкование 
понятия «фейк», которое в английском языке 
имеет несколько основных значений: «подделка», 

«фальшивка», «имитация» (когда речь идет о 
вещи) или «самозванец, притворщик» (когда речь 
идет о человеке).  

В Оксфордском словаре категория «фейк» семан-
тически связана с глаголами «убирать», «подме-
тать» и содержит идею обмана, введения обще-
ственного сознания в заблуждение [5].  

Словарь компьютерных терминов определяет по-
нятие «фейк» как подделку, обман; измененные 
фото и видеоматериалы: «Фейк (англ. fake /fek/) – 
подделка, фальсификация, обман; как правило, 
используется для определения искаженных с по-
мощью специальных программ-редакторов ори-
гинальных цифровых фото или видео файлов» 
[6].  

Фейковую медиареальность можно определить 
как явление, продиктованное эпохой постправды, 
формирующее особую медиа-социальную среду, 
в рамках которой истинные факты и события под-
менены на воображаемые образы или вырван-
ные из контекста социокультурной реальности 
феномены, события; имеющие все свойства под-
линных фактов и оказывающие воздействие на 
общественное сознание в целом, и молодежное 
сознание, в частности, с целью манипулятивного 
влияния на него.  

Существует целый ряд разновидностей фейковой 
медиареальности, угрожающих молодежному 
восприятию в структуре сознания молодежи, 
среди которых [7]:  

–  поддельный интернет-аккаунт, аккаунт-фаль-
шивка; 

–  несуществующая, нереальная вещь, создан-
ная как вполне реальная (программы-редакторы 
оригинальных цифровых фото или видео фай-
лов); 

–  человек, который выдает себя за кого-то дру-
гого (самозванец); 

–  постановочный (фейковый) документальный 
фильм (специально постановленные, срежисси-
рованные, заранее продуманные вещи); 

–  ссылка на несуществующий официальный до-
кумент, статью. 

А какой контент медиареальности может влиять 
на молодежное сознание, изменяя его?  

Как показывает анализ различных научных источ-
ников, на сознание российской молодежи может 
негативно влиять контент такого рода:  

–  Избыточная, некорректная (фейковая) пропа-
ганда или социальная реклама как «действенный 
инструмент формирования морально-нравствен-
ных ценностей», выступающая рычагом стерео-
типного восприятия мира российской молодежью, 
«негативно влияющей на осмысление внешней 
среды» [8, с. 120].  

–  Трансляция агрессивных форм поведения 
вербального или невербального (физического) 
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характера. Так, согласно результатам исследова-
ния, проведенного Г.Э. Тургановой и др. «демон-
страция агрессии влияет на эмоциональное со-
стояние молодежи», изменяя ее психоэмоцио-
нальное сознание в сторону его ухудшения и 
негативно влияя на способность управления эмо-
циями и мотивацией себя молодежью [9, с. 54]. 

–  Регулярное искажение социальной реально-
сти посредством медиавброса в пространство 
российских СМИ фейковой информации. Как под-
черкивают М.А. Поливина, О.И. Шкуропий и                    
В.В. Майба, «фейковые новости как поддельный 
образ обладают всеми основными характеристи-
ками и свойствами подлинного факта, непосред-
ственно воздействующего на сознание адресата 
в целях манипулятивного влияния» [10, с. 73]. 

–  Доминирование деструктивной информации в 
социальных сетях (преимущественно негативной 
направленности), противоречащей духовно-нрав-
ственным нормам и ценностям российского обще-
ства [11]. По мнению Ю.В. Мигуновой, в молодеж-
ном сознании формируется «негативное влияние 
на систему ценностей молодого поколения»; по-
средством создаваемого «массмедиа информа-
ционного фона» возникает «цифровой гедо-
низм», детерминированный «не только стремле-
нием молодых людей к получению удовольствий 
посредством виртуальной среды, но и формиро-
ванием такого мировоззрения, при котором утра-
чивается интерес к реальной жизни с ее объек-
тивными сложностями, интересом к содержатель-
ному труду» [12, с. 53].  

–  Превалирование в медиапространстве запад-
ной продукции, в которой недвусмысленно пред-
ставлено неуважение к российскому обществу и 
его социокультурным традициям. «Массовые 
коммуникации определяют контекст, направлен-
ность восприятия информации, межкультурные 
коды» [13, с. 159], влияя, таким образом, и на со-
знание молодежи, и на осознанные представле-
ния отдельного молодого индивида в области ме-
жэтнических взаимодействий и этнической толе-
рантности [14].  

–  Трансляция англо-американской культуры на 
протяжении, как минимум, трех десятилетий, в 
результате чего, формируется англо-американ-
ская молодежная лексика, базирующаяся на 
языке вражды и являющаяся фактором измене-
ния социокультурного кода в молодежном созна-
нии. Как подчеркивает Е.А. Разумовская, 

«американизмы» транслируют российской моло-
дежи примитивный «комплекс идей, концепций, 
мифов и ценностей западной культуры: индиви-
дуализма, свободной конкуренции, «американ-
ской исключительности», вследствие чего, в мо-
лодежном сознании «возникают проблемы иден-
тичности (самоидентификации)» [15, с. 274–275].  

Согласно исследованиям социологов РАН – акад. 
М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги (2020г.), простран-
ство медиареальности оказало серьезное влия-
ние на молодежное сознание в следующих аспек-
тах [16, c. 149]:  

–  во-первых, характер информационного воз-
действия на молодежь и ее сознание «из массо-
вого преобразуется в индивидуализированный»; 

–  во-вторых, «возможности традиционных СМИ 
директивно определять направленность и содер-
жание информационного потока в адрес моло-
дежи как пассивного объекта воздействия усту-
пают место избирательности». В этом случае «ха-
рактер коммуникации во многом определяется не 
источником, а потребителем» [16, c. 149]. Иными 
словами, молодежное сознание испытывает 
трансформацию: пассивное восприятие транс-
формируется в активное, направленное на выбор 
информации; в то время, как традиционные СМИ 
и социальные сети превращаются «в агента удо-
влетворения информационных запросов моло-
дежи»; 

–  степень информационной свободы молодежи 
растет за счет распространения электронных тех-
нологий: Интернета, мобильных телефонов, 
планшетов и других носителей информации. 

В результате всего этого, ученые делают вывод о 
том, что резко снижается влияние, «потенциал 
государственных институтов в формировании 
массового сознания, мировоззрения» молодежи 
[16, c. 149].  

Таким образом, роль массовой коммуникации и 
медиарельности в формировании молодежного 
сознания (ее ценностных ориентаций, социально-
политических установок, мировоззрения, граж-
данских позиций) – бесспорно, велика. В связи с 
этим, особую важность приобретает развитие у 
молодежи критического мышления, способности 
контролировать свое информационное простран-
ство, анализировать и отбирать по-настоящему 
полезную и значимую информацию. 
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Аннотация. Трудовые ценности являются важней-

шими фактором, детерминирующим поведение мо-

лодежи в системе социально-трудовых отношений. 

В фокусе данного исследования находятся трудовые 

установки молодежи Хабаровского края в контексте 

теорий поколений. Были выявлены отличия в цен-

ностной системе представителей поколения «Z» и 

«У». Рассмотрены вопросы отношения современной 

молодежи к труду, роль образования как социаль-

ного лифта при выстраивании трудовой карьеры. 
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Annotation. Labor values are the most important factor 

determining the labor behavior of young people. The fo-

cus of this study is the work attitudes of the youth of the 

Khabarovsk Territory in the context of generational the-

ories. Differences in the value system of representatives 

of generation Z and Y were revealed. The article deals 

with the attitude of modern youth to work, the role of 

education as a social lift in building a career. 
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рудовые ценности являются важнейшим 
фактором интеграции молодежи в систему 

социально-трудовых отношений. Формирование 
трудовых ценностей на начальном этапе проис-
ходит под влиянием социокультурных факторов, 
первостепенное значение среди которых отво-
дится жизненным установкам, социальному окру-
жению, семейному и школьному воспитанию. 

Дальнейшее изменение трудовых установок мо-
лодого поколения обусловлено инверсией цен-
ностной системы общества под влиянием рыноч-
ной экономики в пользу материалистических и 
прагматических ценностей, ориентации в 

отношении труда, лишь как инструмента достиже-
ния материального благополучия. 

Исследованием трудовых ценностей занимались 
такие классики социологии, как М. Вебер, Э. Дюрк-
гейм, Д. Супер, Т. Парсонс, У. Томсан, Д. Элизура, 
Д. Макклелланд. Среди отечественных авторов, 
исследующих проблематику трудовых ценностей, 
следует отметить А.Г. Здравомыслова, В.С. Ма-
гуна, В.А. Ядова, В.И. Чупрова, А.Л. Темницкого. 
Особый интерес представляет концепция, пред-
ложенная М. Рокичем, в рамках которой автор вы-
деляет терминальные и инструментальные тру-
довые ценности [1]. Так, инструментально 

Т 
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значимые ценности представляют собой мотива-
ционные характеристики труда, связанные, в 
первую очередь, с трудовым результатом – зара-
ботной платой. Терминальность определяет са-
мостоятельную значимость труда в системе жиз-
ненных ценностей-целей, без привязки к матери-
альному вознаграждению.  

Современная молодежь рассматривает труд ис-
ключительно как инструмент материального обо-
гащения, не принимая во внимание содержатель-
ную, тем более, духовную сторону трудовой дея-
тельности. Несмотря на достаточное количество 
исследований, посвященных данной проблема-
тике, эта тема не теряет важности, поскольку тру-
довые ценности являются детерминирующим 
фактором при выстраивании трудовой стратегии 
подрастающим поколением.  

Актуальность исследования подтверждается 
многими факторами.  

Во-первых, молодежь, обладая большим иннова-
ционным потенциалом (по сравнению с другими 
социальными группами), может способствовать 
экономическому, социально-культурному, духов-
ному развитию общества, в противном случае – 
стать фактором деструктивных изменений соци-
ума.  

Во-вторых, молодежь представляет собой неод-
нородную социальную группу, включающую пред-
ставителей разных поколений «миллениалов» и 
«зетов». Это требует более детального анализа, 
в частности, изучения ценностных ориентаций, 
мотивов, обуславливающих их трудовое поведе-
ние. 

В-третьих, ценностная система молодежи в боль-
шей степени подвержена влиянию социально-

экономических факторов. Так, масштабная циф-
ровизация, пандемия COVID-19 привели к изме-
нению характера занятости и популяризации 
среди молодежи ее новых, индивидуальных фор-
матов, таких как фриланс, самозанятый и др. 

С целью выявления трудовых ценностей моло-
дежи Хабаровского края в ноябре 2020 г. – фев-
рале 2021 г. автором было проведено анкетиро-
вание среди экономически-активного населения 
края в возрасте 18–35 лет. Выборка составила 
496 респондентов, из которых 23 % представляют 
молодежь в возрасте от 18 до 21 года (поколения 
«Z»), 39 % – молодые люди в возрасте 22–28 лет 
(первая подгруппа поколения «У»), 38 % – моло-
дежь в возрасте 29–35 лет (вторая подгруппа по-
коления «У») [2]. По гендерному признаку боль-
шая часть (53 % респондентов) – женщины, 47 % – 
мужчины, что соответствует гендерной структуре 
населения Хабаровского края. Подавляющее 
большинство (52,8 %) на момент проведения ан-
кетирования осуществляли трудовую деятель-
ность, 34 % совмещают работу с обучением; 10 % 
проходили обучение в учебных заведениях; 3,2 % 
респондентов указали, что не работают и не обу-
чаются. 61 % респондентов имеют высшее обра-
зование, 31,2 % – высшее незаконченное и 
наименьшее число респондентов имеют среднее 
профессиональное образование (7,8 %). Выборка 
является репрезентативной, т.е. соответствует 
признакам генеральной совокупности по гендеру, 
возрасту, уровню образования. 

С 1990-х годов сложилась устойчивая тенденция 
девальвации труда как терминально значимой 
ценности (табл. 1). Все большая часть представи-
телей молодого поколения трудовую деятель-
ность рассматривают лишь как источник получе-
ния средств к существованию. 

Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос «Чем для Вас является труд? 
 

  1991* 2016* 2020/2021 

1 Труд рассматриваю как способ удовлетворения своих потребностей 50 45 52 

2 
Труд – неприятная необходимость. Если бы была возможность, не работал 
(-ла) бы 4 14 16 

3 Хотел (-ла) бы вложить в труд все лучшее, независимо от заработка 11 14 14 

4 Труд – способ приносить пользу обществу, проявлять инициативу – – 7 

5 Труд для меня это способ саморазвития и получения новых знаний – – 11 

6 Нахожу труд интересным, но не позволю ему мешать остальной жизни 32 24 – 
 

*Использованы результаты социологических исследований, проведенного ВЦИОМ в 1991 и 2016 гг., в котором иссле-
довалось отношение к труду населения в возрасте от 18 до 30 лет [3]. 
**Составлено автором на основе собственного социологического исследования, проведенного в 2020/2021 гг., в котором 
в качестве респондентов выступило население в возрасте от 18 до 35 лет. 

 
Одновременно усиливается тенденция восприя-
тия труда как неприятного обязательства. Если в 
1991 г. такое мнения было характерно для 4 % ре-
спондентов, то в 2021 для 16 % опрашиваемых. 
Однако есть небольшая доля тех, кто рассматри-
вает трудовую деятельность как возможность 
приносить пользу обществу (7 %), развиваться и 
получать новые знания (11 %). Доминирование 
материальных установок в сознании молодежи 
обусловлено агрессивным воздействием ре-
кламы и масс-медиа, часто пропагандирующих и 
даже навязывающих гедонистическую 

идеологию, где ключевая роль принадлежит 
именно материальным ценностям. Так, в ТОП-3 
жизненных ценностей молодежи вошли «матери-
альное благополучие» (68 % респондентов), «бо-
гатство» – 48 %, «карьера» – 46 %, «собственный 
бизнес» – 38 %. Наличие семьи, друзей важно 
только для 36 % и 27 % респондентов (5 и 7 ран-
говые позиции соответственно). Многие из них не 
планируют иметь детей. В возрастных когортах 
18–21 и 22–28 лет таких 24,2 % и 21,1 %, а среди 
тех, кто старше 29-ти – свыше 37 %. 
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Современное молодое поколение предпочитает 
жить одним днем, пренебрегая нравственными 
ценностями. Это касается и образования: многие 
студенты стремятся получать не знания и навыки, 
которые можно применить в профессиональной 
деятельности, а финальный документ. Кроме 
того, множество выпускников учебных заведений 
после окончания учебы не планируют работать по 
полученной специальности, соответственно, и от-
ношение к учебе становится «несерьезным». 
Снижение значимости образования обусловлено 
и требованиями рынка труда. Вместо специали-
стов, обладающих профессиональными знани-
ями, увеличивается спрос на работников, облада-
ющими soft skills (стрессоустойчивость, мобиль-
ность, коммуникабельность т.д.). Порожденный 
цифровизацией феномен увеличивает значи-
мость среди молодежи бизнес-образования 
(краткосрочные курсы обучения), как возможно-
сти повышения своего уровня конкурентоспособ-
ности на рынке труда в условиях быстрых изме-
нений производственных и управленческих тех-
нологий, связанных с переходом на новый техно-
логический уклад. Согласно результатам иссле-
дования, проведенного ВЦИОМ в 2008 г., 45 % ре-
спондентов отметили, что без высшего образова-
ния можно сделать удачную карьеру и устроить 
свою жизнь, в 2019 г. такого мнения придержива-
лось уже 68 % молодежи [4]. 

Интерес вызывает новый тренд в молодежном 
сегменте рынка труда – переориентация на про-
ектный тип трудовой деятельности. При этом про-
исходит выхолащивание долгосрочных трудовых 
отношений, утрата ценности коллективного 
труда, а стремление получения быстрого и боль-
шего дохода является доминирующим в сознании 
большинства представителей молодого поколе-
ния. Данное положение подтверждается резуль-
татами собственного социологического исследо-
вания. Для 66 % респондентов в возрасте от                                        
18 до 35 лет наибольшую ценность представляет 
заработная плата. 

В их глазах высокий заработок – критерий дости-
жения жизненного успеха, благополучия, опреде-
ленного социального статуса, признания. Все же, 
несмотря на доминирование ценности заработ-
ной платы среди представителей молодежи, име-
ются существенные отличия в структуре трудо-
вых ценностей представителей разных поколе-
ний. Рассмотрим их подробнее. 

Помимо заработной платы для представителей 
поколения Z немаловажное значение имеют неко-
торые терминально-значимые ценности, такие 
как «престижность работы» – 52 %, «перспективы 
карьеры» – 46 %, «интересная работа» – 31 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее значимые трудовые ценности молодежи в возрасте 18–21 года (поколение Z) 

 
С нашей точки зрения, престижность работы ас-
социируется у неопытной молодежи как некий за-
лог собственной успешности, популярности 
среди сверстников с одной стороны и, возможно-
стью получения большего заработка с другой. 
Это подтверждается коэффициентами парных 
корреляций по Пирсону. Так, между факторами 
«престижность работы» и «заработной платой» 
наблюдается самая тесная (относительно других 
ценностей) положительная связь (r = 0,72). Пер-
спективы карьерного роста, к сожалению, не 

связаны с профессиональным совершенствова-
нием (коэффициенты корреляции между ценно-
стями «перспективы карьеры» и терминально 
значимыми ценностями незначителены: r = 0,13 с 
ценностью «возможность профессиональных до-
стижений»; r = 0,15 – «возможность инициативы»; 
r = 0,19 – «интересная работа»). У многих пред-
ставителей данной возрастной группы требова-
ния к себе как квалифицированному специалисту 
не являются высокими, что обуславливает отсут-
ствие стремления к профессиональным 
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достижениям, проявления инициативы, приобре-
тения новых компетенций, нежелания брать на 
себя ответственность. Так, немалая часть ре-
спондентов отметили терминально-значимые 
ценности «возможность профессиональных до-
стижений» (24 % от респондентов возрастной 
группы 18–21 лет), «возможность проявлять ини-
циативу» (17 %), «ответственная работа» (24 %), 
«интересная работа» (8 %) как наименее значи-
мые ценности. 

Среди наиболее значимых ценностей была отме-
чена ценность «много свободного времени» – 29 %. 
Для представителей поколения Z в отличие от 
других поколений доминирующей жизненной цен-
ностью является не трудовая деятельность, а 
личная жизнь, поэтому баланс между работой и 
жизнью (work – life balance) играет ключевую роль 
в процессе выстраивания трудовой стратегии. 
Система ценностей нового поколения формирует 
жизненную концепцию «свободы» – достижение 
сбалансированности между трудовой и личной 
жизнью [5]. Это отражается в выборе форм тру-
довой занятости. Так для «зетов» наиболее пред-
почтительной является трудовая деятельность 
на условиях фриланса – 31 % (от общего количе-
ства респондентов возрастной когорты 18–21 
года). Однако, неопытная молодежь не 

принимает во внимание риски, связанные с дан-
ной формой занятости: отсутствие социальных 
выплат, медицинского страхования, пенсий, не-
стабильность и негарантированность в получе-
нии дохода [6]. Набирает популярность нетрудо-
вая занятость (28 % респондентов), при которой 
источником получения дохода становятся, моне-
тизация аккаунтов в социальных сетях, блогер-
ство, геймерство, стриминг и др. [7]. 

Для миллениалов, относящихся возрастной ко-
горте 22–28 лет, большую значимость представ-
ляют инструментальные ценности: «заработная 
плата» – 65 % (от общего числа респондентов 
данной возрастной группы), «гарантированная за-
нятость» – 48 %, «перспективы карьеры» – 41 %, 
«стабильность выплаты заработной платы» –                        
37 % (рис. 2). Приоритетность именно этих трудо-
вых ценностей обусловлена соответствующим 
этапом социального становления молодежи, свя-
занным с созданием семьи, рождением детей, 
приобретением жилья. Эти обстоятельства, как 
правило, сопряжены с затратами, в том числе и 
по ипотечным кредитам.  

Третью позицию в структуре трудовых ценностей 
молодежной группы занимает ценность карьер-
ного роста. 

 

 
 

Рисунок 2 – Наиболее значимые трудовые ценности молодежи  
в возрасте 22–28 лет (поколение миллениалов) 

 
Вероятнее, как и представители поколения Z, ка-
рьерный рост миллениалами, рассматривается 
как потенциальная возможность удовлетворить 
свои растущие финансовые потребности, повы-
шение своего уровня материального благососто-
яния, что подтверждается приоритетностью цен-
ности заработной платы (коэффициент корреля-
ции между ценностями перспективы карьеры и 
заработная плата равен 0,54). С другой стороны, 
карьерный рост может рассматриваться как спо-
соб профессиональной самореализации, разви-
тия новых профессиональных качеств, позволяю-
щих достичь более высокого социального и про-
фессионального статуса. Так, корреляция между 

профессиональным ростом и терминальными 
ценностями «интересная работа», «возможность 
проявления инициативы», «ответственная ра-
бота» равны соответственно 0,54; 051; 0,48. В 
свою очередь, это обуславливает значимость та-
кой трудовой ценности, как «возможность дости-
жений» (13 % респондентов данной возрастной 
группы). Отметим, что 24 % респондентов данной 
возрастной группы указали важность ценности 
«интересной работы». Мы связываем это со сле-
дующим: в более молодом возрасте, в связи с от-
сутствием опыта работы, трудовая деятельность 
многих молодых людей была сведена к выполне-
нию рутинных операций, что негативным образом 
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сказывается на психологическом и даже физиче-
ском здоровье. По этой причине, возникает по-
требность именно в эмоционально привлекатель-
нойтрудовой деятельности. 

В отличие от представителей поколения Z, мил-
лениалы отметили значимость ценности «удоб-
ство и комфорт рабочего места» – 29 %. Более 
опытная молодежь осознано подходит к вопро-
сам организации рабочего места, понимая, что 
ненадлежащая организация труда может нега-
тивно отразиться на состоянии их здоровья и, как 
результат снизить их конкурентоспособности на 
рынке труда. 

Приоритетность вышеуказанных трудовых ценно-
стей определила предпочтительность в выборе 
статусов занятости миллениалов в возрасте 22–
28 лет. Наибольшее количество респондентов от-
метили формат трудоустройства в качестве 
наемного работника – 42 % и самозанятого –                        
25 %. Выбор статуса «самозанятого» обусловлен 
несколькими его характеристиками: большинство 
(31 % респондентов, выбравших «самозаня-
тость») отметили, что преимущественно отсут-
ствуют обязательные требования к уплате стра-
ховых взносов; 26 % отметили отсутствие / мини-
мальное количество отчетности; 15 % – «не надо 
самостоятельно рассчитывать сумму налогов и 
других платежей». Меньшее распространение 
среди миллениалов получила занятость в нефор-
мальном секторе и нетрудовая занятость 9 % и                           
3 % соответственно. 

Для представителей миллениалов, относящихся 
к «старшей» возрастной группе (29–35 лет), как и 
для других молодежных подгрупп, приоритетное 
значение имеют инструментальные ценности за-
работной платы (61 % респондентов) и гаранти-
рованной занятости – 54 %. Отметим, что для 
миллениалов данной группы, в отличие от других 
молодежных групп, особую значимость представ-
ляет группа терминально значимых ценностей та-
ких как: «перспективы карьеры», «интересная ра-
бота», «благоприятный социально-психологиче-
ский климат в коллективе», «возможность дости-
жений». Безусловно, значимость продвижения по 
карьерной лестнице милленилами, как и другими 
представителями молодежной группы, рассмат-
ривается как возможность повышения своего 

материального благосостояния, что подтвержда-
ется приоритетностью ценности заработной 
платы и высоким значением коэффициента пар-
ной корреляции (r = 0,76). Однако (как и молодежь 
в возрасте 22–28 лет) продвижение по служебной 
лестнице может рассматриваться как способ про-
фессионального и личного саморазвития, совер-
шенствования, самореализации, приобретения 
новых компетенций, освоения новых социальных 
ролей и статусов. Поэтому в качестве ценностей 
ими были отмечены «возможность достижений», 
«возможность самореализации» (коэффициент 
корреляции между ними равен 0,61; 0,53). 

Четвертую позицию в структуре трудовых ценно-
стей занимает ценность интересной работы. Воз-
можно, эта ценность связана с личностными ха-
рактеристиками молодежи, чье становление при-
ходится на начало 2000-х годов. Для них харак-
терна четкая жизненная позиция, повышенная ко-
гнитивная активность, желание получать удо-
вольствие, в том числе, и от трудовой деятельно-
сти. Во многом, интерес к работе обусловлен ис-
следовательским инстинктом, провоцирующим 
молодых людей на познание разного рода «бе-
лых пятен» в окружающем мире и в своей про-
фессии. Ценность благоприятного социально-
психологического климата в коллективе» обу-
словлена особой важностью межличностных ком-
муникаций, доверительных отношений сотрудни-
ков друг к другу, чувства защищенности, безопас-
ности, комфорта. С другой стороны, для некото-
рых работников коллектив является источником 
приобретения социального опыта, сферой обще-
ния, средством самоутверждения и самореализа-
ции, духовного, интеллектуального, нравствен-
ного взаимообогащения. Поэтому на вопрос: «В 
каком формате Вы предпочли бы работать в 
настоящее время?» – подавляющее большин-
ство (78 %) респондентов данной возрастной 
группы ответили, что предпочитают трудиться 
преимущественно на предприятии, находясь в 
окружении коллег. Эти обстоятельства обуслав-
ливают выбор статуса занятости миллениалов 
(рис. 3). Так, подавляющее большинство (70 %) 
предпочитает работать в качестве наемного со-
трудника (наибольшее значение среди всех воз-
растных когорт). 

 
 

Рисунок 3 – Распределение ответов представителей возрастной группы 29–35 лет на вопрос:  
«На каких условиях Вы предпочитаете осуществлять трудовую деятельность ?»,  

(в % от численности респондентов данной возрастной группы) 
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Меньшее количество респондентов предпочитает 
трудовую деятельность в качестве самозанятых, 
всего 18,7 %. Однако, количество респондентов, 
выбирающих неформальную занятость, больше, 
чем предпочитающих быть фрилансером. Наем-
ный труд как вариант встраивания в систему со-
циально- трудовых отношений имеет очевидные 
достоинства. Стабильная ежемесячная зарплата, 
социальный пакет, налаженные отношения с кол-
лективом и руководством, чёткое понимание 
своих функциональных обязанностей – всё это 
является своеобразной зоной комфорта для 
наёмного работника. 

В результате проведённого исследования было 
выявлено, что труд молодым поколением рас-
сматривается лишь как способ улучшения соб-
ственного материального благополучия. Это 
определяет доминирующее значение заработной 
платы в иерархии трудовых ценностей. Как поло-
жительный фактор необходимо отметить актив-
ность, высокую адаптивность и предприимчи-
вость современных молодых людей, что обуслав-
ливает выбор форм занятости в пользу фри-
ланса. Именно эти качества молодежи необхо-
димо развивать, активизируя мотивационные 
установки, направленные на формирование но-
вой культуры труда.  
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Аннотация. Демографическая ситуация на Дальнем 

Востоке России требует привлечения в регион внеш-

них трудовых мигрантов. Приезд иностранных граж-

дан на временное жительство ставит проблему их 

социальной адаптации. В статье на основе данных 

социологического исследования анализируются 

проблемы, с которыми сталкиваются мигранты в но-

вых условиях проживания. Отдельно рассматрива-

ются такие проблемы мигрантов, как языковой ба-

рьер, поиск жилья и получение медицинской по-

мощи. 
 

Ключевые слова: депопуляция, мигранты, социаль-

ная адаптация, интеграция, стратегия поведения, 

языковой барьер, медицина. 

 

   

Annotation. The demographic situation in the Russian 

Far East requires the attraction of external labor mi-

grants to the region. The arrival of foreign citizens for 

temporary residence raises the problem of their social 

adaptation. Based on the sociological research data,

the article analyzes the problems faced by migrants in 

the new living conditions. Separately, such problems of 

migrants as a language barrier, finding housing and re-

ceiving medical care are considered. 
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епопуляция на Дальнем Востоке происходит 
более быстрыми темпами чем в остальных 

регионах России. Ежегодно население сокраща-
ется на 0,2–0,4 % от общего количества. За пе-
риод с 1991 по 2019 годы численность населения 
региона уменьшилось в 1,3 раза [1]. Отток насе-
ления с Дальнего Востока России на запад Рос-
сийской федерации порождает для экономики ре-
гиона проблему дефицита трудовых ресурсов. 
Поскольку включение Дальневосточного феде-
рального округа в программу территорий опере-
жающего развития не дало ожидаемого эффекта, 
единственным способом решения указанной про-
блемы в краткосрочной перспективе признана 
внешняя трудовая миграция. Показательно, что 
при распределении квот на иностранных рабочих 
из дальнего зарубежья ДФО, население которого 
составляет около 5 % от численности населения 

России, получил из выделенных 124 тысяч самую 
большую долю – 32,5 тысяч человек [2]. Хотя, по 
мнению некоторых исследователей, анализ по 
субъектам Российской федерации не позволяет 
сделать выводы о прямой зависимости измене-
ния уровня занятости от изменения численности 
иностранных работников в регионе [3]. 

При этом основная часть трудовых мигрантов 
прибывает на Дальний восток из стран ближнего 
зарубежья, квоты для которых не предусмотрены. 
Это, прежде всего, Казахстан, Таджикистан, Узбе-
кистан, Азербайджан и Киргизия.  

Помогая экономике региона, иностранные рабо-
чие порождают новые проблемы, связанные с 
адаптацией к новым условиям проживания. Этот 
процесс регулируется законодательной и 

Д 
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исполнительной властью как на федеральном, 
так и региональном уровнях. Для очередного мо-
ниторинга социальной адаптации внешних трудо-
вых мигрантов, получивших разрешение на вре-
менное проживание, было проведено социологи-
ческое исследование, объектом которого стали 
иностранные граждане зарегистрированные 
УФМС России по Хабаровскому краю. Выборка 

составила 410 человек, репрезентативна по всем 
основным показателям. 

Исследование показало, что к основным пробле-
мам социальной адаптации внешних трудовых 
мигрантов относятся: языковой барьер, поиск жи-
лья, получение медицинской помощи, поиск ра-
боты и устройство детей в детский сад или школу.  

 

 
 

Рисунок 1 – Проблемы внешних трудовых мигрантов 

 
Кроме этих трудностей, упоминались: высокая 
стоимость патента на работу, дорогие билеты на 
Дальний Восток, затруднения при прохождении 
медкомиссии и сдаче экзаменов на знание рус-
ского языка. Большая часть иностранных работ-
ников приезжает в Россию на временнее место 
жительства, ставя перед собой задачу накопле-
ния средств, которые позволят им, после возвра-
щения на родину, развивать собственное хозяй-
ства у себя дома. Поэтому внешние мигранты го-
товы терпеть трудности, с которыми сталкива-
ются на новом месте проживания, рассматривая 
данную ситуацию как временную [4]. 

Успешную адаптацию внешних мигрантов в но-
вом для них обществе во многом определяют их 
желания и способности к изучению языка прини-
мающей стороны, а также – знание их законов 
традиций и обычаев страны пребывания. Позна-
ние языка позволяет мигранту гораздо быстрее 
освоить принятые в обществе нормы поведения, 
элементы местной культуры, также правильно ре-
агировать на вызовы социального окружения и 
решить разные бытовые трудности.  

 
 

Рисунок 2 – Уровни владения государственным языком внешними трудовыми мигрантами 

 
Владение государственным языком принимаю-
щей стороны расширяет возможности трудо-
устройства и профессионального роста мигран-
тов, а также содействует более удачному веде-
нию собственного бизнеса в этой стране. От того 
на сколько хорошо мигрант владеет языком при-
нимающего общества, напрямую зависит степень 
его адаптации в данном социуме. Введение с 01 
января 2015 г. обязательного тестирования по 
русскому языку для получения разрешения на 

работу в России способствовало росту мигран-
тов, изучающих русский язык как на специализи-
рованных курсах, так и в пунктах самоподготовки, 
однако, несмотря на это, проблема всё еще оста-
ётся [5]. 

Другой проблемой для трудовых мигрантов явля-
ется вопрос с жильем. В отличие от государств 
Европы и Америки, где мигранты часто форми-
руют кварталы по этническому признаку, в 
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России, на Дальнем Востоке такое явление не 
наблюдается. Иностранные работники, прибыв-
шие в Хабаровский край с целью заработка, про-
сто снимают квартиры либо комнаты, не форми-
руют территориальные диаспоры. Большинство 
мигрантов вынуждены экономить, ведь им нужно 
отправлять какую-то сумму домой, на родину и на 
оставшиеся средства питаться, и чтобы снизить 
расходы на оплату жилища, приезжие теснятся по 
7–10 человек в одной комнате, а в трехкомнатной 
квартире могут проживать 20–30 человек. Но та-
кие варианты многих владельцев квартир не 
устраивает, и по этой причине существует, своего 
рода, дискриминация по национальному признаку 
при съёме жилья. Для тех работников, кому не по 
карману снять квартиру, вариантом является об-
щежития для мигрантов, которые зачастую не от-
личаются комфортабельными условиями прожи-
вания. В теории же, все работодатели, которые 
нанимают на работу трудовых мигрантов, должны 
обеспечить их местом проживания из существую-
щего жилищного фонда с временной регистра-
цией по адресу, но на практике далеко не все 
имеют такую возможность. 

Следующей проблемой, отмеченной трудовыми 
мигрантами, являются трудности с получением 
медицинской помощи, что почти всегда связано с 

отсутствием медицинской страховки. В 2010 году 
вступил в силу новый Закон РФ «Об обязатель-
ном медицинском страховании», в соответствии с 
которым, статус застрахованного в обязательном 
медицинском страховании получили постоянно 
либо временно живущие в Российской Федера-
ции иностранные граждане. Но и сейчас отсут-
ствует ясное представление, каким образом тру-
довому мигранту можно получить медицинское 
обслуживание в Российской Федерации, так как 
отсутствуют точные и понятные гарантии государ-
ства либо работодателей для иностранных ра-
ботников. Когда иностранец приобретает меди-
цинский полис, то он имеет право на получение 
установленного перечня медицинских услуг. 
Также, внешний мигрант имеет право на экстрен-
ную медицинскую помощь, даже если у него нет 
документов (т.е., когда появляется угроза жизни 
человеку). Но если такой опасности не выявлено, 
то медицинское учреждение может отказать ино-
странному работнику в предоставлении медицин-
ских услуг. В любом случае, мигрант имеет право 
на вызов скорой помощи, которая уже поставит 
диагноз и сумеет оказать медицинскую помощь. 
Из исследования следует, что только 36 % приез-
жих владеют страховым полисом, остальная 
часть не имеет такого.  

 

 
 

Рисунок 3 – Медицинская помощь внешним трудовым мигрантам 

 
Материалы исследования показали, что, чаще 
всего, мигранты практикуют самолечение (42 %) 
или пассивны в действиях (10 %). Доля мигран-
тов, обращающихся к врачам, относительно неве-
лика – приблизительно 40 %. При этом каждый 
третий мигрант (33 %) хотя бы раз получал меди-
цинскую помощь (по страховому полису) в город-
ской больнице.  

По результатам исследования было выявлено, 
что стратегии миграционного поведения многооб-
разны и часто зависят от множества условий: се-
мейного положения мигрантов, уровня их образо-
вания, актуальных ситуаций, планов на будущее 
и профессиональных успехов. В целом, избирае-
мая мигрантом стратегия социальной адаптации, 
находится в зависимости от социокультурных 
особенностей посылающей страны. Такие социо-
культурные характеристики обществ Средней 
Азии (основная часть трудовых мигрантов на 
Дальнем Востоке из этого региона), как традици-
онализм, коллективизм, общинность, высочай-
шая значимость традиций, обычаев, 

вероисповедания, почти во всем определяют по-
верхностный характер социальной адаптации ми-
грантов к российским условиям и ведут к изоля-
ции. В итоге, имеющихся расхождений может по-
явиться опасность конфликтов на национальной 
почве. 

Проведенное исследование позволило выявить 
предпосылки низкого адаптивного потенциала 
временных трудовых мигрантов. Определяющим 
является задуманная цель приезда – временное 
пребывание для заработка. В большинстве слу-
чаев трудовые мигранты разговаривают в узких 
группах «своих» и избегают общения с местным 
населением. Такие стратегии поведения явля-
ются показателем того, что мигрант не планирует 
приспособиться к принимающему обществу и 
связывает свою последующую судьбу с возвра-
щением на родину. Кроме этого, от рвения закре-
питься на Дальнем Востоке России многих ми-
грантов держит негативное отношение к ним 
местных жителей, неприязнь и нежелание прини-
мать их в свое общество.  
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Аннотация. Используя эмпирические данные и тео-

ретические обобщения, подвергнуты социологиче-
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Выявлены основные причины разводов в нашей 
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ачнём с того, что в научной литературе ак-
сиология определена как учение о ценно-

стях. В настоящем исследовании мы исходим из 
такой её этимологии, как «ценность». И именно 
гармонизация современного социального про-
странства России является одним из существен-
ных условий обеспечения безопасности [1] рос-
сийского общества, государства, отдельно взятой 
личности и это, безусловно, является весомой 
ценностью. Поэтому в обеспечении такого состо-
яния социального пространства страны немало-
важное значение имеет институт семьи. Её аксио-
логическое значение ни у одного исследователя 
проблемы во все времена не вызывало никаких 
сомнений по одной простой причине – почти вся 
молодёжь с момента рождения и практически всю 
сознательную жизнь проходит в рамках семьи, 
где на протяжении почти всего этого периода вре-
мени идёт социализация личности, её нравствен-
ный рост и развитие. 

Понятно, что, прежде всего, для родителей, а за-
тем и для работников органов государственной 
власти и местного самоуправления совсем не 
безразлично с каким окрасом будет проходить 
это социализация – положительным или отрица-
тельным. В первом случае, общество и государ-
ство получают правильную, соблюдающую 
нормы права и морали, патриотически настроен-
ную личность. Во втором же случае – человека с 
отрицательной социализацией, во многих слу-
чаях – с девиантным поведением, космополита 
по своей сущности; правонарушителя, игнориру-
ющего нормы права, морали, не уважающего 
объективно существующие в обществе, государ-
стве правопорядок и нравственность. Трагизм та-
кого положения дел заключается в том, что при 
наличии в стране небольшой группы правонару-
шителей это не может ни у кого вызывать особой 
озабоченности, поскольку общество своим воспи-
тательным и осуждающим воздействием может 

Н 
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легко их поставить на место. Когда же речь идёт 
о значительном количестве таких сограждан, не 
вызывать озабоченность и тревогу у остальных 
людей это не может, поскольку это сила с огром-
ной отрицательной энергией может навлечь беду 
не только на самих правонарушителей, но на ни в 
чём не повинных миллионов и миллионов сооте-
чественников. Вот вам объективная проблема, 
имманентно присущая современному россий-
скому обществу, требующая не просто формаль-
ного созерцания, а реальной вдумчивой работы 
по выработке механизмов её минимизации и сня-
тия. 

Согласно существующим социологическим дан-
ным, сегодня в нашей стране 500.000 детей явля-
ются сиротами при живых родителях, а это зна-
чит, что почти все они находятся за пределами 
семьи и лишены материнской ласки и отеческой 
заботы. Не хочется говорить, что раз они вне пре-
делов семьи, значит, все они потенциальные пра-
вонарушители в будущем. Но совершенно оче-
видно, что человечеством еще не придуман дру-
гой родственный коллектив вместо семьи, где 
могли бы полноценно и гармонично расти и раз-
виваться граждане с положительной социализа-
цией, любящих своих отца и мать, окружающих их 
людей, свою Родину. Нам могут в пример приве-
сти случаи героизма солдат на полях Великой 
Отечественной войны, которые ранее в детстве 
воспитывались в детских домах, но не в семьях. 
Да, такие случаи были, но нельзя из единичных 
случаев выстраивать закономерность лучшего 
воспитания детей в детских домах, чем в семьях. 
Этим же приведённым примером мы можем за-
явить, что остальные тысячи и тысячи павших во-
инов, совершили свои героические подвиги, бу-
дучи воспитанными в полноценных семьях. Оче-
видно, что лучшей панацеи, чем семья для пол-
ноценного воспитания подрастающего поколе-
ния, человечество еще не придумало. Детские 
дома – это вынужденная крайность, гуманизм гос-
ударства по отношению к своим несовершенно-
летним гражданам, место, которое позволяет им 
по нужде провести всю несовершеннолетнюю 
жизнь. И этот образ жизни никогда не заменит 
полноценное воспитание и жизнь в рамках семьи. 

А ведь были лихие 90-е годы прошлого столетия, 
когда наше государство было слабым, рыночная 
экономика только начинала складываться. Тогда 
в геометрической прогрессии росло количество 
разводов, а число браков было в тот период за-
ключено значительно меньше. Семья, материн-
ство и детство только декларативно защищались 
государством, а в реальности не было практиче-
ски никакой социальной защиты по её адресу. Ре-
зультат - 750000 сограждан за год теряла Россия, 
и это количество было гораздо выше родившихся 
сограждан. Такое положение дел продолжалось 
вплоть до конца 1999 года и не могло отвечать 
интересам национальной безопасности страны. 

Ситуация принципиально изменилась после при-
хода к высшему политическому руководству 
страны В.В. Путина. Страна под его руководством 
за короткие сроки выплатила все задолженности 
развитым странам Европы и США, экономика об-
рела зримые черты роста и развития. В это 

ситуации, конечно же, семья не осталась без при-
смотра и социального патернализма со стороны 
государства. Чего только стоит один материнский 
капитал, который ежегодно индексируется, созда-
ние перинотальных центров почти во всех субъ-
ектах Российской Федерации, поддержка мате-
ринства и детства стало не лозунгом, а обнадё-
живающейся прагматической реальностью. 
Именно после таких решительных шагов право-
вой, социальной, имущественной и финансовой 
поддержки семьи, материнства и детства удалось 
приостановить процесс вымирания российской 
нации; и совсем недавно количество родившихся 
превысило количество умерших сограждан. 

Одной из главных причин разрушений семей яв-
ляется разводы. В то же самое время, это соци-
альное явление также детерминировано целым 
рядом других причин. В чем же они заключаются? 
Остановимся на этом немного подробно. 

Во-первых, не секрет, что родители и близкие 
родственники вмешиваются в дела молодой се-
мьи своими советами, наставлениями, а иногда и 
сплетнями. Результат такого вмешательства оче-
виден… 

Во-вторых, тяжёлое материальное положение се-
мьи, отсутствие собственного жилья для прожи-
вания, недоступность ипотечного и прочих видов 
кредитования. 

В-третьих, асоциальные явления в образе жизни 
одного или обоих супругов. Речь идёт об алкого-
лизме и наркомании. 

В-четвёртых, длительное раздельное прожива-
ние супругов по объективной причине - выезд су-
пруга на заработки в другой район. 

В-пятых, осуждение одного из супругов по приго-
вору суда к длительным срокам лишения сво-
боды и отбывание его в существующих пенитен-
циарных учреждениях. 

В-шестых, продолжающаяся достаточно дли-
тельно болезнь одного из супругов, хотя по этой 
причине разводятся крайне редко. 

В-седьмых, недостойное супружеское поведение, 
выражающееся в изменах. Имеются и другие при-
чины разводов, поэтому, приведённый их пере-
чень носит не исчерпывающий характер, подле-
жащий расширительному толкованию. 

Какие же существуют механизмы минимизации 
случаев разводов? Конечно же, полностью из-
жить это явление вряд ли возможно, но, тем не 
менее, к этому следует стремиться. Наверно, 
только всеобще просвещённое в нравственном 
отношении население перестанет совершать 
аморальные действия в форме сплетней и других 
действий, направленных на вмешательство в 
дела семей, приводящее в конечном итоге к раз-
водам. 

Вместе с тем, согласимся с тезисом, что только 
богатое общество и государство способно полно-
ценно социально патронировать семью, предо-
ставить им социальное жилье и оказывать 
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материальную помощь, а, значит, снять одно из 
оснований для разводов молодых семей. 

Алкоголизм, наркомания, безусловно, разрушали 
и разрушают не одну семью. Государством и об-
ществом ведётся целенаправленная работа с 
этими асоциальными явлениями, но степень её 
эффективности будет тем весомее, если в консо-
нансном единстве для борьбы с ними будут при-
ложены усилия семьи, учебных, трудовых коллек-
тивов, церквей, мечетей, доцанов, иудаистских 
храмов, работников органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Остальные приведённые причины разводов 
также можно минимизировать посредством 
вкрапления в ещё юношеское сознание ценности 
и значимости семьи в жизни человека и обще-
ства. Нравственным и правовым взрослением 
всего общества, повышением уважения к морали 
и праву, нравственному и правовому сознанию во 
всём обществе. 

Одним словом, всем в обществе должно быть 
очевидно и понятно, что семья – это серьёзно. 
Семья – это вечная ценность, без которого люди 
обречены на мытарства и страдания. Это сколок 
общества, цементирующий его, оберегающий от 
социальных противоречий и конфликтов, воспро-
изводящий нравственные начала и жизнестой-
кость. Если кто и попытается разрушить семью, 
значит, он посягает на самое святое из святых – 
человеческое общество. Тому нет никогда оправ-
дания, поскольку не нужно в жизни быть злым, об-
думанным индивидуалистом. Наоборот, жизнен-
ные силы, энергия, гуманизм, сопереживание по-
павшему в беду дают обществу альтруисты и все 
они – берегущие и ценящие семьи. И вселяет оп-
тимизм, что в современном российском обществе 
проживает большинство альтруистов, а не злые 
эгоисты, для которых семья, дети, их воспитание, 
жизненное благополучие, конечная судьба, мо-
раль и нравственность, как ценность – лишь пу-
стые, ничего не значащие звуки. 

Все сказанное говорит о том, что любой человек, 
прежде чем создать семью, должен к этому собы-
тию серьёзно подготовиться. Уметь после её со-
здания уступить своему супругу, не идти на кон-
фликты, а жить с ним в мире и согласии. Ведь, по-
мимо всего прочего, это видят наши с вами дети, 
заражаются увиденным, получают задатки, фор-
мируют свой характер и постигают, в конечном 
итоге, свои судьбы. В этом процессе велика также 
роль таких психических процессов как заражение 
и внушение. Поскольку, они вместе с задатками 
предопределяют содержание сознания подраста-
ющего поколения, их поведение и, в целом, их по-
следующий образ жизни в качестве уже будущих 
родителей. Учитывая в жизни всё сказанное, бу-
дет гармония в источнике, механизме и направле-
нии развития семьи, а также социальном про-
странстве современного российского общества и 
государства. 

Сегодня вряд ли нужно поддерживать так называ-
емый гражданский брак, подразумевая под ней 
совместную жизнь мужчины и женщины, не заре-
гистрировавшие эти отношения в установленном 

Семейным кодексом РФ порядке. По сути, речь 
идёт о проявлении в поведении указанных субъ-
ектов правового нигилизма. Случай, когда это в 
массовом порядке может привести к аномии се-
мейного права (потери им своей ценности и зна-
чимости). Мы не ошибёмся, если скажем, что это 
явление обрело свои такие очертания именно в 
результате проведённых в 90-е годы прошлого 
столетия в нашей стране либеральных реформ. 
Они, как известно, в целом, ничему хорошему в 
России не привели, а в данном случае – тем бо-
лее. А сами сторонники гражданского брака это 
объясняют наличием у них в обществе свободы 
выбора в форме образа жизни, в том числе сов-
местного, «семейного», в их понимании. Но, на 
наш взгляд, это ложное понимание семьи и сво-
боды при её создании, поскольку это противоре-
чит действующему законодательству, одобрен-
ному значительной частью современного россий-
ского общества. Тогда логически возникает во-
прос, если гражданский брак не укладывается в 
требования действующего семейного законода-
тельства, то почему никакой правоохранительной 
реакции не предпринимают правомочные на то 
органы государства. Ответ прост. У нас в Семей-
ном кодексе РФ отсутствует негативная санкция в 
отношении поведения двух молодых людей, жи-
вущих в гражданском браке. Это же можно гово-
рить в отношении поведения людей с нетрадици-
онной сексуальной ориентацией. Значит, в дей-
ствующем семейном законодательстве Россий-
ской Федерации имеется правовой пробел в отно-
шении регуляции традиционных и нетрадицион-
ных брачно-семейных отношений. Представля-
ется, что этот правовой пробел должен быть 
устранён в пользу тех брачно-семейных отноше-
ний, которые санкционированы действующим Се-
мейным кодексом РФ. 

Подытоживая сказанное, можно сформулировать 
несколько обобщающих выводов, суть которых 
сводится к следующему: 

а) семья с самых древних времен развития чело-
веческой цивилизации является формой сов-
местного сосуществования людей, позволяющей 
удовлетворять естественные потребности людей 
в продолжении человеческого рода, объективным 
фундаментом общества и государства; 

б) обеспечение гармонии социального простран-
ства в нашей стране сегодня является насущной 
необходимостью для всех людей, но достижение 
такого состояния требует от общества и государ-
ства поддерживать реальными делами аксиоло-
гию современной семьи, её значимость для ны-
нешних и грядущих поколений сограждан; 

в) именно дальнейший социальный, материаль-
ный, финансовый патернализм современного 
российского государства в отношении семьи, ма-
теринства и детства является главной панацеей 
роста народонаселения, его положительной со-
циализации, усилиями семьи, учебных, трудовых 
коллективов, легальных религиозных организа-
ций, деятельностью работников органов 
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государственной власти и местного самоуправле-
ния. Это, в конечном итоге, повлечёт за собой гар-
монию в социальном пространстве страны, его 
безопасность; 

г) работниками органов государственной власти и 
местного самоуправления, профессионально за-
нимающимся вопросами семьи, материнства и 
детства, в своей практической деятельности 

должны быть учтены, изложенные в настоящей 
работе положения относительно механизмов ми-
нимизации в стране случаев разводов, разруше-
ния семьи. Именно такая их работа, подкреплён-
ная материально, финансово может в конечном 
итоге минимизировать случаи разводов, сохра-
нить тысячи и тысячи семей, счастье детей в них 
проживающих, а стало быть, и гармонию социаль-
ного пространства в нашей стране.  

 
Литература: 

1. Юсупова Г.И. Этнокультурное измерение ре-
гиональной безопасности / Г.И. Юсупова // 
Евразийское Научное Объединение. 2019. № 10-5
(56). С. 378–380. 

 Literature: 

1. Yusupova G.I. Ethno-cultural dimension of re-
gional security / G.I. Yusupova // Eurasian Scientific 
Association. 2019. № 10-5 (56). P. 378–380.  

  



58 

 

УДК 316 
DOI 10.23672/s0845-3576-5928-y  
 
Мартыненко Сергей Владимирович 
доктор политических наук, 
ведущий научный сотрудник,  
Институт социологии  
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН  
rptb@mail.ru 
 
Карепова Светлана Геннадьевна 
кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник,  
Институт социологии  
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН  
svetlran@mail.ru 
 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
 

   
 
 
Sergey V. Martynenko 
Doctor of Political Sciences,  
Leading Researcher,  
Institute of sociology of the Federal Research 
Sociological Center of the Russian 
Academy of Sciences 
rptb@mail.ru 
 
Svetlana G. Karepova 
Candidate of Sociological Sciences,  
Leading Researcher,  
Institute of Sociology  
Federal Research Sociological Center  
of the Russian Academy of Sciences 
svetlran@mail.ru 
 

DEVIANT BEHAVIOR  

OF THE INDIVIDUAL IN THE CONDITIONS 
OF A NEW SOCIAL REALITY 
 

                                                                      

 

Аннотация. Современная социальная реальность 

ознаменована революционными переменами, про-

изошедшими в советском, а затем и российском об-

ществе в направлении изменения траектории его 

цивилизационного развития. Вопреки ожиданиям 

основной массы населения нашей страны, эти изме-

нения не привели к столь же радикальному измене-

нию качества жизни в направлении повышения 

уровня благосостояния, как и в развитых государ-

ствах, а ввергли его в системный кризис. Эти про-

цессы спровоцировали массовые отклонения в нор-

мативном поведении, характеризуемом как девиа-

нтное; доминирующей формой такого поведения 

стали девиации деструктивной направленности. Ав-

торы статьи акцентируют внимание на анализе 

структуры девиантного поведения и высказывают 

мысль о том, что по мере вступления российского 

общества в стадию устойчивого развития, доля пози-

тивных девиаций в поведении наших соотечествен-

ников станет преобладающей. 
 

Ключевые слова: современная социальная реаль-

ность, девиантное поведение, позитивные девиа-

ции, деструктивные девиации, социо-структурные 

деформации, социальные и правовые нормы пове-

дения, духовный кризис, ценностно-нравственная 

деформация личности. 

 

   

Annotation. Modern social reality is marked by the rev-

olutionary changes that took place in Soviet and then 

Russian society in the direction of changing the trajec-

tory of its civilizational development. Contrary to the ex-

pectations of the majority of the population of our 

country, these changes did not lead to an equally radical 

change in the quality of their life in the direction of well-

being as high as in developed countries, but plunged it 

into a systemic crisis, provoking massive deviations in 

their normative behavior, characterized as deviant, the 

dominant form of which was deviations of a destructive 

orientation. The authors of the article focus on the anal-

ysis of the structure of deviant behavior and express the 

idea that as Russian society enters the stage of sustain-

able development, the share of positive deviations in 

the behavior of our compatriots will become predomi-

nant. 
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остановка проблемы. Специфика новой 
социальной реальности и девиантность.  

Современный этап становления новой России 
ознаменован революционными по своей сути 
преобразованиями, в результате которых в 
стране идет сложный и противоречивый, а порой, 
и разновекторный процесс формирования новой 
современной социальной реальности на 

системном социетальном уровне. Ключевое зна-
чение в данных процессах играет социокультур-
ный аспект жизнедеятельности современного об-
щества.  

Происходящие в стране трансформации косну-
лись не только социетального плана социума, 
но и, что немаловажно, самой природы обще-
ственных отношений в целом.  

П 
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Общество всегда было не только свидетелем, но 
и являлось активным участником смены социо-
культурной парадигмы. Складывающаяся в 
настоящее время новая социокультурная пара-
дигма со всеми своими качественными характе-
ристиками содержит новые коммуникационные, а 
также – поведенческие особенности, способы по-
лучения, интерпретации и распространения зна-
ний, иные формы повседневных практик и другую 
специфику конструирования желательной для об-
щества социальной реальности. Данная пара-
дигма кардинально отличается от той, в которой 
мы привыкли жить, и не имеет ничего общего с 
прежним привычным и устоявшимся форматом. 
Особенно остро подобные социокультурные из-
менения прослеживаются в детерминационных 
внешних рамках социально-политических транс-
формаций в обществе, технологических револю-
ций и др. Как правило, подобные, спровоцирован-
ные извне изменения, имеют серьезные, и в 
большей степени, негативные последствия для 
социума.  

Негативные социокультурные трансформации 
влекут за собой потерю устоявшихся в социуме 
культурных скреп и лишают общество дальней-
шей возможности осуществления эффективного 
социального контроля через институты нрав-
ственности, культуры и т.д., направленные на 
укрепление сознания социума. Происходит ниве-
лирование сложившихся систем воспитания, цен-
ностных ориентаций, нравственности и т.п. Начи-
нают активно развиваться и выходить на легитим-
ный уровень криминальные форматы социаль-
ного поведения и др. Социум входит в зону не-
управляемых социетальных бифуркаций. Подоб-
ные изменения порождают в обществе развитие 
целого ряда ранее неизвестных явлений, собы-
тий и новых феноменов, которые разрушают при-
вычные представления об общественном устрой-
стве и, как правило, сопровождаются тяжелым си-
стемным кризисом и значительным ростом де-
виантного поведения.  

В конечном итоге, формируется новая социаль-
ная реальность с качественно иными социаль-
ными акторами (действующими лицами), ис-
пользующими другие поведенческие (девиант-
ные) стратегии. Эта реальность развивается 
по законам и алгоритмам, пока ещё находя-
щимся на стадии изучения и научной концепту-
ализации, что и обусловливает актуальность 
исследований в данной области знаний. 

Количество существующих в настоящее время 
точек зрения на феномен новой социальной ре-
альности обширно, а полипарадигмальный харак-
тер научных взглядов позволяет говорить о неод-
нородном и далеком от консенсуса научном дис-
курсе.  

В социально-научном знании существует два 
ключевых концептуальных подхода к ее понима-
нию: речь идет либо о некой стабильной си-
стеме, развивающейся по объективным законам 
и подвергаемой исследованию с помощью клас-
сического социального инструментария, либо фе-
номен новой социальной реальности восприни-
мается исследователями как нечто стихийно 

сформированное и развивающееся на базе раз-
нонаправленных (личных/коллективных) дей-
ствий, требующих новых исследовательских 
подходов.  

В центре второго подхода – новая социальная ре-
альность, которая формируется на базе уже сло-
жившейся реальности, а также – в рамках укоре-
нившихся в сознании людей ценностей, мотива-
ций, диспозиций, то есть, через объективизацию 
их субъективной деятельности. Главное действу-
ющее лицо новой реальности – человек, создаю-
щий ее и фактически не управляющий ею.  

Речь, на перспективу, идет о выходе на такую си-
стему знаний о феномене, которая будет наце-
лена на адекватное отражение процессов в со-
циуме, его изменений и прогнозное видение бу-
дущего, включающее как объективные фак-
торы для анализа, так и субъективные. С 
нашей точки зрения, в рамках данного исследова-
ния целесообразно использовать синтетический 
аспект научного теоретизирования.  

На научную перспективу изучение новой социаль-
ной реальности представляется достаточно труд-
ным процессом без соответствующего выхода на 
междисциплинарный исследовательский уро-
вень. Также, следует учитывать тот факт, что глу-
бинное понимание новой социальной реальности 
невозможно осуществить на базе оперирования 
данными об отдельных и разрозненных феноме-
нах и сферах жизнедеятельности общества. Речь 
идет о включении в содержательный контент ана-
лиза своеобразной надстройки (культуры, нрав-
ственных и духовных ценностей, распространен-
ных в социуме и пр.), являющейся базовой для 
общества, поскольку именно на ней держатся 
ключевые конструкты социальной реальности. 

Новая социальная реальность и причины де-
виантного поведения: исторический и социо-
культурный аспекты.  

Постсоветский период новейшей российской ис-
тории не стал исключением для России и также 
ознаменовался кардинальными социетальными 
изменениями, глубинной ломкой устоявшихся 
«картин мира». Подобными явлениями активно 
сопровождалось первое десятилетие становле-
ния нашей страны как субъекта международного 
права и правопреемницы СССР. Кризис коснулся 
практически всех сфер, ориентированных на 
обеспечение суверенитета, целостности террито-
рий и экономической безопасности страны. Скла-
дывается впечатление, что кризисное развитие 
посткоммунистической России имманентно глу-
бинному социокультурному кризису посттрадици-
онного российского общества, и оно также несет 
за последствия данного кризиса ответственность, 
как и критикуемые посткоммунистические элиты.  

Этот кризис затронул и духовно-нравствен-
ную, ценностную составляющие массового со-
знания и мировоззрения практически каждого 
индивида, спровоцировав в нем различные от-
клонения в поведении на фоне формирования в 
России стихийных рыночных отношений, право-
вого и политического вакуума, катастрофического 
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падения жизненного уровня основной массы 
населения. Закономерной реакцией массового 
сознания соотечественников на глобальную 
трансформацию общества стало массовое откло-
нение от традиционных, в данном случае, для со-
ветского общества норм социального поведения, 
то есть, от исторически сложившихся в конкрет-
ном обществе предела, меры, интервала допу-
стимого (дозволенного или обязательного) пове-
дения, деятельности людей, социальных групп, 
социальных организаций [7]. 

В условиях новой социальной реальности, если 
иметь ввиду завершающий период истории со-
ветского общества и последующие десятилетия 
уже российской реальности, произошла деграда-
ция социальных норм и того социокультурного 
пласта, который был принят социумом как основа 
его жизнедеятельности. Речь шла об устояв-
шихся и нашедших свое воплощение (поддержку) 
в законах, легитимных для социума, традициях, 
обычаях, то есть, всего того, что стало привычкой, 
прочно вошло в быт, в образ жизни большинства 
населения, поддерживалось общественным мне-
нием, играло роль «естественного социального 
регулятора» общественных и межличностных от-
ношений [7].  

На смену таким традициям пришли иные соци-
альные нормы, которые на протяжении полутора 
десятка лет не имели четко разработанной пра-
вовой и социально-экономической базы. Это 
были нелегитимные, навязанные массовому со-
знанию идеи, предложенные и наспех сформули-
рованные молодыми реформаторами россий-
скому обществу. Эти идеи, далекие от устояв-
шихся в российском социуме «картин мира», 
были сформулированы под влиянием, как оказа-
лось в реальности, мифологизированных пред-
ставлений о западной демократии и рыночных от-
ношениях. Идеи были пронизаны идеалами об-
щества потребления, к которым при помощи кол-
лективного Запада наша страна должна была за 
короткий временной отрезок прийти, освободив-
шись от пут так называемого тоталитаризма.  

Фактически, в российском обществе свершился 
социокультурный раскол, результатом которого 
стало расслоение общества на несколько различ-
ных по идеологии и по стратегии адаптации групп 
традиционалистов, а в либеральном сегменте об-
щества возникли и укрепились социальные 
группы с либерально-консервативной системой 
ценностей. Произошла своего рода «вестерниза-
ция» системы ценностей российского общества, 
формирование взглядов на ключевые вопросы 
бытия и морали происходило по американскому 
образцу. Все это не могло не сыграть своей раз-
рушающей для сознания и поведения людей 
роли, поскольку отношение к советскому периоду 
с его утраченными ценностями продолжало и 
продолжает раскалывать общество. В настоящее 
время острота раскола снижается ввиду неодно-
кратной смены поколений и размывания совет-
ского наследия на информационном уровне.  

Но как оказалось на практике, надежды либера-
лов не оправдались и оказались далекими от ре-
альности. Тот же коллективный Запад, 

добившись крушения «империи зла», каковой он 
считал СССР, попытался отвести нашей стране, 
в лучшем случае, роль региональной державы, а, 
по сути – мировой бензоколонки, спровоцировав 
в России проведение экономических реформ, об-
разцом которых может служить приватизация. В 
результате данных реформ произошло фактиче-
ское разграбление страны. Поэтому неслучайно 
реакцией основной массы населения России на 
этот очередной неудачный социальный экспери-
мент стали правовой и политический нигилизм, 
уход в теневую рыночную экономику и организо-
ванную преступность, вовлечение бизнеса в кор-
рупционные схемы с властными и криминаль-
ными структурами и т.д. Подобный трансформа-
ционный сдвиг в стране привел к значительным 
деформациям ключевых регуляторов поведения 
людей в обществе. За рыночными реформами по-
следовали изменения в моделях поведения рос-
сиян и получили широкое распространение деви-
ации. То есть, значительный сегмент россий-
ского общества на определенный период вре-
мени стал субъектом отклоняющего поведе-
ния, окрашенного в делинквентные и аддиктив-
ные тона. 

Многие из названных элементов отклоняющего 
поведения человека можно охарактеризовать как 
девиантное, генезис которого, по мнению Я.И. Ге-
линского, произошел в нашем обществе под вли-
янием таких факторов, как социально-экономиче-
ское неравенство, «исключенность» (куда он 
включил группы людей, выведенных из социаль-
ной реальности из-за их неспособности в нее 
«встроиться»), отсутствие или недостаточность 
социальной мобильности, недостатки ранней и 
последующей социализации и др. [8]. Негатив-
ные девиации дисфункциональны, дезорганизуют 
систему в своем стремлении подорвать ее ос-
новы. К таким девиациям относят различные со-
циальные патологии: преступность, алкоголизм, 
наркоманию, проституцию и др.  

Анализируя исторический и социокультурный ас-
пекты становления и развития новой социальной 
реальности России, можно сделать вывод о том, 
что ключевые события разрушительного харак-
тера, произошедшие и происходящие в настоя-
щее время в стране, имеют пропорциональную 
взаимозависимость между бифуркациями и ро-
стом девиантного поведения в социуме. Также, в 
роли факторов, обусловливающих рост девиа-
ций, можно выделить следующие:  

–  нарастающие противоречия самой новой со-
циальной реальности; историческое рассогласо-
вание и изменение норм и ценностей в обществе;  

–  субъективизм в сфере управленческих реше-
ний;  

–  противоречие между официально провозгла-
шаемыми целями в социуме и способами их до-
стижения и др.  

Обозначенные противоречия новой социальной 
реальности значительно провоцируют рост 
негативных девиаций в обществе. В целом, 
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любые трансформационные общественные про-
цессы несут в себе высокую степень неопреде-
ленности в любом формате социальных отноше-
ний как на индивидуальном межличностном, так и 
на коллективном между социальными группами 
уровнях. Девиантное поведение всегда стано-
вится реакцией социума на неопределенность в 
обществе. Уровень негативных девиаций в усло-
виях общественных бифуркаций социальной ре-
альности всегда характеризуется многократным 
увеличением.  

Также, в процессе общественных трансформаций 
значительно снижается и доверие к ключевым со-
циальным институтам (образование, наука, пра-
воохранительная система и др.) по причине не-
четкости представлений в обществе о надлежа-
щих социокультурных образцах, адекватных за-
просам времени. Подобные смысловые лакуны 
или отсутствующие социокультурные скрепы ста-
новятся основой для выбора некоторыми людьми 
девиантных стратегий поведения.  

Таким образом, детерминирующие социальную 
реальность факторы и рост антисоциального по-
ведения в социуме, напрямую взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Это также отражает сово-
купность условий, продуцирующих рост негатив-
ных девиаций в обществе, и делает запрос на 
контроль девиаций в социуме через систему 
управления социальной реальностью на законо-
дательном и социокультурном уровнях.  

Но на фоне данных процессов можно предполо-
жить, что по мере вступления российского об-
щества в стадию устойчивого развития и сни-
жения бифуркационных процессов доля пози-
тивных девиаций в поведении наших соотече-
ственников станет преобладающей. 

Основные формы отклоняющегося поведе-
ния: негативные и положительные девиации.  

Как свидетельствуют многочисленные научные 
исследования, социальные отклонения могут 
иметь различную направленность и форму, и не 
только с негативными оттенками, которые по 
известным причинам продолжительное время 
находились в центре внимания криминологов, де-
виантологов, социологов, социальных психологов 
и др. Все чаще исследователи уделяют внимание 
другим проявлениям девиантного поведения, ко-
торое может оцениваться обществом по-разному, 
в том числе и в положительном дискурсе. 

Не стоит забывать, что разное проявление девиа-
нтного поведения любого (отрицательного/поло-
жительного) – это всегда отклонение от нормы, 
некое противостояние (человека/групп) против 
устоявшихся в социуме норм, сложившихся тра-
диций. Результат этого противостояния, в зависи-
мости от присущего ему знака (положительного 
или отрицательного), будет кардинально разным 
для общества. В обыденной жизни, границы 
между нормативным или отклоняющимся от норм 
поведением оказываются размытыми. Сам про-
цесс отклоняющегося поведения ставит задачи 
перед научным сообществом, касающиеся изу-
чения проблемы социальной нормы и 

отклонения от нее. По сути, необходимо пони-
мать, какие социальные нормы востребованы об-
ществом, а какие порицаются. Речь идет о наибо-
лее типичных образцах поведения в социальных 
взаимодействиях. Выражение соответствия при-
нятым социальным нормам отражается в не рас-
хождении поведения эталонным социокультур-
ным образцам. Отклонения от образцов поведе-
ния позволяет говорить о его антисоциальном 
характере, либо наоборот, о позитивной девиа-
нтной составляющей.  

Подводя итог вышеизложенному, следует выде-
лить два вида девиантного поведения: созида-
тельной и деструктивной направленности.  

В частности, позитивные девиации служат сред-
ством прогрессивного развития общества, повы-
шения уровня его организованности, преодоле-
ния устаревших, консервативных или реакцион-
ных стандартов. К ним можно отнести социальное 
творчество в научной, технической, художествен-
ной, общественно-политической сферах. Говоря 
о позитивных девиациях, следует подразумевать 
инновационный тип отклоняющего поведения, 
нацеленный на преодоление традиционности во 
всех социетальных сферах жизнедеятельности 
общества. Инновационное поведение способ-
ствует прогрессивному развитию общества через 
творчество, креативность, новаторство. Оно все-
гда содержит в себе неординарность и силу про-
рыва через гениальных личностей, отвечающих 
за прогресс и духовность. Позитивные девиации 
мотивируют и направляют созидательное пове-
дение личности. В позитивных девиациях заклю-
чены сила науки, искусства, культуры и др. Сози-
дательные девиации включают в свою структуру 
социально значимые в действиях человека откло-
нения от общепризнанных норм поведения, опре-
деляющие наиболее прогрессивный вектор эво-
люционного развития общества, поскольку любая 
девиация первоначально зарождается на уровне 
сознания отдельного человека и через его дей-
ствия приводится в жизнь, то этим еще раз под-
тверждается, что первопричиной социальной эво-
люции, ее активной движущей силой является че-
ловек, точнее, внутриличностный конфликт, воз-
никающий в процессе выбора им той или иной 
формы социально-ролевого поведения [4, c. 106–
108], как было отмечено выше. 

По мнению Э.В. Снимщиковой, позитивные деви-
ации являются неотъемлемой частью человече-
ской духовности и условием личной свободы лю-
дей, выступая в качестве социального меха-
низма, противостоящего регрессивным линиям в 
развитии общества [6, c. 3]. Как полагает иссле-
дователь, в процессе формирования позитивных 
девиаций личностные факторы приобретают ха-
рактер стимулов к продвижению вперед и стано-
вятся детерминирующими. Позитивные девиации – 
это феномен, который играет решающую роль в 
саморазвитии личности, это обязательный и об-
щий элемент во всем многообразии сфер дея-
тельности личности. Они не несут в себе само-
цель дублирования действительности окружаю-
щего нас мира, они создают нечто принципиально 
новое; это сферы бесконечного поиска и самосо-
вершенствования [6, c. 9]. 
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Негативные виды девиации как в прямой, так и 
в смешенной форме нацелены:  

–  на преодоление фрустрации путем неадекват-
ного в сложившейся ситуации перераспределе-
ния социальных благ; 

–  на достижение цели без учета интересов окру-
жающих людей;  

–  на несправедливое решение проблемы в 
пользу одной из взаимодействующих сторон за 
счет ухудшения адаптационных условий для дру-
гой. 

Среди наиболее ярких проявлений негативных 
форм девиантного поведения следует выде-
лить: 

–  патогенную девиацию как форму девиант-
ного поведения, вызванную отклонениями и пато-
логиями психического развития и нервно-психи-
ческими заболеваниями, отставанием в умствен-
ном развитии, а также педагогической и социаль-
ной запущенностью индивидов [2, c. 309]; 

–  безмотивные преступления, совершенные в 
состоянии ослабления сознательного контроля 
над поведением, в состоянии аффекта, алкоголь-
ного и наркотического опьянения, болезни и т.д. 
[10]; 

–  протестную девиантность, выражающуюся 
в непризнании властных решений, в борьбе за по-
вышение заработной платы, улучшение условий 
труда, быта и других социальных прав [11, c. 228]. 

Агрессивный характер поведения индивида обу-
словливается не только воспитанием, но и осо-
бенностями поведения со взаимодействующей 
стороной.  

Девиантное поведение деструктивной направ-
ленности трактуется нами как совершение чело-
веком или группой людей социальных действий, 
отклоняющихся от доминирующих в социуме (от-
дельной социальной группе, страте) социокуль-
турных ожиданий и норм, общепринятых правил 
выполнения социальных ролей, влекущих за со-
бой сдерживание темпов развития общества, раз-
рушение энергетического потенциала отдельных 
личностей и общества в целом. К носителям этой 
формы девиаций, оказывающим в силу своей со-
циальной природы объективное противодействие 
прогрессивному развитию общества, мы относим 
индивидов и структуры, которые некоторые ис-
следователи объединили под общим названием 
«контрагенты правовой социализации»:  

–  формальные и неформальные общности, ис-
поведующие асоциальную и криминальную идео-
логию (организованные преступные сообщества 
бомжей, безнадзорных подростков, проституток, 
попрошаек, наркомафии, рэкетиров, бандитов, 
воров);  

–  отдельных агентов и элементы институ-
тов социализации, которые генерируют уста-
новки, стереотипы аддиктивного, девиантного и 
делинквентного поведения, вступающие в 

противоречие, конфронтацию с общепринятыми 
ценностями, настроениями, идеями, обществен-
ной моралью, идеологией и т.д. (алкоголики, 
наркоманы, бытовые хулиганы, лица нетрадици-
онной сексуальной ориентации, входящие в бли-
жайшее социальное окружение объекта социали-
зации, а также часть СМИ, политиков, чиновниче-
ства и т.д.) [5; 9]. 

С нашей точки зрения, целесообразно еще раз ак-
туализировать тот тезис, что границы между по-
зитивным и негативным девиантным поведе-
нием подвижны во времени и пространстве со-
циумов. Кроме того, одновременно сосуществуют 
различные «нормативные субкультуры» – от 
научных сообществ и художественной «богемы» 
до сообществ наркоманов и преступников.  

Переходя к проблеме причин изучаемых процес-
сов, можно предположить, что в иерархии проти-
воречий социально-экономического развития, со-
ставляющих «причинный комплекс» девиантного 
поведения, наиболее значимым является проти-
воречие между относительно равномерно расту-
щими потребностями и весьма неравными воз-
можностями для их удовлетворения, завися-
щими, прежде всего, от социальной позиции ин-
дивидов и общественных групп, их места в соци-
альной структуре. Иначе говоря, источником де-
виантного поведения как социального явления 
служит социальное неравенство. При этом необ-
ходимо иметь ввиду, что одним из важнейших 
критериев прогрессивного развития, повышения 
уровня организованности системы (общества) 
служит дифференциация, то есть, усложнение 
структуры, разнообразие элементов. Дифферен-
циация общества как следствие углубляющегося 
разделения труда есть объективно прогрессив-
ный процесс, но он вызывает и негативные по-
следствия. Так, неодинаковое положение соци-
альных слоев и групп в системе общественных 
отношений, в социальной структуре обусловли-
вает социальное неравенство, различия в реаль-
ных возможностях удовлетворения потребно-
стей, и не только витальных, но и собственно со-
циальных: в престиже, статусе, самоутверждении 
и др. Это не может не порождать социальных кон-
фликтов, протестных реакций, принимающих 
форму девиантного поведения [1]. 

Однако чем более человек правопослушен и 
нравственно устойчив, тем меньше в его арсе-
нале способов достижения социально значимых 
целей. Здесь мы вторгаемся в сферу этики. Даже 
не обращаясь к детальному анализу норматив-
ных основ человеческого общежития, можно сде-
лать вывод о незначительном уровне социальных 
достижений «ангелоподобной» личности с без-
упречной характеристикой в обществе обычных 
людей. С этой точки зрения, наивысшим «коэф-
фициентом полезного действия» обладают лич-
ности, не признающие никаких норм, кроме тех, 
которые соответствуют их личным интересам или 
их ближайшего социального окружения. Но такой 
образ деятельности противоречит стабильности 
общественных связей и отношений, а массовое 
распространение такого поведенческого типа 
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ставит под сомнение сами основы социальности. 
Именно поэтому такое поведение получило 
название антисоциального или преступного, т.е. 
переступающего рамки базовых норм социальной 
жизни человека [3, c. 17–18]. 

Заключение.  

В завершении исследования можно сделать вы-
вод о том, что в условиях изменяющейся новой 
социальной реальности происходит значитель-
ная трансформация поведения индивида, гра-
ницы которого весьма широки и затрагивают как 
нормативную, так и деструктивную компоненты 
девиантного поведения.  

Девиантные отклонения играют в обществе двой-
ственную и глубоко противоречивую роль. По си-
стеме «сдержек и социальных противовесов» де-
виации, представляя угрозу стабильности соци-
ума, при этом одновременно поддерживают его 
стабильность. Девиантное поведение нарушает 

социальный порядок, дезорганизует функциони-
рование ключевых социальных институтов, но, с 
другой стороны, является одним из путей адапта-
ции социума к перманентным изменениям, по-
скольку в историческом дискурсе нет такого об-
щества, которое долгое время оставалось бы ста-
тичным. Огромное значение имеет роль социаль-
ной среды в формировании положительного или 
отрицательного девиантного поведения, а также 
нормативная и организационная культура обще-
ства.  

Актуальной же проблемой для современного рос-
сийского общества является изменение баланса 
между негативными и позитивными формами де-
виантного поведения в конструктивном, созида-
тельном направлении.  

Данное направление научного теоретизирования 
имеет высокий научно-исследовательский потен-
циал и всегда будет востребовано современным 
обществом. 

 

Литература: 

1. Гилинский Я.И. Социология девиантного пове-
дения как специальная социологическая дисци-
плина / Я.И. Гилинский // Социс. 1991. № 4. 

2. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.,
1976. 

3. Маркин А.В. Ценностные ориентации и нормы 
в обществах переходного типа / А.В. Маркин // Ма-
териалы региональной научно-практической кон-
ференции. Краснодар, 2000. 

4. Осипова О.С. Девиантное поведение: благо 
или зло? / О.С. Осипова // Социс. 1998. № 11. 

5. Попов М.Ю. Правовая социализация личности 
как ресурс становления социального порядка в 
российском обществе. М., 2006. 

6. Снимщикова Э.В. Самоактуализация и пози-
тивные девиации личности – характер взаимо-
связи / Э.В. Снимщикова // Гуманитарные, соци-
ально-экономические и общественные науки. 
2011. № 1. 

7. Гилинский Я.И. Девиантность, преступность и 
социальный контроль в «новом мире» / Я.И. Ги-
линский // Сборник статей. СПб., 2012. 352 с.  

8. Гилинский Я.И. «Исключенность» как глобаль-
ная проблема и социальная база преступности, 
наркотизма, терроризма и иных девиаций /
Я.И. Гилинский // Труды Санкт-Петербургского 
юридического института генеральной прокура-
туры РФ. 2006. № 6. 

9. Попов М.Ю. Контрагенты социализации и их 
влияние на социальные процессы / М.Ю. Попов //
«Историческая и социально-образовательная 
мысль». 2016. Т. 8. № 3/2. 

10. Лабунская В.А. Социальная психология лич-
ности. М., 1999. 

11. Маршак А.Л. Социология. М., 2002. 

 Literature: 

1. Gilinsky Ya.I. Sociology of deviant behavior as a 
special sociological discipline / Ya.I. Gilinsky // Socis. 
1991. № 4 

2. Dvoretsky I.H. Latin-Russian dictionary. M., 1976. 

 
3. Markin A.V. Value orientations and norms in tran-
sitional societies / A.V. Markin // Materials of the re-
gional scientific and practical conference. Krasnodar, 
2000. 

4. Osipova O.S. Deviant behavior: good or evil? /
O.S. Osipova // Socis. 1998. № 11.  

5. Popov M.Yu. Legal socialization of personality as 
a resource for the formation of social order in Russian 
society. M., 2006.  

6. Snimshchikova E.V. Self-actualization and posi-
tive deviations of personality – the nature of interre-
lation / E.V. Snimshchikova // Humanities, socio-eco-
nomic and social sciences. 2011. № 1. 

 
7. Gilinsky Ya.I. Deviance, crime and social control 
in the «new world» / Ya.I. Gilinsky // Collection of ar-
ticles. St. Petersburg, 2012. 352 p.  

8. Gilinsky Ya.I. «Exclusion» as a global problem 
and social base of crime, drug addiction, terrorism 
and other deviations / Ya.I. Gilinsky // Proceedings of 
the St. Petersburg Law Institute. 

 
 
9. Popov M.Y. Contractors of socialization and their 
influence on social processes / M.Y. Popov // «His-
torical and socio-educational thought». 2016. Vol. 8.
№ 3/2.  

10. Labunskaya V.A. Social psychology of personal-
ity. M., 1999.  

11. Marshak A.L. Sociology. M., 2002. 

  



64 

 

УДК 316, 35 
DOI 10.23672/n5638-0341-8614-u  
 
Мурзина Ирина Александровна 
кандидат социологических наук,  
доцент, 
Пензенский государственный университет 
mirgmu@mail.ru 
 
Ретинская Вера Николаевна 
кандидат социологических наук,  
доцент, 
Пензенский государственный университет 
bvnp@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

   
 
 
Irina A. Murzina  
Candidate of Sociological Sciences, 
Associate Professor, 
Penza State University 
mirgmu@mail.ru 
 
Vera N. Retinskaya 
Candidate of Sociological Sciences, 
Associate Professor, 
Penza State University 
bvnp@mail.ru 
 

THE IMPACT OF DIGITAL  

TECHNOLOGIES ON THE SOCIAL  
INTERACTION OF THE STATE AND  
SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Технологические трансформации по-

следних лет привели к качественному изменению 

институтов информационного общества. Данная ста-

тья посвящена рассмотрению основных направле-

ний цифровизации общества и государства. В ходе 

исследования было проанализировано воздействие 

цифровых технологий на характер взаимоотноше-

ний государства и гражданина, выявлены проблемы 

на пути выстраивания эффективного социального 

взаимодействия, выделены условия успешной циф-

ровой трансформации. Особое внимание уделяется 

вопросу цифровой грамотности населения как клю-

чевому фактору успешной адаптации социума и гос-

ударства к цифровым реалиям. 
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Annotation. Technological transformations of recent 

years have led to a qualitative change in the institutions 

of the information society. This article is devoted to the 

consideration of the main directions of digitalization of 

society and the state. In the course of the study, the im-

pact of digital technologies on the nature of the rela-

tionship between the state and the citizen was ana-

lyzed, problems were identified on the way to building 

effective social interaction, and the conditions for suc-

cessful digital transformation were identified. Particular 

attention is paid to the issue of digital literacy of the 

population as a key factor in the successful adaptation 

of society and the state to digital realities. 
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овременную реальность уже невозможно 
представить без цифровых технологий: ме-

няется мироустройство и цифровизация стано-
вится катализатором глобальных преобразова-
ний в обществе и государстве. Использование 
цифровых технологий носит повсеместный харак-
тер и распространяется практически на все 
сферы общественной жизни, ставит перед госу-
дарством и обществом новые задачи и вызовы                        
[1, с. 84]. Вопросы социального взаимодействия 
государства и общества выдвигаются на первый 
план, становясь одними из первоочередных в 
дискуссиях научного сообщества и одними из 
приоритетных в стратегическом курсе страны. От-
метим, что события наступившей пандемии в 
2020 году ускорили внедрение информационно-
коммуникационных технологий и вовлеченность 
населения в процессы цифровизации. Так, по ре-
зультатам исследований Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

использование интернета российскими гражда-
нами составило 76,7 % среди тех, кто использует 
интернет ежедневно и 89,6 % среди тех, кто «ко-
гда-либо». Это самые высокие показатели, полу-
ченные в ходе исследований начиная с 2010 года. 
При этом более 62 % россиян используют для вы-
хода в интернет вне дома или работы мобильные 
телефоны (смартфоны). Этот показатель значи-
тельно выше, чем в США, Италии и Японии, од-
нако более чем на 20 п.п. ниже по сравнению со 
Швецией и Великобританией [2]. 

В этой связи, имеющиеся традиционные способы 
организации государственного управления тре-
буют адаптации и оптимизации к новым усло-
виям. На сегодняшний день цифровая трансфор-
мация это не просто тренд современности, а при-
оритетная национальная цель развития россий-
ского государства. Выступая драйвером развития 
страны, цифровая трансформация государствен-

С 
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ного управления предполагает глубокую реорга-
низацию всех управленческих процессов в орга-
нах власти, направлений, способов их деятельно-
сти и каналов взаимодействия с населением по-
средством использования цифровых инструмен-
тов. Дальнейшие изменения призваны вывести 
на совершенно другой уровень процессы испол-
нения государственных функций и предоставле-
ния государственных услуг (создание и успешное 
функционирование цифровых платформ, проак-
тивное взаимодействие, предиктивная аналитика 
и т.п.). 

Основополагающая роль в осуществлении меро-
приятий по цифровой трансформации в настоя-
щее время принадлежит реализующемуся феде-
ральному проекту «Цифровое государственное 
управление» в рамках национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая эконо-
мика»», предполагающему «внедрение цифро-
вых технологий и платформенных решений в 
сферах государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе, в интересах 
населения и субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей» [1]. 

Кроме того, в данный национальный проект в ян-
варе 2022 года были добавлены еще три страте-
гически важных направления. Это – федераль-
ные проекты «Цифровые услуги и сервисы он-
лайн», «Развитие кадрового потенциала ИТ-от-
расли», «Обеспечение доступа в Интернет за 
счет развития спутниковой связи». «Новые феде-
ральные проекты включают пять инициатив соци-
ально-экономического развития России, которые 
были определены премьер-министром М. Мишу-
стиным:  

–  госуслуги онлайн;  

–  цифровой профиль гражданина;  

–  электронный документооборот;  

–  доступ в интернет;  

–  подготовка кадров для ИТ-отрасли» [3]. 

Подчеркнем, что наиболее востребованным кана-
лом взаимодействия граждан и государства явля-
ется единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ). По данным ряда исследований за 2021 
год, портал госуслуг занимает четвертое место в 
мире по посещаемости сайтов в сфере государ-
ственного управления. Количество пользовате-
лей данного государственного информационного 
ресурса ежедневно достигает более полутора 
миллионов человек, а число запросов, поступаю-
щих на ресурс, исчисляется миллиардами в год. 
Поэтому крайне целесообразно усиливать работу 
по развитию электронных услуг и использованию 
таких передовых цифровых технологий как блок-
чейн, Smart-ID, технологии искусственного интел-
лекта. Вместе с тем, одним из главных направле-
ний работы должно стать создание и внедрение 
электронных сервисов, «которые не только инте-
грируют наиболее важные и востребованные 
населением федеральные, региональные и муни-
ципальные услуги, но и превращают услуги в про-
активные и комплексные [4]. 

Усиливающаяся роль цифрового взаимодействия 
органов власти и населения подтверждается и 
данными Института статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ ВШЭ. Согласно ре-
зультатам исследования, наиболее распростра-
ненным каналом взаимодействия с нарастаю-
щим значением из года в год является интернет 
(табл. 1) [5, с. 296]. При этом не стоит упускать из 
внимания и факт присутствия ограничительных 
мероприятий в период угрозы распространения 
новой короновирусной инфекции, которые повли-
яли на использование цифровых сервисов насе-
лением. 

Таблица 1  

Способы взаимодействия населения с органами государственной власти и местного самоуправления  
(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–72 лет) [5] 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Взаимодействовали всего 46,4 56,1 65,7 62,9 74,0 72,5 

Из них:       
– через Интернет  
(используя официальные сайты и порталы); 18,4 28,8 42,3 54,5 57,5 58,7 
– в многофункциональном центре предоставления  
государственных и муниципальных услуг; 7,1 11,8 18,9 19,6 22,5 19,6 
– личное посещение 21,2 22,5 24,0 21,5 21,8 18,1 

 Не взаимодействовали 53,6 43,9 34,3 27,1 26,0 27,5 

 
Здесь необходимо отметить, что достижение ам-
бициозных целей, заявленных в «Национальной 
программе «Цифровая экономика»» и построе-
ние эффективного цифрового взаимодействия 
государства и общества поднимает на новый уро-
вень потребность в цифровых компетенциях каж-
дого отдельно взятого гражданина. Безусловно, в 
основе данного процесса лежит общая цифровая 
грамотность, однако следует понимать, что циф-
ровые компетенции рассматриваются намного 
шире, нежели чем технический аспект отдельно 

взятых навыков использования информационно-
коммуникационных технологий.  

В этой связи, интересны результаты исследова-
ния Аналитического центра НАФИ, которые они 
анонсировали в 2021 году. Согласно представ-
ленным данным, в первой половине 2021 года ин-
декс цифровой грамотности россиян по шкале от 
0 до 100 достиг отметки в 64 пункта (в 2020 г. этот 
показатель составлял 58 пунктов, а в середине 
2018 г. – 52 пункта). Заметим, что уровень обще-
ственной осознанности значимости цифровых 
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компетенций в современном информационном 
обществе с каждым годом растет. Так, за послед-
ний год: доля населения с начальным уровнем 
цифровой грамотности сократилась с 7 % до 4 %; 
доля населения с базовым уровнем цифровой 
грамотности увеличилась с 66 % до 70 %; доля 
населения с продвинутым уровнем цифровых 
компетенций осталась неизменной на уровне 
2020 года и составила 27 %. 

Между тем, существует ряд цифровых разрывов, 
которые до сих пор имеют место быть. По мнению 
аналитиков, уровень цифровой грамотности во 
многом определяется местом проживания. В сто-
лицах российских регионов и городах областного 
значения уровень цифровой грамотности значи-
тельно выше, чем в среднем по стране (72 против 
64 п.п.), а в селах и поселках городского типа – 
ниже (60–62 п.п.). Самыми низкими показателями 
цифровой грамотности обладают жители Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов, а 
более высокими – жители Северо-Западного фе-
дерального округа. 

Второй уровень цифрового разрыва связан с воз-
растным цифровым неравенством. Наиболее вы-
сокие показатели индекса демонстрируют люди в 
возрасте до 44 лет (68 п.п.). Самые низкие значе-
ния цифровой грамотности имеют россияне в воз-
расте старше 55 лет (60 п.п.) [6]. 

Безусловно, цифровая инклюзия в обществе 
несет в себе ряд рисков и выступает в качестве 
одной из угроз эффективного социального взаи-
модействия государства и общества в условиях 
цифровой трансформации. На наш взгляд, во-
прос цифрового неравенства должен быть решен 
с возможностью сохранения аналоговых альтер-
натив цифровых сервисов и услуг до тех пор, пока 
в этом остается потребность у населения. А тра-
ектории цифрового обучения должны выстраи-
ваться в соответствии с вызовами и актуализиро-
ванными тенденциями цифровой трансформации 
социальной реальности и государственного 
управления.  
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Аннотация. В статье проанализированы механизмы 

инновационного развития регионального полиэтни-

ческого социума, одним из которых является много-

плановая социальная консолидация. Данная про-

блема была недостаточно разработана, как в плане 

методологии ее социологического анализа, так и в 

аспекте практической реализации региональной по-

литики. Поэтому в статье дана характеристика ос-

новных путей развития общества, среди которых 

особенно выделяется инновационный путь, предпо-

лагающий осуществление ряда преобразований 

практически во всех основных сферах жизни обще-

ства. Также, подробно рассмотрен и схематически 

отражен механизм реализации инновационного 

пути развития, на базе которого сконструирована 

модель инновационного развития общества в его 

региональном сегменте, важная роль и место при-

надлежат уровню социальной консолидации регио-

нального социума. На этой основе формулируются 

условия и механизмы достижения уровня, необхо-

димого для инновационного развития полиэтниче-

ского социума, особенности которого также приве-

дены в данной статье. 
 

Ключевые слова: инновационное развитие, соци-

альная консолидация, полиэтнический региональ-

ный социум, методология научного анализа. 

 

   

Annotation. The article analyzes the mechanisms of in-

novative development of a regional multiethnic society, 

one of which is multidimensional social consolidation. 

This problem has not been sufficiently developed, both 

in terms of the methodology of its sociological analysis, 

and in terms of the practical implementation of regional 

policy. Therefore, the article describes the main ways of 

development of society, among which the innovative 

way stands out, which involves the implementation of a 

number of transformations in almost all major spheres 

of society. The mechanism of implementation of the in-

novative development path is also considered in detail 

and schematically reflected, on the basis of which a 

model of innovative development of society in its re-

gional segment is constructed, an important role and 

place belong to the level of social consolidation of re-

gional society. On this basis, the conditions and mecha-

nisms for achieving the level necessary for the innova-

tive development of a multiethnic society are formu-

lated, the features of which are also given in this article.
 

 

 

 

Keywords: innovative development, social consolida-
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остановка проблемы. Характеризуя чело-
веческое общество, его специфические осо-

бенности в прошлом, настоящем и будущем, 
наука, увы, не имеет универсального подхода к 
пониманию двух основных характеристик обще-
ства – функционирования и развития. Как пра-
вило, каждая из них рассматривается в предмет-
ном поле определенной науки, а, кроме того, ча-
сто интерпретируется по-разному, в контексте 
неоднозначных авторских парадигм. 

Попытки универсализации социального развития 
человека и общества через систему ряда число-
вых показателей, столь заманчивых с точки зре-
ния предметного поля социологии, несмотря на 
одобрение ООН [1], оказались несовершенными, 

поскольку не учитывали ряда особенностей каж-
дого конкретного общества и, естественно, меха-
низмов его функционирования и развития. Воз-
можно, поэтому западная социология никак не 
может определиться с критериями научного под-
хода к проблеме. В отличие от нее отечественная 
социология, как представляется, предлагает бо-
лее перспективные пути ее разрешения.  

Как справедливо отмечал Л.Н. Москвичев: «Все-
сторонняя оценка процесса развития социаль-
ного требует фиксации позитивных и негативных 
тенденций (трендов). Для таких целей вырабаты-
вается специальная система социальных показа-
телей, которая может служить основой для 
оценки» [2, с. 379]. В России принята «Система 

П 



68 

 

социальных показателей российского общества», 
в которой по каждой из сфер жизни общества вы-
деляется группа количественных и качественных 
показателей – от статистических данных, харак-
теризующих основные параметры социальных 
условий, до социологических опросов, данные ко-
торых фиксируют оценки респондентами 

качественных показателей основных сторон их 
жизни и деятельности.  

Принимая за основу данный подход, попробуем 
дать характеристику путей (сценариев) социаль-
ного развития общества: 

Таблица 1  

Пути социального развития общества 
 

Пути развития общества Характеристика путей развития общества 

Инновационный путь  
развития общества 

Изменение пространства смыслов в конфигурации социокультурного, социально-
экономического, политического, территориального и др. элементов общества, фор-
мирование новых трендов развития; отказ от традиционных практик развития при 
одновременном учете их региональных особенностей 

Традиционный путь  
развития общества 

Сохранение трендов социального развития в контексте сформированных и устояв-
шихся традиций данного общества; консервативный характер состояния общества 
и протекающих в нем процессов 

Адаптационный  
(догоняющий) путь развития 

Путь приспособления общества к изменяющимся внутренним и внешним условиям, 
игнорирующий социальное прогнозирование и учет инновационных механизмов 
развития; копирование путей развития, характерных для других обществ 

Инерционный путь развития  Минимальная динамика экономического, социально-политического и социокуль-
турного развития общества, направленная на сохранение статус-кво основных 
трендов развития, без учета необходимых инновационных изменений в основных 
сферах жизни общества  

Имитационный путь развития Путь, отражающий симулятивный характер социальных процессов и явлений, ха-
рактеризующийся имитацией преобразований в политике регионального управле-
ния, ведущий, как правило, к усилению эффекта авторитарности и бюрократизации 
власти на региональном уровне 

 
Сопоставление характеристик путей развития об-
щества, рассматриваемого как универсальная 
форма социума, дает основание утверждать, что 
наиболее перспективным представляется инно-
вационное развитие, поскольку именно в нем кон-
центрируются наиболее эффективные меха-
низмы достижения опережающего развития. 

Инновационное развитие предполагает: 

«1)  структурное усложнение объекта…;  

2) увеличение числа, усложнение характера или 
видоизменение социальных функций объекта;  

3) повышение результативности, эффективно-
сти, конкурентоспособности социальных и социе-
тальных систем, структур, организаций». [2,                             
с. 378]. Таким образом, в отличие от других ука-
занных выше путей развития, инновационное раз-

витие предполагает, наряду с сугубо количе-
ственными изменениями, изменения качества 
объекта в целом и качества составляющих его 
сегментов.  

В то же время, было бы неправомерно упрощать 
содержание и структуру инновационного разви-
тия. Подобные подходы к нему со стороны ученых 
(например, «поворот северных рек вспять», кон-
цепция уничтожения «неперспективных дере-
вень») или политиков (переход к «рыночной эко-
номике» в 90-е годы ХХ столетия) чреваты, как мы 
убедились, негативными социальными послед-
ствиями. Одним из наиболее серьезных послед-
ствий здесь является процесс депопуляции села, 
который, как представляется, приобретает необ-
ратимый характер. Поэтому любое предложение 

относительно выбора пути инновационного раз-
вития общества должно сопровождаться серьез-
ной многоплановой экспертизой, способной оце-
нить социально-экономические, социально-поли-
тические, социально-культурные последствия та-
кого развития. 

Кроме того, следует учитывать, какой масштаб 
предполагает концепция инновационного разви-
тия – общегосударственный или региональный. 
Именно поэтому целесообразно предложить не-
которые методологические принципы анализа 
механизмов реализации инновационного соци-
ального развития, одним из которых является со-
циальная консолидация общества и его составля-
ющих. Итак, рассмотрим эти принципы на следу-
ющем рисунке, отражающем схему механизма 
инновационного развития общества (рис. 1).  

Как следует из представленной схемы, для того, 
чтобы обеспечить на уровне общества или его 
определенного сегмента полноценное инноваци-
онное развитие, необходимо, прежде всего, 
сформировать исходную позицию внешних (экс-
тернальных) и внутренних (интернальных) факто-
ров состояния данного сегмента на момент при-
нятия концепции инновационного развития. 
Иными словами, реализовать так называемый 
локус контроля. 

Однако, в отличие от психологического понима-
ния локуса контроля, в котором он определяется 
как «склонность приписывать», т.е., приобретает 
весьма размытый характер, представляется воз-
можным предложить социологическую трактовку 
данного понятия.  
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Рисунок 1 – Механизм инновационного развития общества 

 
Итак, локус контроля определенного сегмента об-
щества (в нашем случае, это региональный сег-
мент) представляет собой эмпирически зафикси-
рованную систему координат социального про-
странства, в которой четко определены интер-
нальные и экстернальные факторы, совокупность 
которых позволяет осуществить поиск и выбор 
механизмов инновационного развития.  

Что же это за интернальные и экстернальные 
факторы? По нашему мнению, это, прежде всего:  

Во-первых, социальные образования, существо-
вавшие ранее законы, определения соответству-
ющих ресурсов и правил, а также, умение соци-
альных субъектов использовать организацион-
ные технологии, влияющие на процесс образова-
ния полей социального пространства. Обычно ве-
дущими полями социального пространства счи-
тают экономическое, политическое, этническое, 
культурное и социальное. Отметим, что выделе-
ние именно этих полей не претендует на исклю-
чительность, но сегодня в условиях трансформа-
ции общества именно эти поля постоянно привле-
кают внимание ученых и практиков. 

Во-вторых, правила, действующие внутри каж-
дого из таких полей. Они часто уникальны и выте-
кают из властных отношений между группами 
данного сегмента общества. При этом, как пока-
зывают исследования последних лет, эти пра-
вила могут формироваться как изнутри, так и 
предлагаться или даже навязываться извне (что 
подтверждает пример недавних событий в Казах-
стане). 

В-третьих, участники социальных взаимоотноше-
ний полагаются на когнитивные структуры, кото-
рые используют культурные системы (это почти 
то же самое, что Бурдье называет «габитусом» – 
В.У.) для анализа тех значений, которые явля-
ются основой действия других лиц. 

В-четвертых, трансформации полей социального 
пространства возможны, как правило, только при 
условии кризисных ситуаций. Последние могут 
вызываться как внутренними, так и внешними 
факторами. Кризисная ситуация возможна, когда 
группы видят новые перспективы дальнейшего 
взаимодействия в пределах поля. В то же время, 
и здесь не обязательно переструктурирование 
поля, ведь вполне вероятна возможность кризиса 
уже нового поля, который означает, что без уста-
новления стабильных правил взаимодействия – 
группы ликвидируются. Этот момент является 
наиболее благоприятным для агентов, которые 
стремятся захватить самый большой капитал, по-
скольку именно сейчас они могут предложить 
оригинальные концепции дальнейшего развития 
и структурирования поля и, соответственно, «при-
думать» новые институты трансформации полей 
социального пространства. 

Заметим, что при этом локус контроля предпола-
гает смысловое структурирование и освоение 
этого пространства и его расчленение на основе 
предметных критериев, а оценочное структуриро-
вание, осуществляемое синфазно со смысловым, 
представляет собой позиционирование в преде-
лах оси операционализированного конструкта и 
осуществление выбора типа «свое ↔ чужое», 
«полезное ↔ бесполезное». 

Таким образом, доказывая необходимость ис-
пользования, при определении тренда социаль-
ного развития, исходного локус контроля, заме-
тим, что в региональном сегменте общества та-
кой исходный контроль невозможен без учета ре-
гиональных особенностей, которые целесооб-
разно классифицировать по ряду поселенческих, 
расселенческих, демографических, социально-
профессиональных, этнических и конфессио-
нальных признаков. При характеристике регио-
нальных особенностей, как свидетельствует опыт 
многочисленных социологических исследований, 
следует принимать во внимание такие пара-
метры, как реальная ситуация в отношении 
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общества и власти, уровень активности населе-
ния региона в деятельности политических партий 
и движений, профсоюзов, религиозных объедине-
ний, в социально-политической активности насе-
ления в целом и по демографическим и этниче-
ским группам, в частности. 

Построим на этой основе графическую модель 
инновационного развития общества в его 

региональном сегменте, вводя в нее элементы, 
способствующие или препятствующие такому 
развитию. Речь здесь идет о степени консолиди-
рованности регионального социума, что может 
способствовать его инновационному развитию, 
либо, наоборот, препятствовать ему, если харак-
тер социальной консолидации предполагает 
иной, например, традиционный подход к разви-
тию.  

 

 
 

Рисунок 2 – Модель инновационного развития регионального социума 

 
При этом следует учитывать, что регионы, как мы 
уже отмечали в одной из своих статей [3], значи-
тельно отличаются друг от друга под влиянием 
климатического, природного, производственно-
хозяйственного, демографического, образова-
тельного и других факторов, т.е. всего того, что 
составляет ресурсный потенциал региона и в его 
природной и в социокультурной составляющей.  

И с этой точки зрения, конечно же, каждый регион 
России представляет уникальное социальное 
пространство, в котором геоклиматический и со-
циокультурный ресурсный потенциал опреде-
ляют особенности и перспективы регионального 
развития. Эти ресурсы, конечно же, не статичны – 
одни могут приобретаться, другие – утрачи-
ваться, а потому само региональное простран-
ство характеризуется как динамичное, подвижное 
в пространственно-временном континууме, в ко-
тором социальные общности тем сильнее и 
устойчивее, чем мощнее их ресурсная база. 

Давая характеристику Югу России как региону, 
необходимо подчеркнуть, что он относится к по-
граничной территории, а это, безусловно, сказа-
лось и на его пространственной специфике. В со-
временном глобальном мире на передовые ру-
бежи социокультурного развития выходят именно 
пограничные регионы. Объясняется это тем, что 
в условиях глобализации сами границы (фрон-
тиры) уже не рассматриваются как барьеры меж-
регионального и межстранового взаимодействия, 
а выступают фактором формирования контакт-
ных зон, в пространстве которых концентриру-
ются как потенциальные возможности 

инновационного развития, так и проблемы, произ-
водные от интересов участвующих в этой контакт-
ной пограничной зоне «игроков». 

С этой точки зрения, особый интерес представ-
ляет социальное и культурное пространство Юга 
России, который выделяется не только своими 
топологическими характеристиками, прежде 
всего, пограничным статусом, но и историческими 
особенностями, которые заключаются в том, что, 
во-первых, на данной территории издавна прожи-
вали народы, отличающиеся различными этно-
культурными и этноконфессиональными особен-
ностями. Во-вторых, эти народы постоянно кон-
тактировали между собой, воспринимая опыт со-
седних этносов, и, одновременно сохраняя свою 
самобытность.  

Изучая Юг России в пространственной пара-
дигме, ученые акцентируют внимание на значи-
мости разделения социально-пространственной 
и социально-территориальной идентичности, где 
первая и маркируется социальными институтами, 
ценностными ориентациями социальных акторов 
и т.д., в то время, как вторая – строгой принад-
лежностью социальными общностями к конкрет-
ной территории, и в результате, на пересечении 
этих идентичностей «происходит территориаль-
ная локализация социально-пространственной 
идентичности по месту» [4, с. 124]. 

К сожалению, анализируя возможности иннова-
ционного развития региона Юга России, мы стал-
киваемся с феноменом региональных нера-
венств, что связано с рисками в развитии 
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социального пространства региона, которые угро-
жают дезинтеграцией социального пространства 
такого макрорегиона, как Юг России. Эти регио-
нальные неравенства чреваты автономизацией, 
социальным дистанцированием региональных 
сообществ, социальных слоев, этнических групп; 
ростом социального напряжения и недовольства 
ввиду снижения уровня и качества жизни регио-
нального сообщества; снижением уровня дове-
рия к органам власти (федеральным, региональ-
ным, местным); утратой населением жизненных 
перспектив, особенно в молодежной среде, и сни-
жением человеческого потенциала региона, его 
обесцениванием.  

Для полиэтничных регионов, к которым относится 
Юг России, эти риски связаны также с ростом ме-
жэтнической напряженности и этнических кон-
фликтов, т.е., социально-экономическое неблаго-
получие регионального сообщества может стать 
фактором разногласий также и на этнической 
почве, спровоцировать межэтнические столкно-
вения.  

В регионе Юга России к таким факторам напря-
женности относятся самые разнообразные точки 

локус контроля – от неравенств социально-эконо-
мических, до социокультурных и мировоззренче-
ских неравенств и противоречий. И здесь, как мы 
указывали ранее [5], на передний план выходят 
факторы социокультурного плана, содержащие в 
себе целый ряд нестыковок, связанных с иденти-
фикационными процессами, с религией и дове-
рием как пространством организации региональ-
ных отношений, в том числе, в системе «власть → 
региональное сообщество». 

Мы уже говорили о том, что одним из краеуголь-
ных камней инновационного развития является 
высокий уровень социальной консолидации насе-
ления региона. Но достижение этого уровня воз-
можно лишь при условии максимального смягче-
ния или даже полного преодоления указанных 
факторов напряженности.  

Такое смягчение или преодоление, как утвер-
ждает социология, далеко не всегда возможно 
осуществить с помощью административных, в 
том числе силовых методов. Недаром одним из 
синонимов слова «консолидация» является спло-
чение, объединение. Поэтому обратимся к следу-
ющей схеме: 

 
 

Рисунок 3 – Условия и механизмы достижения социальной консолидации 

 
Выводы. Итак, методологической основой дан-
ного исследования стали принципы мультидисци-
плинарного и полипарадигмального подходов, 
что соответствует междисциплинарному харак-
теру самой пространственной науки и разрабо-
танному в ее границах подходу. Инновационное 
развитие полиэтнического региона, каким явля-
ется Юг России, по нашему мнению, невозможно: 

1) без учета исторически сложившихся факторов 
напряженности, включающих в себя социально-эко-
номические, социально-культурные, конфессио-
нальные, мировоззренческие и другие факторы; 

2) без выработки комплексного подхода для 
смягчения и, в конечном счете, преодоления име-
ющих место напряженностей. При этом данный 
подход должен учитывать, что попытки насиль-
ственно разрушить укоренившиеся в этнических 
сообществах традиции и даже стереотипы часто 
вызывают сопротивление, о чем еще очень давно 
предупреждал Л.Н. Гумилев [6, с. 39]; 

3) без четкого определения промежуточных и 
концевых параметров состояния регионального 
сообщества, на которые должно вывести консо-
лидированное инновационное развитие. 
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Собственно это и формирует очертание методо-
логического поля изучения регионального про-
странства Юга России. 

В границах сформированного методологического 
поля целесообразно представить некоторые 
фрагменты понятийного аппарата статьи. 

Таблица 2 

Пути социального развития общества 
 

Анализируемые понятия Характеристики операционализации понятий 

Социальная консолидация процесс, характеризующийся сплочением социальных групп, общества в целом во-
круг остро стоящих перед ним социальных проблем на основе единого понимания 
и согласия по поводу целей и способов их разрешения [3] 

Инновационная консолидация процесс, характеризующийся сплочением социальных групп, общества в целом во-
круг идеи инновационного развития на основе единого понимания и согласия по 
поводу целей и способов ее реализации 

Инновационная консолидация  
регионального социума 

процесс, характеризующийся сплочением региональных сообществ вокруг идеи ин-
новационного развития, постепенным преодолением социальных (прежде всего, 
социокультурных) барьеров на пути инновационного развития макрорегиона в це-
лом и входящих в него региональных сообществ 

 
Руководствуясь материалами наших социологи-
ческих исследований, мы несколько усовершен-
ствовали понятие инновационных практик, кото-
рое анализировали в одной из своих статей [3].  

Инновационные практики, в данной трактовке, 
следует рассматривать в качестве «совокупности 
действий индивидов, социальных групп, общно-
стей, выходящих за рамки традиционных повсе-
дневных социальных практик и направленных на 
разработку и внедрение инноваций в различных 
сферах общественной жизни». 

Методологическая схема исследования выстраи-
вается в русле представленного понятийного ап-
парата. В пространстве смыслов, формируемых 
композицией элементов (подпространств) регио-
нального пространства, «оформляются идеи кон-
солидации и идеи инновационного развития реги-
онального пространства. Анализ институциональ-
ных практик в области социальной консолидации 
и инновационного развития Юга России позволит 
соотнести их со структурой смыслов в региональ-
ном пространстве и определить перспективы пе-
рехода регионального социума к формату инно-
вационной консолидации» [3].  

Необходимость этого перехода определяется 
тем, что в зависимости от идейного наполнения 
инновационной консолидации, формируются сце-
нарии инновационного развития, проектирование 
которых становится возможным и перспективным 
направлением социальной регуляции инноваци-
онных процессов в региональном пространстве 
Юга России. 

Подчеркнем, что социологический контекст изуче-
ния социальной консолидации включает в себя 

широкий спектр социальных явлений и процессов – 
от проблем формирования и обеспечения необ-
ходимого доверия между социально-демографи-
ческими, социально-профессиональными, соци-
ально-этническими группами, до проблем обес-
печения на общегосударственном и региональ-
ном уровнях социальной справедливости, межэт-
нического, межррегионального и межконфессио-
нального консолидированного взаимодействия.  

В целом, социологическое пространство исследо-
вания социальной консолидации характеризуется 
целым рядом направлений и дискурсивных по-
лей. При этом действенность факторов, ресурсов 
и механизмов социальной консолидации детер-
минируется идейно-смысловым и мировоззрен-
ческим содержанием консолидационных процес-
сов. В российской реальности это нашло выраже-
ние в поиске национальной идеи, способной ин-
тегрировать, сплотить и объединить по многим 
параметрам дифференцированное региональное 
пространство России. 

Проводя исследования в регионе Юга России, мы 
пришли к выводу о том, что «поиск идеи консоли-
дации российского общества концентрируется во-
круг интегрирующих ценностей гражданственно-
сти и патриотизма, социальной справедливости и 
солидарности, преодоления остро стоящих перед 
обществом проблем, в том числе путем запроса 
на перемены и инновации» [7]. Тем не менее, этот 
поиск еще не завершен, что придает высокую сте-
пень актуальности теоретическим разработкам 
по проблеме социальной консолидации и опреде-
ление методологических альтернатив ее изуче-
ния применительно к реалиям российского обще-
ства.  
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Аннотация. В статье рассматривается феномен во-

лонтерства, показано, что оказание безвозмездной 

помощи имеет глубокие исторические корни, и 

было распространено во всех обществах. Волонтер-

ская деятельность активно развивается в Дагестане 

и имеет самые разные формы своего проявления 

(экологическое, социальное, культурное). Активную 

роль в волонтерском движении закономерно играет 

молодое поколение и общественные фонды, кото-

рые оказывают помощь социально-незащищенным 

слоям общества. По результатам эмпирического ма-

териала установлено существование в массовом со-

знании опрошенного населения позитивной оценки 

волонтерства с аргументацией заложенного в нем 

потенциала в оказании и поддержке социально не-

защищенных социальных групп, а также помощи со-

циальным институтам. 
 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерское дви-

жение, добровольчество, государственные волон-

теры, гражданские волонтеры. 

 

   

Annotation. The article discusses the phenomenon of 

volunteering, shows that the provision of gratuitous as-

sistance has deep historical roots and was common in 

all societies. Volunteer activity is actively developing in 

Dagestan and has a variety of forms of its manifestation 

(environmental, social, cultural). The young generation 

and public funds naturally play an active role in the vol-

unteer movement, which provide assistance to socially 

unprotected sections of society. Based on the results of 

the empirical material, the existence in the mass con-

sciousness of the surveyed population of a positive as-

sessment of volunteering was established with the ar-

gumentation of its potential in providing and supporting 

socially unprotected social groups, as well as assistance 

to social institutions. 
 

 

 

Keywords: volunteering, volunteer movement, volun-
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постсоветский период развития российского 
общества по-новому о себе заявило волон-

терское движение [1], которое имело глубокие ис-
торические корни в истории Российского государ-
ства и населяющих его народов. Так, в русских 
деревнях оказание помощи получило название 
«помочи», суть которого состояла в консолида-
ции членов всей общины для участия в работе, 
которую не могли выполнить только члены семьи 
(строительство дома, полевые работы и т.д.). В 
такой ситуации «семья заранее объявляла о «по-
мочах», готовила угощение и все, что потребу-
ется для большой работы. Пословица «дружно – 
не грузно, а врозь – хоть брось» отражает соци-
альное значение таких обычаев, базирующихся 
на проверенных опытом принципах милосердия, 
благотворительности и гуманизма» [2, с. 52]. Та-
кая форма помощи встречается и у дагестанских 
народов и назвалась «гвай», и на него всегда 
могли рассчитывать жители и члены общины, по-
тому что «строгая регламентация общинных сро-
ков проведения работы в поле, трудности горного 
земледелия требовали для своевременного за-
вершения сельскохозяйственных работ участия 
большого количества людей» [3, с. 13].  

В советский период волонтерство получило 
название добровольчества и было широко рас-
пространено в нашей стране. Крупные промыш-
ленные заводы и фабрики брали шефство над 
детскими домами и школами-интернатами, кол-
хозы и совхозы осуществляли строительство со-
циальных учреждений в сельской местности. 
Иными словами, такое шефство, которое в насто-
ящее время в научной литературе обозначается 
как корпоративное волонтерство, имело большое 
значение в решении социальных проблем.  

В российском обществе на смену добровольче-
ству пришло волонтерство, хотя эти понятия яв-
ляются синонимами. О важности данного соци-
ального явления свидетельствует объявление 
В.В. Путиным на ежегодной Всероссийской пре-
мии «Доброволец России – 2017» (06 декабря 
2017 г.) 2018 год в России – Годом «Волонтерства 
и Добровольчества»: «волонтерство станет при-
знанием ваших заслуг перед людьми, перед са-
мыми простыми нашими гражданами, которым вы 
оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего 
колоссального вклада в развитие нашей страны. 
Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья 
воля, энергия, великодушие и есть главная сила 
России» [4].  

В этой связи, возникает вопрос: «Что такое волон-
терство?» и «Кто такой волонтер?». Следует от-
метить, что данное явление широко обсуждается 
в российской науке, отечественные ученые раз-
работали методологические подходы его иссле-
дования [5], волонтерская деятельность рассмат-
ривается в рамках социальной работы с молоде-
жью группы риска [6], также дана классификация 
волонтеров и типов волонтерской деятельности. 
Так, О.Н. Яницкий предлагает разделить все доб-
ровольческие организации на 2 типа: граждан-
ские и государственные [7]. По мнению О.А. Уса-
чевой, можно выделить 5 типов волонтерства:  

1) традиционное волонтерство;  

2) стажировка или учебная практика;  

3) туристическое волонтерство;  

4) онлайн-волонтерство (online volunteering);  

5) микро-волонтерство [8, с. 28].  

Л.А. Кудринская дает следующее определение 
волонтерству: «п 

Понятие «добровольчество», а в современной за-
падной социологии – «волонтерство» применя-
ется для обозначения добровольческого труда 
как деятельности, осуществляемой людьми доб-
ровольно на безвозмездной основе и направлен-
ной на достижение социально значимых целей, 
решение проблем сообщества» [9, с. 15]. Ключе-
вым в волонтерстве является гражданский акти-
визм, который есть «комплексное явление, а его 
практики локализованы в самых разных формах, 
социальных слоях и группах: традиционные 
(профсоюзы) и новые (интернет-сообщества), 
массовые (благотворительные) и сравнительно 
малочисленные (субкультуры, фан-клубы), посто-
янно действующие (профессиональные, творче-
ские) и ситуативные (волонтерство, движения од-
ного требования) гражданские практики» [10,                                        
с. 73]. 

В настоящее время в Дагестане усилиями 131 
крупных добровольческих отрядов, организаций и 
объединений реализуется 14 направлений доб-
ровольческой деятельности:  

1) экологическое волонтерство;  

2) социальное волонтерство;  

3) медицинское волонтерство («Волонтеры ме-
дики»);  

4) волонтерство крупных событий;  

5) инклюзивное волонтерство; 

6) патриотическое волонтерство («Волонтеры 
Победы»);  

7) волонтерство в сфере культуры («Волонтеры 
культуры»); 

8) волонтерство в сфере образования; 

9) «серебряное» волонтерство (старше 50 лет); 

10) волонтерство в ЧС и поиск людей;  

11) волонтерство в сфере формирования ком-
фортной городской среды;  

12) защита животных;  

13) медиаволонтерство;  

14) волонтеры туризма (формируется по поруче-
нию Главы РД). 

Добровольческое движение развивается в рес-
публике в следующих сферах: образование, здра-
воохранение, социальная защита и социальное 

В 
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обслуживание, культура, физическая культура и 
спорт, охрана природы, строительство, ЖКХ, в 
решении межнациональных проблем [11; 12; 13], 
а также религиозного образования [14; 15]. При 
этом общая численность граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность на начало 2021 г. 
выглядит следующим образом: 24248 добро-
вольца; 259 организаций и общественных объ-
единений; 371 проектов реализуемых доброволь-
цами и общественными объединениями. В рам-
ках добровольческой деятельности проводятся 
семинары-тренинги, консультации, форумы, все-
российские акции, проекты, осуществляется обу-
чение активистов-добровольцев, предоставля-
ются помещения для проведения тренингов об-
щественным организациям и объединениям, реа-
лизующим социальные проекты на территории 
республики.  

Волонтеры активно привлекаются к участию в 
масштабных мероприятиях (в подготовке и прове-
дении по всей республике всероссийской акции 
«Бессмертный полк», праздновании 2000-летия 
основания г. Дербента). Для подготовки и прове-
дения юбилейных мероприятий в г. Дербенте был 
сформирован волонтерский корпус «Дербент-
2000», в состав которого вошли 1100 волонтеров. 
В 2018 г., в год объявления его Годом доброволь-
чества (волонтерства), в республике прошло 
свыше 500 акций и мероприятий, с участием                             
20 тыс. волонтеров. Кроме того, были проведены 
8 межмуниципальных добровольческих форумов, 
4 межрегиональных и 1 Международный моло-
дежный образовательный форум «Каспий – 
2018», посвященные добровольческой (волон-
терской) деятельности.  

В 2012 г. был создан благотворительный фонд 
«Инсан» в Махачкале под руководством Духов-
ного управления Республики Дагестан (ДУМД). 

Главное задачей стало решение финансовых и 
материальных проблем жителей республики, а 
также соседних регионов. Основными источни-
ками финансирования являются выплата закята 
(религиозный налог), сах (взнос продуктами пита-
ния) и обычные пожертвования. К 2020 г. «Инсан» 
вырос в крупнейший на Северном Кавказе благо-
творительный фонд с широкой филиальной се-
тью. Партнерами «Инсан» являются такие благо-
творительные фонды как «Подари жизнь», 
«Вера», «БЭЛА», «Нужна помощь» и другие. С                                        
10 августа 2018 г. в Дагестане активно работает 
отделение «Лизы Алерт», который занимается 
поиском пропавших людей.  

В связи с вышесказанным, возникает вопрос: 
«Как оценивают дагестанцы волонтерство, и что 
под ним они понимают?». Вторичный анализ эм-
пирического материала показывает, что смысл 
волонтерства дагестанцы усматривают в оказа-
нии социальной помощи незащищенным слоям 
населения (60,1 %) и безвозмездной помощи 
(41,4 %). То есть, респонденты в полной мере 
подтверждают изначально вкладываемый в со-
держание волонтерства смысл. При этом одна 
треть опрошенных указывает на необходимость 
оказания помощи социальным учреждениям (до-
мам престарелых, детским домам, школам-ин-
тернатам), а также на необходимость участия в 
экологических акциях.  

Следует отметить, что в период пандемии широ-
кое распространение получило медицинское во-
лонтерство, оказание помощи нуждающимися 
группам, которые были заняты в частном секторе. 
Введение ограничений в разных сферах эконо-
мики привело к тому, что когорта, занятая в част-
ном производстве, оказалась в сложной финансо-
вой ситуации, а выплаты государства не могли 
даже частично удовлетворить их потребности.  
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Аннотация. В современной жизни общества и госу-

дарства, включая Вооруженные Силы, наблюдается 

существенное противоречие между реагированием 

на происходящие реалии и неадекватными действи-

ями части руководящих кадров, которых отличает 

устаревший стиль мышления и действия, ничего об-

щего не имеющий со становлением армии нового 

типа. В статье анализируются возможные реакции 

общественности на те или иные управленческие 

действия со стороны государства относительно во-

енной политики. Автор показывает, какие меха-

низмы государственного управления наиболее при-

емлемы для эффективного воздействия на общество 

и достижения нужного эффекта. 
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Annotation. In the modern life of society and the state, 

including the Armed Forces, there is a significant con-

tradiction between the response to the current realities 

and the inadequate actions of some of the leading ca-

dres, who are distinguished by an outdated style of 

thinking and action that has nothing to do with the for-

mation of a new type of army. The article analyzes the 

possible reactions of the public to certain administrative 

actions on the part of the state regarding military policy. 

The author shows what mechanisms of public admin-

istration are most appropriate for effective impact on 

society and achieving the desired effect. 
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произведении «К вечному миру» И. Кант 
утверждал, что республиканская форма 

правления является наиболее мирной, потому 
что исполнительная власть несет ответствен-
ность перед обществом, которое несет расходы, 
связанные с войной. Подобная логика оказалась 
очень привлекательной и убедительной, однако 
за ней скрывается большое количество допуще-
ний и возможных механизмов, ставящих под со-
мнение ее объективность [1]. Одним из менее по-
нятных аспектов этой логической цепочки явля-
ется то, как именно кадровая политика влияет на 
восприятие государственных расходов и обще-
ственную поддержку военных операций. До-
вольно широко распространено убеждение, что 
призыв на военную службу снизит общественную 
поддержку военных операций, повысив обще-
ственное мнение о затратах. Призыв является 
механизмом, с помощью которого государство 
распределяет бремя военной службы, как на 
большую, так и на более узкую или репрезента-
тивную часть населения. По мере увеличения 
риска для среднего жителя общественная под-
держка военных операций должна снизиться, а 
исполнительная власть должна быть более осто-
рожной в применении силы. Ожидание того, что 

призыв на военную службу должен снизить под-
держку военных операций, основано на несколь-
ких механизмах, многие из которых могут рабо-
тать вместе [2]. 

Во-первых, ожидается, что призыв на военную 
службу увеличит потенциальную стоимость воен-
ной службы и риск для большего числа людей, 
что вызовет у большего числа людей опасения, 
что они могут быть затронуты лично.  

Во-вторых, это могло бы охватить более репре-
зентативную часть населения, в результате чего, 
демографические группы, которые обычно избе-
гают военной службы, опасаются прямого воздей-
ствия. Это часто рассматривается с точки зрения 
подвергания риску детей богатых и политически 
влиятельных людей. Однако этот механизм мог 
работать в обоих направлениях, в зависимости от 
относительной репрезентативности призыва и 
добровольности. Если бы призыв «переложил 
бремя с бедных и политически бесправных на 
богатых и могущественных», это дало бы бога-
тым и влиятельным корыстную мотивацию умень-
шить поддержку операции, но могло бы дать 
остальной части общества причину увеличить 
свою поддержку. С другой стороны, призыв 

В 
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«переместим бремя с относительно репрезен-
тативной группы на бедных и политически бес-
правных» будет иметь противоположный эффект. 

В-третьих, использование воинской повинности 
может сигнализировать о более крупном и серь-
езном конфликте, что подразумевает вероят-
ность более высоких совокупных издержек для 
страны, как с точки зрения человеческих жизней, 
так и с точки зрения финансов. Это может быть 
либо потому, что призыв на военную службу сиг-
нализирует о том, что конфликт будет более мас-
штабным, чем в противном случае, либо потому, 
что люди ожидают, что призывные вооруженные 
силы будут менее эффективны и понесут больше 
потерь. Еще одним способом, которым можно по-
влиять на поддержку, является влияние на ожи-
дания общественности, что страна преуспеет в 
достижении своих военных целей, хотя этот ме-
ханизм более рискованный. 

В-четвертых, призыв на военную службу может 
сигнализировать людям о том, что конфликт ме-
нее легитимен или экзистенциален – когда возни-
кает реальная военная чрезвычайная ситуация, 
люди будут добровольно идти на военную 
службу. 

Есть два других возможных механизма, которые 
обычно не упоминаются, но зачастую подразуме-
ваются в реализации государственной политики 
[3]:  

–  Во-первых, это возможность того, что обще-
ство рассматривает призыв на военную службу 
как незаконную форму государственного вмеша-
тельства и возражает против него, независимо от 
затрат. В этом ключе, воинская повинность абсо-
лютно противоречит принципам личной свободы, 
которые всегда считались частью демократии; 

–  Во-вторых, вероятность того, что люди счи-
тают призыв на военную службу дорогостоящим, 
не говорит еще о вероятности жертв или личного 
ущерба, потому что они считают призыв значи-
тельным отклонением от нормы гражданского об-
щества. 

Почти во всех этих ожиданиях имплицитно подра-
зумевается, что призыв обязательно подразуме-
вает наличие более крупных и представительных 
вооруженных сил, чем волюнтаризм. Предполо-
жение о том, что призыв означает увеличение 
численности Вооруженных сил, понятно, учиты-
вая, что призыв всегда был политикой пополне-
ния живой силы. Однако предположение о том, 
что воинская повинность всегда более справед-
лива, чем волюнтаризм, в меньшей степени 

подтверждается и более тесно связано с другой 
формой воинской повинности: институциолизиро-
ванной воинской повинностью в мирное время.  

Государства с постоянной институциональной во-
инской повинностью – это те, в которых люди из 
определенного круга лиц, имеющих право на во-
енную службу, отбираются на регулярной основе, 
независимо от того, тратят ли они свое время 
просто на обучение или на реальную службу, и 
независимо от фактического коэффициента уча-
стия. Государства, с так называемым, волюнта-
ризмом почти всегда сохраняют возможность 
призыва людей на военную службу, если прави-
тельство признает это необходимым. Таким обра-
зом, все институциолизированные системы при-
зыва также включают профессионалов-добро-
вольцев и просто добровольцев без опыта. Имеет 
особое значение, какие системы требуют актив-
ной мобилизации населения для военной опера-
ции, а какие нет. Это больше зависит от базового 
размера вооруженных сил, а не от того, является 
ли метод набора персонала по умолчанию призы-
вом или нет [4]. 

Важнейшей проблемой является то, как кадровая 
система влияет на поддержку в разное время. В 
литературе по общественной поддержке военных 
операций, как правило, смешиваются вопросы 
предполагаемой поддержки: поддержки во время 
боевых действия и поддержки после завершения 
действия. Но поддержка в эти разные периоды 
времени, вызвана разными причинами и имеет 
разные последствия. Подобная поддержка зави-
сит от убеждений в легитимности военной опера-
ции, ожиданий в отношении затрат (личных и со-
вокупных) и от того имеется ли консенсус или дис-
сенсус политических элит. Поддержка во время 
действия, которая, скорее всего, повлияет на про-
должительность милитаризованного межгосудар-
ственного спора, подвержена кратковременному 
эффекту, хотя она может ослабевать при более 
высокой поляризации, новостях о жертвах, ново-
сти о военных событиях на местах, реплики оппо-
зиции и изменения в консенсусе/несогласии поли-
тической элиты (хотя, опять же, этот эффект мо-
жет ослабевать по мере усиления поляризации). 
Что не имеет большого значения, так это факти-
ческие цифры потерь, поскольку они интерпрети-
руются через пристрастную призму и опосредо-
ваны убеждениями в легитимности миссии и ожи-
даемом успехе. Поддержка военной операции 
постфактум, повлияет на то, будет ли лидер при-
влечен к ответственности или нет, и почти полно-
стью зависит от того, было ли действие воспри-
нято общественностью как успешное или нет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общетеорети-

ческие аспекты пенализации получения взятки. Ав-

тор, проанализировав представленные в доктрине 

подходы, делает вывод, что пенализация выступает 

относительно автономной частью уголовно-право-

вой политики, но, тем не менее, тесно коррелиру-

ется с криминализацией, так как характер, способы, 

объем и критерии последней оказывают непосред-

ственное на нее влияние. В работе отмечается, что 

пенализация не сводится только лишь к установле-

нию наказания за совершение преступления, в част-

ности, за получение взятки. В нее входит и процесс 

внесения изменений в действующие нормы права, 

направленные на ужесточение санкций за данное 

преступление. Кроме того, следует выделять не 

только законодательную, но и судебную (практиче-

скую) пенализацию, связанную с процессом назна-

чения наказания судом, с его индивидуализацией. В 

свою очередь, она выступает своеобразным индика-

тором целесообразности установления за конкрет-

ное посягательство соответствующего вида и раз-

мера наказания. 
 

Ключевые слова: получение взятки, криминализа-

ция, пенализация, санкция уголовно-правовой 

нормы, наказание, назначение наказания. 

 

   

Annotation. Тhe article deals with the general theoreti-

cal aspects of penalization of receiving a bribe. The au-

thor, having analyzed the approaches presented in the 

doctrine, concludes that penalization is a relatively au-

tonomous part of the criminal law policy, but, neverthe-

less, is closely correlated with criminalization, since the 

nature, methods, scope and criteria of the latter have a 

direct impact on it. The paper notes that penalization is 

not limited only to the establishment of punishment for 

the commission of a crime, in particular, for taking a 

bribe. It also includes the process of amending the ex-

isting legal norms aimed at tightening sanctions for this 

crime. In addition, it is necessary to single out not only 

legislative, but also judicial (practical) penalization asso-

ciated with the process of sentencing by the court, with 

its individualization. In turn, it acts as a kind of indicator 

of the expediency of establishing the appropriate type 

and amount of punishment for a specific encroachment.
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ущность процесса пенализации сводится в 
теории уголовного права к основополагаю-

щей идее, предопределяющей: 

–  во-первых, общий подход к формированию си-
стемы мер уголовно-правового воздействия;  

–  во-вторых, деятельность по установлению си-
стемы уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, которые могут быть приме-
нены к виновным в совершении определенных 
преступлений. 

Законодательные решения о пенализации, орга-
нически связанные с процессами криминализа-
ции и декриминализации соответствующих дея-
ний, лежат и в основе противодействия взяточни-
честву, что требует особого внимания при их при-
нятии. Пенализация в уголовно-правовой док-
трине понимается как многогранное социально-
правовое явление, процесс, находящие свое объ-
ективированное закрепление в санкции соответ-
ствующей статьи Особенной части УК РФ. 

Именно в данной части нормы устанавливается 
конкретное наказание за ту или иную разновид-
ность преступного поведения лица. Таким обра-
зом, важнейшая роль санкции уголовно-правовой 
нормы, подчеркивает П.П. Осипов, заключается в 
определении вида и размера наказания за совер-
шенное преступление [1]. Конкретное обозначе-
ние пределов наказания, отмечал Я.М. Брайнин, 
представляет собой основное функциональное 
назначение уголовно-правовой санкции [2, с. 85]. 
Пенализация преступлений должна способство-
вать решению двоякой задачи: 

а) обеспечение объективности и справедливо-
сти применения соответствующего вида и раз-
мера наказания за совершенное преступление; 

б) формирование возможности государства по 
исполнению этого наказания.  

Следует также иметь в виду, что наказание не 
должно быть единственным средством исправле-
ния осужденного лица и предупреждения новых 

С 
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преступлений. Законодатель должен предостав-
лять суду возможность наряду с наказанием до-
полнительно применять к виновному и иные меры 
уголовно-правового воздействия. На данное об-
стоятельство обращает внимание А.И. Коробеев, 
подчеркивая, что пенализация не сводится ис-
ключительно к вопросам уголовного наказания; 
нельзя при этом не обращать внимание и на иные 
меры уголовно-правового характера, достаточно 
часто дополняющие основное наказание и служа-
щие достижению его цели [3 с. 127]. Поддержи-
вает такую позицию и Н.А. Лопашенко [4, с. 142]. 

Положения о преступности и наказуемости тех 
или иных деяний являются центральными в уго-
ловно-правовой политике государства [5, с. 76]. 
Признание деяния преступным и установление за 
его совершение меры государственного принуж-
дения носит, в том числе, и общеполитический 
характер, так как представляет собой, как спра-
ведливо подчеркивается в литературе, средство 
для поддержания, укрепления и развития госу-
дарственного строя [6, с. 34]. В современных 
условиях одним из важнейших направлений реа-
лизации уголовно-правовой политики является 
деятельность, связанная с пенализацией получе-
ния взятки.  

В Стратегии национальной безопасности РФ от-
мечается, что сохраняющиеся в стране соци-
ально-экономические проблемы актуализируют 
потребность общества, в том числе, в усилении 
борьбы с коррупцией (п. 45), в связи с чем, одной 
из важнейших целей обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности выступает иско-
ренение названного деструктивного явления (п. 46). 
Соответственно, грамотно избранный вектор уго-
ловно-правовой политики, в том числе при осу-
ществлении пенализации указанного преступле-
ния, устранение имеющихся в ней явных изъянов 
способны создать условия для противодействия 
данному проявлению коррупционного поведения. 

Понятие «пенализация», ее содержание, влияние 
на уголовную политику государства становились 
предметом исследования многих авторов. При 
этом ими вполне обосновано отмечена ее тесная 
связь с криминализацией, проявляющаяся в том, 
что последняя заключается в отнесении того или 
иного деяния к преступному [7, с. 41; 8, с. 56; 9,                       
с. 104]. Пенализацию некоторые ученые относят 
к элементу криминализации [10, с. 7], иные же по-
нимают ее как самостоятельную часть уголовно-
правовой политики, отрицая взаимную связь 
между ними.  

Мы полагаем, что пенализация, выступая относи-
тельно автономной частью уголовно-правовой 
политики, тем не менее, тесно коррелируется с 
криминализацией, так как характер, способы, 
объем и критерии последней оказывают непо-
средственное влияние на первую. 

В.Н. Кудрявцев, рассматривая роль пенализации, 
не сводит ее только к определению вида и раз-
мера санкции, но и связывает таковую с назначе-
нием, исполнением наказания и освобождением 
от него лиц, виновных в совершении преступле-
ний [11, с. 7–11]. Таким образом, пенализация 

представляет собой не только процесс определе-
ния характера наказуемости конкретных преступ-
ных деяний (сфера деятельности законодателя), 
но и их фактическую наказуемость (сфера дея-
тельности суда). Следовательно, содержатель-
ная характеристика пенализации не сводится к 
положениям, нашедшим отражение в разделе                                     
III УК РФ – «Наказание», как полагает А.П. Кузне-
цов [12, с. 53], а включает, по Справедливому 
мнению И.М. Антонова, весь процесс назначения 
наказания в суде [13, с. 8]. 

Пенализация не сводится только лишь к установ-
лению наказания за совершение преступления, в 
частности, за получение взятки. В нее входит и 
процесс внесения изменений в действующие 
нормы права, направленных на ужесточение 
санкций за данное преступление. Наиболее ак-
тивно пенализация используется законодателем 
во время реформирования уголовно-правовых 
норм. В частности, результатом пенализации яв-
лялось введение в УК РФ новых видов наказаний, 
таких как обязательные работы, ограничение сво-
боды, принудительные работы и др.  

Содержание пенализации, ее объема, по мнению 
А.И. Коробеева, следует понимать, во-первых, 
как процесс определения характера наказуемо-
сти деяния, а во-вторых, его фактическую наказу-
емость, то есть процесс назначения уголовного 
наказания в судебной практике» [8, с. 137]. Такой 
подход позволяет выделить две стороны пенали-
зации: законодательная и судебная (практиче-
ская) пенализация, имеющая место в процессе 
рассмотрения конкретного уголовного дела [13,                                     
с. 17]. 

П.В. Агапов также указывает на два аспекта пена-
лизации: первый – это сама санкция уголовно-
правовой нормы, должным образом сформулиро-
ванная в уголовном законе, второй связан с прак-
тикой назначения наказания за свершение обще-
ственно опасного деяния» [14, с. 10]. 

Основанием пенализации является общественно 
опасное деяние, признаваемое преступлением и 
нуждающееся в принятии мер государственного 
воздействия. Соответственно, и основанием пе-
нализации получения взятки являются объек-
тивно опасные формы преступного поведения, 
которые объявляются законодателем преступ-
ными (что представляет собой криминализацию) 
и за совершение которых определяется конкрет-
ный вид и размер наказания за их совершение 
(что представляет собой законодательную пена-
лизацию). 

И. Э. Звечаровский справедливо замечает, что 
процесс пенализации при реализации уголовно-
правовой политики занимает основополагающее 
место, так как определяются конкретные санкции 
за преступное поведение, отражающие, прежде 
всего, характер и степень общественной опасно-
сти деяния [5, с. 76]. Суду следует обходиться ми-
нимальными по строгости наказаниями, но вме-
сте с тем они должны быть достаточными для 
того, чтобы цели наказания были достигнуты.  
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Проецируя данный принцип на пенализацию по-
лучения взятки, можно сделать вывод, что акту-
альным выглядит применение в качестве основ-
ного наказания за это деяние лишения свободы и 
обязательных мер имущественного содержания 
(штрафа) к осужденным, а также запрета на заня-
тие определенных должностей. Особенно этот 
вывод касается регламентации уголовной ответ-
ственности за получение взятки, предусмотрен-
ной ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. 

Пенализация, которая проводится законодате-
лем с соблюдением всех правил, является важ-
нейшей предпосылкой для верной индивидуали-
зации наказания. В данном случае, речь идет о 
судебной (практической) пенализации, представ-
ляющей собой один из самых гибких инструмен-
тов уголовной политики, дающих возможность 
осуществлять и проводить корректировку кара-
тельной практики по тем или иным категориям 
преступлений, исходя из изменений в обществен-
ной жизни, динамики преступности и иных причин 
[4, с. 142]. При этом она представляет собой свое-
образный индикатор целесообразности установ-
ления для конкретного преступления соответ-
ствующего вида и размера наказания. Если зако-
нодатель ужесточает наказание в уголовном за-
коне, но при этом имеет место тенденция сниже-
ния наказания на практике, это своего рода сиг-
нал об излишней пенализации деяния. 

Судебная (практическая) пенализация должна 
рассматриваться в качестве важного элемента 
воздействия на общественное мнение и правосо-
знание. Это связано с тем, что население видит и 
реагирует на пенализацию по конкретным уголов-
ным делам и судебным приговорам. Интенсив-
ность судебной пенализации воспринимается не 
по санкции, предусмотренной в уголовном зако-
нодательстве, а по конкретным срокам лишения 
свободы или иным видам наказания, которые 
назначаются виновным лицам за совершенные 
ими преступления.  

Вместе с тем, мы полагаем, что обеспечение со-
ответствия санкции характеристике личности 
преступника, его материальному положению, а 
также иным обстоятельствам не является прин-
ципом такой пенализации. В санкции уголовно-
правовой нормы должна быть заложена основа 
для справедливого наказания виновного лица. 
Вместе с тем, законодатель не имеет возможно-
сти предусмотреть в Особенной части УК РФ все 
особенности, связанные с личностью виновного, 
его материальным положением, а также иными 
обстоятельствами содеянного. Исключение допу-
стимо только в случае выделения специального 
субъекта преступления, что имеет место приме-
нительно к получению взятки. Однако даже при 
выделении специального субъекта оценка лично-
сти виновного, разумеется, не является полной.  

По результатам проведенного рассмотрения об-
щетеоретических аспектов содержания пенали-
зации представляется возможным сделать сле-
дующие выводы: 

1. Пенализация преступления выступает само-
стоятельным элементом уголовно-правовой по-
литики, тесно связанным, тем не менее, с крими-
нализацией деяния. Уголовное наказание уста-
навливается судом, у которого существует воз-
можность применения и иных мер уголовно-пра-
вового характера, что также выводит пенализа-
цию за рамки криминализации. Вместе с тем, пе-
нализация не сводится только лишь к установле-
нию наказания за совершение преступления, в 
частности, за получение взятки. В нее входит и 
процесс внесения изменений в действующие 
нормы права, направленные на ужесточение 
санкций за данное преступление. Кроме того, пе-
нализация включает в себя и процесс назначения 
наказания судом.  

2. Пенализация выступает вершиной процесса, 
в рамках которого на основе установленного за-
конодателем характера и степени общественной 
опасности преступления происходит формулиро-
вание соответствующей санкции. Затем, суд реа-
лизует положения уголовного законодательства 
и, руководствуясь общими началами назначении 
наказания, предусмотренными ст. 60 УК РФ, учи-
тывая личность виновного, включая все многооб-
разие присущих ей свойств и качеств, а также, ма-
териальное положение лица, влияние наказания 
на жизнь и материальное положение семьи осуж-
денного, наличия у виновного лиц на иждивении, 
а также иных факторов [6, с. 43], осуществляет 
индивидуализацию наказания – судебную (прак-
тическую) пенализацию. Законодатель, устанав-
ливая санкции применительно ко всем формам 
проявления преступного поведения взяткополу-
чателя в шести частях ст. 290 УК РФ, не может 
заранее учесть все особенности личности винов-
ного и содеянного им. Это достигается судом в 
процессе правоприменения. Полагаем возмож-
ным согласиться с мнением, что с таким подхо-
дом ужесточение уголовно-правовых санкций за 
те или иные преступления не опасно, если оно 
сбалансировано и криминологически обуслов-
лено. 

3. В санкциях частей 1-6 статьи 290 УК РФ уста-
новлены следующие виды наказаний: штраф, ли-
шение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, 
исправительные работы, принудительные ра-
боты, лишение свободы на определенный срок. 
Альтернативность и вариативность наказания до-
стигается за счет дополнительных видов наказа-
ния, которые могут быть назначены совместно с 
основным, а именно при назначении наказания в 
виде лишения свободы или штрафа (последний 
выступает в соответствующих санкциях в двух 
ипостасях – и как основное, и как дополнительное 
наказание). 
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Аннотация. В статье авторский коллектив рассмат-

ривает потенциал правовых основ минимизации и 

ликвидации последствий преступности ШОС и СНГ 

для организационно-правовой системы противо-

действия преступности в России. Делается вывод о 

недостаточной разработанности минимизации и 

ликвидации последствий преступлений в ШОС и 

СНГ. Авторский коллектив отмечает перспективу им-

плементации в российское законодательство Мо-

дельного закона СНГ «О возмещении вреда гражда-

нам, потерпевшим от преступлений». 
 

Ключевые слова: цена преступности, минимизация 

и ликвидации последствий преступности, междуна-

родное уголовное право. 

 

   

Annotation. In the article, the team of authors exam-

ines the potential of the legal foundations of minimizing 

and eliminating the consequences of crime in the SCO 

and the CIS for the organizational and legal system of 

combating crime in Russia. The conclusion is made 

about the insufficient elaboration of minimizing and 

eliminating the consequences of crimes in the SCO and 

the CIS. The team of authors notes the prospect of im-

plementing the CIS Model Law «On Compensation for 

Harm to Citizens who have suffered from Crimes» into 

Russian legislation. 
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осударственная политика Российской Феде-
рации в сфере противодействия преступно-

сти, по нашему мнению, характеризуется 

отсутствием комплексной системы правового ре-
гулирования. Действующие нормативные право-
вые акты сегментированы по правовым отраслям 

Г 
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(например, Уголовный закон России, Кодекс об 
административных правонарушениях РФ) либо 
по видам преступности (например, законодатель-
ство в сфере противодействия коррупции, экстре-
мизму, терроризму и т.п.). общих организаци-
онно-правовых начал единой государственной 
политики в сфере противодействия преступности 
в Росси нет.  

Тем не менее, анализ отдельных федеральных 
законов, позволяет сделать вывод структуре про-
тиводействия преступности, которая охватывает 
три направления: 

1) профилактику преступности;  

2) борьбу с преступностью (в рамках предотвра-
щения, пресечения, выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений); 

3) минимизацию и ликвидацию последствий пре-
ступности [3].  

Не вдаваясь в полемику относительно развитости 
этой системы, отметим, что наименьшую разра-
ботанность и, соответственно, практическую вос-
требованность имеет минимизация и ликвидация 
последствий преступности.  

Не отрицая значимость данного направления 
противодействия преступности, отметим необхо-
димость исследования международно-правовых 
подходов к минимизации и ликвидации послед-
ствий преступлений. С учетом предмета нашей 
научной статьи, интерес для нас представляет 
правовые акты ШОС и СНГ. Анализ правовой 
базы данных региональных международных орга-
низаций, позволяет также сделать вывод о низ-
ком разработанности правовых основ ликвидации 
последствий преступлений.  

Так, в рамках Шанхайской организации сотрудни-
чества не разработаны комплексные правовые 
механизмы противодействия преступности в це-
лом. Правовые акты, регулирующие сотрудниче-
ство по противодействию преступности, сегмен-
тированы и при этом заметно ограничены. Пожа-
луй, одним из основных направлений сотрудниче-
ства в сфере противодействия преступности яв-
ляется противодействие экстремизму, терро-
ризму и сепаратизму. В Конвенции ШОС о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
2001 г. ликвидация последствий экстремизма 
рассматривается как одной из десяти направле-
ний взаимодействия государств по предмету Кон-
венции [11]. При этом конкретных механизмов ми-
нимизации и ликвидации последствий указанных 
правонарушений в данной Конвенции не преду-
сматривается. 

Эта ситуация не была исправлена и в рамках Кон-
венции ШОС по противодействию экстремизму 
2017г., в которой статус ликвидации последствий 
экстремизма был заметно повышен. В данной 
конвенции ликвидация последствий экстремизма 
занимает самостоятельное место среди других 
направлений противодействия – профилактики и 
борьбы с экстремизмом, что соответствует пред-
ставлению российского законодателя. Тем не 

менее, организационная система данного 
направления деятельности, включая описание 
принципов, субъектов и форм деятельности, в 
данной конвенции отсутствует. 

Более того, не просматривается даже перспек-
тива развития исследуемого направления проти-
водействия преступности, как в целом, так и в 
сфере противодействия экстремизму, терро-
ризму и сепаратизму. Например, Душанбинская 
декларация двадцатилетия ШОС не упоминает о 
минимизации и ликвидации последствий право-
нарушений [1]. Полагаем, что во многом это свя-
зано с низким уровнем разработанности право-
вых основ минимизации и ликвидации послед-
ствий преступлений на более высоком уровне 
международно-правового регулирования (в рам-
ках ООН), а также, с недостаточной актуальности 
имеющегося опыта в данной сфере среди стран-
участников ШОС. Например, уровень организаци-
онно-правовой разработанности данного направ-
ления противодействия преступности в таком 
видном участнике ШОС, как Российская Федера-
ция, не выдерживает критики. 

Несколько иначе обстоит дело на уровне право-
творчества СНГ. В модельном законодательстве 
СНГ деятельность по минимизации и ликвидации 
последствий преступлений рассматривается в 
некоторых нормативных правовых актов как са-
мостоятельное направление противодействия 
преступности, что, на наш взгляд, связано с оче-
видным влиянием российской правовой мысли на 
правотворческие процессы СНГ. 

В частности, Модельный закон СНГ «О противо-
действии экстремизму» 2009 г. в ст. 1 при разъяс-
нении понятия «противодействие экстремизму», 
в объем данной категории включает ликвидацию 
последствий экстремистской деятельности 
наряду с профилактикой экстремизма и борьбой 
с ним [9]. Вместе с тем, на этом фоне довольно 
противоречиво смотрится отсутствие в ст. 4 «Ос-
новные направления противодействия экстре-
мизму» упоминания ликвидации последствий экс-
тремизма, хотя и профилактика, и борьба с экс-
тремизмом там обозначены. 

Более того, в Главе 2 «противодействие экстре-
мизму» данного Модельного закона организаци-
онно-правовые основы ликвидации последствий 
экстремизма также не раскрываются. В этом ас-
пекте рассматриваемый Модельный закон СНГ и 
российское законодательство в сфере противо-
действия экстремизму весьма похожи. 

Гораздо более выверенным в этом отношении яв-
ляется Модельный закон СНГ «О противодей-
ствии терроризму» 2009г., где минимизация и 
ликвидация последствий терроризма однозначно 
определена как самостоятельное направление 
противодействия данному негативному явлению 
(ст. 3). Помимо этого, вопросам ликвидации по-
следствий терроризма посвящена целая Глава IV, 
описывающая организационно-правовые основы 
возмещения вреда, причиненного в результате 
террористического акта, а также – оказания соци-
альной и правовой помощи потерпевшим [8]. При-
мечательно, что в прежний Модельный закон СНГ 
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«О борьбе с терроризмом» 1998г. не регулировал 
вопросы минимизации и ликвидации последствий 
терроризма, а также профилактики преступности 
террористической направленности и был ориен-
тирован исключительно на борьбу с террориз-
мом, включая в ее объем и привлечение винов-
ных лиц к юридической ответственности [4]. В 
данном случае, обращает на себя внимание, что 
ФЗ РФ «О противодействии терроризму», имею-
щий схожие организационно-правовые основы 
противодействия рассматриваемому негатив-
ному явлению был принят в 2006 г., т.е. за два 
года до Модельного закона СНГ «О противодей-
ствию терроризму». 

На этом фоне весьма примечательным является 
Модельный закон СНГ «О противодействии кор-
рупции» 2008г., в котором минимизация и ликви-
дация последствий коррупции не упоминается ни 
как составная часть противодействия коррупции, 
ни в качестве отдельных мер противодействия 
коррупции [7]. Данный Модельный закон был при-
нят на месяц раньше, чем ФЗ РФ «О противодей-
ствии коррупции», где минимизация и ликвидация 
последствий коррупции рассматривается, как са-
мостоятельное направление противодействия 
преступлениям, что закономерно приводит к вы-
воду, о большом влиянии именно российского 
национального законодательства на право СНГ 
(как в случае с законодательством в области про-
тиводействия терроризму).  

Следует отметить, что в 2012 г. на уровне СНГ 
были разработаны рекомендации по включением 
в систему противодействия коррупции мер по ми-
нимизации и ликвидации последствий правонару-
шений, охватывающие конфискацию имущества, 
признание недействительными неправомерных 
решений органов публичной власти, признание 
ничтожными сделок, возмещение вреда (в том 
числе морального), причиненного коррупционным 
правонарушений, правовую защиту и реабилита-
цию потерпевших [10]. 

Таким образом, система противодействия кор-
рупционным правонарушениям в СНГ стала схо-
жей с системой противодействия терроризму и 
экстремизму СНГ, и, в целом, соответствовать 
структуре института противодействия угрозам 
национальной безопасности России. Обращает 
на себя внимание то, что представление о сущно-
сти минимизации и ликвидации последствий кор-
рупции в данном случае низводится до устране-
ния непосредственного вреда, причиненного кор-
рупционными правонарушениями, что в целом 
соответствует подходу, доминирующему в право-
вых актах ООН. 

Однако, как отмечают исследователи, минимиза-
ция и ликвидация последствий правонарушений, 
хотя и декларирована в правовых актах СНГ, фак-
тически остается слабо разработанной [2]. Согла-
шаясь, в целом, с данной позицией, отметим, что 
нельзя отрицать и наличие перспективных право-
вых актов СНГ, опережающих правовое 

строительство в России в рассматриваемой 
сфере и формирующих существенный задел в 
сфере минимизации и ликвидации последствий 
правонарушений. 

В частности, речь идет о Модельном законе «О 
возмещении вреда гражданам, потерпевшим от 
преступлений» 2020 г. В соответствии с данным 
Модельным законом, формируются правовые ос-
новы минимизации и ликвидации правонаруше-
ний вне контекста какой-нибудь одной группы 
преступлений. На наш взгляд, это заметный про-
гресс в формировании самостоятельного право-
вого института противодействия преступлениям. 
Принятие подобного закона в России дополнило 
бы действующий федеральный закон РФ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в 
РФ» и укрепило правовые основы института про-
тиводействия правонарушениям в Российской 
Федерации.  

Вместе с тем, рассматриваемый Модельный за-
кон СНГ не лишен и недостатков, один из которых 
связан с узким предметом правового регулирова-
ния, охватывающем только ликвидацию непо-
средственного вреда, причиненного преступле-
ния. Вопросы устранения более масштабных со-
циально-экономических и политических послед-
ствий преступности опосредованного характера, 
не затрагиваются. Так, в указанном Модельном 
законе регулируются правовые основы возмеще-
ния материального ущерба либо расходов на его 
устранение, возмещение упущенной выгоды и 
морального вреда (ст. 7). При этом возмещение 
происходит за счет лица, совершившего преступ-
ления, за счет государства либо из других источ-
ников (например, за счет фондов страховых орга-
низаций), а также за счет возвращения имуще-
ства органами предварительного расследования 
или судом [5]. 

Следует отметить, что Следственным Комитетом 
РФ в 2012 г. был разработан проект федераль-
ного закона «О потерпевших от преступлений» 
[6], имеющий схожий с Модельным законом СНГ 
«О возмещении вреда гражданам, потерпевшим 
от преступлений» 2020 г. Мы согласимся с пози-
цией исследователей, отмечающих, что данный 
законопроект, несмотря на свои недостатки (од-
ной из которых, на наш взгляд, является сужение 
представления о последствиях преступлений до 
непосредственного вреда), представляет замет-
ный интерес для развития системы противодей-
ствия преступности и защиты прав человека и 
гражданина [12]. При этом обращает на себя вни-
мание, что данный законопроект не находится на 
рассмотрении в Государственной Думе. Пола-
гаем, что имплементация положений Модельного 
закона СНГ «О возмещении вреда гражданам, по-
терпевшим от преступлений», актуализировала 
бы и сам указанный законопроект, и существенно 
бы способствовало развитию минимизации и лик-
видации последствий преступлений в организа-
ционно-правовой системе противодействия пре-
ступности в России. 
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туционном порядке полномочиями осуществлять 

правосудие и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе. Статус судьи является не 

личной привилегией, а средством, призванным 

обеспечивать каждому действительную защиту его 

прав и свобод правосудием. 
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Annotation. The article examines the status of a judge, 

his rights, duties, guarantees and requirements im-

posed on judges of various levels of the judicial system 

of the Russian Federation. Judges in accordance with 

this Law are persons who are constitutionally empow-

ered to administer justice and perform their duties on a 

professional basis. The status of a judge is not a personal 

privilege, but a means designed to provide everyone 

with the effective protection of their rights and free-

doms by justice. 
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а территории РФ действует закон от 
26.06.1992 № 3132-1 в редакции от 

05.04.2021 «О статусе судей в Российской Феде-
рации». На основании 1 статьи этого закона, су-
дья – носитель судебной власти. Судьями, в со-
ответствии с настоящим Законом, являются лица, 
наделенные в конституционном порядке полно-
мочиями осуществлять правосудие и исполняю-
щие свои обязанности на профессиональной ос-
нове. Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и закону. В 
своей деятельности по осуществлению правосу-
дия они никому не подотчетны [2]. 

Статус судьи можно определить двумя спосо-
бами: 

1. Как считает процессор В.А. Кряжков, статус 
судьи – это совокупность требований, предъявля-
емых к судьям, их прав и обязанностей [6]. 

2. Как считает профессор Н.В. Витрук, статус 
судьи – это совокупность прав и обязанностей 
лица, назначаемого на должность судьи, а также – 
правовые принципы, выражающие взаимоотно-
шения судьи, общества и государства [4]. 

Н 
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Постановление Совета судей РФ от 18.04.2003               
№ 101 «Об утверждении Типовых правил внут-
реннего распорядка судов» закрепило общие 
права и обязанности судей. 

Судья имеет право на следующее:  

–  работу, отвечающую профессиональной под-
готовке и квалификации; производственные и со-
циально-бытовые условия, обеспечивающие без-
опасность и соблюдение требований гигиены 
труда;  

–  профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации; охрану труда;  

–  оплату труда в размере, установленном дей-
ствующим законодательством, а также премиро-
вание по результатам работы;  

–  отдых, который обеспечивается предоставле-
нием еженедельных выходных дней, празднич-
ных нерабочих дней и оплачиваемых ежегодных 
отпусков;  

–  пособия по социальному страхованию, соци-
альное обеспечение по возрасту, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством; 

–  отпуск без сохранения заработной платы со-
гласно действующему законодательству;  

–  возмещение вреда, причиненного его здоро-
вью и имуществу в связи с исполнением служеб-
ных обязанностей;  

–  непосредственное обращение (в установлен-
ном порядке) к председателю суда и его замести-
телям.  

Судья обязан:  

–  обеспечивать соблюдение Конституции и про-
чих действующих НПА;  

–  предъявлять при приеме на работу доку-
менты, сообщать сведения личного характера, 
предусмотренные законодательством; поддержи-
вать уровень квалификации;  

–  соблюдать трудовую дисциплину, а также пра-
вила внутреннего распорядка суда;  

–  использовать рабочее время для производи-
тельного труда;  

–  принимать меры по устранению причин, нару-
шающих нормальный ход работы, и немедленно 
сообщать о случившемся непосредственному ру-
ководителю;  

–  бережно относиться к средствам оргтехники и 
другому имуществу суда, поддерживать чистоту 
на рабочем месте, соблюдать установленный по-
рядок хранения материальных ценностей и доку-
ментов;  

–  воздерживаться от действий, препятствующих 
другим работникам выполнять их служебные 
(трудовые) обязанности;  

–  проявлять вежливость, уважение, терпимость;  

–  иметь опрятный внешний вид; экономно ис-
пользовать расходные материалы и другие мате-
риальные ресурсы, а также, не допускать ведения 
междугородных и местных телефонных перегово-
ров, не вызванных служебной необходимостью;  

–  при отсутствии на рабочем месте принять 
меры к извещению об этом непосредственного 
руководителя; 

–  хранить государственную и иную охраняемую 
законом тайну;  

–  воздерживаться от публичных высказываний, 
суждений и оценок в отношении деятельности 
государственных органов, а также – их руководи-
телей;  

–  соблюдать требования настоящих Правил, 
должностных и иных инструкций, а также, уста-
новленный порядок работы со служебными доку-
ментами [3]. 

Основы статуса судьи формируют совокупность 
гарантий, закрепленных в Конституции РФ: 

1. Независимость, часть 1 статьи 120 – Судьи не-
зависимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и федеральному закону. 

2. Несменяемость, статья 121 – Судьи несменя-
емы. Полномочия судьи могут быть прекращены 
или приостановлены не иначе как в порядке и по 
основаниям, установленным федеральным зако-
ном. 

3. Неприкосновенность, статья 122 – Судьи 
неприкосновенны. Судья не может быть привле-
чен к уголовной ответственности иначе как в по-
рядке, определяемом федеральным законом[1]. 

Основополагающие требования к деятельности 
судьи закреплены в статье 3 Закона № 3131-1: 

1. Судья обязан неукоснительно соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы. 
Судья конституционного (уставного) суда субъ-
екта Российской Федерации, мировой судья обя-
заны также соблюдать конституцию (устав) субъ-
екта Российской Федерации и законы субъекта 
Российской Федерации. 

2. Судья при исполнении своих полномочий, а 
также, во внеслужебных отношениях должен из-
бегать всего, что могло бы умалить авторитет су-
дебной власти, достоинство судьи или вызвать 
сомнение в его объективности, справедливости и 
беспристрастности. 

Общие требования, предъявляемые к кандида-
там на должность судьи, закреплены в статье 4 
Закона № 3131-1: 

1. Наличие высшего юридического образования 
по специальности «Юриспруденция» или выс-
шего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция» со степенью магистра. 
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2. Отсутствие судимостей или уголовного пре-
следования, прекращенного по реабилитации. 

3. Отсутствие иностранного гражданства или 
вида на жительства. 

4. Полная дееспособность. 

5. Отсутствие состояния учета в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспансере[2]. 

Подводя итоги, мы пришли к выводу о том, что 
статус судьи является не личной привилегией, а 
средством, призванным обеспечивать каждому 
действительную защиту его прав и свобод право-
судием (статья 18 Конституции РФ), служит гаран-
тией общего конституционного статуса личности 
и в качестве таковой подлежит конституционно-
правовой защите, уровень которой не должен 
снижаться по отношению к ранее достигнутому 
[5]. 
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пектам развития механизма совершенствования из-

бирательных процессов в России. Автор рассматри-
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щие проблемы реформирования избирательного 

законодательства. Наряду с системным изложением 

ключевых вопросов, поставленных перед автором, 

проанализирована современная избирательной си-

стема Российской Федерации, а также, внесены 

предложения о некоторых аспектах совершенство-

вания избирательной системы. 
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оссийское государство всегда усердно рабо-
тало над формированием представления о 

правительстве, которое выступает в обществе 
как правовой механизм для эффективной реали-
зации важных демократических концепций. Вот 
почему в современной России нельзя превзойти 
преобразования в сфере избирательных принци-
пов и процедур и другие меры по проведению фе-
деральных, региональных и местных выборов. 
Критическое понимание развития избирательного 
права позволяет нам согласиться с мнением о 
том, что «развитие избирательных систем тесно 
связано с процессом демократизации, и в исто-
рии этого процесса также можно увидеть не-
сколько этапов» [4, с. 51]. Демократизацию изби-
рательной системы Хантингдон С. разделяет на 
четыре периода – этапа, которыми характеризу-
ются страны Нового Света и государств Восточ-
ной Европы. Первый этап – 1820–1920 годы, по-
сле которого политическая демократия была 
ограничена, эффективность избирательной си-
стемы, как отмечается, существенно 

уменьшилась. Многие европейские страны, такие 
как Германия, Италия, Дания, Польша, Чехосло-
вакия и другие, после окончания Первой мировой 
войны отдали предпочтение пропорциональной 
избирательной системе, что отразилось на демо-
кратизации политической сферы. Это происхо-
дило параллельно с изменением государствен-
ных режимов в других странах на диктатуру от-
дельного политического лидера, а в Латвии, 
например, обвинили пропорциональную систему 
в кризисе парламентаризма (лидер страны К. Ул-
манис в 1934 году). Также, приведем слова Люба-
рева А. о том, что «в Германии, значительная сте-
пень вины за приход к власти нацистов лежит на 
избирательной системе Веймарской Республики. 
И хотя такое мнение весьма спорно, оно сыграло 
существенную роль в выработке новой избира-
тельной системы» [4, с. 93].  

Середина 1940-х годов – конец 1950-х годов – 
этот исторический период относят ко второму 
этапу демократизации избирательной системы. 

Р 
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Это было время восстановления демократий в 
некоторых странах после разгрома гитлеровского 
режима, в таких как, например, Греция, Италия и 
других странах. События в Португалии 1974 года, 
а именно - «революцию гвоздики» считают нача-
лом третьего периода демократизации избира-
тельной системы. Четвертый период связан с 
разрушением коммунистического тоталитарного 
режима в Восточной Европе в 1989 году. Измене-
ние и совершенствование избирательных систем 
до середины XX века, в большинстве случаев, 
было обусловлено вышеперечисленными поли-
тическими событиями. Несмотря на предъявляе-
мые требования к избирательным системам, 
обеспечить механизмы народовластия сложив-
шиеся модели названных систем так и не смогли 
решить, поставленные перед ними задачи. В се-
редине двадцатого века инновации в избиратель-
ных принципах были истощены, и тогда встал во-
прос распространения и внедрения хорошо из-
вестных и проверенных систем.  

Нынешняя логика в развитии избирательной си-
стемы заключается в замене мажоритарной си-
стемы несколькими вариантами пропорциональ-
ной системы, данное явление было связано с 
тем, что в 19 веке европейские страны понимали 
слабые стороны избирательных систем, заключа-
ющихся в прерогативе принципа большинства, 
поскольку многие слои общества не имели воз-
можности выразить свое мнение и иметь предста-
вительство. Во многом, это связано с резкими из-
менениями в праве голоса, произошедшими в 
этот период-снижение и, в конечном счете, пол-
ное устранение «имущественных цензов»                          
[4, с. 62]. Следует отметить, что несколько по-
следних десятилетий стали также временем ра-
боты над дальнейшей модернизацией избира-
тельной системы, как во многих государствах 
мира, так и в нашей стране, и создании гибридной 
системы, объединяющей принципы мажоритар-
ной и пропорциональной систем. Несомненным 
преимуществом такой системы будет являться 
охват интересов общества, политических партий. 
Эти цели могут заключаться в том, чтобы дать из-
бирателям возможность в полной мере выразить 
свои преимущества, а также исключить радикаль-
ные группировки и предотвратить слишком силь-
ное дробление среди депутатов. Однако, не-
смотря на достигнутый прогресс в создании эф-
фективной избирательной системы, ее деятель-
ность в настоящее время находится в кризисном 
состоянии. По словам Х. Клинтон, необходимо 
упразднить коллегию выборщиков и избрать пре-
зидента путем всенародного голосования, как и 
на любую другую должность победителя голосо-
вания, что связано с результатами выборов пре-
зидента в 2016 году, когда она обошла Д. Трампа 
по голосам избирателей, но проиграла по резуль-
татам голосования от штатов [3]. Конституция 
США предусматривает коллегию выборщиков, ко-
торая назначается для голосования на основании 
результатов всенародных выборов в каждом 
штате страны, а победитель в результате полу-
чает все голоса от штатов, кроме штатов Мэн и 
Небраска. Байден писал в своем блоге в социаль-
ных сетях, что установленная избирательная си-
стема выглядит таким образом: «Если кто-то не 
знал этого раньше, то мы знаем это сейчас. То, 

что глубоко в сердцах американского народа, – 
это демократия. Право быть услышанным. Чтобы 
голос был засчитан. Выбирать лидеров этой 
нации. Управлять самим...» [1]. 

Следует отметить, что модель свободных выбо-
ров отражена не только в отдельном государстве, 
как Соединенные Штаты Америки, но и в источни-
ках международного права. Международный пакт 
о гражданских и политических правах 1966 г. уста-
навливает право голосовать и быть избранным 
без дискриминации и ограничений «на подлинных 
периодических выборах, производимых на ос-
нове всеобщего равного избирательного права 
при тайном голосовании и обеспечивающих сво-
бодное волеизъявление избирателей» [5]. 

Опираясь на это положение, можно сделать вы-
вод о том, что избирательный фильтр является 
неким ограничением, поскольку он определяет 
возможность участия граждан в зависимости от 
одобрения уже избранных избирателей. На наш 
взгляд, при таком подходе демократический по-
тенциал избирательных институтов убавляется. 
В результате использование фильтров для про-
ведения пассивных выборов всегда было пред-
метом торгов и юридических обсуждений. Этот 
вопрос требует правового обсуждения, чтобы 
кандидаты и избирательные объединения не воз-
держивались от участия в выборах, создавая ад-
министративные препятствия. Что касается воз-
можности изменить избирательную систему, то 
мы считаем, что избирательная система должна 
стать препятствием для членства кандидатов, 
продвигающих популистские методы, и не пони-
мающих задачи реализации программ нацио-
нального и социального развития государства. 
Интерес в научных кругах и среди правоведов в 
вопросам избирательной системы и ее измене-
ниям связан с вовлеченностью населения в вы-
боры, их интересу к избирательной системе, а 
также, со снижением уровня доверия граждан к 
власти. В рамках российской действительности 
более разумным подходом к этому явлению явля-
ется использование комбинации «двухголосой» 
смешанной избирательной системы, связанной с 
избирательной системой, скопированной с гер-
манской системы, одновременно снижая порог 
для политических партий на 5 % до 3 %. 

Проблема в российской избирательной системе 
заключается в том, что пропорциональная си-
стема имеет недостатки, связанные с «закры-
тыми списками», что препятствует также реализа-
ции пассивного избирательного права. Канди-
даты на непроходные места хорошо понимают 
символический характер их участия в выбора, что 
заставляет людей сомневаться в эффективности 
их включения. Нужно учитывать мнения людей 
при формировании кандидатов в списке партий. 
Для законодателей это может быть актуальным 
для более широкого применения «открытых» 
списков на национальном и региональном уров-
нях, когда граждане могут обозначить свое пред-
почтение тому или иному кандидату посредством 
нумерации кандидатов.  

Учитывая существующие споры о современных 
избирательных системах, многие авторы не 
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обращают внимания на социальные задачи таких 
систем, суть которых состоит в том, чтобы дать 
возможность избрать дальнейшие решение соци-
ально-правовых вопросов. Избирательная си-
стема не должна строиться на подсчете голосов 
и формировании списков партий, но также тре-
бует включения механизмов для обеспечения 
процедур раскрытия информации и развития кри-
тического восприятия различных социальных за-
дач, определяющих дальнейшее развитие обще-
ства. Населению необходимо доводить информа-
цию о направлениях изменений, которые про-
изойдут в обществе.  

Политические дебаты выступают не просто эле-
ментом избирательной системы, но служат связу-
ющим звеном между гражданами – электоратом и 
предвыборными программами кандидатов, тогда 
мнение и воля большинства будут влиять на бу-
дущие изменения в обществе. Особое внимание 
и изучение необходимо уделить цифровизации 
избирательной системы, то есть, позиционирова-
ния в сети интернет политической воли граждан. 
Цифровизацию можно обозначить несколькими 
принципами [2, с. 79–104]:  

1) электоральный фандрайзинг, когда канди-
даты собирают средства с граждан для проведе-
ния своей избирательной компании;  

2) использование современных технологий про-
граммного обеспечение – онлайн трансляции, 
чтобы максимизировать кандидатов и общую 
аудиторию;  

3) вовлечение добровольцев для распростране-
ния кандидатов и поднятия их рейтинга.  

В Российской Федерации избирательная система 
подвергается постоянным трансформациям, по-
зитивным изменениям, стремится к нововведе-
ниям в ее основы, практические принципы, что яв-
ляется характерной чертой избирательной си-
стемы нашей страны. В отличие от избиратель-
ного права и избирательных процессов других 
стран, например, в США сохранились старые 
черты, не позволяющие ввести новшества, а рос-
сийская избирательная система демонстрирует 
готовность к изменениям. Динамичное обновле-
ние законов о выборах и референдумах периода 
с 1993 по 2021 годы объективно зависит от про-
цесса развития гражданского общества. Сего-
дняшнее избирательное законодательство в РФ 
динамично развивается, постоянно совершен-
ствуется система правовых норм, происходят из-
менения, направленные на расширение возмож-
ностей граждан РФ для голосования гласного, от-
крытого, а также – политической конкуренции и 

участия в политической жизни государства. При 
этом развитие российского избирательного зако-
нодательства основано на правах и интересах 
граждан. Функции изменяющейся российской из-
бирательной системы направлены на основных 
носителей изменений:  

–  на расширение возможностей голосования, 
осуществление голосования в необходимых для 
этого условиях;  

–  на улучшение комфорта и удобства голосова-
ния; 

–  развитие избирательной системы на основах 
прозрачности, открытости и гласности.  

Россия, согласно общим тенденциям, входит в 
число европейских стран и в разные периоды вре-
мени выступала и новатором в области избира-
тельного права, например, когда в 1917 году жен-
щинам были предоставлены все избирательные 
права, но, иногда и запаздывала с изменениями в 
изучаемой области. На сегодняшний день Россия 
является лидером в применении цифровых тех-
нологий в избирательной системе; примером 
тому выступают и цифровые избирательные 
участки, и применение технологии «Мобильный 
избиратель», которая дает возможность для уча-
стия в выборах тем, у кого не было на это возмож-
ности в обычных условиях. Для некоторых групп 
избирателей, находящихся в командировках, от-
пусках, учебе или работе, это облегчает реализа-
цию избирательного права.  

Таким образом, учитывая важность совершен-
ствования избирательной системы для реализа-
ции демократических принципов в современной 
России, а также, с учетом примеров и опыта по-
требностей избирательных систем других стран, 
необходимо разработать основу, способную из-
менить правила функционирования избиратель-
ной системы.  

Систематически представляя ключевые вопросы 
демократических выборов на всех уровнях вла-
сти, формирования и организации деятельности 
избирательной комиссии, новая концепция 
должна учитывать критерии политической партии 
каждого кандидата и их критику в средствах мас-
совой информации, а эксперты получат возмож-
ность участвовать в восприятии программ, канди-
даты участвовать в политических дебатах, преду-
сматривать использование цифровых технологий 
для выполнения этого требования в законода-
тельстве в качестве основы для создания эффек-
тивной и избирательной системы, что отвечает 
интересам населения и общества. 
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оличество регистрируемых преступлений с 
использованием информационно-телеком-

муникационных технологий (далее – ИТТ) еже-
годно возрастает (согласно форме «ИТТ» (280) 
статистических сведений ГИАЦ МВД России в 
2020 году подразделениями ОВД зарегистриро-
вано 503493 преступления, совершенных с ис-
пользованием ИТТ, в 2021 году – 511300 преступ-
лений), изучение материалов заявлений граждан 
по фактам «дистанционного мошенничества» 
свидетельствует, что лица причастные к совер-
шению хищений денежных средств с примене-
нием ИТТ используют имитацию оригинального 
информационного ресурса без вмешательства в 
работу оригинала, что свидетельствует об отсут-
ствии признаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 273 УК РФ. 

Опишем один из способов хищения денежных 
средств с использованием ИТТ при условии, что 
потерпевший выступает продавцом товара на 
торговой интернет-площадке «Авито», такого 
рода способ совершения преступления является 
разновидностью «фишинга» [1, с. 77]. Продавец 
размещает объявление о желании продать товар 
на информационном ресурсе «Авито», на это 
объявление реагирует «покупатель» и переводит 
общение из смс-чата информационного ресурса 
«Авито» в иной общедоступный мессенджер, в ко-
тором организует переписку и задаёт вопросы о 
состоянии товара, его свойствах и прочее, после 
чего, предлагает воспользоваться услугой курь-
ера интернет-сервиса «Авито» и перейти по 
ссылке на информационный ресурс URL : 
«https://avito.service-dostavki-2p2.info/sell?id=6537 
0123» (далее – имитатор) визуальное и графиче-
ское оформление, цветовая гамма и дизайн в це-
лом аналогичен оригинальному информацион-
ному ресурсу URL : https://www.avito.ru. На инфор-
мационном ресурсе имитаторе создана страница 
авторизации пользователя-плательщика посред-
ством предоставления сведений о держателе 
банковской карты, информация самой банковской 
карте, сроке её действия и CVV\CVC – кода бан-
ковской карты. Таким образом, мы можем видеть, 
что деятельность оригинального информацион-
ного ресурса не блокируется, его деятельность не 
модифицируется, что свидетельствует об отсут-
ствии признаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 273 УК РФ. 

Таким образом, можно констатировать, что созда-
ние, размещение, обслуживание и использование 
имитации информационного ресурса в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, включая 
сеть «Интернет» способствует совершению хи-
щений, однако, такого рода общественно опас-
ные действия, пока состава преступления не об-
разуют, в силу отсутствия законодательного их 
закрепления в УК РФ. Характеризуя объективную 
сторону приведенного примера хищения, следует 
указать, что имитатор информационного ресурса 
выступает средством совершения преступления, 
создание которого, как установлено не преследу-
ется в уголовно-правовом порядке. Однако отече-
ственное законодательство имеет пример крими-
нализации создания, приобретения, хранения, 
перевозки в целях использования средства со-
вершения преступления, речь идет о 

преступлении, предусмотренном ст. 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, штампов, 
печатей или бланков». Отметим, что абз. 1 п. 13 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 43 «О 
некоторых вопросах судебной практики по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьями 
324–3271 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» определяет, что «совершение лицом дру-
гого преступления (например, мошенничества, 
контрабанды, незаконного пересечения Государ-
ственной границы Российской Федерации) с ис-
пользованием подделанных им самим паспорта 
гражданина, удостоверения или иного официаль-
ного документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, а также, 
штампов, печатей или бланков квалифицируется 
по совокупности преступлений, предусмотренных 
соответствующей статьей Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и частью 
1 или 2 статьи 327 УК РФ», а также, абз. 2 указан-
ного пункта «приобретение, хранение, перевозка 
в целях использования для совершения преступ-
ления заведомо поддельных документов, штам-
пов, печатей или бланков, изготовленных другим 
лицом, должны дополнительно квалифициро-
ваться по части 3 статьи 327 УК РФ». 

Преступление, описанное в вышеприведённом 
алгоритме, чаще всего, совершается в составе 
группы, в которой существует лицо, ответствен-
ное за информационно-техническое сопровожде-
ние (создание имитатор информационного ре-
сурса, его размещение, обслуживание) преступ-
ной деятельности. Также, в состав группы входит 
лицо, которое обеспечивает поиск жертвы и кон-
тактирование с ней, а также – лицо, которое вы-
водит (обналичивает) денежные средства, что 
свидетельствуете о повышенной общественной 
опасности такого рода преступлений. 

В ходе исследования нами были изучены заявле-
ния, поступившие в органы внутренних дел от 
пользователей социальных сетей о фактах рас-
пространения ложной информации от заявителя-
потерпевшего с просьбой занять денежные сред-
ства у иных пользователей в данной социальной 
сети. Один из способов рассылки пользователям 
социальных сетей ложной информации с прось-
бой о помощи осуществляется с помощью созда-
ния и использования имитации информационного 
ресурса социальной сети (ложной (фейковой) 
персональной страницы) пользователя-потерпев-
шего. Алгоритм такого рода действий следующий: 
блокируется работа оригинальной персональной 
страницы пользователя-потерпевшего, предва-
рительно создается имитация оригинальной пер-
сональной страницы пользователя-потерпевшего 
с использованием его фото и открытого контента, 
после чего рассылается обращение просьбой о 
помощи с указанием счета, на который следует 
перевести денежные средства. В данном случае 
страдает не только информационная безопас-
ность пользователя социальной сети, но и его ре-
путация (честь), так как от его имени рассылается 
ложная просьба о помощи, а в некоторых случаях 
пользователю-потерпевшему могут выстав-
ляться требования о возврате денежных средств. 

К 
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Создание имитации информационного ресурса 
представляет собой совокупность действий, за-
ключающихся в написании компьютерной про-
граммы (которая может содержать ссылки на 
файлы в других форматах (текст, графические 
изображения, видео, аудио, мультимедиа, ап-
плеты, прикладные программы, базы данных, 
веб-службы и прочее), а также, гиперссылки для 
быстрого перехода на другие веб-страницы или 
доступа к ссылочным файлам) на соответствую-
щем языке программирования, которая имеет 
аналогичный графический дизайн, цветовую 
гамму, смысловую нагрузку для дальнейшего раз-
мещения в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, включая сеть «Интернет» под видом 
фактически существующего в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Ин-
тернет» оригинального информационного ре-
сурса. Отметим, что создание имитации инфор-
мационного ресурса может быть осуществлено 
одним лицом либо группой лиц, а иные противо-
правные действия, связанные с «продвижением» 
продукта, может осуществлять иное лицо либо 
группа лиц. 

Такого рода программа – имитатор информаци-
онного ресурса должна признаваться в качестве 
предмета преступления. Его создание, дальней-
шее размещение и противоправное использова-
ние обуславливает взаимосвязь с обществен-
ными отношениями, которые страдают от такого 
рода действий, либо создается реальная угроза 
причинения такого рода действиями вреда. 

В связи с этим, как нам представляется, необхо-
димо криминализировать такие деяния, как раз-
мещение и обслуживание имитации информаци-
онного ресурса в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, включая сеть «Интернет». Раз-
мещение и обслуживание информационного ре-
сурса - это совокупность услуг направленных на 
обеспечение работоспособности информацион-
ного ресурса в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, включая сеть «Интернет». В оте-
чественном законодательстве, в п. 18 ст. 2 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о за-
щите информации» (далее – Федеральный закон 
№ 149-ФЗ) закреплено понятие «провайдер хо-
стинга» под которым понимается «лицо, оказыва-
ющее услуги по предоставлению вычислительной 
мощности для размещения информации в инфор-
мационной системе, постоянно подключенной к 
сети «Интернет»» [2]. Однако следует отметить, 
что размещение информационного ресурса ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», может быть осуществ-
лено одним лицом, а его техническое сопровож-
дение (обслуживание), обеспечение работоспо-
собности может осуществляться иным. К такого 
рода выводу мы приходим, исходя из анализа со-
держания п. 17 ст. 2 Федерального закона № 149-
ФЗ, в котором отмечается, что владелец инфор-
мационного ресурса самостоятельно и по своему 
усмотрению определяющее порядок использова-
ния информационного ресурса в сети «Интер-
нет», в том числе, порядок размещения информа-
ции на таком информационном ресурсе. Отме-
тим, что Федеральный закон № 149-ФЗ 

регламентирует техническую процедуру ограни-
чения доступа к информационным ресурсам, раз-
мещенным в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, включая сеть «Интернет», однако, 
норм, обеспечивающих уголовно-правовую 
охрану общественных отношений от создания, 
использования, размещения и обслуживания 
имитаторов информационных ресурсов не суще-
ствует. 

Характеризуя субъективную сторону предлагае-
мой нами новеллы отметим, что она характеризу-
ется исключительно прямым умыслом. Кроме 
того, отметим, что создание информационного 
ресурса в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, включая сеть «Интернет», должно 
быть осуществлено с целью размещения в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет». В случае совершения 
такого рода общественного деяния с целью: ди-
станционного подтверждения права либо осво-
бождения от обязанностей; получения охраняе-
мой законом информации; совершения иного пре-
ступления действия виновного лица (виновных 
лиц) будут свидетельствовать о повышенной об-
щественной опасности самого деяния и непо-
средственно о повышенной криминогенной актив-
ности лица, совершившего такого рода преступ-
ление, а что подтверждается наличием специаль-
ной цели совершения преступления.  

Криминализируя создание, размещение, обслу-
живание и использование имитации информаци-
онного ресурса в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, включая сеть «Интернет», зако-
нодатель в обязательном порядке должен учесть, 
что такого рода деяния могут совершаться в науч-
ных либо образовательных целях, поэтому дея-
ния, связанные с достижением научных либо об-
разовательных целей, не должны законодателем 
относиться к преступным, так как это, как нам 
представляется, будет сдерживать научный про-
гресс и демонстрацию информационно-телеком-
муникационных возможностей как обучающимся, 
так и обучающихся IT-специалистов. Однако сле-
дует учесть, что, если в научной либо учебной                                    
IT-лаборатории будет создана имитация инфор-
мационного ресурса для размещения её в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, вклю-
чая сеть «Интернет», с целью дистанционного 
подтверждения права либо освобождения от обя-
занностей; получения охраняемой законом ин-
формации; совершения иного преступления дей-
ствия виновного лица будут образовывать состав 
предлагаемого нами преступления.  

Также, исходя из изложенного, можно сделать вы-
вод о том, что возникновение умысла на совер-
шение преступления у лица может возникнуть по-
сле создания имитации информационного ре-
сурса.  

Кроме того, умысла на использование, размеще-
ние имитации у создателя вообще может не быть, 
в то время, как умысел на размещение и соответ-
ственно противоправное использование имита-
ции информационного ресурса может возникнуть 
у иного лица. 
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Исходя из выше изложенного, мы полагаем, что 
государство должно обеспечить охрану информа-
ционной безопасности пользователей информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет» от противоправной имитации ин-
формационных ресурсов путем внесения в УК РФ 
новой статьи: «Статья 2731. Создание, размеще-
ние, обслуживание и использование имитации ин-
формационного ресурса в информационно-теле-
коммуникационных сетях, включая сеть «Интер-
нет»  

1. Создание с целью размещения или размеще-
ние, а равно обслуживание имитации информа-
ционного ресурса в информационно-телекомму-
никационных сетях, включая сеть «Интернет» – 
наказываются ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи совершены с целью: 

а) дистанционного подтверждения права либо 
освобождения от обязанностей; 

б) получения охраняемой законом информации; 

в) совершения иного преступления – наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев». 

Примечание. Не образуют состава преступления 
деяния предусмотренные частью первой настоя-
щей статьи если они осуществлены в научных 
или образовательных целях». 
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Аннотация. В настоящее время российский законо-

датель предусматривает несколько видов государ-

ственной службы, в числе которых - государственная 

гражданская служба, военная служба и государ-

ственная служба иных видов. Каждый из видов гос-

ударственной службы имеет огромное значение для 

нормальной деятельности Российского государства, 

позволяет реализовывать функции и задачи органов 

управления, обеспечивает стабильность государ-

ственной власти и национальной безопасности. Осо-

бое место в системе государственной службы зани-

мает государственная гражданская служба, фактиче-

ски являющаяся предвестником и родоначальником 

всех иных видов государственной службы. Процесс 

формирования гражданской службы шел парал-

лельно с развитием централизованного Российского 

государства, органов государственной власти и 

управления, что обусловливает тесную взаимосвязь 

рассматриваемых институтов. В настоящей статье 

выделяются ключевые исторические этапы, предпо-

сылки и особенности формирования института госу-

дарственной службы в России, обосновывается ряд 

выводов относительно природы государственной 

гражданской службы. 
 

Ключевые слова: приказы, знать, местничество, слу-

жащие, коллегии. 

 

   

Annotation. Currently, the Russian legislator provides 

for several types of public service, including state civil 

service, military service and other types of public ser-

vice. Each of the types of public service is of great im-

portance for the normal activities of the Russian state, 

allows for the implementation of the functions and 

tasks of government bodies, ensures the stability of 

state power and national security. A special place in the 

system of public service is occupied by the state civil ser-

vice, which is actually the forerunner and ancestor of all 

other types of public service. The process of formation 

of the civil service went in parallel with the develop-

ment of a centralized Russian state, public authorities 

and management, which determines the close relation-

ship of the institutions under consideration. This article 

highlights the key historical stages, prerequisites and 

features of the formation of the institution of public ser-

vice in Russia, substantiates a number of conclusions re-

garding the nature of the public civil service. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: orders, nobility, locality, employees, collegi-

ums. 

 

                                                                       

 
ведение.  

Становление системы государственной 
службы в России продолжалось не одну 

сотню лет. Все это время шел поиск оптимальных 
путей подготовки госслужащих и формирования 
кадрового резерва, как в дореволюционное, так и 
в советское время и, впоследствии, в новейший 
период развития системы государственной 
службы, однако существенных успехов в исследу-
емой сфере все еще не достигнуто.  

Несмотря на то, что сам институт государствен-
ной службы можно признать сформированным, 
имеющим солидную правовую основу, и, в целом, 
достаточно эффективным элементом государст-

венного механизма, вопросы реализации госу-
дарственными служащими своих функциональ-
ных обязанностей, отношения к населению, к ре-
шению проблем общества остаются одними из 
наиболее проблемных и острых. В этой связи, 
особый интерес представляет обращение к исто-
кам формирования института государственной 
службы в России в дореволюционный период с 
целью выявления предпосылок и условий, спо-
собствующих появлению раскола между обще-
ством и государством в лице государственных 
служащих. 

Изучение преобразований в сфере государствен-
ного управления XV–XIX вв. является одним из 
направлений, традиционно привлекающих 

В 
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внимание исследователей. Уже в дореволюцион-
ный период появилась обширная историография, 
глубоко и с разных методологических позиций 
рассматривавшая ход и последствия процесса 
формирования первых органов государственной 
власти и становления института государственной 
службы. 

Различные аспекты данного направления явля-
лись предметом работ И.Д. Беляева, Н.М. Карам-
зина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, А. Ста-
ниславского, К.И. Стефановского, А.П. Чебы-
шева-Дмитриева, Б.Н. Чичерина, Е.Н. Щепкина, 
И.Ф.Г. Эверса и ряда других. 

Из собственно историко-правовых юридических 
исследований советского периода и последних 
десятилетий, следует отметить работы С.В. Юш-
кова, М.М. Исаева, В.В. Момотова, М.А. Чель-
цова-Бебутова, М.Д. Шаргородского, Р.Л. Хачату-
рова, С.А. Кондрашкина, М.Ю. Неборского и мно-
гих других исследователей. 

В то же время, данную тему невозможно признать 
полностью изученной и исследованной. Напро-
тив, несмотря на обширный массив литературы, 
посвященной рассматриваемому вопросу, поле-
мика по дискуссионным вопросам формирования 
института государственной службы, ее влияния 
на развитие общества и государства в научных 
кругах продолжается, что также подчеркивает ак-
туальность проводимого исследования. 

Основная часть. 

Формирование централизованного Российского 
государства сопровождалось процессом появле-
ния первых атрибутов государственности, в част-
ности - государева двора, то есть ближайшего 
окружения великого князя.  

Поначалу состав двора был немногочисленным. 
Известно, например, что Василия II Темного 
(1415–1462) окружали не более 50 придворных, 
принадлежавших к различным служилым слоям. 
Однако в годы правления Ивана III государев 
двор необычайно разросся за счет притока в ве-
ликокняжеское окружение представителей мос-
ковской знати, выходцев из упраздненных уде-
лов, выслужившихся детей боярских и дьяков. 
Все они в меру своего влияния на великого князя 
(если таковым влиянием кто-либо обладал) 
участвовали в выработке решений по различным 
вопросам внутренней и внешней политики, стано-
вясь оплотом царской власти. В этой среде шел 
постепенный процесс зарождения основ государ-
ственного управления: возникали служебные 
«места» и чины, складывались придворные долж-
ности, распределялись обязанности. Например, 
дворецкий управлял дворцовым хозяйством. В 
связи с распространением огнестрельного ору-
жия, появилась должность «оружничего», заведо-
вавшего изготовлением и поставками ко двору 
оружия. Ниже на иерархической дворцовой лест-
нице стояли ясельничие, сокольничие, ловчие, 
постельничие и т.д. 

На придворные должности великий князь назна-
чал преданных ему людей, как правило, менее 

знатных по сравнению с основной массой бояр. 
На время военных походов из них формирова-
лась элитная часть войска – «государев полк». В 
функциональном назначении государева двора и 
боярской думы просматривается остаточное вли-
яние давних традиций «дружинного строя» вре-
мен киевской Руси. 

Боярская дума была совещательным органом 
при великом князе. Первые упоминания о таких 
учреждениях встречаются еще в истории древне-
русского государства. Совещания князей с бо-
ярами продолжались и в период раздробленно-
сти. В эпоху образования московского государ-
ства великий князь по-прежнему «держал совет с 
боярами». Наиболее важные указы издавались 
от имени царя и боярской думы по формуле: «ве-
ликий государь указал и бояре приговорили...»                                    
[0, c. 96]. 

В Московском государстве на всех уровнях управ-
ления, во всей государевой службе процветало 
местничество. При назначении на должность, во-
енную или гражданскую, в первую очередь, учи-
тывались древность и знатность рода, к которому 
принадлежал претендент, положение его предков 
при дворе великих князей и великих государей, 
фамильные заслуги.  

Как отмечает О.А. Омельченко, название этого 
принципа произошло от обычая «считаться ме-
стами», т.е., усаживаясь за стол на званом обеде 
и в других случаях, выяснять, чья «порода» бла-
городнее. Поначалу московские государи поддер-
живали этот обычай, так как он затруднял образо-
вание боярской оппозиции, но со временем при-
шло осознание того, что местничество пагубно 
сказываться на состоянии государственных дел и 
обороноспособности страны.  

Сложилось положение, когда бездарные, но ки-
чившиеся древностью рода и славными делами 
предков люди занимали престижные и завидные 
должности, недоступные более достойным, но 
«худородным» россиянам. Принцип местниче-
ства господствовал в русском государстве не-
сколько столетий и был отменен лишь в конце 
XVII в. [0, c. 14] 

Главной опорой московского великого князя в 
деле объединения Руси и создания централизо-
ванного государства было дворянство. Как осо-
бая категория военно-служилого сословия, оно 
начало складываться еще в предшествующий пе-
риод – в XII–XIII вв. Тогда дворяне, составлявшие 
двор князя или крупного боярина, назывались 
«слугами вольными» (в отличие от зависимых 
слуг, работавших в хозяйстве феодала – напри-
мер, холопов).  

Со второй четверти XV в. дворянами именовали 
всех, кто входил в состав государева двора, а в 
конце того же столетия это понятие распростра-
нялось уже и на обедневших детей боярских. Во 
время войны из дворян формировалось помест-
ное ополчение, составлявшее главную ударную 
силу государева войска. Главным отличительным 
признаком дворянства как особой сословной 
группы было условное землевладение.  
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Объединительная политика московских правите-
лей привела к уничтожению городских вольно-
стей – сначала в московском княжестве, затем в 
Новгороде и Пскове. В города присоединенных 
земель московское правительство назначало 
своих администраторов – «городовых приказчи-
ков», ведавших строительством оборонительных 
сооружений, сбором ополчения и провианта, про-
изводством оружия. Население посадов, так 
называемые «черные люди» несли «тягло» в 
пользу государства. Ремесленники, проживавшие 
на «белых землях», принадлежавших феодалам, 
несли городские повинности и платили государ-
ственные налоги в меньшем объеме. В общей 
массе городского населения возросла доля раз-
личных категорий военнослужилых людей. К се-
редине XVI в. уже существовали общегосудар-
ственные ведомства - дворец и казна. Дворец во 
главе с дворецким управлял личными (дворцо-
выми) землями великого князя. Со временем в 
его компетенцию вошло рассмотрение земель-
ных тяжб, в результате чего из административ-
ного он превратился в административно-судеб-
ный орган. С присоединением какой-либо новой 
территории или ликвидацией удельного княже-
ства внутри московского государства в этих зем-
лях создавались местные дворцы (новгородский, 
тверской, нижегородский, дмитровский, угличский 
и т.д.). Дворцовая система, посредством которой 
центр контролировал положение на местах, стро-
илась на началах территориального управления. 
Казну возглавляли казначеи. Здесь хранились не 
только деньги и драгоценности, но и архив и гос-
ударственная печать. К печати были пристав-
лены специальные хранители – печатники. Ве-
домство занималось финансовыми вопросами, а 
также текущими делами, относящимися к внеш-
ней политике. По сути, оно выполняло функции 
государственной канцелярии. Во всем централь-
ном аппарате заправляли дьяки. В Боярской Думе 
они готовили проекты ее решений, царских ука-
зов, вели делопроизводство, служили письмово-
дителями, скрепляли своей подписью царские 
грамоты, на которых великий государь не считал 
нужным ставить собственноручную подпись. Они 
имели четвертый, самый низший думный чин, до-
стичь которого (в отличие от первых трех) мог че-
ловек «подлого» происхождения. Как думные, так 
и служившие в иных учреждениях дьяки чаще 
всего были выходцами из мелких феодалов, ду-
ховенства и купечества. В общей массе служащих 
центрального аппарата власти они выделялись 
своей образованностью.  

Таким образом, в период XV – начала XVI вв. про-
исходит формирование основ системы государ-
ственного управления и зарождение института 
государственной службы в современном понима-
нии. С середины XVI в. создаются первые при-
казы - органы, осуществляющие государственное 
управление и проводящие государственную по-
литику на местах и отвечающие за конкретные 
направления деятельности. Сложившаяся в рас-
сматриваемый период приказная система госу-
дарственного управления имела хороший потен-
циал для развития, так как в ней были сбаланси-
ровано представлены основные политические 
силы того времени и интересы различных слоев 
общества. В то же время, система создания 

государственных органов и распределения функ-
ций между ними оставалась неупорядоченной. По 
замечанию историка В.О. Ключевского, «…Рас-
пределение правительственных дел между при-
казами представляется чрезвычайно неправиль-
ным и запутанным… Систематическая классифи-
кация приказов вообще не удавалась их исследо-
вателям, как не удавалась она и их творцам, мос-
ковским государям» [0, c. 58]. 

Разрастание системы приказов и их функций при-
водило и к росту штата государственных служа-
щих, увеличению круга задач, стоящих перед 
должностными лицами, складыванию определен-
ных приказных порядков деятельности и форм 
делопроизводства. В дальнейшем, число прика-
зов продолжало расти. По мере усложнения 
функций государства отдельные приказы подраз-
делялись на отделы, некоторые из которых, по-
степенно развиваясь, превращались в самостоя-
тельные органы. Новые приказы возникали не 
только в связи с усложнением функций государ-
ства, но и вследствие расширения его террито-
рий. Приказная система, при всем ее несовер-
шенстве, явилась важным этапом развития ин-
ститута государственной службы. Характерной 
особенностью приказов являлось то, что они вы-
полняли множество разнообразных функций. 
Многие из них были не только органами цен-
трального отраслевого управления, но и ведали 
определенной территорией государства, управ-
ляли городами, доходы с которых шли на их со-
держание.  

Таким образом, приказы совмещали территори-
альный принцип управления с территориально-
административным и судебным. К недостаткам 
приказной системы следует отнести ее чрезмер-
ное усложнение, что приводило к бюрократизму и 
волоките, а также взяточничеству, хищениям гос-
ударственных средств и другим негативным явле-
ниям, объединяемым общим термином «корруп-
ция».  

Способствовало формированию коррупции и 
дальнейшее масштабное расширение государ-
ственного аппарата в период реформирования 
органов государственного управления в XVII–
XVIII веках. На государственную службу получили 
шанс попасть лица из низших слоев общества, ко-
торые расценивали свою должность как путь к 
обогащению. Несмотря на то, что в конце XVII в. 
происходит объединение приказов, перераспре-
деление и сосредоточение их функций, ограни-
ченные меры по упорядочению приказной си-
стемы не устранили ее недостатков, что привело 
сначала к упразднению отдельных приказов Пет-
ром I, а затем, и к полной отмене приказной си-
стемы в начале XVIII в. с созданием новых орга-
нов государственного управления - коллегий. 
Дальнейшее развитие органов государственной 
власти вплоть до Октябрьской революции 1917 г. 
происходило в основном за счет усиления право-
охранительных и судебных органов, что еще 
больше усиливало разрыв между обществом и 
государством.  

Таким образом, основной проблемой формирова-
ния института государственной службы следует 
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признать тот факт, что на протяжении многих со-
тен лет общество противопоставлялось власти, 
и, в особенности, правоохранительным органам в 
лице государственных служащих – опричников, 
стрельцов, полиции, жандармов, надзирателей и 
других представителей органов принуждения.  

Сотрудники силовых структур, выполняя волю 
государства и реализуя репрессивную политику, 
безжалостно подавляли восстания и бунты, раз-
гоняли собрания, выслеживали и арестовывали 
идейных личностей и оппозиционеров.  

Продолжала разрастаться массовая коррупция в 
полиции, судах, канцеляриях, системе делопро-
изводства. Все это не способствовало единению 
власти и общества, увеличивало пропасть между 
публичными органами управления и народом, и 
привело к социальному взрыву в 1917 году. 

Заключение.  

Проведенное исследование показало, что совре-
менные проблемы функционирования государ-
ственной службы являются прямыми 

наследниками той системы, которая была сфор-
мирована в период XV–XVII вв. Фактически, во 
все времена в России представители государ-
ственной службы воспринимались в крайне нега-
тивном ключе, как бюрократы, коррупционеры, 
угнетатели.  

Население противопоставлялось власти, что вы-
зывало ответную негативную реакцию граждан, 
проявлявшуюся в виде массовых выступлений, 
бунтов, неповиновений. Отсутствие взаимодей-
ствия между обществом и государством, закры-
тость и кастовость системы государственной 
службы, сословный характер российского обще-
ства – все эти факторы существенно тормозили 
развитие государственной службы как целостного 
института и ключевого инструмента функциони-
рования стабильной государственной власти. 

Изучение исторического опыта видится важным и 
значимым процессом, позволяющим избежать 
ошибок и неверных шагов со стороны высших ор-
ганов государственной власти. Однако на сего-
дняшний день существенных сдвигов в данном 
вопросе, к сожалению, не достигнуто. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ де-

терминантов, которые имеют основополагающее 

значение для раскрытия преступлений совершае-

мых по мотиву расовой, национальной, религиоз-

ной или политической ненависти или вражды. Необ-

ходимо заметить, что предпосылки для изучения во-

проса о детерминантах преступлений возникли еще 

в глубокой древности, однако, данным вопросом ак-

тивно начали заниматься и древнегреческие уче-

ные. Если рассматривать саму сущность детерми-

низма, то нужно отметить, что он включает в себя 

связь производного и первооснования, причину и 

следствия и т.д. Это порождает связь, которая пока-

зывает зависимость свойств и отношений между 

определенными явлениями, событиями, процес-

сами при влиянии на них первостепенных факторов. 

В настоящее время данный вопрос также остается 

актуальным для изучения. 
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Annotation. This article analyzes the determinants that 

are of fundamental importance for the detection of 

crimes committed motivated by racial, national, reli-

gious or political hatred or enmity. It should be noted 

that the prerequisites for the study of the question of 

the determinants of crimes arose in ancient times, but 

ancient Greek scientists also actively began to deal with 

this issue. If we consider the very essence of determin-

ism, it should be noted that it includes the connection 

of the derivative and the primary basis, cause and ef-

fect, etc. This generates a connection that shows the de-

pendence of properties and relationships between cer-

tain phenomena, events, processes when they are influ-

enced by primary factors. Currently, this issue also re-

mains relevant for study. 
 

 

 

 

Keywords: determinants, enmity, individual, motive, 

hatred, crime, social group. 

 

                                                                       

 
а сегодняшний день особо актуальным для 
изучения остается вопрос о детерминантах 

преступлений, которые являются предпосылками 
к совершению преступлений по мотиву расовой, 
национальной, религиозной или политической 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, как в Российской Федерации, 
так и в различных зарубежных странах мирового 
сообщества. Актуальность темы данного иссле-
дования, а также, проведенного криминологиче-
ского анализа, обусловлена необходимостью вы-
явления основополагающих факторов соверше-
ния преступлений по различным мотивам ненави-
сти или вражды в отношении индивида, либо в от-
ношении различных социальных групп. После 
проведения исследования, должна появиться 
возможность у государства наиболее быстрого 
применения необходимых превентивных мер, 
для минимизации количества преступлений со-
вершенных против личности по мотиву ненависти 
или вражды. Необходимо заметить, что предпо-
сылки возникновения изучения вопроса о 

детерминантах преступлений возникли еще в глу-
бокой древности, однако данным вопросом ак-
тивно начали заниматься и древнегреческие уче-
ные. К примеру, Аристотель в свое время, с помо-
щью проявленных обширных криминологических 
взглядов на существующую вокруг преступность 
и обусловленность существование таковой, смог 
выявить и отразить в своих работах множествен-
ные негативные факторы, присутствующие в 
жизни населения, которые выступали важными 
детерминантами при совершении правонаруше-
ний и преступлений [2, с. 544]. 

Аристотель предполагал, то, что изначальная 
проблема состояла в сущности расслоения чело-
веческого общества, из-за чего и совершались 
различные противоправные деяния, так как чело-
век всегда стремится завладеть большим, чем 
имеет. В его теории было явное отрицание нали-
чия характерных черт личности преступника, он 
считал, что для максимального устранения пре-
ступности необходимо наличие достойного и 

Н 
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справедливого устройства государства, полная 
стабильность существующих законов, активное 
развитие экономики, борьба с коррупцией, а 
также – существование иных важных предпосы-
лок. 

Похожие предположения, касающиеся социаль-
ной природы преступности, в свое время были от-
ражены и в трудах Платона. Согласно его взгля-
дам, приоритетной причиной являлись противо-
речия и вражда между представителями различ-
ных классов населения. Для борьбы с этим явле-
нием, Платон предложил законодателям опреде-
лить допустимые пределы богатства и бедности 
населения, а также, использовать превентивные 
меры для того, чтобы опередить негативные по-
ступки граждан, которые нарушали государствен-
ные устои. Чтобы профилактические действия со 
стороны государства имели позитивную тенден-
цию развития, им было предложено использовать 
такие методы воздействия на социум как учет об-
щественного мнения законопослушных граждан, 
а также показательное поощрение участников 
инициативных групп [9, с. 219]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
многие из детерминантов, которые были выяв-
лены еще древнегреческими учеными, а также, 
предложенные ранее превентивные меры, сохра-
няют свою актуальность в настоящее время. Они, 
безусловно, являются предметом для анализа в 
рамках криминологии, как в РФ, так и в зарубеж-
ных странах. 

По мнению Н.Н. Гончаровой, «международное 
право рассматривается как право, способное ре-
шить проблему в отсутствии соответствующей 
нормы национального права» [8, с. 26–29]. Ис-
ходя из этого, приоритетным направлением оста-
ется определение главного места детерминации 
в системе причинной связи явлений, а также – 
процессов действительности. Если рассматри-
вать саму сущность детерминизма, то нужно от-
метить, что он включает в себя связь производ-
ного и первооснования, причину и следствия, и 
т.д. Это порождает связь, которая показывает за-
висимость свойств и отношений между опреде-
ленными явлениями, событиями, процессами при 
влиянии на них первостепенных факторов [6, с. 7]. 
Наиболее важное место в процессе изучения пре-
ступности и социальной среды отводится харак-
теру воздействующих на индивида негативных 
детерминантов, а также рассмотрению глубины 
их влияния и сопутствующие результаты [3, с. 30]. 
К примеру, на индивида повлияли негативные де-
терминанты, и это привело к тому, что он совер-
шил общественно опасное деяние. Либо на него 
не повлияла окружающая давящая обстановка и 
негативные факторы, вследствие чего он не утра-
тил своих прежних навыков, не изменял свои 
идеологические взгляды и не нарушал обще-
ственный порядок. 

При выявлении детерминантов преступлений со-
вершаемых по мотиву расовой, национальной, 
религиозной или политической ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, можно сказать о том, что между причиной 
и следствием, т.е., совершенным преступлением, 

находится детерминационная связь, которая яв-
ляется причиной и порождает следствие. След-
ствие обычно подкрепляется детерминантами 
настоящего, прошлого и будущего времени, а для 
индивида последние подкрепляются благоприят-
ными перспективами развития обстоятельств. 
Для полного изучения существующих детерми-
нантов преступлений по различным видам мо-
тива ненависти или вражды, необходимо их раз-
делить на определенные группы. Это – социаль-
ная группа и группа факторов, которые влияют 
непосредственно на внутреннее восприятие лич-
ности.  

На социальном уровне отражены следующие раз-
новидности детерминанта, из-за которых возни-
кает желание у индивида совершить обще-
ственно опасное деяние по мотиву расовой, наци-
ональной, религиозной и политической ненависти 
или вражды. К таким основополагающим факто-
рам относятся различные первопричины эконо-
мического характера, такие как, низкий уровень 
дохода населения и предлагаемых заработных 
плат. Особенно эти причины толкают на соверше-
ние преступления мигрантов, которые приехали 
на заработки в Российскую Федерацию и надея-
лись на стабильность своего материального по-
ложения. Такой фактор может способствовать со-
вершению умышленного преступления, зачастую 
насильственного характера. Социальный портрет 
преступника по данному критерию обозначен сле-
дующим образом: большинство преступлений со-
вершаются лицами, которые не имеют постоян-
ного источника дохода. По большей части это 
мужчины, в возрасте от 35–40 лет. 

Далее, важным детерминантом может выступать 
существующая безработица в государстве, кото-
рая создает высокий уровень эскалации кон-
фликта между индивидами, а дальше - и совер-
шения преступления. Возрождается ненависть 
индивида к государственной системе, которая не 
может достойным образом обеспечить хорошее 
качество жизни общества. Данный детерминант 
может стать и причиной преступления по мотиву 
как национальной, так и расовой ненависти. 

Если рассматривать конкретно преступление по 
мотиву национальной ненависти, то в данном 
случае детерминантом служит такой фактор, как 
высокая материальная обеспеченность опреде-
ленного индивида, который добился ее не самым 
честным образом, тогда проявляется ненависть к 
определенной национальности индивида, а также 
всей национальной группы в целом. По мнению 
Э.Ю. Латыповой, «учеными в основном предлага-
ется относить к таким мотивам внутренние побуж-
дения, выражающие стремление виновного пока-
зать неполноценность потерпевшего из-за его 
принадлежности к конкретной (иной) нации, расе, 
исповедания им определенной религии и, вслед-
ствие этого, свое ненавистное к нему отношение» 
[4, с. 286]. 

Для совершения преступления по мотиву религи-
озной ненависти, характерен такой детерминант, 
как нетерпимость и враждебность по отношению 
к индивидам, которые состоят в определенных 
религиозных группах. Причиной может стать и 
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расхождение во взглядах, навязывание идеоло-
гии, которая изначально кажется неверной и 
враждебной для личности, которая совершает 
преступное деяние, руководствуясь таким моти-
вом. Для полного анализа существующих детер-
минантов, необходимо так же рассмотреть влия-
ющие факторы на индивида, который совершает 
преступление по мотиву политической ненависти 
или вражды, и дать четкое определение полити-
ческой ненависти или вражде. По словам П.А. Ка-
банова, «политическая ненависть – это внутрен-
нее состояние человека, а политическая вражда - 
внешнее проявление или следствие этой ненави-
сти, искусственно провоцирующее ответную по-
литическую ненависть других лиц к ее носителям 
и распространителям. Следовательно, политиче-
ская вражда между людьми – это закономерное 
следствие развития политической ненависти, 
приводящее к преступлениям экстремистской 
направленности» [5, с. 57]. В данном случае, на 
преступления по мотиву политической ненависти 
и вражды, влияние имеют такие предпосылки, как 
самоутверждение за счет кого-то, месть индивида 
за утраченную репутацию, несогласие с государ-
ственной идеологией и т.д. Необходимо отме-
тить, что, зачастую, преступления по мотиву по-
литической ненависти имеют экстремистскую 
направленность, так как провоцируют обществен-
ную ненависть, которая может перерасти в откры-
тую конфронтацию с государством. Из-за полити-
ческой ненависти, общество формирует свою 
идеологию, вследствие чего, появляются соци-
альные группы различного противоправного ха-
рактера. 

Отметим, что, по мнению Д.И. Некрасова, «среди 
социально-психологических обстоятельств, спо-
собствующих проявлениям расово-этнического 
экстремизма, следует выделить, имеющуюся в 
общественном сознании тенденцию обесценива-
ния человеческой жизни, если она не подкреп-
лена ее высокими материальными показателями. 
На формирование такого отношения к главной 
ценности общества повлияло много факторов, 
начиная от разрушения прежних идеологических 
основ советского общества, пропагандировавших 
коллективистские начала общежития, заканчивая 
непрекращающимися вооруженными конфлик-
тами, межнациональными войнами, на которых 
убийство людей стало обыденностью жизни»                      
[7, с. 117]. 

В последнее время, особое значение для пре-
ступлений, совершенных по расово-этническому 
признаку имеют такие первоначальные факторы, 
как заведомо неверно преподнесенная информа-
ция обществу, которая включает в себя идеоло-
гию враждебности и ненависти по отношению к 
определенному типу расы или этноса. Эта инфор-
мация, зачастую, воспринимается социальной 
группой, на которую она направлена как наруше-
ние их прав или унижение достоинства личности, 
а так как, в основном такие группы не верят пра-
восудию в государстве, то они объединяются в 
группировки и совершают преступление по выше-
названному мотиву.  

Необходимо отметить и значимость исследова-
ния социально-психологических детерминантов 

преступлений, которые совершаются по мотиву 
расовой национальной или религиозной ненави-
сти или вражды. Такие предпосылки являются 
значимыми, благодаря увеличению количества 
преступлений данного вида, которые зачастую 
совершаются индивидами молодого возраста и 
несовершеннолетними лицами. Для обозначен-
ных субъектов приоритетное значение имеет их 
ближайшее окружение, потому что индивид, лич-
ность которого подлежит деформации, зачастую, 
исполняет определенное количество социальных 
ролей в группах. 

Необходимо отметить, что первой малой соци-
альной группой, которая в большей степени вли-
яет на становление и развитие личности, а также 
её дальнейшее формирование является семья 
[10, с. 98]. Если изначально в семье не были при-
виты определенные нормы нравственности, был 
отрицательный пример для подражания субъ-
екта, то личность может быть деформирована в 
негативном аспекте, и соответственно в будущем 
может быть участником преступных группировок, 
либо совершить преступления в одиночку. Важно 
знать, что формирование личности в семье зани-
мает достаточно долгое время. Влияние семьи 
может быть как положительным, так и отрица-
тельным на индивида. 

По мнению Ю.М. Антоняна, присутствие в семье 
враждебной обстановки, которая, зачастую, вы-
ражена внутренним разладом, полным или ча-
стичным отсутствие эмоциональных и матери-
альных связей между членами семьи, выступает 
основной предпосылкой падения рождаемости, 
увеличением количества разводов, негативно 
сказывается на благополучии семьи. Именно по-
этому происходит увеличение нервного напряже-
ния между субъектами, утрачивают свою значи-
мость семейные ценности, семья впоследствии 
изолируется от общества, и данная отрицатель-
ная атмосфера негативно складывается на фор-
мировании и становлении личности [1, с. 158]. 

Таким образом, определенные детерминанты мо-
гут являться причиной, которая подвигает инди-
вида на совершение преступления. Основопола-
гающими факторами, которые относятся к внут-
реннему психологическому состоянию индивида, 
являются те, которые присутствуют в его окруже-
нии с самого рождения, с подросткового периода, 
а так же периода взросления. Они, безусловно, 
влияют на становление личности индивида, и от 
этого зависит то, будет ли воспринята в опреде-
ленный момент негативная идеология общества, 
либо индивид останется при своих взглядах и 
своей позиции. Важная роль при совершении пре-
ступления, отводится так и детерминантам соци-
ального характера. Например, негативная эконо-
мическая обстановка, бедность, разное матери-
альное положение в обществе, неверно пред-
ставленная информация и иные факторы, каж-
дый из которых способен подтолкнуть индивида 
на совершение противоправного деяния, как про-
тив личности, так и против интересов государ-
ства. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что при подробном изучении данной 
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проблемы, особенно важно подробнее рассмот-
реть роль определенных социальных групп в со-
вокупности с социально-психологическими детер-
минантами преступлений, которые совершены по 
экстремистским мотивам. Для создания каче-
ственных превентивных мер, есть необходимость 
не только в рассмотрении определенных аспек-
тов негативного поведения, но и необходимо обо-
значить тот факт, что влияние неблагоприятного 
окружения на личность, способствует значитель-
ной деформации. Такая личность с наибольшей 
вероятностью совершит преступное деяние, в 

том числе и по мотиву национальной, религиоз-
ной, расовой ненависти или вражды. 

Для минимизации количества совершаемых пре-
ступлений по вышеуказанным мотивам, необхо-
димо государству развивать экономику, находить 
вовремя выходы из сложившихся трудных ситуа-
ций, чаще проводить независимые опросы граж-
дан, которые помогут найти правильный подход к 
обществу, и предотвратить негативные послед-
ствия, к которым приводит недовольство в обще-
стве и социальных группах. 

 
Литература: 

1. Антонян Ю.М. Психология преступника и рас-
следование преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Ени-
кеев, В.Е. Эминов. М. : Юристъ, 1996. 336 с. 

2. Аристотель. Сочинения : в 4-х т. / Пер. с древ-
негреч.; Общ. ред. А.И. Доватура. М. : Мысль, 
1983. Т. 4. 830 с. 

3. Аскин Я.Ф. Философский детерминизми и 
научное знание. М., 1977. 188 с. 

4. Латыпова Э.Ю. Виктимное поведение и моти-
вация преступлений против личности / Э.Ю. Ла-
тыпова, О.С. Зайкина // Эволюция государства и 
права: история и современность. Курск, 2017. 
С. 286. 

5. Кабанов П.А. Политическая ненависть или 
вражда как один из мотивов преступлений экстре-
мистской направленности / П.А. Кабанов // Следо-
ватель. 2008. № 2. С. 57–58. 

6. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической 
детерминации. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. 208 с. 

 
7. Некрасов Д.С. Расово-этнический экстремизм : 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2006. 
С. 117. 

8. Гончарова Н.Н. Реализация международных 
норм и стандартов в воздушном законодатель-
стве России в разрезе соотношения международ-
ного и российского права / Н.Н. Гончарова // Меж-
дународное публичное и частное право. 2018. 
C. 26–29. 

9. Платон. Сочинения в четырех томах / Под 
общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; Пер. с 
древне-греч. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та; 
«Изд-во Олега Абышко», 2007. Т. 3. Ч. 2. 626 с. 

 
10. Прозументов Л.М. Криминология. Общая 
часть / Л.М. Прозументов, А.В. Шеслер. Томск : 
Том. фил. акад. Федер. службы исполнения нака-
заний России, 2007. 238 с. 

 Literature: 

1. Antonyan Yu.M. Psychology of a criminal and in-
vestigation of crimes / Yu.M. Antonyan, M.I. Enikeev, 
V.E. Eminov. M. : Jurist, 1996. 336 p. 

2. Aristotle. Works : in 4 vol. / Trans. from ancient 
Greek; General ed. A.I. Dovatura. M. : Thought, 
1983. Vol. 4. 830 p. 

3. Askin А.F. Philosophical determinism and scien-
tific knowledge. M., 1977. 188 p. 

4. Latypova E.Y. Victim behavior and motivation of 
crimes against the person / E.Y. Latypova, O.S. Zai-
kina // Evolution of the State and law: History and mo-
dernity. Kursk, 2017. P. 286. 

 
5. Kabanov P.A. Political hatred or enmity as one of 
the motives of extremist crimes / P.A. Kabanov // In-
vestigator. 2008. № 2. P. 57–58. 

 
6. Kuznetsova N.F. Problems of criminological de-
termination. M. : Publishing House of Moscow. un-ta, 
1984. 208 p. 

7. Nekrasov D.S. Racial and ethnic extremism : 
dis. ... cand. jurid. sciences: 12.00.08. Ryazan, 2006. 
P. 117. 

8. Goncharova N.N. Implementation of international 
norms and standards in the Russian air legislation in 
the context of the correlation of international and 
Russian law / N.N. Goncharova // International Public 
and Private Law. 2018. P. 26–29. 

 
9. Platon. Works in four volumes. / Under the gen-
eral editorship of A.F. Losev and V.F. Asmus; Trans. 
from ancient Greek. SPb. : Publishing House of 
St. Petersburg University; «Publishing house of Oleg 
Abyshko», 2007. Vol. 3. Part 2. 626 p. 

10. Prozumentov L.M. Criminology. General part / 
L.M. Prozumentov, A.V. Shesler. Tomsk : Tom. phil. 
acad. Feder. Penitentiary Services of Russia, 2007. 
238 p. 

  



111 

 

УДК 347.9 
DOI 10.23672/e4178-4165-3312-p  
 
Зеленская Людмила Анатольевна 
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры гражданского процесса, 
Кубанский государственный  
аграрный университет  
имени И.Т. Трубилина 
lz10108@rambler.ru 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

ПРИНЦИПА НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ 
КАК СЛЕДСТВИЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВО  
 

   
 
 
Lyudmila A. Zelenskaya 
Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor of the Department  
of Civil Procedure, 
Kuban State Agrarian University  
named after I.T. Trubilin 
lz10108@rambler.ru 
 

CHANGING THE CONTENT  

OF THE PRINCIPLE OF IMMEDIACY AS A 
CONSEQUENCE OF THE INTRODUCTION 
OF NEW TECHNOLOGIES IN JUDICIAL 
PROCEEDINGS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье на основе теоретического ана-

лиза процессуальных правил, закрепляющих воз-

можность использования видеоконференц-связи и 

системы веб-конференции при проведении судеб-

ного заседания, а также практики их применения, 

аргументирована необходимость изменения содер-

жания принципа непосредственности в цивилисти-

ческих видах судопроизводства. Рассмотрены от-

дельные особенности получения, исследования и 

оценки личных и вещественных доказательств при 

проведении судебного заседания с использованием 

новых информационных технологий, сделаны вы-

воды о необходимости внесения изменений в про-

цессуальное законодательство в части регулирова-

ния процессуального порядка использования новых 

технологий. 
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зменения в современном процессуальном 
законодательстве в части закрепления воз-

можности использования в судопроизводстве 
различных технологий в процессе осуществления 
процессуальных действий, обусловили возникно-
вение объективных вопросов соответствия, соот-
ношения и взаимовлияния новелл законодатель-
ства и принципов процессуального права как ос-
новополагающих начал, в строгом соответствии с 
которыми должны быть сформулированы все без 
исключения процессуальные правила.  

Современные авторы, пытаясь проанализиро-
вать последствия использования различных тех-
нологий в судопроизводстве, подчёркивая необ-
ходимость обеспечения терминологического 
единства и единообразия подходов к определе-
нию сущностных изменений [1], всё чаще либо 
обосновывают необходимость закрепления но-
вых принципов (например, принцип дистанцион-
ности [2]), либо в своих высказываниях аргумен-
тируют определённые подходы изменения 

сущности и содержания существующих принци-
пов цивилистического процесса. 

Представляется очевидным утверждение о том, 
что внедрение различных технологий не должно 
противоречить основным началам, то есть, прин-
ципам. Но, при этом следует заметить, что ин-
форматизация судопроизводства, являясь гаран-
тией и способствуя реализации одних принципов 
(например, доступность, соблюдение разумных 
сроков, гласность, независимость судей), в то же 
самое время, в отношении других отдельных 
принципов, вызывает весьма неоднозначное вли-
яние на содержание, гарантии реализации. И, 
прежде всего, это замечание следует обратить к 
состязательности и непосредственности [3]. 

Сущность принципа непосредственности, остава-
ясь неизменной на всём протяжении развития 
процессуального законодательства, заключается 
в необходимости и обязательности личного ис-
следования всех доказательств по делу судом                           

И 
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(ч. 1 ст. 157 ГПК РФ, ст. 10 АПК РФ, ст. 13 КАС РФ) 
как одно из требований к судебному познанию, 
что, прежде всего, предусмотрено в целях выне-
сения законного и обоснованного решения. Вос-
приятие доказательственной информации в про-
цессе личного общения с источником доказа-
тельств (в случаях, когда источником является 
человек) либо, осматривая, изучая и иным обра-
зом воспринимая сведения о фактах, имеющих 
значение для рассмотрения и разрешения дела, 
которые зафиксированы на предметах неживой 
природы – это именно то, что традиционно пони-
малось как основное содержание и сущность 
принципа непосредственности.  

Проведение судебного заседания с использова-
нием системы видеоконференц-связи или в ре-
жиме веб-конференции, исключающее возмож-
ность личного непосредственного общения суда с 
участниками процесса, по сути, представляет со-
бой общение посредством использования соот-
ветствующей технологии. Участники, лично 
участвуя в судебном заседании, лично дают объ-
яснения, а суд их лично заслушивает, осуществ-
ляя руководство процессом. Поскольку при этом 
используется соответствующая необходимая 
технология, посредством которой и обеспечива-
ется общение, то и сам процесс общения, в це-
лом, нельзя считать непосредственным. Такое 
опосредованное общение по своему характеру и 
сущности только условно может быть приравнено 
к непосредственному, что должно найти отраже-
ние на законодательном уровне в соответствую-
щих нормах, закрепляющих содержание и сущ-
ность принципа непосредственности в процессу-
альном праве.  

Следует констатировать, что принцип непосред-
ственности в полной мере реализуется именно в 
стадии судебного разбирательства, определяя и 
закрепляя правила получения, исследования и 
оценки всех доказательств по рассматриваемому 
делу. При этом нам представляется небезынте-
ресным рассмотрение вопроса об особенностях 
исследования различных средств доказывания в 
судебном заседании, которое проводится дистан-
ционно, с целью выявления специфики реализа-
ции принципа непосредственности, что, в свою 
очередь, имеет не только определённое теорети-
ческое, но, прежде всего, сугубо практическое 
значение.  

В отношении личных доказательств (объяснения 
сторон и третьих лиц, показания свидетелей), 
опосредованность общения предопределяет от-
сутствие объективной возможности оценки судом 
достоверности психоэмоционального состояния 
лица. Суд при непосредственном личном обще-
нии уделяет внимание на такие характеристики 
как мимика, жесты, громкость голоса, выражение 
тревоги, волнения, равнодушия и т.д., что, соот-
ветственно, влияет на общую оценку объяснений 
лица как одного из средств доказывания. При 
этом мы не берём во внимание возможные техни-
ческие неполадки, качество связи, особенности 
технического устройства – то есть надлежащее 
обеспечение технического сопровождения и осо-
бенности используемой технологии, поскольку 
даже с учётом наилучшего качества передачи как 

видео, так и звукового сигнала, ни при каких об-
стоятельствах общение при помощи технических 
средств не может полностью быть приравнено к 
личному непосредственному общению. 

В получении и исследовании такого личного дока-
зательства как показания свидетелей посред-
ством использования различных технологий, сле-
дует особо подчеркнуть наличие положительного 
момента в сравнении с институтом судебного по-
ручения, что было неоднократно отмечено в науч-
ной литературе [3, с. 36; 4]. Преимущества до-
проса свидетеля в судебном заседании, которое 
проводится посредством видеоконференц-связи 
или в режиме веб-конференции заключаются, 
прежде всего, в том, что процессуальное дей-
ствие осуществляется судом, рассматривающим 
дело, и при этом, выслушать свидетеля, задать 
вопросы могут и лица, участвующие в деле, что, 
полностью исключено при допросе свидетеля, 
осуществляемого в порядке выполнения судеб-
ного поручения. 

Исследование письменных доказательств, заклю-
чений экспертов, аудио- и видеозаписей, в силу 
существующей возможности их копирования без 
утраты содержащейся информации, а также, при 
условии надлежащего исполнения обязанности 
по раскрытию доказательств лицами, участвую-
щими в деле, может практически ничем не отли-
чаться при любой форме проведения судебного 
заседания, поскольку лица, имея копии всех ма-
териалов, в полной мере реализуют возможность 
участвовать в их исследовании, а суд при этом 
сам лично воспринимает информацию непосред-
ственно от источника, в котором содержатся име-
ющие значение для дела сведения о фактах, что, 
в целом, позволяет сделать вывод об отсутствии 
каких бы то ни было особенностей или специфике 
в реализации принципа непосредственности. 

Что касается вещественных доказательств, то 
следует подчеркнуть, что имеют определённое 
значение вопросы места их нахождения (т.е. хра-
нения), а также то, что их специфичной особенно-
стью является невозможность изготовления ко-
пии. Поэтому при дистанционном участии в су-
дебном заседании, лицам, участвующим в деле, 
необходимо заранее ознакомиться с веществен-
ными доказательствами в целях обеспечения 
возможности участия в их исследовании, по-
скольку в случаях хранения вещественных дока-
зательств в суде, они непосредственно исследу-
ются в судебном заседании, поэтому, соответ-
ственно, только суд сам лично и непосредственно 
имеет возможность воспринимать содержащуюся 
в них доказательственную информацию.  

Предусмотренный процессуальными законами 
порядок осмотра и исследования вещественных 
доказательств по месту их нахождения с обяза-
тельной фиксацией в протоколе, а также возмож-
ным фотографированием, аудио- и видеозаписью 
и последующее исследование обозначенных ма-
териалов в судебном заседании (ст. 74, 75 ГПК 
РФ, ст. 78 АПК РФ, ст. 73, 74 КАС РФ), является 
одним из процессуальных правил, вытекающих 
из сущности и содержания принципа непосред-
ственности, при этом следует констатировать, что 
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никакого особого значения при этом не имеет 
форма проведения судебного заседания. А воз-
ложенная на суд обязанность по извещению лиц 
о времени и месте осмотра и исследования, по 
существу, представляет собой одну из гарантий 
реализации принципа непосредственности.  

При проведении судебного заседания с использо-
ванием системы видеоконференц-связи либо в 
режиме веб-конференции лица, участвующие в 
деле могут воспользоваться правом на заявле-
ние ходатайства о приобщении к делу новых до-
казательств. В подобных ситуациях рассмотре-
ние по существу заявленного ходатайства, как и 
исследование нового доказательства, учитывая 
сущность принципов состязательности и непо-
средственности, не представляется практически 
возможным без отложения проведения судебного 
заседания, поскольку суду и другим участвующим 
в деле лицам (в случае отсутствия у них доказа-
тельства) необходимо лично непосредственно 
ознакомиться с доказательством.  

Проанализировав вопрос о влиянии на содержа-
ние принципа непосредственности внедрения но-
вых технологий в судопроизводство, следует сде-
лать определённые выводы, результат теорети-
ческого обсуждения которых возможно должен 
быть учтён законодателем.  

1. Использование различных технологий при 
проведении судебного заседания (видеоконфе-
ренц-связь, режим веб-конференции) по своей 

сущности представляется опосредованным об-
щением, вследствие чего в правила процессуаль-
ного законодательства, которые определяют со-
держание принципа непосредственности следует 
внести соответствующие изменения, например, 
положение о том, что использование различных 
технологий может быть приравнено к непосред-
ственному общению. 

2. Ходатайство лица об участии в судебном за-
седании дистанционно может быть удовлетво-
рено только при условии выполнения процессу-
альной обязанности о раскрытии всех имею-
щихся в деле доказательств, либо об обязатель-
ном ознакомлении лица с содержанием доказа-
тельств. 

3. В отношении всех доказательств, копии кото-
рых невозможно сделать и предоставить заинте-
ресованным лицам, возложить на суд обязан-
ность обеспечения возможности ознакомления с 
такими доказательствами с фиксацией разъяс-
нённого права и обязательным подтверждением 
отказа лица от непосредственного ознакомления 
(участия в осмотре, исследовании).  

4. В случаях заявления ходатайства о приобще-
нии новых доказательств в судебном заседании, 
которое проводится дистанционно, суд должен 
отложить проведение судебного заседания с це-
лью обеспечения возможности непосредствен-
ного ознакомления с содержанием нового доказа-
тельства как суда и всех участников процесса. 
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Аннотация. В статье исследуются некоторые ас-

пекты проблемы дисциплинарного статуса науки ис-

тории государства и права. Авторами приводятся 

точки зрения представителей историко-правовой 

науки относительно ее предмета и метода, форму-

лируется и аргументируется вывод о противоречи-

вости и неопределенности, характеризующих совре-

менное состояние их изученности. В завершении ис-

следования ими предлагается пересмотреть учеб-

ные планы юридических факультетов, а также мате-

риалы учебников по дисциплинам «История госу-

дарства и права зарубежных стран» и «История гос-

ударства и права России» в сторону увеличения объ-

ема материала, относящегося к истории права и изу-

чению и толкованию юридических текстов. 
 

Ключевые слова: дисциплинарный статус, история 

государства и права, методология, предмет науки, 

юриспруденция, дидактика. 

 

   

Annotation. The article examines some aspects of the 

problem of the disciplinary status of the science of the 

history of state and law. The points of view of represent-

atives of historical and legal science regarding its sub-

ject and method are given. The conclusion about the in-

consistency and uncertainty characterizing the current 

state of their study is formulated and argued. It is pro-

posed to revise the curricula of law faculties, as well as 

the materials of textbooks on the disciplines «History of 

state and law of foreign countries» and «History of State 

and law of Russia in the direction of increasing the vol-

ume of material related to the history of law and the 

study and interpretation of legal texts. 
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ля существования любой научной дисци-
плины, осуществления ею определенной ис-

следовательской практики, необходимо установ-
ление ее дисциплинарного статуса. Особенно 
важно это в ситуации избыточного предметного 
разнообразия, характерной для науки последних 
лет. Этим обусловлено довольно частое обраще-
ние к исследованию как дисциплинарного образа 
современной науки, в целом, так и к дисциплинар-
ному статусу отдельных наук: философии, социо-
логии, культурологии, политологии и др., отме-
ченное нами в процессе анализа научной литера-
туры по исследуемой теме. 

Как нам представляется, назрела необходимость 
уточнения и дисциплинарного статуса науки исто-
рии государства и права, что подразумевает, в 
числе прочих, решение вопросов об отграничении 
ее от всеобщей истории, выяснение соотношения 
исторической и юридической «составляющих», 
установление наличие конкуренции между ними и 
возможность достижения баланса и др. Ответы 
на эти и другие вопросы требуют специального 
исследования, поэтому в настоящей статье мы 
ограничимся задача частного характера: попыта-
емся определить, является ли история государ-
ства и права наукой исторической или юридиче-
ской.  

Д 
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Особая актуальность постановки такой задачи 
продиктована тем, что хотя неопределенность в 
данном вопросе при всей его важности суще-
ственно не мешает развитию науки, она значи-
тельно осложняет ее преподавание.  

В отсутствии специальных работ, посвященных 
дисциплинарному статусу истории государства и 
права, нами был проведен обзор учебных изда-
ний по истории государства и права зарубежных 
стран и истории государства и права России. Не 
ставя своей целью критику позиций их авторов и 
не подвергая формулируемые ими положения де-
тальному анализу, мы, тем не менее, получили 
результаты, демонстрирующие разнообразие, и 
неоднозначность, а в ряде случаев – и противо-
речивость как в отношении исследуемого пред-
мета, так и методологии.  

Большинство российских ученых признает исто-
рию государства и права наукой историко-право-
вой, т.е., имеющей отношение, как науке истории, 
так и к науке о государстве и праве. От всеобщей 
истории ее отграничивает то, что она исследует 
не общество в целом, а только исторические про-
цессы развития государственных и юридических 
учреждений [9, с. 8].  

По мнению А.В. Желудкова и А.Г. Булановой, 
предметом истории государства и права зарубеж-
ных стран является не государство и право, рас-
сматриваемые под определенным углом зрения, 
а само изучение возникновения, развития и функ-
ционирования государства и права стран, оказав-
ших наибольшее влияние на историю государ-
ственности, а также, анализ содержания государ-
ственно-правовых процессов, развивающихся в 
определенном времени и пространстве [8, с. 3].  

А.И. Косарев, предупреждая читателей о том, что 
предмет науки и предмет учебной дисциплины, 
подчас, значительно различаются, называет в ка-
честве предмета учебной дисциплины истории 
государства и права «прошлое государства и 
права в движении к своим современным состоя-
ниям, наиболее полно, ярко и выразительно рас-
крываемое в избранных образцах, проблемах 
развития, в характерных и типичных фактах, тен-
денциях и закономерностях, в их ценностном со-
держании» [11]. 

В.Г. Графский, принципиально ставя в названии 
научной дисциплины «право» перед «государ-
ством», предлагает следующее рабочее опреде-
ление: история государства и права изучает «в 
избранных образцах возникновение, оформление 
и функционирование правовых обычаев и зако-
нов, а также их последующее изменение у разных 
народов мира в отдельные периоды от древности 
и средних веков до современной эпохи». Опреде-
ление дополняется указанием на предмет изуче-
ния науки и учебной дисциплины, которым явля-
ется история историко-правовых правил и проце-
дур в их взаимосвязи с властными учреждениями 
государства и общества или цивилизационной 
культуры (язык, обряды, мировосприятие, а также 
одежда, жилище, технические знания и умения, 
произведения искусства) [6, с. 4]. 

В противоположность приведенным точкам зре-
ния, О.А. Омельченко считает, что история госу-
дарства и права «не составляет особую и само-
стоятельную науку», поскольку по своим задачам 
и научному содержанию она входит одновре-
менно в области истории и правоведения. Он ха-
рактеризует ее как общественную научную дисци-
плину, специфика которой заключается в том, что 
для нее представляет интерес не гражданское, а 
политико-правовое сообщество, возникающее на 
достаточно высокой ступени истории цивилиза-
ции. Ее двойственный характер отражается в том, 
что по своему предмету она может считаться пре-
имущественно юридической, а по методам – пре-
имущественно исторической [5]. 

Приведенные примеры показывают, что единой 
общепринятой формулировки предмета истории 
государства и права не выработано даже в дидак-
тических целях в связи с разным видением уче-
ными содержания феноменов государства и 
права, а также представлениями о науке истории. 
Более того, следует констатировать, что, призна-
вая неразрывную связь государства и права, не 
позволяющую разделить эти два феномена, ис-
следователи явно умаляют правовую составляю-
щую истории государства и права не только по 
сравнению с ее «историческим компонентом, но и 
в соотношении права и государства.  

В большом числе случаев, под предметом исто-
рии государства и права понимают, прежде всего, 
исторические факты и процессы, связанные с гос-
ударством, а лишь во-вторую очередь поясняют 
что изучается также (выделено авторами – Т.З. и 
Я.К.) и право. 

Так, П.А. Князев, определяя историю государства 
и права как науку, которая изучает «динамику со-
здания, разделение и функции государственной 
власти, ее специализации и учреждения», допол-
няет изложенное: ее также интересует логиче-
ское содержание и бытие норм права, его формы 
и источники принятые в том или ином обществе» 
[10, с. 5].  

А.И. Косарев, объясняя юридическую специфику 
истории государства и права, нивелирует задачу 
исследования собственно права и выявляет ее 
подчиненную роль в отношении государства, по-
скольку в изучении источников историки-юристы 
должны «приближать знание прошлого к понима-
нию современного, раскрывать в конкретном фак-
тическом материале природу и многообразие 
форм тенденций и закономерностей содержания 
государства и права, знакомить с опытом госу-
дарственно-правового регулирования обще-
ственных отношений и помочь осознанию места 
государства и права в мировом историческом 
процессе [11]. 

На фоне приведенных выше высказываний в ка-
честве своеобразного компромисса выступает 
мнение В.Е. Рубаника который подчеркивает 
сложный комплексный характер истории государ-
ства и права, по научному содержанию и задачам 
являющейся наукой историко-правовой, по соци-
альному объекту – юридической, а по методам – 
преимущественно-исторической [13]. 
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«Подчиненная» роль юридического компонента 
истории государства и права отражается и в ее 
методах. В перечень частно-научных методов ав-
торы учебников включают: повествовательный, 
методы индукции и дедукции, конкретно-истори-
ческий анализ типологии, актуализма (А.И. Коса-
рев), системно-структурный, сравнительный, ис-
торический, статистический (А.В. Желудков,                           
А.Г. Буланова), сравнительный, систематический, 
периодизации, конкретно-исторический, сравни-
тельно-правовой, синхронический, ретроспектив-
ный (М.Н. Прудников). 

М. Петров дополняет это список статистическим, 
математическим, социологическим методами 
[12]. 

Перечисленные методы, безусловно, могут и 
должны быть использованы в исследованиях по 
истории государства и права, но большая их 
часть мало пригодна для изучения и толкования 
юридических тестов.  

Мы разделяем точку зрения А.А. Демичева, кото-
рый считает, что основными методами истории 
государства и права является формально-юриди-
ческий анализ, метод толкования исторических 
нормативных правовых актов и реконструкции на 
их основе государственно-правовых реалий в 
конкретно-исторический период [7, с. 99]. Однако 
этому методу, за некоторыми исключением, не 
нашлось места в вузовских учебниках.  

Как было отмечено выше, проблемы дисципли-
нарного статуса истории государства и права не 
пользуются большим вниманием в российской 
юриспруденции. Поэтому мы полагаем целесооб-
разным обратится к работам ученых Польши, где 
истории государства и права уделяется большое 
внимание не только в теоретическом, но и в прак-
тическом аспекте, поскольку там результаты ис-
торико-правовых исследований востребованы и 
находят применение в судебной практике. 

Размышляя о дисциплинарной принадлежности 
истории государства и права М. Щанецки (1910–
1977) инициировал размещение на страницах 
«Историко-правового журнала» международную 
анкету для юристов-практиков с вопросами о пре-
подавании исторических наук на факультетах 
права и о месте истории права в системе юриди-
ческих наук. Большинство ответивших на них ха-
рактеризовали историю права как фундамент 
юридического образования [4, с. 29].  

В польской доктрине существуют различные 
точки зрения относительно деления правовых 
наук. Такое подразделение особенно отчетливо 
проявляется в вузовских учебных курсах. Боль-
шая часть ученых, в том числе, К. Опалек, Л. Мо-
равски и др. подразделяет их на философию 
права, догму права и историю права. Таким обра-
зом, история права выступает в качестве само-
стоятельной и «равноправной» части юриспру-
денции.  

Вместе с тем, известна и другая позиция. Как от-
мечает Я. Мазиаж, в кругу историков права рас-
пространено мнение о том, что история права – 

наука историческая, выполняющая по отношению 
к праву, по известной среди польских исследова-
телей формулировке С. Гродзиского, функцию 
служебную, хотя и не обслуживающую» [1, с. 232]. 

Автор аргументирует это тем, что предметом ис-
следования истории права является право про-
шлых эпох и в отношении его применятся методы 
истории.  

Следует отметить, что в учебниках «Всеобщей 
истории государства и права» М. Щанецкого и 
«Истории права» К. Суйки-Зелиньской, в отличие 
от большинства российских учебных пособий, из-
даваемых в настоящее время, нет специальных 
глав или разделов, посвященных предмету науки 
истории государства и права, ее методам, целям 
задачам и месту в системе юридических наук. 
Вместе с тем, в небольших по объему предисло-
виях польские авторы все же высказываются по 
данному вопросу.  

М. Щанецки однозначно относит историю госу-
дарства и права к исторической науке. На вопрос 
о том, какое место всеобщая история государства 
и права занимает среди исторических наук и ка-
ково ее отношение к иным историко-правовым 
дисциплинам, он отвечает: история занимается 
исследованием общих закономерностей разви-
тия общества. С этой целью различные специаль-
ные исторические науки исследуют различные 
области общественной жизни: экономику, идео-
логию и др., соответственно, выделяются история 
философии, история экономики, история пись-
менности и т.д. Среди них определенное место 
занимает и история государства и права, предме-
том которой являются исследования закономер-
ности государственно-правового развития. В ка-
честве частнонаучного метода истории государ-
ства и права М. Щанецки выделяет сравнитель-
ный метод, использовавшийся, начиная с XVIII в. 
[2, 37]. 

К. Суйка-Зелиньска определяет цель своего учеб-
ника как создание «исторической основы» для 
изучения позитивного права, в котором особое 
внимание уделяется тем институтам, прошлое ко-
торых позволяет лучше понять современное 
право и исторические корни норм действующего 
права. Данный тезис позволяет сделать вывод об 
отнесении ей истории права к исторической 
науке, а также о том, что автор разделяет мнение 
о «служебной» функции истории права [3, с. 13]. 

Подводя итог изложенному, следует констатиро-
вать большую степень неопределенности дисци-
плинарного статуса истории государства и права. 
Акцент на исторический характер этой научной 
дисциплины, использование преимущественно 
исторических методов не отменяет возможность 
плодотворных доктринальных исследований, но, 
как нам представляется, не вполне благоприятно 
отражается на преподавании историко-правовых 
дисциплин, поскольку изучению ее «юридиче-
ского компонента» уделяется значительно 
меньше внимания. Учитывая то обстоятельство, 
что студенты, осваивающие «Историю государ-
ства и права зарубежных стран» и «Историю гос-
ударства и права России» на первом курсе, как 
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правило, не имеют представления об источниках 
права, об их эволюции, об институтах и отраслях 
права и т.д., «история права» в отношении «исто-
рии государства», действительно, приобретает 

служебную функцию что, в конечном итоге, не-
благоприятно отражается на качестве юридиче-
ского образования.  
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ные вопросы назначения и проведения экспертиз по 

преступлениям террористического характера и экс-

тремистской направленности в условиях социаль-
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стью. 
 

Ключевые слова: тактические особенности, судеб-

ная экспертиза, социальная напряженность, терро-

ризм, экстремизм, следственная ситуация, рассле-

дование преступлений, меры безопасности, экс-

пертные организации. 

 

   

Annotation. The article also discusses the problematic 

issues of appointing and conducting examinations for 

crimes of a terrorist nature and extremist orientation in 

conditions of social tension, as well as in possible situa-

tions of counteraction caused by pressure from inter-

ested parties on employees (employees) of an expert in-

stitution. Proposed tactical recommendations for the 

appointment and conduct of expert research on this 

category of crimes in conditions complicated by social 

tension. 
 

 

 

Keywords: tactical features, forensic examination, so-

cial tension, terrorism, extremism, investigative situa-

tion, crime investigation, security measures, expert or-

ganizations. 

 

                                                                       

 
ерроризм и экстремизм в любых на сего-
дняшний день признаются сегодня одной из 

основных опасностей не только международной, 
но и национальной безопасности государства [1]. 
Это можно обосновать не только степенью и ха-
рактером общественной опасности рассматрива-
емых преступных деяний, на и влиянием 

последних на уровень социальной напряженно-
сти в обществе. 

Законодательство Российской Федерации за-
крепляет ряд эффективных мер, прежде всего, 
уголовно-правового характера, противодействия 
криминальным проявлениям экстремизма и 

Т 
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терроризма [2; 3]. Практика реализации уголовно-
правовых мер преступлениям экстремистской 
направленности и террористического характера 
свидетельствует о существенных сложностях 
объективно обусловленных спецификой данных 
преступных посягательств и динамично развива-
ющимися криминальными технологиями. В свою 
очередь, специфику и проблемы реализации уго-
ловно-правовых мер предупреждения преступле-
ний экстремистской направленности и террори-
стического характера определяют условия соци-
альной напряженности. 

Понимание природы социальной напряженности, 
возможностей ее использования в криминальных 
целях обусловливает необходимость определе-
ния стратегических основ предупреждения и рас-
следования преступлений экстремистской 
направленности и террористического характера в 
условиях социальной напряженности, поскольку 
данное направление правоохранительной дея-
тельности, как и антикриминальная деятельность 
в целом, должны, по нашему убеждению, мыс-
литься, организовываться и реализовываться в 
контексте общецивилизационного антинасиль-
ственного прогресса и приобретать формы 
научно взвешенной стратегии [4, с. 158–159]. 

Социологи характеризуют социальную напряжен-
ность как состояние группы, общности или обще-
ства, сопряженное с образованием возможных 
конфликтов, которое может быть выражено в раз-
личных формах социального недовольства и про-
теста, не достигших стадии конфликта [5, с. 192]. 
В целом, социальная напряженность является 
показателем состояния социума, позволяет вы-
явить острые противоречия в различных сферах, 
а также возможные «факторы риска». Социаль-
ная напряженность, учитывая критические фак-
торы, способствует достижению определенного 
баланса в социальной системе и ее развитию, 
главной ее характеристикой является деструктив-
ность как негативное состояние социума, что сви-
детельствует о нарушении нормативного состоя-
ния системы. 

Преступность пытается использовать социаль-
ную напряженность и общественный резонанс в 
целях «концентрации» своей преступной дея-
тельности и реализации преступных целей, а 
также, в целях противодействия расследованию 
преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера. 

Немаловажное значение для проводимого рас-
следования по делу имеет применение специаль-
ных знаний в целях повышения объективности 
хода расследования, выяснения противоречий и 
получения новых доказательственных информа-
ционных данных. Применение специальных зна-
ний может быть представлено в форме проводи-
мых консультаций специалистами с сотрудни-
ками правоохранительных органов, либо в форме 
проведения экспертных исследований по вопро-
сам, необходимым для разрешения. 

К объектам экспертных исследований можно от-
нести носителей информации о событиях, пред-
ставляющих интерес для дела, находящегося в 

производстве. По рассматриваемой категории 
дел носителями следовой информации о произо-
шедшем может выступать достаточно «разнооб-
разная» группа объектов: дактилоскопического, 
баллистического, взрыво-технического, пожарно-
технического, биологического происхождения 
(этот перечень не является исчерпывающим и 
может изменяться в зависимости от задач, стоя-
щими перед следственными подразделениями). 

Методика экспертного исследования – алгоритм 
исследования объектов, апробированный и 
утвержденный определенным образом. Выбор 
методики исследования определяется экспертом 
исходя из задачи, поставленной инициатором. 

Факты совершенных преступлений экстремист-
ской направленности и террористического харак-
тера являются достаточно «сложными» для рас-
следования сотрудниками правоохранительных 
органов, это вызвано большим количеством субъ-
ектов, с которыми приходится контактировать в 
рамках проводимых следственных действий, пре-
ступления зачастую являются многоэпизодными, 
совершенными в разные временные отрезки, со-
провождаются большим количеством изъятой 
следовой информации.  

Определенную сложность для работы представ-
ляют и проводимые экспертные исследования по 
рассматриваемой категории дел в силу свойств и 
характеристик исследуемых объектов. Часть ис-
следований не удается провести в сжатые сроки 
в силу применения утвержденных и апробирован-
ных методик исследования, которые предусмат-
ривают определенный алгоритм совершаемых 
действий эксперта в определенные отрезки вре-
мени, причем несоблюдение рассматриваемых 
условий может поставить под сомнение досто-
верность и объективность выводов. 

Следующим проблемным вопросом является 
негативное воздействие временного фактора на 
сохранность следовой информации, изымаемой в 
разные временные периоды.  

Во-первых, неблагоприятные условия природной 
среды негативно влияют на образцы биологиче-
ского происхождения (кровь, слюна, потожировое 
вещество, запахи, иные выделения человече-
ского организма), что негативно отражается на их 
«идентификационной значимости».  

Во-вторых, часть объектов после первично про-
веденных исследований может храниться у ини-
циатора исследования ненадлежащим образом в 
необорудованных камерах хранения, что также 
понижает «идентификационную значимость» 
объектов для последующей работы.  

В-третьих, увеличенные временные рамки рас-
следования по делу способствуют тому, что ис-
следования следовой информации даже в отно-
шении одного факта и одного субъекта может 
проводиться разными экспертами одной специ-
альности, что, с одной стороны, способствует 
объективности процесса исследования (исклю-
чает случаи личной заинтересованности в ре-
зультатах проводимого исследования), с другой – 
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может не учитывать всего объема исследуемых 
характеристик (ввиду первичного исследования 
объекта другим лицом, а также, случаях «ускоре-
ния» процесса исследования в связи с его «ин-
формационным резонансом»). 

Способы совершения преступлений исследуемой 
категории дел (акты террористического, экстре-
мистского характера) оставляют достаточно 
«насыщенную» следовую картину разнообразных 
следов: трасологического, баллистического, био-
логического, ольфакторного, звукового, цифро-
вого и другого материального и идеального ха-
рактера [6, с. 75–78]. Причем, вышеуказанное 
разнообразие следовой картины может наблю-
даться в рамках расследования одного преступ-
ного факта, что свидетельствует о тщательной 
подготовке преступников. Наиболее распростра-
ненными способами совершения преступлений 
террористического являются поджоги, взрывы (с 
большим количеством потерпевших, с заявлени-
ями в СМИ, совершаемыми группами преступни-
ков). 

 Вышеуказанные причины способствуют проведе-
нию большого количества разнообразных иссле-
дований, зачастую комплексных (проводимых в 
рамках одного исследования экспертами разных 
специальностей) в экспертных организациях раз-
личных ведомств, в том числе, и негосударствен-
ных организациях. Производство комплексных 
экспертиз предполагает увеличенные сроки ис-
следований, ввиду отличий между применяе-
мыми методиками и временами невозможностью 
реализовать комплексный характер исследова-
ний. 

Для назначения комплексных экспертиз большое 
значение имеет опыт следственной работы ини-
циатора исследования. К тактическим особенно-
стям назначения экспертиз по рассматриваемой 
группе преступных деяний можно также отнести и 
их очередность проведения исследований по од-
ной группе следовой информации. Сложность за-
ключается в вынужденном использовании по не-
которым экспертизам разрушающих методик ис-
следования, которые проводятся с полным или 
частичным разрушением целостности объекта, 
что влечет за собой, в случае тактических ошибок 
следователя, невозможность проведения даль-
нейших исследований (отсутствует объект, либо 
утрачены свойства). 

Условия социальной напряженности тоже влияют 
на тактические особенности назначения и прове-
дения экспертизы. Указанные особенности выра-
жаются в выборе экспертного учреждения, кото-
рое, чаще всего, представлено следующими ор-
ганизациями:  

–  подведомственными МВД РФ;  

–  подведомственными Минюсту РФ;  

–  подведомственными СК РФ;  

–  негосударственными (частными).  

Учитывая, что социальная напряженность влияет 
и на проживающих на определенной территории 
лиц, вызывая определенное недовольство орга-
нами государственной власти, нам кажется такти-
чески неверным назначать производство иссле-
дований в негосударственные экспертные учре-
ждения. Мы считаем, что в данной сложившейся 
«непростой» обстановке работники вышеуказан-
ных организаций могут быть подвержены допол-
нительному давлению со стороны агрессивно 
настроенного населения, представителей экстре-
мистских и террористических организаций.  

Соответственно, по расследуемым фактам целе-
сообразно проводить экспертные исследования 
негосударственными учреждениями в случаях 
необходимости или наличия специалистов и 
средств специальной лабораторной техники узко-
специализированного профиля, возможно с обес-
печением мер безопасности.  

В свою очередь, государственные учреждения 
обеспечивают безопасность сотрудников путем 
пропускного режима, оборудования средствами 
охранной сигнализации и вооруженной охраной. 
Кроме этого, сотрудники экспертных организаций 
способны работать в ненормированном режиме и 
владеют оперативной обстановкой с «учетом ве-
домственной принадлежности», также в отноше-
нии специалистов государственных центров и 
членов их семей дополнительно могут быть при-
няты меры безопасности.  

Вышеуказанное свидетельствует о «большей 
устойчивости» сотрудников экспертных организа-
ций государственных учреждений применительно 
к «давлению» негативных факторов социальной 
напряженности. Хотя, ряд ученых отмечают неко-
торый «обвинительный уклон», свойственный 
государственным экспертным учреждениям, в 
особенности, входящим в структуру МВД РФ [7,                                   
с. 122–126]. С таким мнением мы вынуждены не 
согласиться, учитывая экспертный опыт работы 
авторов исследования и возможностей инициа-
тора исследования при наличии сомнений в объ-
ективности выводов эксперта поручить проведе-
ние исследований в любую организацию, незави-
симо от формы собственности для проведения 
повторного изучения объектов. 

Рассмотрев тактические особенности назначения 
экспертиз, применяемых в ходе расследования 
преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера в условиях соци-
альной напряженности, можно прийти к следую-
щим выводам:  

а) сохранить качественные характеристики изъ-
ятой следовой информации и образцов для срав-
нительного исследования можно путем привлече-
ния специалистов соответствующего профиля;  

б) сформировать и конкретизировать задачу ис-
следования, выраженную в виде вопросов можно 
в ходе консультационной деятельности эксперта; 

в) несоблюдение очередности исследования ка-
чественных характеристик объектов, может 
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привести к порче объекта или утрате его свойств 
с невозможностью в дальнейшем объективно ре-
шить задачу;  

г)  в условиях социальной напряженности вопро-
сам выбора экспертного учреждения необходимо 
уделять повышенное внимание; 

д) рассматриваемая группа преступных деяний 
характеризуется большим количеством следовой 
информации, изъятие которой в «сжатые сроки» 
позволит сохранить её качественные характери-
стики и в ряде случаев «идентификационную зна-
чимость». 
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Аннотация. Предметом исследования, осуществ-

ленного в рамках настоящей статьи, выступают санк-

ции за преступления, связанные с причинением 

умышленного тяжкого, средней тяжести и легкого 

вреда здоровью. Автором рассмотрены законода-

тельные подходы к их формированию, реализован-

ные в УК РФ. На основе проведенного анализа, обоб-

щения данных судебной статистики, обзора суще-

ствующих теоретических позиций автором выяв-

лены изъяны в построении санкций ст. 111, 112 и 115 

УК РФ и определены направления оптимизации 

этого процесса. 
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юридической литературе небезоснова-
тельно утверждается, что в уголовном за-

коне России характер общественной опасности 
деяния предопределяет его место в иерархии 
норм Особенной части [1]. Таким образом, с зако-
нодательной точки зрения, посягательства на 
жизнь и здоровье личности относятся к деяниям, 
причиняющим существенный вред охраняемым 
законом интересам или создающим реальную 
угрозу такового. 

Среди уголовно-наказуемых деяний, основным 
объектом которых выступает здоровье личности, 
наиболее суровые санкции установлены за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (ст. 111 УК РФ) [2]. Аналогичный подход свой-
ственен и иным государствам, в том числе англо-
саксонской правовой семьи. Так, в Великобрита-
нии наиболее тяжким преступлением в иерархии 
деяний, не связанных с летальным исходом, яв-
ляется умышленное причинение тяжких телесных 
повреждений, за которое предусмотрено наказа-
ние вплоть до пожизненного лишения свободы 
[3]. 

В УК РФ установлена ответственность за «про-
стое» умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ч. 1 ст. 111), квалифицированное (ч. 2 

ст. 111), особо квалифицированное (ч. 3 ст. 111), 
исключительной тяжести (ч. 4 ст. 111). 

В ч. 1 ст. 111 УК РФ санкция является единичной, 
простой и относительно-определенной. В ней бе-
зальтернативным наказанием выступает лише-
ние свободы, что представляется верным. Од-
нако закреплен исключительно верхний предел 
наказания – 8 лет; нижний согласно ч. 2 ст. 56 УК 
РФ равен 2 месяцам. Стоит обратить внимание, 
что в уголовно-правовой доктрине такой подход 
подвергся активному обсуждению, в том числе и 
автором данной статьи [4]. Очевидно, что суще-
ствующую пропасть между пределами наказания 
необходимо устранить, так как она не позволяет 
судебным органам формировать единообразную 
правоприменительную практику и «даёт почву» 
для судейского произвола. Полагаем, что коррек-
тировке подлежат оба предела. Для реализации 
этой задачи, в первую очередь, обратимся к прак-
тике назначения наказания. 

В соответствии со статистикой Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ по ч. 1 ст. 111 
УК РФ, за период с 2018 г. по 1-е полугодие 2021 г. 
осуждено 12084 человек [5]. Из них лишение сво-
боды на определенный срок назначено 5310 ли-
цам (43,94%); условно – 6612 (54,72 %). 

В 
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Практически 69 % осужденных изолированы от 
общества на срок от 1 года до 3 лет. В 90 % слу-
чаев суды избирают сроки от 1 года до 5 лет. 
Оставшиеся проценты распределены следую-
щим образом: 9,11 % – до 1 г. включительно;                    
1,34 % – свыше 5 и до 8 лет. 

Безусловно, при внесении изменений в санкции 
судебная практика играет значимую, но далеко не 
решающую роль. Стоит помнить, что построение 
санкций – трудоемкая и интеллектуальная дея-
тельность законодателя, в процессе осуществле-
ния которой он должен иметь в наличии исчерпы-
вающий арсенал правовых инструментов и зна-
ний. Очевидно, что добиться грамотного констру-
ирования уголовно-правовых санкций, опираясь 
исключительно на судебную практику, – без-
успешная затея. Результаты такого подхода 
представляются противоречащими постулатам 
построения уголовно-правовых санкций. Счи-
таем, что сейчас как никогда принципиально 
важно использовать комплексный подход, кото-
рый будет включать в себя учет не только резуль-
татов деятельности судов, но и рациональные 
идеи, отраженные в уголовно-правовой доктрине. 

Прежде чем поделиться авторской концепцией, 
заметим, что, с нашей точки зрения, правовой са-
нации подлежит вся система санкций за преступ-
ления против личности, в том числе посягающих 
и на такой ценный объект, как здоровье. Приве-
дем следующий пример. Так, в ч. 1 ст. 105 УК РФ 
установлено наказание в виде лишения свободы 
на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового. Определен как 
нижний (6 лет), так и верхний (15 лет) пределы 
санкции. Исходя из иерархии норм Особенной ча-
сти УК РФ, убийство представляет собой преступ-
ное деяние, которому нет равных по уровню об-
щественной опасности в разд. VII «Преступления 
против личности» кодекса. Именно по этой при-
чине процесс конструирования санкций за пре-
ступления против здоровья личности необходимо 
начинать с оглядкой на наказуемость иных, более 
опасных преступлений. В нашем случае, это – 
убийство (ст. 105 УК РФ). Так, какие же корректи-
ровки, на наш взгляд, подлежат внесению в санк-
ции, установленные за преступления против здо-
ровья личности? Это крайне непростой и дискус-
сионный вопрос. 

Начнем с санкции за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Во-
первых, мы убеждены в том, что все санкции за 
преступления, отнесенные законодателем к кате-
гории тяжких и особо тяжких, нуждаются в закреп-
лении обоих их пределов, и полагаем, что за дан-
ное преступное деяние вполне обосновано уста-
новление нижней границы санкции сроком на 5 
лет. Мы также считаем, что предложенный под-
ход исключит пересечение санкций ч. 1 ст. 111 и 
ч. 1, 2 ст. 112 УК РФ. В случае же установления 
срока менее 5 лет мы столкнёмся с ситуацией, 
при которой деяние, обладающее меньшей обще-
ственной опасностью, будет влечь большую нака-
зуемость. По нашему мнению, назначение лише-
ния свободы на срок до 5 лет, учитывая, что дан-
ное преступление относится к категории тяжких, 
является нарушением принципа справедливости, 

ставит под сомнение возможность достижения 
целей наказания, деморализует потерпевшего. 
Подчеркнем, что закрепление 5-летнего нижнего 
предела санкции будет акцентировать внимание 
судов на высокой общественной опасности 
названного преступления, признанной, в том 
числе, большинством государств как ближнего, 
так и дальнего зарубежья. 

Верхняя граница санкции подлежит незначитель-
ному сокращению – до 7 лет. Это приблизит ее к 
реалиям правоприменительной практики. При 
этом относительно небольшой разрыв (2 года) 
между пределами послужит сдерживанию бес-
прецедентной индивидуализации наказания, ко-
торая может осуществляться судебными орга-
нами. Таким образом, за совершение преступного 
деяния к виновному будет применяться единич-
ная, простая и относительно-определенная санк-
ция в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. 
Обратим внимание на то, что в таком случае, из-
менению в сторону снижения подлежит санкция ч. 
2 ст. 117 УК РФ. 

Часть 2 ст. 111 УК РФ содержит единичную, куму-
лятивную, относительно-определенную санкцию. 
Она выражается в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет с ограничением свободы на срок до                                     
2 лет либо без такового. 

Согласно статистике, за период с 2018 г. по                                              
1-е полугодие 2021 г. по ч. 2 ст. 111 УК РФ осуж-
дено 35384 лица. Каждому второму осужденному 
(54 %) назначено лишение свободы на срок от                                        
1 года до 3 лет; в 91 % приговоров судами из-
браны сроки от 2 до 5 лет. Достаточно высокий 
процент осужденных (6,05 %) лишен свободы на 
срок до 1 года. Частота назначения наказания на 
срок свыше 5 лет достаточно низкая – 3,41 %. 
Представленная картина свидетельствует о 
сформировавшемся мягком, гуманном подходе 
правоприменителя. 

Такие статистические показатели вряд ли можно 
признать обнадеживающими. Ситуация доста-
точно обескураживающая и для потерпевших. Не-
смотря на, казалось бы, ужесточение санкции 
вследствие повышенной степени общественной 
опасности деяния, практика назначения наказа-
ния за квалифицированный его вид соотносится с 
показателями, касающимися ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Принимая во внимание, что изменение пределов 
санкции должно быть пропорционально измене-
нию уровня опасности квалифицированного вида 
преступления по сравнению с основным его со-
ставом, полагаем, что соответствующих поправок 
требует и санкция ч. 2 ст. 111 УК РФ: нижний ее 
предел должен составлять 6 лет, верхний подле-
жит снижению на 1 год – 9 лет. Как отмечают                                         
Ю.Е. Пудовочкин и В.К. Андрианов, «…принцип 
справедливости при назначении наказания будет 
реализован более эффективно, если квалифици-
рующие признаки будут повышать и нижнюю, и 
верхнюю границы основного наказания» [6]. 
Предложенная концепция объясняется законо-
мерностью количественной прогрессии санкции, 
согласно которой каждая следующая санкция 
норм Особенной части УК строится на основе 
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предыдущей. На таком подходе настаивают и 
иные авторы. Так, В.В. Чепуров пишет, что «ниж-
ний предел санкции за квалифицированное 
(особо квалифицированное) посягательство дол-
жен превышать нижний предел санкции за пре-
ступление с основным (квалифицированным) со-
ставом, но должен быть меньше, чем верхний 
предел этой санкции. Такое положение позволит 
правильно оценить характер и степень обще-
ственной опасности преступного посягательства 
и назначить лицу справедливое наказание с уче-
том требований индивидуализации» [7]. 

Имеющиеся статистические данные ставят под 
сомнение резонность дополнительного факуль-
тативного наказания в виде ограничения свободы 
на срок до 2 лет, так как частота его применения 
судами составляет всего 2,7 %. В связи с этим 
предлагаем лишить эту санкцию кумулятивности. 
Таким образом, при совершении квалифициро-
ванного умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровья должно применяться лишение свободы 
на срок от 6 до 9 лет. 

В ч. 3 ст. 111 УК РФ закреплена санкция за особо 
квалифицированный вид деяния – лишение сво-
боды на срок до 12 лет с ограничением свободы 
на срок до 2 лет либо без такового. Она является 
единичной, кумулятивной, относительно-опреде-
ленной. 

Исходя из судебной статистики за период с 2018 г. 
по 1-е полугодие 2021 г., по ч. 3 статьи всего осуж-
дено 2047 лиц. Наказание в виде лишения сво-
боды применяется в подавляющем большинстве 
случаев – в 99,66 %. Практически, 72 % осужден-
ных приговорены к его реальному отбыванию на 
срок от 1 года до 5 лет; в 96,41 % приговоров 
назначено лишение свободы на срок от 1 года до 
8 лет; каждый десятый осужденный (10,61 %) изо-
лируется от общества на срок от 1 года до 2 лет. 
Применение лишения свободы на срок cвыше                                   
8 лет встречается крайне редко – 1,95 %. 

Не хотелось бы повторяться, однако, вновь заме-
тим, что результаты судебной практики попирают 
основополагающие уголовно-правовые прин-
ципы. Стоит напомнить правоприменителю, что 
одним из альтернативных особо квалифицирую-
щих признаков является умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью двух или более лиц. 
Осознавая общественную опасность деяния, за-
конодатель отнес его к категории особо тяжких 
преступлений. Однако на практике мы видим, что 
сроки лишения свободы в ч. 3 ст. 111 УК РФ кор-
релируются со сроками в ч. 2 статьи, что недопу-
стимо. Очевидно, что необходимо внесение ча-
стичных изменений в пределы санкции. 

Учитывая то, что различие в характере и степени 
общественной опасности преступлений всегда 
должно быть связано с установлением различной 
наказуемости в санкциях, предлагаемые измене-
ния необходимо вносить с учетом санкционной 
прогрессии. Мы солидарны с позицией Ю.Е. Пу-
довочкина и В.К. Андрианова, полагающих, что 
при переходе от «простого» к особо квалифици-
рованному составу санкционная прогрессия 
должна выражаться в первую очередь в 

изменении категории преступления на более тяж-
кую [6]. Следовательно, верхний предел санкции 
ч. 3 ст. 111 УК РФ должен быть выше 10 лет. Счи-
таем, что он должен оставаться на уровне 12 лет. 
Нижний же необходимо установить сроком на                                           
8 лет. 

Как было отмечено ранее, санкция ч. 3 ст. 111 УК 
РФ является кумулятивной. Частота назначения 
дополнительного наказания за это деяние выше 
практически в 2 раза (1,8) по сравнению с ч. 2                                        
ст. 111 УК РФ и составляет 4,79 %. Учитывая воз-
растание общественной опасности преступления 
и правоприменительную практику, отметим целе-
сообразность закрепления в санкции дополни-
тельного наказания. В данном случае, оно может 
послужить реальной дополнительной превентив-
ной мерой.  

Таким образом, санкция за особо квалифициро-
ванный вид умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью должна содержать указание на 
лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с ограни-
чением свободы на срок до 1 года либо без тако-
вого. 

Самая суровая санкция предусмотрена за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
осложненного последствием в виде неосторож-
ного причинения смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Преступление относится к категории особо тяж-
кого, за его совершение предусмотрена санкция в 
виде лишения свободы на срок до 15 лет с огра-
ничением свободы на срок до 2 лет либо без та-
кового. Она является единичной, кумулятивной и 
относительно-определенной. 

Согласно статистическим данным за период с 
2018 г. по 1-е полугодие 2021 г., по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ всего осуждено 14205 лиц. Наказание в виде 
лишения свободы применяется практически все-
гда – 99,75 %. Каждому второму осужденному 
(55,18 %) назначается лишение свободы на срок 
от 5 до 8 лет, в 33,47 % случаев суд избирал срок 
от 8 до 15 лет. Примерно, в 1 из 10 случаев осуж-
денный изолировался от общества на срок от 3 до 
5 лет. Тем не менее, с каждым годом процент при-
менения срока свыше 8 до 10 лет уменьшается. 
Так, по сравнению с 2018 г. за 1-е полугодие 2021 г. 
он сократился на 4,28 %. При этом противополож-
ная картина наблюдается в отношении срока 
свыше 5 до 8 лет, который увеличился на 5,1 %. 

Нельзя оставить без внимания позицию Ю.Е. Пу-
довочкина и В.К. Андрианова относительно целе-
сообразности снижения верхней границы санкции 
ч. 4 ст. 111 УК РФ [6]. Безусловно, корректировка 
позволит избежать ситуации, при которой явля-
ется допустимым назначение одинакового макси-
мального наказания за убийство (ч. 1 ст. 105 УК 
РФ) и за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего, – 15 лет. В связи с этим, данную 
верхнюю границу необходимо снизить до 13 лет. 
Что касается нижней, то ее необходимо закрепить 
сроком в 9 лет.  

Процент назначения дополнительного наказания 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ увеличился – 7,43 %. Таким 
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образом, наблюдается закономерность его более 
активного применения – 2,7 % (по ч. 2 статьи); 
4,79 % (по ч. 3); 7,43 % (по ч. 4). Исходя из того, 
что рассматриваемое преступное деяние харак-
теризуется самым высоким уровнем обществен-
ной опасности, принимая во внимание сложившу-
юся судебную практику, мы считаем закрепление 
дополнительного наказания в санкции ч. 4 ст. 111 
УК РФ вполне оправданным. 

Таким образом, за совершение указанного пося-
гательства должно быть предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 
лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или 
без такового. 

В ст. 112 УК РФ регламентирована ответствен-
ность за умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью, установлена санкция как за 
основной состав (ч. 1 ст. 112), так и за квалифи-
цированный его вид (ч. 2 ст. 112). Так, санкция ч. 
1 статьи является альтернативной, простой и от-
носительно-определенной. В ней помимо наказа-
ния в виде лишения свободы закреплены и дру-
гие его виды: ограничение свободы; принудитель-
ные работы и арест. Сроки лишения, ограничения 
свободы, а также принудительных работ равно-
значны и имеют только верхние пределы – 3 года. 
Общественно опасное деяние отнесено к пре-
ступлениям небольшой тяжести. 

Согласно судебной статистике, по ч. 1 ст. 112 УК 
РФ за период с 2018 г. по 1-е полугодие 2021 г. 
всего осуждено 20581 человек. Преобладающим 
наказанием является ограничение свободы, при-
мененное к 12159 лицам (59,08 %). На втором ме-
сте лишение свободы, общий процент которого 
составляет 37,8 %. Из них, к лишению свободы на 
определенный срок приговорены 3242 лица 
(15,75 %), осуждены условно – 4539 (22,05 %). Что 
же касается сроков лишения свободы, то практи-
чески в 60 % приговоров фигурирует срок до                           
1 года. 

Санкция за умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью видится достаточно выве-
ренной. Нижнее пределы предусмотренных ею 
наказаний, по нашему мнению, закреплять не 
стоит в связи с тем, что данное преступление от-
носится к категории небольшой тяжести. 

Санкция за квалифицированный вид деяния уже 
не столь разнообразна и ограничивает суд воз-
можностью назначения лишения свободы на срок 
до 5 лет. По своему характеру она является еди-
ничной, простой и относительно-определенной. 

По данным за период с 2018 г. по 1-е полугодие 
2021 гг., по ч. 2 статьи всего осуждено 9662 лица. 
Практически единственно возможным наказа-
нием является лишение свободы (95,51 %). Од-
нако в более чем половине случаев оно применя-
лось условно – 65,56 % (6334 лиц). Как правило 
(83,31 %), наказание назначалось на срок от 2 ме-
сяцев до 2 лет. Почти каждый четвертый осуж-
денный (23,39 %) отбывал наказание реально 
сроком до 1 года включительно. 

В связи с увеличением общественной опасности 
деяния, отнесением его к категории средней тя-
жести возникает, на наш взгляд, необходимость в 
установлении нижней границы санкции. Как нам 
представляется, она должна составлять 2 года. 
Такой предел позволит избежать ситуации, при 
которой суд сможет приговаривать виновного к 
незначительным срокам лишения свободы (вклю-
чая минимальный – 2 мес.), как и за преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 статьи. Верхний пре-
дел предлагаем оставить без изменений – 5 лет. 
Таким образом, санкция за квалифицированный 
состав, по нашему мнению, должна быть в виде 
лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. 

Стоит задуматься и об обособлении некоторых 
квалифицирующих преступное деяние обстоя-
тельств, наличие которых значительно повышает 
общественную опасность последнего, дополнив 
ст. 112 УК РФ частью 3. Например, совершение 
посягательства в отношении двух или более лиц, 
организованной группой. Считаем, что нахожде-
ние указанных обстоятельств «по соседству» с 
иными, менее опасными, в рамках квалифициро-
ванного состава не вполне обосновано. 

В отечественном уголовном законе криминализи-
ровано и умышленное причинение легкого вреда 
здоровью (ст. 115 УК РФ). Данная статья содер-
жит две части, формулирующие основной состав 
преступления и квалифицированный его вид. 
Санкции за эти деяния являются альтернатив-
ными, простыми и относительно-определенными. 
Преступление отнесено к категории небольшой 
тяжести. 

В случае совершения деяния, предусмотренного 
ч. 1 ст. 115 УК РФ, к виновному лицу возможно 
применение следующих видов основного наказа-
ния: штраф в размере до 40 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 3 месяцев; обязательные 
работы на срок до 480 часов; исправительные ра-
боты на срок до 1 года; арест на срок до 4 меся-
цев. 

Всего за период с 2018 по 1-е полугодие 2021 гг. 
по ч. 1 ст. 115 УК осуждено 7036 лиц. К каждому 
второму применялось наказание в виде штрафа, 
оставшаяся часть распределена между обяза-
тельными и исправительными работами. Арест 
применялся лишь однажды. 

Что же касается размера, отметим, что для боль-
шей части осужденных (70,14 %) штраф опреде-
лялся в размере от 5 до 25 тыс. руб.; 26,6 % – до 
5 тыс. руб.; 3,26 % – от 25 до 100 тыс. руб. При 
этом средний его показатель в 2018 г. составил 
10708,8 руб., в 2019 г. – 10523,2 руб., в 2020 г. – 
10583 руб., в 2021 г. – 9702,7 руб. Таким образом, 
исходя из достаточно небольших средних разме-
ров штрафа, можно сделать вывод о том, что 
суды считают санкцию излишне строгой. 

Более суровая санкция предусмотрена за совер-
шение умышленного причинения легкого вреда 
здоровью, осложненного квалифицирующими 
признаками (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Помимо лишения 
свободы на срок до 2 лет, предусмотрено 
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наказание в виде обязательных работ на срок до 
360 час., исправительных работ на срок до 1 года, 
ограничение свободы на срок до 2 лет, принуди-
тельные работы на тот же срок. 

Анализ судебной статистики показывает, что ко-
личество осужденных по ч. 2 ст. 115 УК превы-
шает количество осужденных по ч. 1 статьи почти 
в 5 раз (34309 лиц). Ввиду повышенного уровня 
общественной опасности деяния достаточно ча-
сто назначалось лишение свободы. Так, за пе-
риод с 2018 г. по 1-е полугодие 2021 г. оно фигу-
рировало в 13948 приговорах (40,66 %). При этом 
к реальному наказанию приговорено 6250 лиц 
(18,22 %); осуждено условно – 7698 лиц (22,44 %). 
В отношении каждого третьего лица применены 
обязательные работы. Несмотря на то, что верх-
ний предел лишения свободы составляет 2 года, 
подавляющему количеству осужденных (91,94 %) 
назначался срок до 1 года включительно. 

Присутствие некоторых видов и размеров наказа-
ний порождает ряд вопросов. Например, сравни-
вая санкции ч. 1 и ч. 2 статьи, можно увидеть, что 
в обеих присутствуют наказания в виде обяза-
тельных, исправительных работ, арест. Парадок-
сально, но в ч. 2 ст. 115 УК РФ размер первого 
вовсе уменьшился на 120 часов, срок второго 
остался без изменений (до 1 года), а срок треть-
его увеличился на 2 месяца. И это на фоне вклю-
чения в санкцию более суровых наказаний – огра-
ничения свободы, принудительных работ и лише-
ния свободы. 

Мы полагаем, что в санкцию ч. 1 ст. 115 УК РФ 
необходимо внести изменение, исключив штраф 
как один из видов основного наказания. Необхо-
димо учитывать, что возможными последствиями 
рассматриваемого деяния являются пусть и крат-
ковременное, но расстройство здоровья, незна-
чительная, однако всё же стойкая, утрата общей 
трудоспособности. Именно по этой причине 
штраф в данном случае не может являться 

средством достижения такой цели, как восстанов-
ление социальной справедливости. 

Таким образом, в санкции ч. 1 ст. 115 УК РФ 
должны быть предусмотрены обязательные ра-
боты на срок до 480 час., исправительные работы 
на срок до 2 года, ограничение свободы на срок 
до 1 года. 

Из санкции ч. 2 ст. 115 УК РФ мы предлагаем ис-
ключить обязательные и исправительные работы 
как виды наказаний, не коррелирующие с уров-
нем общественной опасности деяния. Таким об-
разом, санкция за квалифицированное умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью должна 
включать ограничение свободы на срок до 4 лет, 
принудительные работы на срок до 2 года, арест 
на срок до 4 месяцев, лишение свободы на срок 
до 2 лет. 

Подводя итог, следует сделать акцент на том, что 
объем государственной кары, выражающейся в 
наказания, должен корреспондировать с уровнем 
общественной опасности конкретного преступ-
ного посягательства. Представленные в настоя-
щее время подходы к формированию санкций за 
причинение вреда здоровью не вполне ориенти-
рованы на достижение целей наказания, в недо-
статочной мере способствуют эффективности 
уголовного закона, порождают недоверие граж-
дан к правовым институтам государства. 

Полагаем, что предложенная в данной работе 
правовая модель в основном отвечает правилам 
и закономерностям построения уголовно-право-
вых санкций. При ее построении учитывался 
принцип санкционной прогрессии, проявляемой в 
том, что пределы санкций изменяются пропорци-
онально увеличению общественной опасности 
преступного деяния, наличию тех или иных обсто-
ятельств, отягчающих содеянное, что позволяет 
соблюдать основополагающие уголовно-право-
вые принципы, в том числе, принцип справедли-
вости. 
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Аннотация. Правовое регулирование оборота ле-

карственные средств, а также, механизмы и порядок 

осуществления защиты патентных прав на лекар-

ственные средства предусмотрены законодатель-

ством Евразийского экономического союза. Напри-

мер, согласно положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, правовое регулирование 

оборота лекарств и лекарственных средств осу-

ществляется на основании единых принципов и пра-

вил обращения лекарственных средств. Данное Со-

глашение предусматривает обязательства, которые 

берут на себя страны-участники в отношении обес-

печения функционирования рынка лекарств. 
 

Ключевые слова: лекарственное средство, патент, 

регистрация, ЕАЭС, соглашение, страны-участники. 

 

   

Annotation. The legal regulation of the turnover of 

medicines, as well as the mechanisms and procedure for 

the protection of patent rights for medicines are pro-

vided for by the legislation of the Eurasian Economic Un-

ion. For example, according to the provisions of the 

Treaty on the Eurasian Economic Union, the legal regu-

lation of the turnover of medicines and medicines is car-

ried out on the basis of common principles and rules for 

the circulation of medicines. This Agreement provides 

for the obligations assumed by the participating coun-

tries in relation to ensuring the functioning of the drug 

market. 
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последние годы в ЕАЭС был разработан и 
принят ряд нормативно-правовых актов, ко-

торые носят рекомендательный характер и 
предусматривают требования к качеству, эффек-
тивности и безопасности препаратов, которые 
находятся в обращении на территории Евразий-
ского экономического союза. Для обеспечения 
применения единых методов исследования и кон-
троля качества также предусмотрены рекоменда-
ции. Так, ряд Соглашений, действующих в рамках 
Евразийского экономического союза, предусмат-
ривают наличие единых требований в отношении 
качества, эффективности и безопасности лекар-
ственных средств, находящихся в обороте на тер-
ритории ЕАЭС [4]. 

Например, на территории ЕАЭС лекарственные 
средства реализуются на основании условия про-
хождения регистрации и их внесения по итогам 
такой регистрации в реестр лекарственных 
средств ЕАЭС. Отдельные аспекты, связанные с 
проведением регистрации и экспертизы лекар-
ственных средств с целью введения их в 

обращение, предусмотрены правилами ЕАЭС. 
Такие правила предусматривают наличие крите-
риев проведения проверки в отношении струк-
туры, формата, содержания, регистрации досье, 
к содержанию отчета о проведенных испытаниях 
лекарственного средства, а также содержат пере-
чень оснований для отказа в регистрации удосто-
верения, а также, основания для приостановле-
ния или прекращения действия регистрационного 
удостоверения. При этом отказ в выдаче реги-
страционного удостоверения для лекарственного 
средства может быть обжалован в судебном по-
рядке по законодательству, предусмотренном 
для оспаривания решения органов публичной 
власти [5, с. 29–36]. 

Соответственно, когда речь идет о допуске лекар-
ственного средства на рынок ЕАЭС, такая реги-
страция проводится по общим правилам, а само 
соглашение имеет правовое значение для до-
пуска лекарственных средств, то страны-участ-
ники не могут включать в свое законодательство 
дополнительные правила допуска в обращение 

В 
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лекарственных средств. Кроме того, если реги-
страция лекарственного средства была прове-
дена на основании положений законодательства 
ЕАЭС, то проведение повторной регистрации по 
внутреннему законодательству государства-
участника не допускается [1, с. 43–54]. 

Положения российского законодательства не 
предусматривают наличие механизмов правовой 
защиты, которые позволили бы выявить незакон-
ное использование в лекарственном препарате 
чужих изобретений. При нарушении исключитель-
ных прав предусмотрено судебное разбиратель-
ство, по результатам которого лекарственных 
препарат может быть запрещен к обороту или 
ограничен в выпуске. Законодательство Россий-
ской Федерации предусматривает, что уполномо-
ченные органы вправе принять решение о при-
остановлении или отзыве, а также, об отказе в 
продлении срока действия регистрационного удо-
стоверения. О принятом решении уполномочен-
ные органы информируют других государств-
участников Евразийского экономического союза.  

Государства – участники Евразийского экономи-
ческого союза вправе установить в национальном 
законодательстве положения об основаниях пре-
кращения действия удостоверения. Однако уста-
навливаемые по внутреннем законодательстве 
правила не должны противоречить положениям 
Правилам регистрации, установленным в ЕАЭС. 
Нормативно-правовые акты ЕАЭС предусматри-
вают регламентацию только вопросов взаимо-
действия уполномоченных органов государств-
членов для обнаружения контрафактной лекар-
ственной продукции [5, с. 29–36]. 

При обнаружении контрафактных лекарственных 
средств уполномоченные органы уведомляют 
экспертную комиссию и уполномоченные органы 
страны, а также, в пределах своей компетенции, 
принимают меры, которые могли бы позволили 
обеспечить оперативное изъятие контрафактных 
лекарственных средств из обращения, поскольку 
они могут представлять угрозу для безопасности 
жизни и здоровья. Меры оперативного характера 
по обнаружению и изъятию контрафактных лекар-
ственных средств осуществляются на основании 
национального законодательства государств-
участников.  

Общие положения законодательства ЕАЭС 
предусматривают обязательное изъятие из обо-
рота только тех контрафактных средств, которые 
представляют угрозу для жизни и безопасности 
населения. Порядок взаимодействия государств-
членов ЕАЭС предусматривает, что если обнару-
живается лекарственное средство, относящееся 
к группе контрафактных или фальсифицирован-
ных, либо установлено, что оно является недоб-
рокачественным, то подобные сведения должны 
в течение 72 часов быть направлены уполномо-
ченным органам ЕАЭС посредством единой инте-
грированной системы. Такие сведения должны 
быть внесены в общие информационные ресурсы 
[6].  

Общими информационными ресурсами, которые 
применяются для исполнения указанных требо-
ваний Соглашения, являются:  

–  единая информационная база лекарственных 
средств, признанных фальсифицированными или 
контрафактными; 

–  единая база лекарственных средств, дей-
ствие удостоверения которых приостановлено, 
единый реестр лекарственных средств, а также 
их инструкции, упаковки и удостоверения.  

Указанные базы данных формируются и ведутся 
на территории государств-участников Евразий-
ского экономического союза [7].  

При проведении регистрации лекарственного 
средства на территории Евразийского экономиче-
ского союза должно быть обеспечено полное рас-
крытие информации для всех заинтересованных 
лиц в отношении поданных заявок и их содержа-
ния, а также, сведения о правилах использовании 
исключительных прав третьими лицами. Уполно-
моченные органы и экспертные организации 
должны обеспечивать конфиденциальность ин-
формации, которая содержится в досье лекар-
ственного препарата, а также те, что применя-
ются в процессе регистрации и экспертизы лекар-
ственных препаратов. Речь идет о мастер-файле, 
в котором содержится активная фармацевтиче-
ская субстанция. Регистрирующие органы обя-
заны соблюдать конфиденциальность данной ин-
формации [2, с. 43–54]. 

Правила регистрации лекарственных средств, 
установленные законодательством Евразийского 
экономического союза, не включают в себя про-
цедуру патентной увязки, а только ограничива-
ются внесением соответствующих сведений в 
приложение, где отмечается, что интеллектуаль-
ные права на лекарственные средства охраня-
ются патентами, которые действуют на террито-
рии ЕАЭС. Если лекарственное средство имеет 
патент, то заявитель должен представить сведе-
ния о его владельце, сообщить номер и государ-
ство, в котором зарегистрирован патент, а также – 
дату начала действия и окончания действия па-
тента.  

При подаче заявки заявитель указывает сведения 
о заинтересованных лицах, которым принадле-
жат интеллектуальные права. Те же сведения 
должны быть указаны при проведении перереги-
страции лекарственного средства или при внесе-
нии в лекарственное досье изменений. Указан-
ные сведения должны быть включены в рекви-
зиты электронных заявлений, которые подаются 
в органы государственной регистрации лекар-
ственных средств. Если такие сведения не ука-
заны, то заявление о регистрации лекарственного 
препарата может быть отклонено, а проведение 
регистрации прекращено [5, с. 29–36]. 

Если заявитель представил недостоверные све-
дения о проводимых испытаниях, то в регистра-
ции лекарственного средства также может быть 
отказано. Регистрирующий орган проводит про-
верку сведений о лекарственном средстве только 
в части его безопасности, эффективности и каче-
ства. Сведения, связанные с использованием ин-
теллектуальной собственности третьими лицами, 
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не проверяются. Если после регистрации будет 
обнаружено допущение нарушений охраняемых 
патентных прав, то, соответственно, будет уста-
новлено, что регистрационное досье содержит 
недостоверную информацию, а значит, действие 
регистрации будет приостановлено, а обращение 
лекарственного средства ограничено [8, с. 76–79]. 

Нормативно-правовые акты Евразийского эконо-
мического союза не предусматривают правовых 
последствий при наличии исключительных прав 
на лекарственное средство у третьих лиц, если 
заявитель представил данную информацию в 
надлежащем порядке. Законодательство 
Евразийского экономического союза не преду-
сматривает каких-либо особенностей или от-
срочки для вступления в законную силу регистра-
ционных удостоверений, а также особенностей 
для введения такого удостоверения в оборот. Од-
нако в праве Евразийского экономического союза 
имеются для этого предпосылки, согласно кото-
рым, единый реестр должен содержать сведения 
об особых условиях регистрации лекарственного 
препарата, а также о сроках действия [4]. 

Положения Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе предусматривают, что государства-
члены осуществляют сотрудничество и прини-
мают совместные меры, связанные с пресече-
нием и предотвращением оборота контрафакт-
ной продукции. Кроме того, государства - члены 
предусматривают нормы об обеспечении высо-
кого уровня охраны интеллектуальных прав на 
лекарственные средства. Однако, несмотря на 
наличие данного положения в общих условиях 
договора о Евразийском экономическом союзе, 
оно не может быть реализовано, поскольку нет 
специальных положений о правах ЕАЭС об об-
щем рынке и единых правилах обращения лекар-
ственных средств [3].  

Для обеспечения действия положений о защите 
патентных прав на лекарственные средства в 
рамках Евразийского экономического союза и для 
предотвращения нарушения данных прав треть-
ими лицами, необходимо закрепить данные поло-
жения на стадии регистрации лекарственного 
средства, а также ввести в законодательство всех 
государств ЕАЭС. 
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роблематика обеспечения права на свободу 
вероисповедания в современных условиях 

развития государства и общества приобретает 
все большее и большее значение. Подтвержде-
ние нашим словам мы можем найти в последних 
изменениях в Конституции РФ, где было особо от-
мечено, что «Российская Федерация, объединен-
ная тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, пере давших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся 
государственное единство» (ч. 2 ст. 67.1).  

В целом же, вопрос о защите прав граждан в об-
ласти отправления религиозных обрядов и сво-
боды вероисповедания поднимался в работах 
виднейших ученых как дореволюционного пери-
ода [1; 2; 3; 4], так и современных авторов [5; 6; 
7]. 

Обратимся к данным судебной статистики. Со-
гласно официальным данным Судебного депар-
тамента при Верховном суде Российской Федера-
ции [8], общая картина, связанная с количеством 
привлеченных к уголовной ответственности, 
складывается следующим образом: 

Таблица 1  

Данные о количестве лиц, привлеченных к уголовной ответственности 
по ст. 148 УК РФ за период 2011–2021 (I кв.) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 
(I кв.) 

0 0 0 1 2 5 5 2 2 1 8 

 
Несмотря на крайне незначительно количество 
случаев привлечения лиц к уголовной ответ-
ственности, все же стоит отметить следующие 
моменты.  

Во-первых, вызывает сомнение об удачности ны-
нешней редакции нормы. Изначально, на момент 

П 
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принятия УК РФ1, норма получила наименование 
«Воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий», что, сле-
дуя общей логике построения главы 19 представ-
ляется более удачным, т.к. отражает именно сущ-
ность преступления, которое предполагает со-
вершение со стороны виновного лица макси-
мально широкого круга действий, которые 
направлены именно на воспрепятствование реа-
лизации конституционного права на свободу от-
правления религиозных обрядов и образования 
религиозных организаций. Фактически, мы 
должны говорить об известной дискриминации по 
религиозному признаку, когда, к примеру, постав-
щик отказывает в передаче заказчику заказанное 
ранее оборудование, узнав, что оно предназна-
чено для обеспечения деятельности религиозной 
организации (к примеру, осветительное оборудо-
вание).  

Отсюда возникает вторая проблема, связанная с 
наличием в тексте уголовного закона весьма рас-
плывчатой формулировки в виде цели действия 

«оскорбление религиозных чувств верующих». 
Как нам представляется, такая формулировка 
противоречит позиции Конституционного суда 
РФ, которая гласит о необходимости использова-
ния в тексте уголовного закона формулировок, ис-
ключающих противоречивое толкование в право-
применительной практике [9].  

Во-вторых, следует обратить внимание также и 
на фигуру субъекта рассматриваемого преступ-
ления. В настоящее время, специальный субъект – 
лицо, использующее служебные полномочия – 
относится только к особо квалифицированному 
составу ст. 148 УК РФ (ч. 4). Отсюда возникает во-
прос о целесообразности распространения дей-
ствия ст. 148 на общего субъекта, достигшего                                             
16-ти лет. Представляется, что верным шагом 
стал бы возврат к прошлой редакции ст. 148 с од-
новременным использованием конструкции ст. 
149 УК РФ, что было бы верным в силу уголовно-
правового наполнения рассматриваемой нормы 
[10]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные во-

просы, касающиеся проблем процессуальной дея-

тельности, допустимой при решении вопроса о воз-

буждении уголовного дела. Важность обозначенной 

проблемы проявляется также в том, что закон, ре-

гламентирующий процессуальную деятельность на 

стадии возбуждения уголовного дела настолько 

противоречив и неконкретен, что позволяет каж-

дому отдельно взятому правоприменителю тракто-

вать его по-своему усмотрению, при этом могут быть 

применены меры, нарушающие основные конститу-

ционные права и свободы личности. 
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Annotation. The article deals with certain issues con-

cerning the problems of procedural activity permissible 

when deciding on the initiation of a criminal case. The 

importance of this problem is also manifested in the fact 

that the law regulating procedural activities at the stage 

of initiating a criminal case is so contradictory and vague 

that it allows each individual law enforcement officer to 

interpret it at his discretion, while measures may be ap-

plied that violate the basic constitutional rights and 

freedoms of the individual. 
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ристальное внимание к проблеме возбужде-
ния уголовного дела обусловлено наличием 

ряда проблем, имеющих существенное значение 
для уголовного судопроизводства в целом, для 
его принципов и основ. Поскольку стадия возбуж-
дения уголовного дела традиционно характеризу-
ется отсутствием точной и исчерпывающей ин-
формации о совершенном преступлении, следо-
вательно, не могут быть при этом применены те 
или иные меры, нарушающие конституционные 
права и свободы личности.  

В последние годы законодателем неоднократно 
расширялся объем процессуальной деятельно-
сти, допустимой в рассматриваемой стадии, в 
частности, разрешено производство отдельных 

следственных действий до возбуждения уголов-
ного дела (осмотра места происшествия, осмотра 
предметов, осмотра документов, освидетель-
ствования, осмотра трупа). 

Федеральным законом от 04 марта 2013 г.                            
№ 23-ФЗ при проверке сообщения о преступле-
нии, следовательно, до возбуждения уголовного 
дела дознавателю, органу дознания, следова-
телю, руководителю следственного органа разре-
шено получать объяснения, образцы для сравни-
тельного исследования, истребовать документы 
и предметы, изымать их в порядке, установ-
ленном УПК РФ. Практически сразу в научной ли-
тературе появились мнения о расширении про-
цессуальных средств в стадии возбуждения 

П 
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уголовного дела за счет отнесения к их числу 
обыска и выемки. 

Так, М.П. Перякина считает, что «недостаточная 
регламентация изъятия предметов и документов 
на стадии возбуждения уголовного дела порож-
дает массу противоречивых мнений как среди 
ученых процессуалистов и криминалистов, так и 
среди практических работников. Во многих ве-
домственных подразделениях регулярно произ-
водятся выемки до возбуждения уголовного дела. 
Кроме того, такие уголовные дела ряд прокуратур 
пропускает с обвинительным заключением или 
обвинительным актом, а суды выносят обвини-
тельные приговоры» [4].  

Профессор А. Халиков полагает, что «в случае 
производства изъятия предметов и документов в 
порядке, установленном УПК РФ, нет какого-либо 
указания на поисковый характер, то речь идет о 
правилах, аналогичных производству выемки, ко-
торые изложены в ст. 183 УПК РФ» [7].  

А. Каретников и С. Коретников утверждают, что 
благодаря изменениям ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 
«обыск и выемка могут стать обыденными след-
ственными действиями для стадии возбуждения 
уголовного дела». Кроме того, они считают, что 
указание законодателя «изымать в порядке, уста-
новленном УПК РФ», «предполагает возможность 
производства выемки и обыска не только в тех 
местах, где не требуется судебное решение, но и 
в местах, где оно необходимо, либо без судеб-
ного решения в случаях, не терпящих отлага-
тельств» [3].  

О.Л. Васильев считает, что под процессуальное 
действие «изъятие предметов и документов» за-
конодатель замаскировал такие следственные 
действия, как осмотр, освидетельствование, 
обыск, личный обыск и выемку, т.е. напрашива-
ется вывод о возможности производства этих 
следственных действий до возбуждения уголов-
ного дела [1].  

Авторы согласны с мнением, высказанным                               
А.А. Суминым в том, что «не может идти речь об 
отождествлении законодателем следственного 
действия «выемка» и непонятного «изъятия» [5].  

Н.В. Карагодин также считает, что закон не позво-
ляет проводить на стадии возбуждения уголов-
ного дела обыски и выемки [2].  

Свою позицию о недопустимости подобных дей-
ствий сформулировали в 2014 году Генеральная 
прокуратура РФ [10] и руководство Следствен-
ного комитета РФ [9].  

Однако отдельные судебные инстанции заняли 
иную позицию. Так, Апелляционным постанов-
лением Суда Еврейской автономной области                               
№ 22-301/2018 22К-301/2018 от 12 июля 2018 г. по 
делу № 22-301/2018 было признано законным 
производство выемки документов, произведен-
ной следователем до возбуждения уголовного 
дела [8]. 

По утверждению прокурора отдела по надзору за 
исполнением законодательства в сфере оборота 
наркотических и психотропных веществ прокура-
туры Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербурге 

наработана практика применения положений гл. 
25 УПК РФ во взаимосвязи с ч. 1 ст. 144 УПК РФФ, 
основанная на том, что изменения в ст. 144 УПК 
были внесены позже и фактически должностное 
лицо, осуществляющее проверку сообщения о 
преступлении, наделено полномочиями по изъя-
тию документов и предметов в том числе в по-
рядке, установленном гл. 25 УПК РФ [6]. 

Нет единства по рассматриваемому вопросу и в 
среде надзирающих органов. Так, на официаль-
ном сайте прокуратуры Липецкой области содер-
жится утверждение о том, что «действующий УПК 
РФ предусматривает производство обыска и вы-
емки до возбуждения уголовного дела» [11]. 

Нет ответа на поставленный вопрос и в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 
2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами 
ходатайств о производстве следственных дей-
ствий, связанных с ограничением конституцион-
ных прав граждан (статья 165 УПК РФ)». 

Таким образом, законодатель, используя в ч. 1                                            
ст. 144 УПК РФ формулировку «…изъятие в по-
рядке, установленном кодексом», не уточняет при 
этом, что это за порядок, иными словами, право-
вая природа такого изъятия не определена и не 
ясна. Эта неопределенность позволяет право-
применителям радикально различным образом 
трактовать положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ в части 
возможности либо невозможности производства 
выемки и обыска до возбуждения уголовного 
дела. В результате складывается парадоксаль-
ная ситуация: до возбуждения уголовного дела, 
когда не установлен факт совершения преступле-
ния, еще нет ни одного процессуального статуса: 
ни подозреваемого, ни обвиняемого, ни свиде-
теля в конце концов, любой человек может быть 
подвергнут обыску при наличии оснований для 
изъятия предметов и документов. 

Конституционные права и свободы человека мо-
гут быть ограничены только на основании феде-
рального закона, но что делать, если этот самый 
закон, в данном случае, УПК РФ, настолько про-
тиворечив и неконкретен, что позволяет каждому 
отдельно взятому правоприменителю трактовать 
его по-своему, соответствующих разъяснений 
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ 
по таким важным вопросам нет до сих пор, а име-
ющиеся также неконкретны и расплывчаты. 

Рассматриваемая проблема не является исклю-
чительно теоретической проблемой – как тракто-
вать ту или иную норму, речь идет о нарушении 
прав, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации и международных актах. Сейчас сло-
жилась ситуация, при которой в одном регионе 
прокуратура считает, что выемка и обыск до воз-
буждения уголовного дела возможны, а конкретно 
взятый суд первой инстанции – нет, Генеральная 
прокуратура РФ полагает такую практику незакон-
ной, а у прокуроров на местах – иное мнение. В 
результате, практика защиты граждан от необос-
нованного нарушения его конституционных прав 
всецело зависит от того, как ту или иную норму 
уголовно-процессуального закона трактуют про-
курор, судья, руководитель следственного органа 
в конкретном районе, области, какая практика 
сложилась именно в этом суде. 
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В завершении публикации мы предлагаем, ис-
ключить неоднозначные толкования и привести 
правоприменительную практику к единообразию, 
что возможно только посредством внесения 

соответствующих изменений в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
и недопустимости подобных формулировок в 
дальнейшем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы ино-

странных учёных-криминалистов и практиков каса-

ющиеся определения интеллектуальной деятельно-

сти следователя и такой новой научной категории 

как криминалистическое мышление. Проанализиро-

вана сущность и развитие данных понятий, являю-

щихся важным элементом профессионализма ра-

ботников следствия. Приведены мнения авторов и 

учёных о форме и содержании криминалистиче-

ского мышления. Изложенные выводы послужат ос-

новой для новых научных положений по исследова-

нию интеллектуальной деятельности следователя в 

будущем. 
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development of these concepts, which are an important 

element of professionalism of employees of investiga-
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еальности современного мира позволяют 
констатировать, что преступность, особенно 

организованная, приобретает транснациональ-
ный характер и проникает во все сферы жизнеде-
ятельности социума. Изменение её структуры пу-
тём расширения географических границ требует 
качественного изменения способов борьбы с ней, 
в том числе разработки новых приёмов и мето-
дов, а также повышения интеллектуальных спо-
собностей следователей (под этим термином по-
нимается и дознаватель).  

Одним из предлагаемых криминалистами 
средств улучшения эффективности работы сле-
дователей, является «криминалистическое мыш-
ление» – особый тип мышления, которому всё 
больше уделяется внимание на страницах науч-
ных журналов.  

В отечественной криминалистике имеются опре-
делённые исследования в данной тематике, но в 
настоящей статье мы попробуем разобрать 

именно зарубежный опыт, касающийся изучения 
интеллектуальной стороны следственной дея-
тельности с целью объективного и комплексного 
подхода к рассматриваемому феномену.  

Одними из первых «структурированных» работ по 
борьбе с преступностью можно назвать труды 
французских специалистов Демеля (1604 г.) и Ре-
вено (1665 г.) об исследовании подложных доку-
ментов. В 1828 году вышли в свет мемуары руко-
водителя управления национальной безопасно-
сти Франции Э. Видока, который называл дело по 
поимке воров – наукой. Исходя из личного опыта 
и мнения автора, сотрудники уголовного сыска 
должны обладать способностями прогнозирова-
ния действий преступников, умениями поставить 
себя на место злодея. Из личных качеств, кото-
рые должны быть у следователя, Э. Видок выде-
лял терпение, неустрашимость, проницатель-
ность, волю и сообразительность, а также, спо-
собность позаимствовать ряд особенностей 

Р 
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самих преступников – инстинкты, проворство 
пальцев, ловкость руки, верность глаза, испытан-
ную храбрость, осторожность, хладнокровие, плу-
товство и «непроницаемую маску истинного зло-
дея» [1]. 

Основоположник традиционной криминалистики 
Ганс Гросс в своей работе «Руководство для су-
дебных следователей как система криминали-
стики», опубликованной в 1892 году, отмечал осо-
бенный тип мыслительной деятельности следо-
вателя, изучать которую необходимо для дости-
жения большей эффективности раскрытия и рас-
следования преступлений. В частности, Г. Гросс 
отмечал, что в основу мышления следователя 
необходимо включить: широкий спектр юридиче-
ских знаний, умение мыслить и анализировать, 
выявлять и работать с любой криминалистически 
значимой информацией, в том числе и с побоч-
ными, кажущимися на первый взгляд случайными 
и не важными фактами. Развитие следственного 
мышления должно происходить за счёт навыков 
и умений использовать законы логики, психоло-
гии, чувственно-рациональные средства позна-
ния, позволяющие выявлять и изучать различные 
следы преступления, осмыслить их логически, по-
сле чего выяснить все обстоятельства совершён-
ного преступления, установить виновных в нём 
лиц [2].  

Термин «криминалистическое мышление» впер-
вые ввёл в обиход немецко-австрийский кримина-
лист Ганс Валдер в своей одноимённой книге вы-
пущенной в 1955 году [3]. Объясняя сущность ин-
тересующего нас понятия, указанный автор сво-
дит его к интуиции, описать которую невозможно, 
т.к. появившаяся в ходе расследования задача 
может быть разрешена интуитивно, при этом сле-
дователь не смог бы точно обосновать свои пред-
положения.  

Позже, в 1970-х годах, также австрийские и 
немецкие учёные сделали вывод, что криминали-
стическое мышление является неотъемлемой ча-
стью судебной тактики – ученья, с помощью кото-
рого разрабатываются рекомендации и способы 
расследования и предупреждения преступлений 
[4].  

У. Пфистер описывает такое мышление как ин-
теллектуальную деятельность, которая необхо-
дима для расследования преступлений [5]. 

В соответствии с мнением Р. Леонхарда, сущ-
ность интеллектуальной деятельности следова-
теля заключается в моделировании, осуществля-
емом при расследовании преступления, резуль-
таты которого могут быть проанализированы с 
учётом законов логики, психологии и соответству-
ющими методами [6]. 

Взгляды Э. Листа, который не приводит собствен-
ного понятия «криминалистическое мышление», 
позволяют сделать вывод о том, что с помощью 
мышления следователь охватывает весь объём 
рефлексивных мероприятий, отвечающих за при-
нятие решений [7]. Из рассуждений автора сле-
дует, что к принятию решений следователя 

подводят такие операций, как анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция и аналогия. 

Тем, кто интересуется криминалистическим мыш-
лением, должен быть известен американский 
частный детектив и репортёр Д. Рей. Последний 
использует термин «investigative mindset», а в со-
держательную часть интеллектуальной деятель-
ности следователей включает опыт работы. С по-
мощью опыта следователь создаёт в уме ин-
струкции (проверочные метки) с подсказками, до-
гадками либо тактиками, которые применимы в 
расследовании. Суждения и умозаключения мо-
гут образоваться и инстинктивно, но, всё же, гра-
мотные следователи, в первую очередь, отталки-
ваются от своего опыта, имеющихся навыков, по-
лученных знаний, тренировок и даже самообуче-
ния для урегулирования информационных труд-
ностей [8].  

П. Робертс и А. Цукерман используют в своей ра-
боте термин «forensic thinking», что можно пере-
вести как криминалистическое мышление, по 
большей части к судебным экспертам [9].  

Канадские исследователи Р. Гель и Д. Пликас по 
отношению к работе следователя применяют тер-
мины – «investigative mindset» и «investigative 
thinking». Интеллектуальная деятельность в рас-
следовании преступлений – это осознано сфор-
мированный навык, которому присущи сформиро-
ванные способности самоанализа и критического 
отношения к диагностике сложившейся ситуации 
[10]. 

С содержательной точки зрения, интересен под-
ход Д. Джофри и его коллег, которые для изуче-
ния особенностей криминалистического мышле-
ния, провели профилирование и эмпирическую 
оценку различных стилей мышления среди со-
трудников полиции разных стран. Полученные ре-
зультаты подтверждают существование особого 
типа мышления полицейских, которые представ-
лены в различных комбинациях по определённым 
факторам. В целях детализации каждый из этих 
трёх факторов, представляющих основные ас-
пекты, связанные со сложными явлениями интел-
лектуальной деятельности в расследовании, обо-
значен и описан следующим образом: 

●  фактор 1 – измерение «сложной проактивно-
сти» (сочетание мотивации и риска); 

●  фактор 2 – измерение «процедурной методо-
логии» (исключительно методический стиль); 

●  фактор 3 – измерение «процедурного профес-
сионализма» (сочетание методов и навыков). 

Первый фактор заключается в мотивации и по-
следующих действиях. Следователи руковод-
ствуются личной заинтересованностью в раскры-
тии преступлений и поимке преступников, чтобы 
достичь чувства удовлетворения для себя и для 
жертв. Следовательно, неудивительно, что, бу-
дучи столь «увлечёнными», следователи 
склонны идти на «риск». По определению, люди, 
принимающие риск, должны обладать независи-
мым мышлением (обладать собственной 
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интуицией, волей и уверенностью, любопытством 
и моральной стимуляцией). Путём создания идеи 
они придумывают новые способы с целью рас-
следования и получения информации. Конечно, 
степень такого «принятия риска» будет варьиро-
ваться от одного отдельного взятого расследова-
ния к другому, но что удивительно, так это сте-
пень, в которой первый фактор иллюстрирует 
преобладание этого предпочтения в сочетании 
сложной мотивации с действиями, связанными с 
риском. 

Измерение «процедурной методологии» (2 фак-
тор) – отражает укоренённость предшествующей 
полицейской подготовки и наличие понимания 
того, что доказательства по делу, которое, скорее 
всего, попадёт в суд, будут подвергнуты суровой 
проверке, а свидетели перекрестному допросу. 
Таким образом, существует острая необходи-
мость в том, чтобы полиция строго соблюдала 
процедуру получения доказательств.  

Измерение «процедурного профессионализма» 
(3 фактор), как следует из названия, зависит от 
процедурного характера полицейской работы по 
тем же причинам, что и в отношении второго фак-
тора, но имеет дополнительное измерение осо-
бого проявления профессионализма с точки зре-
ния поддержания баланса объективности и 

работы с иными субъектами, участвующими в 
расследовании. Эмоциональная сторона взаимо-
действия с жертвами, свидетелями и подозрева-
емыми в серьёзных и сложных делах может быть 
очень значимой для следователей в личном 
плане. Поэтому следователям крайне необхо-
димо соблюдать надлежащую профессиональ-
ную дистанцию, чтобы они не были чрезмерно 
эмоционально вовлечены в дело не только для 
того, чтобы, сохранять объективную позицию, 
насколько это возможно, но и для эмоциональной 
самозащиты и самосохранения [11]. 

Таким образом, сопоставление рассмотренных 
подходов к изучению интеллектуального содер-
жания расследования преступлений позволяет 
выявить общие черты интересующего нас явле-
ния. Прежде всего, это умение, понимание и осо-
знание следователем сущности своей работы, ис-
пользование для этого когнитивных и умственных 
способностей. Отмеченные авторы считают кри-
миналистическое мышление источником профес-
сионализма и соответственно, его можно опреде-
лить, как форму профессионального мышления, 
обеспечивающую эффективность решения след-
ственных задач, как процесс мышления, включа-
ющий наборы установок, навыков и схем, а также 
комплексный анализ ситуации.  
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Аннотация. Анализ основных точек зрения на про-

блему обеспечения безопасности позволяет выде-

лить и определить несколько уровней изучения этой 

проблемы. В статье проанализированы результаты 

универсальности форм международных преступле-

ний. Рассмотрен ряд вопросов, связанных с причин-

ностью и детерминацией военных конфликтов, 

направленных против мира и безопасности челове-

чества. Раскрыты основные понятия и признаки та-

ких преступлений. Дана правовая характеристика 

международных отношений субъектов-государств, в 

рамках концепции использования военной силы. 

Предложены превентивные меры обеспечения без-

опасности государства. 

   

Annotation. The analysis of the main points of view on 

the problem of ensuring security allows us to identify 

and determine several levels of study of this problem. 

The article analyzes the results of the universality of 

forms of international crimes. A number of issues re-

lated to the causality and determination of military con-

flicts against the peace and security of mankind are con-

sidered. The main concepts and signs of such crimes are 

revealed. The legal characteristic of the international re-

lations of the subjects-states, within the framework of 

the concept of the use of military force, is given. Pro-

posed preventive measures to ensure the security of 

the state. 
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овременное мировое сообщество столкну-
лось с нарастанием неонацизма и русофо-

бии, религиозных, экстремистских и террористи-
ческих столкновений, государственных переворо-
тов, политических, территориальных, экономиче-
ских и иных противоречий. При этом существен-
ным признаком современной действительности в 
разрешении внутренних спорных противоречи-
вых вопросов становится использование военной 
силы, а последнее десятилетие «пестрит» какими 
вооруженными столкновениями как палестино-
израильский конфликт на Ближнем Востоке, во-
оружённый конфликт на территории бывшей Юго-
славии, в Сирии, Ливии, Ираке, на Украине, при-
чины которых в XXI веке не связаны с провозгла-
шением независимости государства, завоевание 
народом и народностями права на самоопреде-
ление. К сожалению, все эти потрясающие со-
весть человечества злодеяния, имеют особый ха-
рактер цветных революций, разжигания расизм, 
неонацизма, геноцида. И все реже ответственные 
за них лица остаются безнаказанными, наслажда-
ясь неприкосновенностью в тени государствен-
ных суверенитетов, пытаясь забыть, что самый 
безобидный костерок в условиях засухи или без-
алаберности обывателей легко может перерасти 
в грандиозный пожар, который пожрёт и окружаю-
щую среду и своих создателей. Вторая мировая и 
кровавые тени Гитлера и Гиммлера наглядно это 
подтверждают. 

Реальная политика современности, по правде го-
воря, поддерживает «готтентотскую мораль» [1], 
принимающую форму обвинения неугодных в 
нарушении принципов, конвенций, обязательств, 
нарушении прав человека, при демонстративном 
игнорировании совершенно аналогичных соб-
ственных  

действий или действий союзников. Наличие таких 
двойных стандартов для мирового сообщества 
сегодня характерно. Европа, оценивая одно и 
тоже явление по принципу «для кого террорист, а 
для кого — борец за свободу»[2], в зависимости 
от отношения к субъекту-стране в отношении од-
них дает свою поддержку, а в отношении других 
предпринимаются санкции. Последние события 
это очень хорошо подтверждают. 

Бесспорно, украинский кризис еще раз наглядно 
демонстрирует политику «двойных стандартов» 
западного мира. Видимо, Европа забыла факель-
ные шествия и нацистские призывы фашизма, из-
девательства и эксперименты над людьми, ис-
требление «нишей расы», геноцид. И эта просве-
щенная Европа, по истечении полувека, спокойно 
взирает на марши легионеров СС в Прибалтике, 
а позже – и на возвеличивание Бандеры, Шу-
хевича и им подобных. Боевики «Правого сек-
тора» и профашистских бандеровских организа-
ций, которые громили и захватывали 

правительственные здания, сжигали людей жи-
вьем, расстреливали из укрытий сотрудников ми-
лиции Донбаса и простых граждан, в одночасье 
превратились на Западе в «борцов за свободу и 
демократию» и опору нового режима. А какой это 
режим? Нарастание неофашизма и русофобии, 
запрет на национальную идентичность русско-
язычного населения в Украине, восьмилетнее ис-
требление жителей Донбасса? 

Коротка же европейская память, а ведь тогда в 
1945 году, весь цивилизованный мир благодарил 
Россию за избавление от «фашистской чумы», и 
в рамках принятия совместного международного 
трибунала в составе представителей Советского 
Союза, США, Великобритании и Временным пра-
вительством Французской Республики были 
осуждены фашистские преступники. Денацифи-
кация консолидированного решения Потсдамской 
конференции поставила точку над уничтожением 
тоталитарного государства – Третьего Рейха и, ка-
залось бы, над фашизмом. Но сегодня это не так. 

Новые облики и проявления современного фа-
шизма выражаются в показной вседозволенности 
к соблюдению закона, фальсификации истории, 
проявлении агрессии и ненависти, унижению и 
преследованию ветеранов борьбы с фашизмом, 
осквернению могил и разрушению памятников 
тем, кто положил свою жизнь в борьбе с нациз-
мом. 

Примечательно, что с 1949 года большинством 
международных документов ООН и Совета Без-
опасности ООН воплощен международно-право-
вой механизм обеспечения мира и безопасности 
человечества, при этом установлены правовые 
превентивные меры предупреждения насилия в 
области прав человека. К сожалению, мировое 
сообщество не может до конца понять цену пра-
вового нигилизма, создавая нестабильную обста-
новку в мире, создавая сложность причинной 
связи выражается в наличии в ней многочислен-
ных звеньев, особенно когда речь идет о преступ-
ной деятельности государства. 

Понятно, что политизированные субкультуры 
привержены к крайним взглядам и действиям, ра-
дикально отрицающим существующие в обще-
стве нормы и правила. Такие политические экс-
тремистские формы и порождают фашизм, ра-
сизм, терроризм, а следствие этого одновремен-
ное сознательное использование широкомас-
штабных и систематических нападений на любых 
гражданских лиц, порождая условия международ-
ной преступности, связанной против мира и без-
опасности человечества (п. 1 ст. 7 Римского ста-
тута МУС) [3]. 

В этом случае, обращает на себя внимание тот 
факт, что признаки состава преступлений в сфере 
обеспечения мира и безопасности человечества, 

С 
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устанавливаются только правовой нормой, и каж-
дая диспозиция конкретного преступления содер-
жит его описание. Специфичность правовых норм 
таких преступлений предопределяется их кон-
струкцией как объективной, так и субъективной 
стороны преступления.  

 Безусловно, учитывая серьезность преступлений 
против мира и безопасности человечества, вызы-
вающие озабоченность всего международного 
сообщества (ст. 5 Римского Статута) позволили 
законодателю объединить их в одну группу, вклю-
чив в Уголовный кодекс Российской Федерации 
1996 года (раздел XII, глава 34 УК РФ). Это и пла-
нирование, подготовка, развязывание или веде-
ние агрессивной войны (ст. 353 УК), публичные 
призывы к развязыванию агрессивной войны                    
(ст. 354 УК), и разработка, производство, накоп-
ление, приобретение или сбыт оружия массового 
поражения (ст. 355 УК), применение запрещен-
ных средств и методов ведения войны (ст. 356 
УК), геноцид (ст. 357 УК), экоцид (ст. 358 УК), ха-
рактерны наемничество (ст. 359 УК), акт между-
народного терроризма (ст. 361 УК), реабилитация 
нацизма (ст. 354.1 УК) и нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной 
защитой (ст. 360 УК).  

Анализ этой группы преступлений показал, что 
все они неразрывно связаны с преступлениями 
против мира, вместе с тем такая связь до настоя-
щего времени в научном мире не нашла единого 
подхода по их разграничению и классификации, 
что связано с двумя обстоятельствами. Прежде 
всего, ряд международных документов (конвен-
ции, уставы договоры) положил начало кодифи-
кации международных преступлений, нормы ко-
торых были имплементированы в материю рос-
сийского уголовного законодательства, не содер-
жащего единой классификации данной группы 
преступлений. Кроме того законодатель не про-
вел разграничения по главам распределив в них 
конкретные преступления, тем самым позволил 
широкий простор для научных дискуссий. 

Мнения ученых юристов, конечно, разделились, 
однако все едины в одном, что это преступления, 
непосредственно посягающие на отношения, 
обеспечивающие мирное сосуществование и раз-
витие государств. Ведь преступления этой кате-
гории не только ущемляют права и свободы чело-
века, влекут за собой негативные последствия 
развития общества, но и нарушают жизненно не-
обходимую гармонию в мире, представляют со-
бой угрозу для безопасности всего человечества 
[4]. 

Здесь обращает на себя внимание тот факт, что 
непосредственным объектом этих преступлений 
выступают различные элементы мирного сосуще-
ствования всех государств планеты [5]. Соответ-
ственно, с учетом особенностей этих элементов 
можно различать их на классифицирующие 
группы. Это преступления, посягающие на мир 
(ст. 353–356 УК РФ), против человечества                             
(ст. 357, 358 УК РФ), деяния, посягающие на прин-
ципы правового регулирования вооруженных кон-
фликтов (ст. 359 УК РФ) и посягательства на лица 

или учреждения, пользующиеся международной 
защитой (ст. 360 УК РФ). 

Положив в основу классификации аналогичный 
критерий, М.Г. Янгаева и М.Г. Левандовская, тем 
не менее, предлагают иные классификационные 
группы:  

1) преступления против мира (ст. 353–355 УК);  

2) военные преступления (ст. 356 УК);  

3) преступления против человечества (ст. 357, 
358 УК);  

4) посягательство на принципы правового регу-
лирования вооруженных конфликтов (ст. 359 УК); 

5) посягательство на неприкосновенность лиц и 
учреждений, пользующихся международной за-
щитой (ст. 360 УК) [6]. 

Преступные деяния против мира и безопасности 
человечества со стороны А.Б. Мельниченко,                                   
С.Н. Радачинского и А.Г. Кибальник представ-
лены немного в другой группировке. Это – пре-
ступления против мира (ст. 353–355, 360 УК РФ); 
преступления против правил и обычаев ведения 
войны (ст. 356, 359 УК РФ), преступления против 
безопасности человечества (ст. 357, 358 УК РФ) 
[7]. 

Наиболее предпочтительной и более близкой 
нашему пониманию исследуемой группы преступ-
лений представляется классификация, согласно 
которой преступления против мира и безопасно-
сти человечества разделены на две большие 
группы: 

1) преступления против мира (ст. 353, 3541 , 359, 
360, 361 УК);  

2) преступления против безопасности человече-
ства (ст. 355, 356, 357 и 358 УК) [8].  

Определившись с кругом деяний, представляю-
щих собой преступления против мира и безопас-
ности человечества, мы считаем возможным пе-
рейти к анализу их общей характеристики и в 
итоге определиться с дефиницией. 

Безусловно, характерные конструктивные эле-
менты этой группы преступлений связаны с их 
объективными признаками, и, прежде всего, их 
групповым (видовым) объектом.  

Заметим, в научной литературе термин «видовой 
объект» используется в двух значениях: видовым 
может называться непосредственный объект, а 
также – видовым объектом может признаваться 
часть однородных ценностей, входящих в состав 
более общего родового объекта. Здесь видовым 
объектом будут выступать все без исключения 
общественно опасные посягательства, те все со-
циальные блага, признающиеся наиболее значи-
мыми для общества в конкретном историческом 
периоде. 

В некоторых случаях, видовой объект может сов-
падать и с родовым. Обратим внимание, мир и 
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безопасность человечества являются одновре-
менно родовым и видовым объектом для иссле-
дуемых составов преступлений, так как название 
гл. 34 и разд. XII УК РФ совпадают, и здесь поня-
тие «родовой объект» определяется как подси-
стема наиболее значимых социальных интере-
сов. В нашем случае, это – обеспечение между-
народного мира, безопасности человечества и 
мирное сосуществование государств. По сути, ро-
довой объект и будет являться разграничитель-
ным критерием сходных преступлений при квали-
фикации. 

Краеугольным камнем в определении понятия 
«безопасность государства», с учетом уголовно-
правовой охрану объекта, становятся обществен-
ные отношения защищенности мирного сосуще-
ствования социума, использования комплекса по-
литических, экономических, социальных, военных 
и правовых мероприятий по защите существую-
щего государственного и общественного строя. 

Что касается объективной стороны преступлений 
против мира и безопасности человечества, то во 
всех четырех составах она выражена активными 
действиями (например, планирование, подго-
товка, развязывание, осуществление агрессив-
ных войн, публичные призывы к их началу, произ-
водство, накопление, покупка оружия массового 
поражения, запрещенного международными до-
говорами РФ). Составы преступлений, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 355 и 
ст. 356 УК РФ сконструированы как формальные, 
а ст. 357 и ст. 358 УК РФ – как формально-мате-
риальные [9]. Те преступления, которые связаны 
с преступным бездействием (принуждение к го-
лодной смерти пленников или гражданского насе-
ления, экоцид). 

Субъективная сторона преступлений против без-
опасности человечества характеризуется умыш-
ленной формой вины. Интеллектуальный момент 
прямого умысла в данном случае состоит в том, 
что субъект преступления сознает, что совершает 
общественно опасное деяние против безопасно-
сти человечества, а волевой момент заключается 
в желании субъекта его совершить. Это право-
применитель и устанавливает при виновности 
физического лица. 

Сложнее установить виновность государства, 
особенно если оно руководит другим государ-
ством и осуществляет над ним контроль, покры-
вая преступные последствия международных 
преступлений. Сложно обвинить сегодня государ-
ства Европы в поддержке преступных деяний 
Украины и становления неонацизма. Хотя еще в 
Нюрнбергских документах заявлена ответствен-
ность за реабилитацию нацизма, а делегитимизи-
рованный нацистский режим вновь как «спрут» 
поглощает общество.  

Российское уголовное законодательство особо 
относится, такого рода, преступлениям, поэтому 
нормами уголовного законодательства установ-
лена ответственность за реабилитацию нацизма 
(ст. 354.1 УК РФ) [10], содержание которой не 
дает оснований оспаривать вывод о запрещении 
деяний, посягающих на общественные 

отношения по охране исторической памяти Рос-
сии. 

Понятно, что видовой объект преступного деяния 
будет немного отличаться от остальных преступ-
лений против мира и безопасности человечества. 
Однако распространение последствий пере-
смотра исторических фактов, относящихся к пе-
риоду Второй мировой войны, оценки искажения 
истории затрагивают мир и мирное сосущество-
вание государств, посягающего на безопасность 
человечества становится основным. Фактически 
преднамеренное искажение исторических собы-
тий, при оправдании нацизма, как нечто иное, 
скрытый призыв к развязыванию агрессии, спо-
собной совершать и иные преступления междуна-
родного характера. И в России, и за ее пределами 
признано, что значение Нюрнбергского трибу-
нала не ограничивается осуждением нацистских 
преступников[11].  

Характеристика объективной стороны этого пре-
ступления, по нашему мнению немного размыта. 
Законодатель определил ее как совершение пуб-
личного распространения выражающих явное не-
уважение к обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах России, связанных с за-
щитой Отечества, осквернение символов воин-
ской славы России, связанные с защитой Отече-
ства, установлены федеральным законом, то 
«выражающие явное неуважение к обществу све-
дения» о таких днях и памятных датах. Здесь 
наверное уместнее было бы более конкретизиро-
вать понятием « публичное оправдание нацизма 
и его распространения». Этого же мнения под-
держивает и Н.А. Егорова [12]. 

Особое внимание нужно уделять и цели преступ-
ления и его мотива, в ожидаемом результате до-
стигнутого. Порой, очень сложно отличить их, по-
скольку это общие элементы характеристики пре-
ступного деяния. Следует не забывать и о спо-
собе совершения преступления, о тех методах, 
порядке, приемах применения при совершении 
преступных действий, а иногда их невозможно 
между собой разделить. 

События, которые составляют объективную сто-
рону международного преступления, могут совер-
шаться на территориях государств и в разное 
время, пример тому агрессивная война, планиру-
емая одним государством, а непосредственно 
преступные действия совершаются на террито-
рии другого. И, как правило, эти действия, длящи-
еся и продолжительные, поскольку действуют 
непрерывно (например, захват и удержание за-
ложников, незаконной оккупации чужой террито-
рии) и состоят из нескольких элементов (акты раз-
боя среди мирного населения или же издеватель-
ства над военнопленными).  

Отметим, что последнее время в отношении 
представителей, находящиеся под международ-
ной защитой, совершено множество инцидентов 
насилия, в основном, это акты экстремизма и тер-
роризма, и число убитых и раненых значительно 
возросло. 
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Исторический опыт показывает, что экстремизм в 
любой форме захватывает общество постепенно. 
Определить основные тенденции его трансфор-
мации вооруженного насилия очень сложно. 
Трудно и осмыслить преступления против мира и 
безопасности человечества до конца законодате-
лями и криминологами13].  

С точки зрения криминологического анализа, от-
метим, военные конфликты являются неотъемле-
мой частью объективной реальности, в которой 
существуют современные государства. Геогра-
фия очагов напряженности в пространстве и вре-
мени определяется особенностями регионов по 
уровню, составу, динамике, где постоянно проис-
ходят военные действия, а границы государств 
являются формальными и зачастую неустойчи-
выми (Афганистан, Ирак, Камбоджа, Ливия и 
Украина). Во всех этих случаях неоспоримым ста-
новился факт заинтересованности более крупных 
государств, региональных и глобальных державы 
либо сверхдержав в победе одной из сторон, вме-
шиваясь в военные конфликты. И маловероятно, 
что такие конфликты не перерастут в глобальную 
войну военно-политических блоков [14]. 

 С точки зрения криминологов, юристов, да и эко-
номистов, такая рисковая ситуации военной об-
становки всегда определяется двумя парамет-
рами - вероятностью наступления и потенциаль-
ного размера ущерба. Безусловно, ущерб от пре-
ступных посягательств в отношении мира и без-
опасности человечества всегда неизмерим, а вот 
вероятность изменения военной обстановки все-
гда зависит от перевешивания противоположных 
оснований возможности совершенных в действи-
тельности событий, положительных над отрица-
тельными основаниями и наоборот. 

Решимся говорить «языком числа, веса и меры, 
доказательств, постигающих внешними чув-
ствами» [15] и отметим причины очевидности ле-
жащих в плоскости военных конфликтов, и вы-
явим их постоянство в статистике. В связи с этим 
идя по пути включения предикторов, отражающих 
современную политическую действительность, и 
при этом используем целый комплекс статистиче-
ских исследований [16].  

Известно, что в различных регионах одни и те же 
причинные комплексы действуют по-разному: в 
одном случае они несут криминогенную нагрузку, 
в другом  – нейтральную, в третьем  – позитив-
ную. Согласимся с мнением Н.Ф. Кузнецовой о 
том, что территориальная неравномерность пре-
ступности представляет собой специфическую 
черту этого социального явления, показывая 
связь между причинами и условиями преступно-
сти, неодинаково интенсивно распределяющи-
мися территориально, и демографическими фак-
торами [17]. 

Разумеется, используя логико-математические 
знаковые формулы, попробуем создать модель 
военных конфликтов, учитывая состояние, дина-
мику и тенденции, территорию распространения 
и их территорию. В совокупности всех показате-
лей криминологических факторов, можем выве-
сти формулу: Y = F(X), где F  – правило 

преобразования причины Х в следствие Y. Это и 
есть математическая модель. Назовем F опера-
тором модели [18]. 

При этом абстрагируемся от мелких и несуще-
ственных свойств явления и сосредотачиваем 
внимание на самых важных признаках военного 
конфликта. Имеется в виду, что обусловленная 
формула связи конфликтности с различными 
факторами, указывает на взаимозависимость 
обеспечения возможности управления парамет-
рами конфликтов через регулирование значений 
факторов [19], а оценка математического деления 
позволяет определить состояние международной 
преступности, ее коэффициенты и относитель-
ные величины степени и сравнения [20]. 

Итак, используя метод математического анализа 
военных конфликтов XX–XXI вв., попробуем вы-
делить основные характеристики преступности в 
сфере безопасности мира и человечества, кото-
рая не может быть адекватно отражена лишь од-
ним или несколькими показателями и установить 
зависимости вида: 

 
( )t;...;;; nζζζ 21Ψ=Ψ ,

  

где 1ζ , 2ζ , …, −nζ  статистические и соци-

ально-демографические параметры, влияющие 

на ее уровень; −Ψ  функция динамики преступ-
ности. Определение социальных и правовых фак-
торов, описываемых количественными перемен-

ными 1ζ , 2ζ , …, nζ , влияющих на статистиче-

скую кривую преступности, необходимо для реа-
листической оценки действительных изменений в 
ее динамике и прогнозе [21]. 

Здесь обращает на себя внимание компонента 
колебаний динамических рядов снижения и роста 
локальных конфликтов современности. Характер-
ным становится их динамическая цикличность. 
Сразу после окончания «холодной войны» в 
конце XX века в мире мы наблюдаем значитель-
ный рост военных конфликтов, достигших до 50 в 
год, затем, рост напряженности сменяется спа-
дом и кривая конфликтности значительно упала в 
результате правовых изменений в законодатель-
ной характеристике круга уголовно наказуемых 
деяний, связанных с безопасностью мира и чело-
вечества. Однако в XXI веке, с учетом неровности 
циклических процессов и динамических колеба-
ний локальной конфликтности напряженного про-
тивостояния, наблюдаем всплеск военных кон-
фликтов, количество которых превышает в 
предыдущем периоде. 

Речь идет о феномене конфликтов между негосу-
дарственными игроками (без участия государ-
ства), где базовыми количественными парамет-
рами становится агрессия, насилие, геноцид, 
ставшей доминирующей формой диалога в меж-
дународных общениях между государствами, да 
и внутри их. Именно поэтому в противодействии 
этому решающей ролью должны играть меры 
раннего предупреждения насилия, особенно 
неофашизма, экстремизма и терроризма. 
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Несомненно, правовой основой здесь становятся, 
установленные уголовно-правовые запреты в 
сфере преступлений против мира и безопасности 
человечества не только в национальном, но и в 
международном уголовном праве. Несмотря на 
то, что международные нормативно-правовые 
акты (уставы, конвенции, протоколы, соглашения, 
договора) установили основания и условия ответ-
ственности за особо опасные для человеческой 
цивилизации группы преступлений против мира и 
безопасности человечества, сегодня в сложив-
шейся ситуации не используются, международ-
ное сообщество не осуждает политике Украины, 
поддерживает реабилитацию фашизма.  

В противовес этому, Следственный комитет Рос-
сийской Федерации осуществляет досудебное 
производство по фактам совершенных на Укра-
ине преступных деяний, направленных против 
мира и безопасности человечества. Такими ста-
новятся применение силовыми структурами Укра-
ины тяжелого наступательного вооружения неиз-
бирательного действия при обстрелах населен-
ных пунктов самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик в попытке уничто-
жить русскоязычных лиц (геноцид). При этом про-
исходит осуществление прицельных артиллерий-
ских обстрелов жилых районов, объектов инфра-
структуры, повлекших гибель людей, среди кото-
рых дети (ведение агрессивной войны), а также 
применение пыток, проведение биологических 
опытов над гражданами (производство оружия 
массового поражения) и ряд других. 

Понятно, жизнь показала, что бороться за мир и 
его безопасность можно и нужно всем миролюби-
вым государствам, в том числе, с помощью права, 
его общепризнанных норм и принципов, которые 
способствуют укреплению отношений дружбы и 
сотрудничества между государствами и наро-
дами, ставят правовые барьеры силам агрессии. 
Однако единства и гармонии со стороны Запада 

в вопросах уголовной ответственности за воен-
ные преступления не наблюдается.  

Хотя, в большей степени, признание противо-
правными действий вооруженных неправитель-
ственных организаций необходимо для предъяв-
ления официальных обвинений руководителям 
данных организаций и для принятия соответству-
ющих мер со стороны государств-членов ООН, 
санкционированных Советом Безопасности ООН, 
а те сегодня ввергнуты в пучину двойных стан-
дартов. 

Итак, история постоянно учит, сохраняющиеся 
очаги терроризма, межнациональной розни, ре-
лигиозной вражды и иных проявлений экстре-
мизма способствуют наращиванию информаци-
онно-психологическое воздействие на население 
России, прежде всего, на молодежь, в целях раз-
мывания традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, дестабилизации внут-
риполитической и социальной обстановки [22]. 
Поэтому государство в реализации своей поли-
тики в сфере противодействия экстремизму, 
прежде всего, определило защиту общества от 
экстремистских угроз, путем разработанных госу-
дарственных программ стратегического планиро-
вания методом взаимодействия общества и госу-
дарства, а также, путем прогнозирования ситуа-
ций, мониторинга и, усиления превентивных мер 
профилактики и предупреждения экстремизму, 
неофашизму и терроризму. И здесь немаловаж-
ным элементом становится использование 
средств массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет».  

Таким образом, формирование в обществе, осо-
бенно среди молодежи, атмосферы нетерпимо-
сти к экстремистской деятельности, неприятия 
экстремистской идеологии любой формы. 
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Аннотация. В статье показана возможность исполь-

зования метода психофизиологических исследова-

ний с применением полиграфа как структурного эле-

мента тактической операции, направленной на по-

лучение и проверку информации, содержащейся в 

идеальных следах преступления. Автором описано 

психологическое состояние человека, возникающее 

в результате сделанного ему предложения пройти 

проверку на полиграфе, и использование данного 

состояния в сочетании с проведением оперативно-

разыскных мероприятий в интересах следствия. 
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ции. 
 

Ключевые слова: идеальные следы, полиграф, так-

тика получения и проверки информации, тактиче-

ская операция, признаки идеальных следов преступ-

ления, классификация идеальных следов. 

 

   

Annotation. The article reveals the possibility of using 

the method of psychophysiological research with the 

use of polygraph as a structural element of tactical op-

eration aimed at obtaining and verification of infor-

mation contained in the ideal traces of the crime. The 

possible psychological condition of the person, arising 

as a result of the offer made to him to pass check on the 

polygraph, and use of the given condition in combina-

tion with carrying out of operative-search actions in in-

terests of investigation is described. Algorithm of tacti-

cal operation based on the mechanism of psychological 

influence of the offer to a person to pass a polygraph 

examination is given. 
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современных условиях трудно себе пред-
ставить эффективное решение задач, стоя-

щих перед правоохранительными органами, без 
интеграции новых знаний и внедрения достиже-
ний науки и техники в их практическую деятель-
ность. Именно криминалистика призвана аккуму-
лировать современные достижения науки и тех-
ники, обеспечивать их внедрение в следственную 
практику. «Криминалистика как прикладная наука 
является проводником достижений науки и тех-
ники в практику борьбы с преступностью» [1], а её 
развитие, «немыслимо без заимствования пере-
довых идей, решений и технологий различных от-
раслей современного научного знания» [2]. 

В настоящее время активно разрабатываемые и 
совершенствуемые технические средства оценки 
достоверности информации, содержащейся в 
идеальных следах преступления, вызывают 
оживлённые дискуссии об их применении в след-
ственной деятельности. Среди них можно выде-
лить следующие: видео-комплекс высокого раз-
решения, который позволяет дистанционно 

оценивать эмоциональное состояние человека, 
полиграф, айтрекер, термограф, анализатор го-
лоса и т.д. 

Все эти средства имеют различия в методике их 
применения и различную чувствительность к вы-
явлению скрываемой информации. Так, напри-
мер, О.В. Жбанковой и В.Б. Гусевым эксперимен-
тально установлена точность, применении 
«Айтрекера», которая составляет чуть более                                 
80 % [3]. Проведённые исследования по примене-
нию «Термографа» показали точность выявления 
скрываемой человеком информации в 81,25 % [4], 
а точность применения полиграфа, по различным 
источникам, в зависимости от применяемых ме-
тодик, колеблется от 80 до 95 % [5]. 

Одним из успешно вошедших в отечественную 
криминалистическую практику технических 
средств является полиграф, который с 1993 года 
стал легально использоваться в рамках опера-
тивно-разыскной деятельности, а уже в 1994 году 
был создан первый прецедент его 

В 
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процессуального применения [6]. В настоящее 
время метод психофизиологического исследова-
ния с применением полиграфа активно применя-
ется всеми правоохранительными органами. Со-
гласно проведённому нами опросу, 84,5 % следо-
вателей привлекают специалистов-полиграфоло-
гов в ходе расследования преступлений. Вклю-
чают результаты таких исследований в обоснова-
ние виновности лица 51,7 % следователей и 25,6 % 
следователей используют результаты примене-
ния данного метода только как ориентирующую 
информацию. 

Вместе с тем, возможности полиграфа не ограни-
чивается получением и проверкой информации 
только посредством его непосредственного при-
менения. Сама возможность проведения психо-
физиологического исследования с применением 
полиграфа и его результаты могут быть исполь-
зованы в качестве тактического приёма, направ-
ленного на изменение занятой человеком пози-
ции противодействия следствию, на получение 
дополнительной информации либо в качестве од-
ного из элементов оперативно-тактической опе-
рации.  

Предложение пройти проверку на полиграфе ока-
зывает на человека сильное психологическое 
воздействие, которое может быть использовано в 
интересах следствия. Так, лицо, получившее та-
кое предложение, в большинстве случаев, оказы-
вается в состоянии неопределённости, при кото-
ром ему необходимо принять единственное, вер-
ное решение. С одной стороны, его отказ от те-
стирования на полиграфе может быть воспринят 
со стороны следствия как косвенный признак при-
частности к преступлению и вызвать дополни-
тельное подозрение и соответствующие прове-
рочные мероприятия, с другой он испытывает 
страх быть разоблачённым либо необоснованно 
обвинённым в ходе данного мероприятия. Для од-
них сам факт предложения пройти проверку на 
полиграфе, равно как и предъявление изоблича-
ющих результатов исследования, становится тем 
самым ключевым аргументом, который застав-
ляет сменить позицию и дать правдивые показа-
ния, а для других это повод к активному поиску 
способов избежать, противодействовать либо 
«обмануть» полиграф, не вызывая при этом ка-
ких-либо подозрений в свой адрес. Для большин-
ства людей такие способы не известны, что вызы-
вает у них массу вопросов, требующих разреше-
ния. Пытаясь выйти из сложившейся ситуации, 
человек испытывает потребность в получении до-
полнительных сведений о самой процедуре те-
стирования и способах противодействия ей, полу-
чении совета в принятии решении, согласования 
своего решения с другими лица, в том числе со-
участниками. В результате этого, возникает необ-
ходимость встречаться, списываться или созва-
ниваться со своим окружением (родственниками, 
друзьями, адвокатами, возможными соучастни-
ками и т.д.) для обсуждения сложившихся обсто-
ятельств, что даёт возможность зафиксировать 
интересующую следствие информацию. Кроме 
того, в случае согласия человека на проведение 
в отношении него психофизиологического иссле-
дования с применением полиграфа, для него 
можно создать условия, при которых он будет 

уверен в успешности прохождения им процедуры 
тестирования. С этой целью также могу быть ис-
пользованы и сами результаты тестирования с 
применением полиграфа, содержащие сведения 
в его пользу. Такая убеждённость вызывает у че-
ловека чувство гордости и превосходства, кото-
рыми он может поделиться со своим окружением, 
а также снижает его бдительность и осторож-
ность, что способствует совершению им ошибоч-
ных действий. 

Таким образом, с целью получения и проверки ин-
формации, содержащейся в идеальных следах 
преступления, эффективной может стать следую-
щая тактическая операция, состоящая из не-
скольких этапов. 

1. Анализ имеющихся материалов уголовного 
дела в целях получения сведений о ближайшем 
окружении объекта тактической комбинации ис-
пользуемых средств связи и определения круга 
лиц, имеющих возможность оказать ему содей-
ствие в разрешении сложившейся ситуации; 

2. Направление в орган дознания поручения с 
заданием установить ближайшее окружение объ-
екта и используемых средств связи, установле-
ния потенциальных лиц, имеющих возможность 
оказать ему содействие в разрешении сложив-
шейся ситуации; 

3. Направление в орган дознания поручения с 
заданием провести в отношении объекта тактиче-
ской комбинации и его связей оперативно-разыск-
ные мероприятия: негласное наблюдение, про-
слушивание телефонных переговоров, снятие ин-
формации с технических каналов связи и получе-
ние компьютерной информации; 

4. Допрос объекта тактической комбинации с 
предложением ему пройти проверку на поли-
графе с целью активизации его деятельности; 

5. Анализ полученных в ходе оперативно-
разыскных мероприятий материалов, по резуль-
татам которых возможны следующие ситуации и 
действия: 

–  при получении оперативных данных о пред-
стоящей консультативной встречи объекта опе-
рации с специалистом-полиграфологом – рас-
смотреть вопрос о возможном привлечении дан-
ного специалиста в целях оказания содействия в 
негласном опросе объекта с применением техни-
ческих средств негласной аудио-, видеофикса-
ции; 

–  при получении достаточных сведений об ин-
формированности объекта об обстоятельствах 
преступления – допрос всех лиц, обсуждавших с 
ним обстоятельства преступления и вопросы про-
хождения тестирования на полиграфе, с последу-
ющим допросом самого объекта операции с ис-
пользованием рекомендуемых тактических приё-
мов при конфликтной ситуации; 

–  при отсутствии значимых результатов необхо-
димо повторно активизировать деятельность 
объекта посредством допроса, в ходе которого 
создать у него убеждённость в успешности 
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процедуры тестирования на полиграфе и по-
вторно оценить полученные в ходе оперативно-
разыскных мероприятий сведения. При этом не-
допустимо использовать ложные сведения и при-
бегать к обману. 

Вместе с тем, отсутствие значимой информации 
по результатам проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий также могут свидетельствовать 
о правдивости показаний ранее данных объектом 
операции. 

Кроме того, при нахождении объекта тактической 
операции в условия изоляции (например, избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу), 
необходимо направить в орган дознания поруче-
ние с заданием на проведение негласного опроса 
объекта тактической операции с применением 
технических средств негласной аудио-, ви-
деофиксации. 

На наш взгляд своевременно спланированная и 
грамотно проведённая описанная тактическая 
операция позволит эффективно получать и про-
верять информацию, содержащуюся в идеальных 
следах преступления, в ходе расследования пре-
ступлений. 
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Аннотация. В современном правовом государстве 

механизм права является неотъемлемой частью об-

щества, так как именно он обеспечивает эффектив-

ное функционирование нормативно-правовой базы 

государства и существование государства в целом. 

Именно в процессе реализации норма права форми-

руется правоприменительная и судебная практики, 

которые в свою очередь отражают вектор формиро-

вания правовой и правозащитной политики. До 

настоящего времени в современной юридической 

науке не существует единого и однозначного поня-

тия механизма права в силу того, что данный термин 

может включать в себя различные друг от друга эле-

менты. Кроме того, трактовка данного понятия 

напрямую зависит от субъективного мнения уче-

ного-правоведа, его опыта, наблюдения и интереса. 

Механизм российского права постоянно развива-

ется, как и общество, однако, процесс его реализа-

ции имеет целый ряд существенных недостатков и 

отрицательных элементов в силу отсутствия актив-

ной волевой деятельности граждан и общественных 

организаций в области выявления пробелов в праве, 

юридических коллизий отдельных норм права. Со-

вокупность множественных проблем в сфере меха-

низма права неминуемо приводит к снижению об-

щего уровня эффективности правового регулирова-

ния общественных отношений, снижению качества 

правосознания и правовой культуры общества в це-

лом, правоприменения и реализации норм права. 
 

Ключевые слова: механизм права, правовая иници-

атива, гражданское общество, право, реализация 

права, исполнение, использование, соблюдение. 

 

   

Annotation. In a modern legal state, the mechanism of 

law is an integral part of society. It ensures the effective 

functioning of the legal framework of the state and the 

existence of the state as a whole. It is in the process of 

implementing the rule of law that law enforcement and 

judicial practices are formed, which in turn reflect the 

vector of formation of legal and human rights policy. 

Until now, in modern legal science there is no single 

concept of the mechanism of law, since this term can 

include various elements. In addition, the interpretation 

of this concept depends on the subjective opinion of the 

scientist (his life experience, observation and interest). 

The mechanism of Russian law is constantly evolving, as 

is society. However, the process of its implementation 

has a number of significant shortcomings due to the lack 

of active volitional activity of citizens and public organi-

zations in the field of identifying problems in law. The 

combination of which leads to a decrease in the overall 

level of effectiveness of the legal regulation of social re-

lations, the quality of legal awareness and the legal cul-

ture of society as a whole, the processes of law enforce-

ment and the implementation of the rule of law. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: mechanism of law, legal initiative, civil soci-

ety, law, realization of law, execution, use, observance. 

 

                                                                       

 
еханизм современного российского права 
представляет собой многоуровневый и 

многоэтапный элемент государственной право-
вой политики. В современной юридической науке 
не существует единого и однозначного понятия 
«механизм права» в силу того, что данный термин 
может включать в себя различные друг от друга 
элементы. Кроме того, трактовка данного понятия 
напрямую зависит от субъективного мнения уче-
ного-правоведа, его опыта, наблюдения и инте-
реса. 

Механизм права представляет собой многоуров-
невую и неоднородную субстанцию. Наиболее 
удачным способом разобраться во всех его ас-
пектах представляется возможным с помощью 
анализа всех элементов механизма, то есть, его 
составных частей.  

Рассматривая механизм права и механизм реа-
лизации права, что называется, «под микроско-
пом» и в различных интерпретациях, была выяв-
лена некоторая логическая ошибка, которая не 

М 
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позволяет правоведам подойти к единой точки 
зрения. 

Из-за особенностей произношения самих слово-
сочетаний «механизм права», «правовой меха-
низм», «механизм реализации права» возникает 
некоторая нестыковка. В одном случае ученые-
правоведы подразумевают, что путь нормы права 
от момента возникновения, следуют всем инстан-
циям и административно-управленческим этапам 
до юридического факта прекращения. Просле-
дить его относительно не сложно:  

–  законодатель принимает норму права (коррек-
тирует изменяет, дополняет, обнародовает);  

–  далее, например, следователь (любой другой 
правоприменитель) применил необходимую 
норму;  

–  прокурор проверил на обоснованность и за-
конность принятого решения;  

–  судья озвучил свой вердикт исходя из пре-
дельно возможных нижних и верхних санкцион-
ных дозволений;  

–  судебный пристав доставил осужденного до 
изолятора временного содержания и проконтро-
лировал начало реализации ответственности, од-
новременно завел исполнительное производство 
(если речь идет еще и о материальной форме от-
ветственности в совокупности с основным видом 
наказания);  

–  сотрудник службы исполнения наказаний по-
местил в колонию-поселение;  

–  после освобождения участковый уполномо-
ченный полиции по месту жительства отмечает 
ранее осужденного до полного погашения суди-
мости. Таким образом, право реализовано от 
идеи или диспозиции нормы до юридического 
факта прекращения правоотношений «преступ-
ник-государство».  

Следующий подход к механизму реализации 
права – это подход, когда смысловая нагрузка ак-
центирует ударение на правах человека и граж-
данина, и задача ученого – установить каким, об-
разом происходит и что из себя представляет 
этот механизм. Другими словами, в этом контек-
сте механизм – совокупность всесторонних мате-
риальных и процессуальных элементов, а не ал-
горитм действий. Право – неотъемлемые возмож-
ности и притязания человека и гражданина. Реа-
лизация – в первую очередь, обеспечение.  

Вот почему одна научная школа, рассуждая о ме-
ханизме права, обосновывает те этапы, по кото-
рым проходит право и то, как оно работает, а дру-
гая, высказываясь о том же явлении, уверено ин-
терпретирует механизм права как способ обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина. 

Рассуждая именно о составе механизма права 
приходим к выводу о том, что он представляет из 
себя несколько активных, пассивных и содержа-
тельных компонентов. «Правовой механизм сле-
дует определить как совокупность правовых 

норм, правоотношений и юридических актов, 
участвующих в правовом воздействии, и суще-
ствующих в виде динамической, внутренне еди-
ной системы, элементы которой приобретают но-
вые свойства именно в результате своего взаимо-
действия».  

Первым компонентом механизма права высту-
пает «статистический компонент» он включает в 
себя законодательство российской федерации во 
все его объеме от законов и подзаконных норма-
тивных правовых актов до исполнительно-распо-
рядительных документов, постановлений, указов 
и определений. Следующим звеном статистиче-
ского компонента выступает правовая доктрина, 
которая все чаще и чаще встречается в правовой 
действительности. Сюда же можно отнести су-
дебную и правоприменительную практику в 
стране, в целом, и в каждом регионе дифферен-
цировано. Наконец, последним звеном, на наш 
субъективный взгляд, статического компонента 
правовой системы выступят ратифицированные 
международные договоры, соглашения и про-
граммы о сотрудничестве.  

Следующим компонентом будет являться дея-
тельность уполномоченных субъектов по реали-
зации взятых на себя государством обязательств, 
таких как защита прав и свобод личности, основ 
конституционного строя, различных форм соб-
ственности, обеспечение социальных гарантий, 
безопасность, окружающая среда и много другое. 
Именно процессуальный или динамический ком-
понент механизма права чаще всего называют 
механизмом реализации права. Он включает в 
себя правоприменение, правотворчество, право-
вое воспитание, контроль, надзор и справедли-
вое правосудие. Р.Б. Гюльвердиев [2] первый и 
второй компоненты механизма права обосно-
ванно именует как «структурный» и «функцио-
нальный компоненты». «В доктрине права и госу-
дарства их важнейшие характеристики выража-
ются через категорию «механизм», как структур-
ной и функциональной взаимосвязи их элемен-
тов, образующих опорную конструкцию и служа-
щей их устойчивости и целеустремленному воз-
действию на различные процессы, протекающие 
в обществе (политические, экономические, соци-
альные)». 

Следующим наиболее важным компонентом ме-
ханизма права выступает «волевой компонент». 
Он наполняет механизм права смыслом, опреде-
ляет необходимость принятия тех или иных норм 
права. Выступает катализатором начала, прекра-
щения или изменения любых правоотношений. 
Между строк о волевой составляющей в меха-
низме права говорили Н.Н. Тарасов [5], Н.Л. Гра-
нат [1], В.В. Лазарев [4], С.А. Кузнецова [3] и неко-
торые другие авторы. В.В. Лазарев [4] в своих тру-
дах указывает на взаимосвязь нормы права с во-
левым компонентом сознания субъекта инициа-
тивы необходимости урегулирования обществен-
ных отношений.  

Волевой компонент будет включать в себя не-
сколько взаимосвязанных звеньев таких как: пра-
вовая инициатива, саморегуляция, усмотрение, 
социальный мониторинг отношения граждан к 
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принимаемым нормативным правовым актам и к 
политической элите.  

Сегодня в качестве чуть ли не центральной про-
блемы механизма права выступает ее перенасы-
щенность нормативными правовыми актами. Это 
обусловлено тем, что при разработке нового за-
конопроекта, как правило, законодатель не обра-
щается за помощью к гражданам и специалистам, 
что значительно повышает степень вероятности 
принятии неточного, не отражающего объектив-
ные потребности нормативно-правового акта, 
снижается уровень юридической техники, что в 
дальнейшем, сказывается на эффективности 
правового регулирования общественных отноше-
ний, в целом. Граждане, специалисты, практики 
необходимы законодателю для проведения срав-
нительного анализа правовой базы государства, 
предоставления качественной правовой оценки 
конкретной нормы права, проведения научного и 
юридического консультирования органов, имею-
щих право законодательной инициативы, по во-
просам использования новейших информацион-
ных технологий, разъяснения существующего за-
конодательства.  

Последним компонентом механизма права, в 
нашем понимании, выступает цель самого поли-
тико-правового явления, а также краткосрочные и 
долгосрочные задачи, помогающие достигнуть 
такую цель. Основополагающей целью правового 
механизма выступает построение правового гос-
ударства и гражданского общества.  

Современный механизм права абсолютно невоз-
можно представить в виде обособленного, аб-
страгированного от каких-либо явлений, элемен-
тов и факторов явления, напротив, он представ-
ляет собой деятельность и функционирование 
взаимосвязанных элементов и факторов, оказы-
вающих, как положительное, так и отрицательное 
влияние на процесс создания норм, алгоритмов 
формирований правовой политики, научных раз-
работок, судебной и правоприменительной прак-
тики.  

Кроме того, механизм современного российского 
права подвержен воздействию целого ряда фак-
торов, под которыми принято понимать совокуп-
ность конкретных жизненных обстоятельств и 
условий, препятствующих или сопутствующих его 
развитию, статики или деградации. Условно, дан-
ные факторы можно подразделить на экономиче-
ские, политические, внешнеполитические, идео-
логические, религиозные, культурные (нрав-
ственные), социальные и волевые, учитывая осо-
бенности каждого вида факторов, определяя ха-
рактер их воздействия.  

Механизм современного российского права в                    
XXI веке находится под сильнейшим влиянием 
процессов глобализации и цифровизации. Транс-
формацию всех сфер общественной жизни можно 
условно приравнять к промышленной революции, 
которая проникает во всех виды общественных 
отношений населения, изменяя их суть, структуру 
и побуждая государственные органы к широкой и 
активной модернизации системы законода-

тельства и права в целом. Данные изменения в 
системе механизма права лишь набирают обо-
роты. Причем многие ученые убеждены, что такое 
объемное понятие как правовой механизм под 
влиянием цифровизации, полностью изменит 
свой образ, границы своего регулирования и дей-
ствия, цели и задачи, функции и т.д. Соответ-
ственно, современное законодательство не в 
полной мере отвечает цифровым реалиям обще-
ства, система законодательства, а равно и спо-
собы ее реализации и контроля в современных 
условиях значительно отстают от постоянно раз-
вивающихся социально-экономических условий.  

Содержание механизма российского права буду-
щего – это, в первую очередь, законы, представ-
ленные в цифровом формате. Нормативно-пра-
вовые акты должны стать интерактивными, вклю-
чая, при этом систему общественных отношений 
в сфере цифровизации, новейших технологий. 
Причем, для осуществления данного процесса 
необходимо разработать четкую систему гибких 
механизмов, первой из которых в Российской Фе-
дерации стала технология «блокчейн». Суть 
блокчейна в процессе правотворчества заключа-
ется в заключении смарт-контрактов, позволяя 
разрешать споры и применять нормы права для 
регулирования экономических отношений. Кроме 
того, учитывая процесс цифровизации, активно 
применяется в процессе правотворчества си-
стема электронного документооборота, позволя-
ющая качественно осуществлять электронно-
цифровые операции с документами, в том числе 
с нормативно-правовыми актами, обеспечивая их 
сохранность, быстроту создания и возможность 
беспрепятственного доступа к правовой базе гос-
ударства. Таким образом, на данный момент су-
ществуют значительные пробелы в сфере цифро-
визации механизма права, однако, именно даль-
нейшая разработка и правовое принятие цифро-
вых систем: блокчейн, Big Data, биткойн, элек-
тронного документооборота – позволят всецело 
обеспечить переход механизма права в электрон-
ный формат с максимальными показателями ка-
чества и эффективности. 

Рассмотрев некоторые внешние и внутренние ас-
пекты состава механизма современного россий-
ского права, нам представляется возможным 
сформулировать его определение. 

Содержание механизма современного россий-
ского права – это совокупность взаимозависимых 
статистического, динамического и волевого ком-
понентов в деятельности коллективных и индиви-
дуальных субъектов, позволяющие формировать 
правовую политику современного российского 
государства таким образом, чтобы целью страте-
гического развития страны выступало построение 
правового государства и гражданского общества. 
Дальнейшая теоретико-правовая, а также, зако-
нодательная разработка обозначенных проблем 
помогут в преодолении многих политико-право-
вых нестыковок. Стоит отметить и особую важ-
ность цифровизации в составе механизма права, 
так как именно она существенным образом и в 
ближайшее время трансформирует его содержа-
ние.  
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Аннотация. Рецидив, в том виде, в котором в рамках 

законодательства мы наблюдаем его сейчас, про-

шел длинный путь своего формирования, уходя сво-

ими корнями в глубокое историческое прошлое. 

Проблема повторности тождественных преступле-

ний являлась актуальной как среди ученых правове-

дов, так и у юристов-правоприменителей. У понятия 

«рецидив» есть несколько значений, таких как ме-

дицинский и юридический. Учитывая направление 

нашей статьи, интерес для нас представляет второй 

термин. 
 

Ключевые слова: закон, преступление, повторность, 

рецидив. 

 

   

Annotation. Relapse, in the form in which we observe it 

now within the framework of legislation, has gone a 

long way in its formation. The problem of repetition of 

identical crimes was relevant both among legal scholars 

and law enforcement lawyers. The concept of "relapse" 

has several meanings, such as medical and legal. Con-

sidering the direction of our article, the second term is 

of interest to us. 
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первые понятие «рецидив преступления» 
встречается в 1397 году в грамотах Псков-

ской судной и в Двинской уставной. В них рецидив 
значится как «повторение преступления» и учи-
тывается в отношении не всех преступлений, а 
лишь воровства (татьбы), так как в то время уси-
ливалась ответственность только за повторную 
кражу. 

Следующими нормативными актами, в которых 
говорится о «повторении преступлений» стал Су-
дебник 1497 года и Уставная книга разбойного 
приказа. Согласно им предусматривалось уже-
сточение наказания за совершение преступления 
ведомым лихим человеком в качестве своего ос-
новного занятия и лица, участвовавшего в трех и 
более разбоях. 

Свое историческое развитие рецидив преступле-
ний нашел и в Соборном уложении 1649 года. 
Здесь, больше всего велась речь о краже, а 

именно о смертной казни за совершение кражи в 
третий раз, которая нередко применялась.  

Эпоха правления Петра I ознаменовалась уже-
сточением ответственности практически за все 
виды противоправных деяний. Не обошло сторо-
ной это и рецидив, так «Указ от 10 ноября 1721 
года признавал рецидивом лишь третье воров-
ство, а второе подпадало под понятие «повторе-
ние» и не влекло за собой усиления наказания» 
[1]. Согласно Артикулу воинскому 1715 г., усиле-
ние наказания предусматривалось за третий и по-
следующие рецидивы преступлений – от каторги 
до расстрела или повешения. 

Известный публицист и философ конца XVIII века 
М.М. Щербатов в своем произведении под назва-
нием «Путешествие в землю Офирскую Г-на С. 
шведского дворянина» писал следующее относи-
тельно совершения повторных преступлений: 
«Всякое воровство и похищение ведет к 

В 
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наказанию и обязанности воздать вдвое за взя-
тое. На случай несостоятельности виновный дол-
жен тяжкою работою сие заработать, хотя бы она 
и по конец жизни продолжалась. Повторение ве-
дет к вящему наказанию» [2]. 

До 19 века фактически не существовало норма-
тивного регулирования рецидива преступлений, 
однако, это не являлось проблемой при назначе-
нии наказаний за уже ранее совершенные анало-
гичные преступления. Российские нормативно-
правовые акты, принятые в период с XIX по               
XX века, оказали особо важное влияние на фор-
мирование нормативных положений о понятии 
рецидива преступлений и его видах в частности 
советском законодательстве. Так, в первые годы 
существования советского государства, была 
предусмотрена возможность применения дорево-
люционного отечественного законодательства, 
например, ст. 5 Декрета СНК РСФСР от 24 ноября 
1917 г. «О суде» устанавливала, что применение 
отдельных норм, касающихся рецидива, допуска-
ется в случае, если таковые не отменены револю-
цией и не противоречат революционной совести 
и революционному правосознанию» [3]. 

Столпом отечественного законодательства 19–20 
веков стоял Свод законов Российской империи 
1832 г., в котором, в одном из томов, устанавли-
валось две формы множественности преступле-
ний: стечение преступлений и повторение пре-
ступлений. Под повторением преступлений под-
разумевалось, что «повторение одного и того же 
преступления умножает вину преступника. Повто-
рением преступления считается то, когда пре-
ступник, будучи наказан за преступление, учинил 
то же самое в другой или третий раз» [4], при этом 
каких-либо законных сроков, исключающих по-
вторность, предусмотрено не было.  

В научной литературе взгляды на указанную трак-
товку разнились, так, по мнению Н.С. Таганцева: 
«повторение преступлений умножало вину пре-
ступника, но сама мера усиления предоставля-
лась усмотрению судьи, если только не содержа-
лось по этому поводу прямых указаний. Обычно 
наказание за повторение удваивалось, или при-
соединялось к новому наказанию прежнее, или 
же допускался переход и к высшему роду, причем 
иногда размеры усиления были весьма велики; 
так, например, за тайный провоз товаров в пер-
вый раз назначалось легкое телесное наказание, 
а в третий – ссылка на каторгу» [5].  

Отметим, что помимо действующего Свода зако-
нов, действовал и Сельский судебный Устав 1839 г., 
который, в свою очередь, усилил наказание за ре-
цидив преступлений, так в ст. 90 Устава закреп-
лено, что за «важнейшие проступки или за неод-
нократно повторенные проступки меньшей важ-
ности полагалось наказание розгами (от десяти 
до шестидесяти ударов)» [6]. 

С начала 19 века формировалось положение о 
формах множественности преступлений и более 
четко разделились понятия «совокупность пре-
ступлений» и «рецидив преступлений». В конце 
19 века институт рецидива имеет самостоятель-
ный вид и детальную проработку нормативно-

правовой базы. Имеется в виду то, что после из-
дания Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г., было положено начало коди-
фикации отечественного уголовного законода-
тельства. Так, в Уложении выделялся рецидив 
преступлений как одна из четырех форм множе-
ственности преступлений. «Учинивший какое-
либо преступление, хотя и без обдуманного зара-
нее намерения или умысла, но в третий раз, нака-
зывается столь же строго, как учиненное в первый 
раз с обдуманным заранее намерением или 
умыслом (ст. 113 Уложения)» [7]. Здесь нельзя не 
упомянуть, что в середине 19 века имел так же 
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судь-
ями 1864 г., по которому устанавливался срок, по 
истечению которого рецидивом уже не признава-
лось повторное преступление. Очевиден законо-
дательный прогресс к середине 19 века, который 
формировал все более точные правовые тер-
мины, позволяющие точнее и законодательно 
обоснованнее разделять преступные деяния на 
более тяжкие и наоборот при рассмотрении уго-
ловных дел и более точно индивидуализировать 
назначаемое виновному лицу наказание. 

Начало XX века не стало исключением в форми-
ровании уголовного законодательства и, в част-
ности, в вопросах исследования рецидива пре-
ступлений. На свет появилось Уголовное уложе-
ние от 22 марта 1903 г., которое в отличие от 
предшествующих источников включило нормы об 
усилении уголовной ответственности за соверше-
ние многократного (специального) рецидива пре-
ступлений. Еще больше внимания было уделено 
рассматриваемому институту в середине XX века, 
когда Указом Президиума Верховного Суда 
РСФСР от 14.11.1969 года в Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 года была введена статья 24-1 – 
«Особо опасный рецидивист», которая не содер-
жала определения рецидива преступлений и 
особо опасного рецидива, однако предусматри-
вала условия признания виновного лица тако-
вым» [8]. На фоне множащихся фактов хищения 
социалистической собственности, необходимы 
были действенные рычаги правоприменителя и, 
как раз, очень своевременно вышеуказанные из-
менения и были внесены в уголовный закон. От-
личительной чертой судебного рассмотрения дел 
того времени являлась открытость и народное 
мнение при назначении наказания виновным ли-
цам, однако вопросы определения принадлежно-
сти виновного к простому рецидиву или опасному, 
находилось в исключительном ведении судьи.  

Новинкой для уголовного законодательства в 
России к началу XX в. стало введение нормы о 
дополнительных мерах по наказанию рецидиви-
ста. Теперь целью являлось исправление такого 
лица, путем назначения к основному наказанию 
за совершение специального вида рецидива пре-
ступлений дополнительного вида наказания, чего 
не было предусмотрено до начала XX века в Рос-
сии. Можем предположить, что с введением дан-
ного новшества, законодатель тем самым уси-
ленно боролся с профессиональными преступни-
ками, которых, на фоне нестабильной политиче-
ской обстановки, было немало, и такая борьба 
была крайне своевременной и актуальной. 
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Подводя итог, стоит отметить, что история ста-
новления института рецидива фактически начи-
нается с 14 века и продолжается до настоящего 
времени.  

Так, существуют свои особенности назначения 
наказания при рецидиве преступлений и выборе 
исправительного учреждения для подсудимого, 
но все эти действия суда должны быть направ-
лены на исправление преступника, на стремле-
ние его к осознанию своих неправомерных дей-
ствий. В современном мире, когда 

законодательство нацелено на либерализацию 
уголовного законодательства, довольно частым 
завершением судебного процесса является 
назначение наказания лицу при рецидиве пре-
ступлений в тех же рамках, что и впервые привле-
ченному к уголовной ответственности, по сути 
стирая грань наличия отягчающего обстоятель-
ства. На наш взгляд, это не является справедли-
вым, если сравнивать с другими странами, или 
хотя бы с наказаниями за рецидив в нашем неда-
леком прошлом.  
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ственности за преступления в сфере государствен-
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пальных закупках как катализатора совершенствова-

ния государственной политики в целом. Обосновы-

вается вывод о необходимости корректировки рас-

сматриваемых составов с использованием уго-

ловно-правового инструментария, направленной на 

оптимальное правоприменение в целях пресечения 

финансовых махинаций с государственными сред-
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овременные тенденции развития общества 
повышают запрос со стороны граждан на 

прозрачность и подотчетность правительства, а 
также усиливают стремление к большей вовле-
ченности в их деятельности. Подобный запрос 
неразрывно связан с необходимостью повыше-
ния эффективности управления бюджетными 
средствами. В этой связи система государствен-
ных закупок становится объектом пристального 
внимания общества. 

Прозрачность и хорошо организованная система 
государственных закупок выгодна всем заинтере-
сованным сторонам процесса: государственному 
сектору (правительству, органам государствен-
ной власти, государственным предприятиям), 

частному бизнесу и гражданам. Эффективное 
функционирование сферы государственных заку-
пок становиться обязательным условием для эко-
номического роста и результативного государ-
ственного инвестирования. И наоборот, ненадле-
жащее управление неизбежно приводит к рас-
трате бюджетных средств, дополнительным рас-
ходам и затруднениям в достижении поставлен-
ных целей. 

В Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации в числе стратегических нацио-
нальных интересов страны, а также, стратегиче-
ских национальных приоритетов указано укрепле-
ние законности и искоренение коррупции [1]. 

С 
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Согласно положениям Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
государственные закупки представляют собой со-
вокупность действий, осуществляемых в установ-
ленном настоящим Федеральным законом по-
рядке заказчиком и направленных на обеспече-
ние государственных или муниципальных нужд 
[2]. Согласно данным Всемирного банка, в 2018 г. 
на государственные закупки пришлось 11 трлн. 
долл. США, что эквивалентно 12 % от общего 
объема мирового ВВП в 90 трлн. долл. 

В рамках реализации Федерального закона от 
23.04.2018 № 99-ФЗ была установлена ответ-
ственность за преступления в сфере государ-
ственных закупок как для работников заказчика, 
руководствующегося при закупках Законом                    
№ 44-ФЗ, так и для лиц, которые подкупают таких 
работников в своих интересах. Целью нового за-
кона стало усиление ответственности за наруше-
ния в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд [3]. Таким образом, Уголовный кодекс 
РФ пополнился новыми статьями 200.4 и 200.5.  

Однако законодательный подход к регламента-
ции ответственности за указанные преступления 
в сфере государственных закупок представите-
лями заказчика, получивший реализацию в за-
коне вряд ли можно назвать оптимальным.  

Криминализация и декриминализация соответ-
ствующих деяний являются неотъемлемыми со-
ставляющими процессами в осуществляемой лю-
бым государством уголовно-правовой политике 
[4]. По нашему мнению, процесс криминализации 
рассматриваемых деяний принципиально в боль-
шей степени логичен и объективно обоснован. В 
то же время, законотворческая техника, исполь-
зуемые технические средства, терминология вы-
зывают критические оценки проделанной работы. 
Современные тенденции трансформации законо-
дательных подходов к конструированию уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих от-
ветственность за преступления в сфере государ-
ственных закупок представителями заказчика, а 
также определению ее в системе преступлений в 
сфере экономической деятельности нуждаются в 
теоретическом осмыслении и серьёзной коррек-
тировке. 

Неоспоримым является введение новых норм 
уголовного закона, отвечающее требованиям се-
годняшнего дня, когда деятельность государства 
и стоящих перед ним задач тесно связана с рас-
ходованием огромных сумм бюджетных средств, 
а эта сфера нуждается в особой уголовно-право-
вой охране. Но сегодняшняя реальность, при ко-
торой Россия вынуждена противостоять стремле-
нию стран Запада сохранить свою гегемонию в 
условиях кризиса современных моделей и ин-
струментов экономического развития, усиления 
диспропорций в развитии государств, требует 
своевременного и рационального использования 
всех законодательных инструментов в борьбе с 
коррупцией. В том числе и сфере государствен-
ных закупок. 

Рассматриваемые составы преступлений, со-
гласно Указания Генеральной прокуратуры Рос-
сии № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 г. «О 
введении в действие перечня статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчётности», 
были включены в Перечень № 23 преступлений 
коррупционной направленности [5].  

Согласно Перечня, данные деяния являются ис-
ключениями, которые хотя и не отвечают указан-
ным признакам коррупционных, перечисленным в 
п. 1 Перечня, но относятся к таковым в соответ-
ствии с ратифицированными Российской Федера-
цией международно-правовыми актами и нацио-
нальным законодательством, а также, связанные 
с подготовкой условий для получения должност-
ным лицом, государственным служащим и муни-
ципальным служащим, а также лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав либо 
незаконного представления такой выгоды.  

Для обеспечения прозрачности процедур госу-
дарственной закупки, расширения конкуренции, 
снижения издержек потенциальных поставщиков 
законодателем принят Федеральный закон от 
31.12.2017 г. № 504-ФЗ, в рамках которого было 
предложено перевести закупки в электронную 
форму с начала 2019 года [6].  

Следуя по пути дальнейшего совершенствования 
закона о государственных закупках, Президентом 
РФ В.В. Путиным был подписан Федеральный за-
кон от 02.07.2021 г. № 360-ФЗ явившейся оптими-
зационным, призванным усовершенствовать за-
купки, осуществляемые в рамках Федерального 
закона № 44-ФЗ [7]. Таким образом, можно гово-
рить о том, что система государственных закупок 
динамично совершенствуется и реформируется. 

Новые вызовы, с которыми столкнулась страна, 
должны рассматриваться как возможность реаль-
ных и фундаментальных изменений, а сама ре-
форма государственных закупок – как катализа-
тор совершенствования государственной поли-
тики и привлечением гражданского общества и 
других заинтересованных сторон, в том числе, с 
использованием уголовно-правового инструмен-
тария.  

Учитывая данные статистики, рассмотренных су-
дами уголовных дел, возбужденных по ст. 200.4 и 
200.5 УК РФ, можно заключить, что таковых реше-
ний практически нет за весь период с момента их 
появления в уголовном законе и по настоящее 
время. Но это совершенно не говорит о том, что 
данные преступления искоренены, и что система, 
так называемых, «откатов» не действует. По 
нашему мнению, это лишь свидетельствует о том, 
что правоприменитель сталкивается с реаль-
ными проблемами при квалификации деяний, 
предусматривающих уголовную ответственность 
за нарушения в рамках рассматриваемых статей, 
что напрямую связано с законодательной кон-
струкцией данных составов. Об указанной про-
блеме, выступая на вебере ФПА, заявляла и 
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Людмила Букалерова, отмечая, что на практике 
принятые статьи не применяются, что вызвано 
несовершенством их конструкции, приводящим к 
конкуренции норм, а это неправильно и услож-
няет работу правоприменителей [8].  

Учитывая важное значение государственных за-
купок для достижения экономических результатов 
и рационального государственного управления, 
правительство использует закупки в качестве 
стратегического инструмента для достижения до-
полнительных политических целей, направлен-
ных на преодоление экологических, экономиче-
ских и социальных вызовов, в соответствии с 
национальными приоритетами. Государственные 
закупки имеют ключевое значение для повыше-
ния эффективности функционирования государ-
ственного сектора и повышения доверия граждан. 
Все чаще государственные закупки рассматрива-
ются в качестве рычага стимулирования экономи-
ческого роста.  

Закупки в сфере государственного сектора позво-
ляют оказывать базовые услуги, например, в 
сфере здравоохранения, инфраструктуры или 
энергетики. Здравоохранение является второй по 
величине областью расходов для правительств 
(более 9 % ВВП). При этом коррупционные риски 
в области здравоохранения выше, чем во многих 
других областях. Уровень коррупции в данной 
сфере может быть снижен за счет комплекса мер, 
к которым можно отнести как повышение транс-
парентности формирования цен на лекарства, 
разработки единых требований или осуществле-
ния совместных государственных закупок двумя 
или более организациями-заказчиками, так и за 
счет правильно выстроенной структуры уголовно-
правовых норм, устанавливающих ответствен-
ность за совершение преступлений в сфере госу-
дарственных закупок всеми участниками. В 
сфере инфраструктуры и энергетики государ-
ственные закупки носят комплексный характер и 
также отличаются уязвимостью к коррупционным 
рискам.  

Поэтому требуется самый серьезный подход к 
унификации и гармонизации принимаемых важ-
нейших нормативных правовых актов и согласо-
ванности проводимых организационных меропри-
ятий.  

Значительно усугубляют ситуацию принимаемые 
странами Европейского союза и США экономиче-
ские и политические санкции. Перекрытие госу-
дарственных и таможенных границ наносит ко-
лоссальный материальный ущерб странам, им-
портируемым и экспортируемым продукцию раз-
личного вида. В условиях сложной сначала эпи-
демиологической обстановки затем сложившейся 
геополитической ситуацией в России и с не мыс-
лимым давлением на страну стран ЕС и США не 
только западный производитель товаров, но и в 
первую очередь российский изыскивают способы 
их сбыта, нередко криминального характера. 
Кроме того, в современных условиях, связанных 
со сложной геополитической обстановкой, еще 
более обострилась сложившаяся в России мас-
штабная диспропорция между импортом и экс-
портом, что поставило российского производи-
теля в весьма невыгодное положение, который 
вынужден искать варианты сбыта товаров, не-
редко криминальных [9].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
сложившаяся в мире геополитическая ситуация, 
при которой экономика России подверглась бес-
прецедентному давлению, может способствовать 
увеличению количества совершаемых преступле-
ний в сфере экономической деятельности в це-
лом и сфере государственных закупок в частно-
сти. И вполне естественно, что в противодей-
ствии отмеченным деяниям важнейшую роль вы-
полняют уголовно-правовые средства. В совре-
менных условиях требуется корректировка уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих от-
ветственность за рассматриваемые деяния, 
направленная на оптимальное правоприменение 
в целях пресечения финансовых махинаций с гос-
ударственными средствами при государственных 
закупках, особенно при реализации националь-
ных проектов. 
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Аннотация. Институт заочного производства регули-

руется гл. 22 Гражданского процессуального ко-

декса РФ (далее – ГПК РФ). Заочное производство, в 

самом общем виде, можно определить как порядок 

рассмотрения и разрешения дел по существу с выне-

сением соответствующего решения в отсутствие от-

ветчика (соответчиков). В статье рассмотрены во-

просы обжалования заочного решения в суде апел-

ляционной инстанции, сроки для обжалования та-

кого решения в вышестоящий суд, выявлены про-

белы, существующие на практике при установлении 

сроков на обжалование заочного решения, как не 

вступившего в законную силу, так и вступившего. 
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нститут заочного производства регулиру-
ется гл. 22 Гражданского процессуального 

кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [1]. Заочное произ-
водство в самом общем виде можно определить 
как порядок рассмотрения и разрешения дел по 
существу с вынесением соответствующего реше-
ния в отсутствие ответчика (соответчиков) [2]. 

Заочное решение суд может вынести только при 
соблюдении императивно закрепленных в ст. 233 
ГПК РФ условий, без которых решение не может 
быть заочным. 

В качестве первого условия законодатель уста-
навливает неявку в судебное заседание ответ-
чика с определенной оговоркой. В качестве тако-
вой выступает надлежащее уведомление ответ-
чика о времени и месте судебного заседания и от-
сутствие со стороны ответчика информации об 
уважительности причин невозможности явиться в 
судебное заседание, а также отсутствие просьбы 

рассмотреть дело в его отсутствие. На практике, 
не получение ответчиком повестки, направлен-
ной ему надлежащим образом по известному 
суду адресу регистрации, трактуется как надле-
жащее уведомление. 

В качестве второго обязательного условия для 
вынесения заочного решения выступает согласие 
истца на рассмотрение дела в порядке заочного 
производства. Как правило, истец лично или че-
рез представителя подает в судебном заседании 
заявление о рассмотрении дела в порядке заоч-
ного производства, в котором указывает, что не 
возражает против рассмотрения дела без участия 
ответчика или оглашает свою позицию, что зано-
сится в протокол судебного заседания. В случае, 
если истец против заочного рассмотрения дела, 
суд обязан отложить судебное заседание и снова 
надлежащим образом отправить в адрес ответ-
чика извещение о времени и месте нового судеб-
ного заседания. 

И 
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Только при соблюдении данных императивных 
условий у суда возникает право на вынесение за-
очного решения. Необходимо отметить, что в 
связи с возрастающей нагрузкой на суды общей 
юрисдикции, практика вынесения заочных реше-
ний получает всё большее распространение, так 
как дает возможность рассматривать дела в уста-
новленные процессуальным законодательством 
сроки, тем самым соблюдая один из основных 
принципов гражданского судопроизводства – ра-
зумный срок судопроизводства. 

Более того, при вынесении заочного решения, за-
конодатель, с целью большей защиты прав ответ-
чика, предусмотрел дополнительные меры для 
отмены такого решения.  

Во-первых, в возможности обжаловать заочное 
решение в течении семи дней с момента вруче-
ния (получения) ответчиком копии решения. От-
ветчик направляет в адрес суда, принявшего за-
очное решение, заявление об отмене заочного 
решения. Суд назначает в рамках поданного за-
явления об отмене заочного решения судебное 
заседание, по результатам которого выносит 
определение об отмене заочного решения или об 
отказе в отмене. В случае отмены заочного реше-
ния рассмотрение дела начинается с самого 
начала по правилам искового производства.  

Во-вторых, у ответчика, в случае вынесения су-
дом определения об отказе в удовлетворении за-
явления об отмене заочного решения, возникает 
право на обжалование заочного решения в апел-
ляционном порядке в течении одного месяца со 
дня вынесения определения об отказе. 

Обжалование заочного решения носит двухсту-
пенчатый характер, где обе ступени неразрывно 
связаны между собой. Само обжалование заоч-
ного решения в апелляционном порядке напря-
мую без подачи заявления об отмене заочного 
решения в суд первой инстанции и вынесения 
определения об отказе в отмене заочного реше-
ния невозможно в принципе. На наш взгляд, необ-
ходимо обратить внимание на вопрос, связанный 
с установлением сроков, как на обжалование за-
очного решения суда путем подачи заявления об 
отмене такого решения, так и обжалования заоч-
ного решения в апелляционном порядке. 

Как отмечалось ранее, ответчик имеет право по-
дать в суд, принявший заочное решение, заявле-
ние об отмене заочного решения в течении семи 
дней со дня вручения ему копии этого решения                        
(ч. 1 ст. 237 ГПК РФ). Но как правило, о таком ре-
шении ответчик узнает значительно позже, так 
как по адресу своего места жительства и (или) ре-
гистрации он не получал не то, что заочного ре-
шения, но и высылаемых в его адрес повесток о 
вызове в качестве ответчика в суд. В случае по-
лучения корреспонденции из суда, ответчик, как 
правило, является в суд и, соответственно, у суда 
уже не возникает права на вынесение заочного 
решения. Как правило, о вынесенном заочном ре-
шении, ответчик узнает или от истца, или от су-
дебных приставов-исполнителей, третьих лиц, на 
которых возложено исполнение в рамках приня-
того заочного решения.  

Законодатель императивно закрепил, что после 
вынесения заочного решения оно должно высы-
латься ответчику не позднее трех дней со дня его 
принятия. Но в силу загруженности судебной си-
стемы, заочное решение суда очень часто от-
правляется значительно позже даты его вынесе-
ния в адрес ответчика, а также, полный текст за-
очного решения суды не всегда успевают подго-
товить в трехдневный срок с даты оглашения ре-
золютивной части. 

И, таким образом, ответчик, узнает о вынесенном 
в отношении него заочном решении чаще всего 
спустя не один месяц с момента вынесения реше-
ния судом. Получив копию заочного решения 
суда, ответчик направляет в адрес суда, вынес-
шего решение, заявление об отмене заочного ре-
шения. На наш взгляд, необходимо предусмот-
реть разумные сроки на подачу такого заявления, 
ведь если начинать отсчет от срока, когда ответ-
чик узнал или получил копию заочного решения, 
то семидневный срок на подачу заявления в суд 
ещё не истек, так как начинает течь с момента по-
лучения заочного решения. В свою очередь, при 
возможности подачи заявления об отмене заоч-
ного решения суда в течении семи дней с мо-
мента, когда ответчик узнал о вынесенном в отно-
шении себя заочном решении (получил копию та-
кого решения) в значительной степени наруша-
ются права истца, который считает, что срок на 
подачу заявления со стороны ответчика истек и 
заочное решение не может быть отменено. 

В ГПК РФ отсутствует правовая определенность 
по части сроков для обжалования заочного реше-
ния путем подачи заявления об отмене, если у 
суда отсутствует информация о получении ответ-
чиком такого решения. Другими словами, когда 
заочное решение окончательно вступает в закон-
ную силу, и, соответственно, отменить его в слу-
чае подачи заявления со стороны ответчика уже 
невозможно. Ведь, в противном случае, смысл 
вынесенных заочных решений сводился бы на 
нет, при возможности отменить их со стороны от-
ветчика по истечению любых сроков, с условием 
подачи заявления об отмене в течении семи дней 
с момента получения копии или получения ин-
формации о таком решении. 

На помощь законодателю в этом вопросе прихо-
дит судебная практика, которая вроде бы должна 
поставить однозначную точку в вопросе сроков 
подачи заявления об отмене заочного решения.  

В соответствии с разъяснениями, содержащи-
мися в Обзоре судебной практики за второй квар-
тал 2015 г., утвержденном Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 26 июня 2015 г. (вопрос № 14) [3], 
заочное решение вступает в законную силу по ис-
течении сроков на его обжалования, предусмот-
ренных ст. 237 ГПК РФ. В обзоре указывается, что 
в случае отсутствия у суда сведений о получении 
ответчиком копии заочного решения такое реше-
ние вступает в законную силу по истечении сово-
купности сроков. Иными словами, после истече-
ния данных сроков заочное решение вступает в 
законную силу и не может быть отменено путем 
подачи заявления о его отмене со стороны ответ-
чика. Во-первых, это касается срока на отправку 
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копии заочного решения в адрес ответчика, во-
вторых, это семидневный срок, который предо-
ставлен ответчику на подачу заявления об от-
мене заочного решения, с момента получения от-
правленной в его адрес копии решения, и, в-тре-
тьих, месячный срок на обжалование заочного ре-
шения в апелляционном порядке.  

В совокупности, данный срок на обжалование за-
очного решения суда составляет один месяц и де-
сять дней. По истечению настоящего срока заоч-
ное решение суда вступает в законную силу и не 
подлежит отмене путем направления заявления 
об отмене со стороны ответчика. Но если ответ-
чик узнал о вынесенном заочном решении по ис-
течении сроков, возможно ли обратиться с хода-
тайством о восстановлении сроков на подачу за-
явления об отмене заочного решения суда со 
ссылкой на ст. 112 ГПК РФ, которая дает возмож-
ность лицам, пропустившим срок по уважитель-
ным причинам, его восстановить? ГПК РФ не дает 
ответа на этот вопрос, но в Обзоре судебной 
практики за второй квартал 2015 г. отражена воз-
можность подачи заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока на подачу 
заявления об отмене заочного решения суда и 
указывается, какими сроками ограничен ответчик 
при подаче такого заявления в суд. 

В случае, если ответчик получил копию заочного 
решения после истечения срока для подачи заяв-
ления о его отмене, но до истечения срока на по-
дачу апелляционной жалобы, срок для подачи за-
явления об отмене заочного решения суда может 
быть восстановлен судом. Дополнительным усло-
вием для восстановления срока выступает по-
дача ответчиком заявления о восстановлении 
срока и заявления об отмене заочного решения в 
пределах срока на апелляционное обжалование.  

Соответственно, если ответчик получил копию за-
очного решения после сроков на апелляционное 
обжалование и подал вместе с заявлением об от-
мене заочного решения заявление о восстанов-
лении пропущенных сроков за пределами сроков 
на апелляционное обжалование, суд не должен 
восстанавливать пропущенный срок и отменять 
заочное решение. Ведь, по логике правопримени-
теля, за истечением сроков на апелляционное об-
жалование заочное решение считается вступив-
шим в законную силу.  

Необходимо отметить, что в судах общей юрис-
дикции, в последнее время, данный подход 
нашел свое широкое применение и отменить за-
очное решение суда, просто, подав заявление об 
отмене с заявлением о восстановлении срока за 
истечением установленных сроков, становится 
все сложнее. Делается это, в первую очередь, 
для защиты истца, чтобы не вызывать дополни-
тельных злоупотреблений, затягивания процес-
суальных срок со стороны ответчика.  

Помимо этого, презюмируется, что суд при приня-
тии заочного решения проверяет обоснованность 
заявленных требований истца, доказательства, 
на которых последний основывает свою позицию. 
Другими словами, не просто удовлетворяет иско-
вые требования в связи с тем, что по ним отсут-
ствуют возражения со стороны ответчика. 

Вынесенное заочное решение соответствует тем 
же требованиями, что и обычное решение суда: 
оно должно быть законным и обоснованным. 

Но как же защитить свои права ответчику, если он 
считает, что заочное решение суда вынесено с 
существенными нарушениями норм материаль-
ного и (или) процессуального права, а сроки на 
отмену пропущены, так как необходимо повто-
рить, что, чаще всего, ответчик узнает о вынесен-
ном заочном решении значительно позже, как 
правило, на стадии исполнения решения уполно-
моченными органами? 

Законодатель в ч. 2 ст. 237 ГПК РФ закрепил 
право ответчика на обжалование заочного реше-
ния в апелляционном порядке в течении одного 
месяца со дня вынесения определения суда об 
отказе в удовлетворении заявления об отмене за-
очного решения. Таким образом, у ответчика есть 
право подачи апелляционной жалобы в суд апел-
ляционной инстанции в течении одного месяца, 
когда суд первой инстанции вынес определение 
об отказе в отмене заочного решения суда.  

В этом случае, можно наблюдать защиту прав от-
ветчика путем предоставления права на апелля-
ционное обжалование заочного решения суда, 
но, в то же время, предоставление такого права в 
существенной мере, как мы считаем, нарушает 
права истца на разумный срок судопроизводства, 
так как законодатель предоставил ответчику 
право обратиться с апелляционной жалобой на 
заочное решение в течении одного месяца с мо-
мента вынесения судом определения об отказе в 
отмене заочного решения.  

Первоначально, ответчик должен в любом слу-
чает подать заявление об отмене заочного реше-
ния суда в суд, вынесший такое решение, за про-
пуском установленного срока суд должен отка-
зать ответчику в удовлетворении его заявления, 
даже, если подано заявление о восстановлении 
пропущенного процессуального срока.  

Таким образом, заочное решение суда в момент 
подачи заявления об отмене со стороны ответ-
чика за истечением сроков на обжалование счи-
тается вступившим в законную силу. В момент 
вынесения определения об отказе в удовлетво-
рении заявления ответчика об отмене заочного 
решения, решение так же считается вступившим 
в законную силу. 

Однако после вынесения данного определения 
судом, у ответчика возникает право в тридцати-
дневный срок подать апелляционную жалобу не 
на определение суда об отказе в удовлетворении 
заявления об отмене заочного решения, а на 
само заочное решение, которое уже вступило в 
законную силу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 320 ГПК РФ, в апелляци-
онной инстанции подлежат обжалованию реше-
ния судов первой инстанции, не вступившие в за-
конную силу. В свою очередь, у ответчика при по-
даче апелляционной жалобы на заочное решение 
возникает право на обжалование в апелляцион-
ном порядке вступившего в законную силу реше-
ния суда первой инстанции, что требует дополни-
тельного регулирования поскольку у ответчика по 
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сути возникают неограниченные сроки именно на 
подачу апелляционной жалобы на уже вступив-
шее в законную силу заочное решение суда.  

Из буквального толкования ч. 2 ст. 237 ГПК РФ не-
возможно определить, подается ли апелляцион-
ная жалоба на не вступившее в законную силу за-
очное решение суда или вступившее. Главным 
условием выступает момент вынесения судом 
первой инстанции определения об отказе в удо-
влетворении заявления об отмене заочного ре-
шения. После вынесения определения у ответ-
чика возникает право обратиться в суд апелляци-
онной инстанции с жалобой. В свою очередь, ст. 
237 ГПК РФ не ставит в зависимость право ответ-
чика на подачу апелляционной жалобы на заоч-
ное решение суда от вступления такого решения 
в законную силу или не вступления. Главное 
условие, как было отмечено ранее, наличие опре-
деления об отказе в отмене заочного решения. 

На практике это приводит к следующим дей-
ствиям со стороны ответчика. Узнав, спустя про-
должительное время, о вынесенном заочном ре-
шении, он подает заявление об отмене решения. 
Получив определение об отказе, у ответчика воз-
никает право на подачу апелляционной жалобы, 
а значит происходит разбирательство в суде 
апелляционной инстанции и заочное решение 
суда, которое давно вступило в законную силу мо-
жет быть отменено вышестоящим судом. 

Для истца это чревато тем, что, спустя длитель-
ный срок, когда истец обосновано считает заоч-
ное решение вступившем в законную силу, по 
нему идет, а возможно и прошло исполнение (в 
независимости от заявленных и удовлетворен-
ных судом требований), такое заочное решение 
может быть пересмотрено в апелляционном по-
рядке и отменено, или изменено судом. А, соот-
ветственно, могут возникнуть все правовые по-
следствия у истца, а также, у третьих лиц, связан-
ные с отменой заочного решения суда, в связи с 
чем, у истца, даже по прошествии значительных 
сроков со дня вступления заочного решения в за-
конную силу, остаются значительные риски от-
мены такого решения.  

Нормы главы 22 ГПК РФ, как мы считаем, содер-
жат много противоречий. С одной стороны, зако-
нодатель предоставляет право суду принять за-
очное решение с целью скорейшего 

рассмотрения спора по существу, соблюсти за-
крепленные сроки на судебное производство, за-
щитить права истца, в случае их нарушения со 
стороны ответчика. С другой стороны, нормы о 
заочном производстве дают дополнительные 
права в части сроков на обжалование заочного 
решения со стороны ответчика. Необходимо пом-
нить, что в судебной практике, отменяются заоч-
ные решения, которые вступили в законную силу, 
не только путем подачи апелляционных жалоб в 
вышестоящий суд, но и в порядке подачи одного 
лишь заявления об отмене заочного решения 
суда, где в качестве единственного основания от-
ветчик указывает на неполучение извещений о 
вызове его в суд, а также, о не своевременной от-
правке копии заочного решения. 

Всё это приводит к ещё большему затягиванию 
рассмотрения дела в суде первой инстанции. По 
заявлению ответчика об отмене заочного реше-
ния суда проводится судебное заседание с вызо-
вом сторон. В случае отмены заочного решения, 
часто вступившего в законную силу, суд выносит 
определение об отмене такого решения, перехо-
дит к рассмотрению дела с самого начала и, как 
правило, откладывает судебное заседание. И 
вместо разумных сроков на судебную защиту, в 
первую очередь, истец, по сути, получает рас-
смотрение своего искового заявления в рамках 
искового производства два раза подряд: в первый 
раз до вынесения заочного решения судом и вто-
рой раз, после отмены заочного решения и рас-
смотрения дела по существу с самого начала с 
участием ответчика. 

В свою очередь, в случае установления четких 
пресекательных сроков на обжалование вступив-
шего в законную силу заочного решения суда со 
стороны законодателя, а также, аннулирования 
прямой возможности обжалования заочного ре-
шения суда, вступившего в законную силу, с мо-
мента вынесения определения об отказе в от-
мене заочного решения, у судов возникла бы чет-
кая определенность в части сроков, а также, пре-
кратились злоупотребления, связанные с правом 
суда отменить заочное решение спустя значи-
тельный период времени с момента вступления 
решения в законную силу. 
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Аннотация. Цель работы состоит в анализе проблем 

квалификации деяний, ответственность за которые 

регламентирована в ст. 280 УК РФ, обусловленных 

содержанием в ее диспозиции такого бланкетного 

понятия как экстремистская деятельность. Установ-

лено, что высокая степень бланкетности ст. 280 УК 

РФ привела к содержательному усложнению ее дис-

позиции, несмотря на лаконичное текстуальное из-

ложение. Выявлены внутриотраслевая и межотрас-

левая коллизии, возникающие при применении 

данной уголовно-правовой нормы. Сделан вывод, 

что данные коллизии целесообразно окончательно 

разрешить. Это возможно сделать только на законо-

дательном уровне. В связи с этим, предложены сле-

дующие решения: необходимо, во-первых, внести в 

диспозицию ч. 1 ст. 280 изменения, носящие конкре-

тизированный характер, во-вторых, исключить из за-

крепленного в Федеральном законе от 25 июля 2002 г.

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» понятия «экстремистская деятельность» 

словосочетание «публичное оправдание терро-

ризма и иная террористическая деятельность». 
 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская дея-

тельность, терроризм, бланкетная норма права, 

оправдание терроризма, возбуждение вражды, ква-

лификация, публичные призывы. 

 

   

Annotation. The purpose of the work is to analyze the 

problems of qualification of acts, the responsibility for 

which is regulated in Art. 280 of the Criminal Code of 

the Russian Federation, due to the content in its dispo-

sition of such a blanket concept as extremist activity. It 

has been established that a high degree of blanketity of 

Art. 280 of the Criminal Code of the Russian Federation 

led to a meaningful complication of its disposition, de-

spite the laconic textual presentation. Identified intra-

industry and inter-industry conflicts arising from the ap-

plication of this criminal law norm. It is concluded that 

it is advisable to finally resolve these collisions. This can 

only be done at the legislative level. In this regard, the 

following solutions are proposed: it is necessary, firstly, 

to introduce Part 1 of Art. 280 amendments of a specific 

nature, secondly, to exclude the phrase «public justifi-

cation of terrorism and other terrorist activities» from 

the concept of «extremist activity» enshrined in the 

Federal Act of the Russian Federation of 25 July 2002, 

№ 114-FZ «On Counteracting Extremist Activity». 
 

 

 

Keywords: extremism, extremist activity, terrorism, 

blanket norm of law, justification of terrorism, incite-

ment of hatred, qualification, public appeals. 

 

                                                                       

 
1. Введение 

В конце 2019 г. мир столкнулся с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Пандемия коронавирусной инфекции 

нанесла серьезный ущерб мировой экономике, 
экономическому развитию значительного числа 
отдельно взятых государств, масштабным потря-
сениям подверглись также социальная сфера и 
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культура многих стран. Не осталась в стороне от 
влияния пандемии и преступность. Введение 
ограничительных мер, связанных с предотвраще-
нием распространения новой коронавирусной ин-
фекции, привело к снижению количества преступ-
лений в ряде стран мира, вместе с тем серьезные 
изменения произошли в структуре преступности. 
Впрочем, это вполне логично и было вполне про-
гнозируемо. Так, например, ограничение свобод-
ного передвижения закономерно привело к сни-
жению уличной преступности, количеству краж из 
жилых помещений, а также преступлений, совер-
шаемых лицами без гражданства и иностранными 
гражданами, и др. Существенный рост числа пре-
ступлений, совершаемых с использованием сети 
«Интернет», в условиях ограничительных мер, 
также был неизбежен. Вспышка нового коронави-
руса, ставшая мировой проблемой, явилась при-
чиной роста числа преступлений, являющихся 
проявлениями экстремистской и террористиче-
ской деятельности. В обозначенный период отме-
чается усиление присутствия экстремистских и 
террористических сообществ в сети «Интернет». 
Лидеры и члены данных преступных объедине-
ний активизировали свою деятельность с целью 
расширения сферы своего влияния, используя, 
во-первых, возникшую социальную напряжен-
ность, во-вторых, ограничения, заставившие лю-
дей в подавляющем большинстве стран мира 
проводить длительное время в виртуальном про-
странстве. Резюмируя изложенное, следует кон-
статировать, что во время пандемии проявления 
экстремизма получили новое дыхание [1].  

В условиях всеобщей цифровой трансформации 
особую актуальность приобретает проблема про-
тиводействия экстремизму в киберпространстве 
[2, с. 1–20]. Уголовный закон России включает ряд 
норм, которыми предусмотрена ответственность 
за проявления экстремизма, совершенные в вир-
туальном пространстве. В их число входит статья 
280 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), вы-
сокий предупредительный потенциал которой 
неоспорим. Вместе с тем в правоприменительной 
практике возникают проблемы, связанные с вклю-
чением в законодательное описание состава дан-
ного преступления бланкетных понятий. 

Бланкетный способ изложения нормативных пра-
вовых предписаний является широко востребо-
ванным практически во всех отраслях россий-
ского права, и уголовное право, конечно, не явля-
ется исключением. Преимущества данного спо-
соба [3, с. 139–143], как, впрочем, и его недо-
статки, достаточно детально освещены на стра-
ницах юридической печати [4, с. 4–10], поэтому 
позволим себе оставить их за рамками настоя-
щего исследования, и уделим свое внимание по-
иску ответа на вопрос, вынесенный в названии 
настоящей статьи. 

2. Методология исследования 

Прежде всего, отметим, что если не оговорено 
иное, в настоящем исследовании, слова «экстре-
мистская деятельность» и «экстремизм» исполь-
зуются в качестве синонимов, и имеют тоже зна-
чение, что и в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (ред. от 
01.07.2021) (далее по тексту – Закон № 114-ФЗ). 

Методологической основой работы является диа-
лектический метод познания явлений и процес-
сов. Также при проведении исследования были 
использованы методы моделирования, обобще-
ния, системно-структурного анализа, а также 
формально-юридический метод. 

3. Обсуждение и результаты 

3.1 Легальное понятие экстремизма (экстре-
мистской деятельности): содержание и объем 
понятия 

Несмотря на то, что мы находимся на пороге                                         
20-летнего юбилея Закона № 114-ФЗ, на страни-
цах юридической печати по сей день не теряет ак-
туальности вопрос относительно содержания по-
нятия «экстремистская деятельность» (экстре-
мизма), в том числе, и в контексте включения 
определения рассматриваемого понятия в уго-
ловный закон. Однако верной представляется по-
зиция, что «его законодательное закрепление мо-
жет оказать негативное воздействие на практику» 
[5, с. 3–5]. Главная причина и, по сути, единствен-
ная, по которой легальное определение понятия 
«экстремистская деятельность» подвергается се-
рьезной критике со стороны большинства иссле-
дователей, остается неизменной – его чрезмер-
ная широта и включение в его объем ряда дея-
ний, которые, сложно назвать экстремизмом.  

На страницах периодической печати представлен 
ряд авторских классификаций деяний, объеди-
ненных законодателем в понятие «экстремизм». 
Одним из авторов настоящего исследования раз-
работана модель системы преступных проявле-
ний экстремизма [6, с. 41–74]. Она построена на 
основе данных, полученных в результате анализа 
соотносимых положений федеральных законов 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ, от 06 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и УК 
РФ. Все преступные деяния, входящие в объем 
легального понятия экстремизма (экстремистской 
деятельности), согласно данной модели, обра-
зуют трехзвенную систему, которая представлена 
ниже. 

Первое звено образует система преступлений, 
связанных с экстремистской деятельностью. Она 
включает достаточно обширное число уголовно-
наказуемых деяний. Учет, так называемого, кри-
терия «концентрированности» экстремизма, а 
главное – содержание легального понятия «пре-
ступления экстремистской направленности», поз-
волили разделить эту систему на две группы. 
Первая группа объединяет все преступления, 
связанные с осуществлением экстремистской де-
ятельности. К таковым автором отнесены деяния, 
уголовная ответственность за которые регламен-
тирована в статьях 280, 280.1, 280.2, 282, 282.1, 
282.2, 282.3. Вторую группу образуют преступле-
ния экстремистской направленности. Такой кри-
терий, как отсутствие либо наличие мотива нена-
висти или вражды по обозначенным в уголовном 
законе признакам в законодательной конструкции 
состава преступления, выступил своеобразным 
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водоразделом для преступлений экстремистской 
направленности. Иными словами, он позволил их 
разделить на две подгруппы. В первую подгруппу 
«Константные преступления экстремистской 
направленности» включены преступления, в со-
ставе которых этот мотив присутствует, то есть, 
является обязательным признаком основного 
либо квалифицированного состава. Разумеется, 
данная подгруппа аккумулирует преступления, 
предусмотренные п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2                       
ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115,                            
п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, 
ч. 4 ст. 150, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. «б» 
ч. 2 ст. 244, ст. 282.1 УК РФ. Логично, что преступ-
ления, в составе которых мотив ненависти или 
вражды вообще не содержится, автор отнес ко 
второй подгруппе. Последняя, по вполне понят-
ной причине, получила название «вариативные 
преступления экстремистской направленности». 
В силу этого же обстоятельства, перечень уго-
ловно-наказуемых деяний, включенных в эту под-
группу, остается неопределенным. Таким обра-
зом, вариативным преступлением экстремист-
ской направленности является любое преступле-
ние, в случае его совершения по «экстремист-
скому» мотиву [6, с. 73–74].  

Второе звено, согласно авторской модели, обра-
зовано системой преступлений, связанных с тер-
рористической деятельностью. Они представ-
лены в следующих уголовно-правовых нормах: 
205, 205.1–205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277–279, 
360 и 361. 

Третье звено включает систему преступлений, 
обозначенных автором, как иные, условно связан-
ные с экстремистской деятельностью. Это – дея-
ния, предусмотренные статьями 1281, 136, 141, 
148, 294, 298.1, 315, 317, 320 УК РФ [6, с. 74]. 

Таким образом, как следует из представленной 
модели, легальное понятие «экстремизм» (экс-
тремистской деятельности), во-первых, носит 
конкретизированный характер, выражающийся во 
включении в его объем четкого перечня деяний. 
Во-вторых, – абстрактный, поскольку экстремиз-
мом признается любое уголовно-наказуемое дея-
ние в случае его совершения по мотиву ненави-
сти или вражды по определенным в уголовном за-
коне признакам.  

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 1 Закона                      
№ 114-ФЗ, в объем легального понятия «экстре-
мистская деятельность» входят отдельные дея-
ния, являющиеся административными правона-
рушениями. Это, во-первых, деяния, корреспон-
дирующие нормам Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), в которых содержатся составы 
исконных административных правонарушений, то 
есть деяния, предусмотренные статьями 20.3 и 
20.29 КоАП РФ. 

Во-вторых, деяния, которым корреспондируют 
нормы КоАП РФ, регламентирующие ответствен-
ность за деяния, получившие статус администра-
тивных правонарушений в результате частичной 
декриминализации деяний, предусмотренных 

статьями 280.1 и 282 УК РФ. Это – статьи 20.3.1 и 
20.3.2 КоАП РФ. 

Таким образом, получается, что деяния, с так 
называемым, приобретенным статусом админи-
стративных правонарушений, фактически полу-
чили двойную прописку – в качестве как админи-
стративно наказуемого, так и уголовно наказуе-
мого деяния, в перечне деяний, входящих в 
объем легального определения экстремизма. 
Объясняется это тем, что каждое из этих деяний 
признается преступлением, если совершенно ли-
цом повторно в течение одного года. 

3.2 Бланкетность уголовно-правового предпи-
сания в составе публичных призывов к осу-
ществлению экстремистской деятельности 
(статья 280 УК РФ): вопросы квалификации 

В современный период развития общества про-
блема противодействия экстремистской деятель-
ности в сети «Интернет» относится к числу архи-
важных. Развитие процессов, связанных с всеоб-
щей цифровизацией и цифровой трансформа-
цией, происходит с молниеносной скоростью. С 
такой же скоростью распространяется и экстре-
мистская идеология. Лидеры и члены преступных 
объединений, используя возможности современ-
ных информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, ежедневно увеличивают свою аудито-
рию, растет количество потенциальных рекрутов 
для участия в различных экстремистских и терро-
ристических группах. При этом арсенал предста-
вителей экстремистских групп для оказания мани-
пулятивного воздействия на психику достаточно 
широк. В ход идут различные средства, начиная 
от самых простых – откровенно фейковых сооб-
щений, заканчивая использованием более слож-
ных технологий, таких как методы геймификации, 
а также рекламы и маркетинга. В связи с этим, в 
последние годы достаточно широкую распростра-
ненность в рамках научной парадигмы получило 
такое словосочетание как вербальный экстре-
мизм. Оно используется одновременно (а порой и 
синонимично) с такими терминами как «речи 
ненависти», «экстремистские нарративы», «про-
поведи ненависти» и «язык вражды».  

Особая опасность экстремизма, в том числе, и 
вербального, в Российской Федерации была осо-
знана не сегодня, а более 20 лет назад. Так, ещё 
в 2002 г., как ответ на возникшую угрозу, была 
установлена, среди прочего, уголовная ответ-
ственность за публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности. Здесь сразу 
следует уточнить, что в уголовный закон не была 
введена новая норма, а кардинальным измене-
ниям подверглась действующая – статья 280. 
Полностью была изменена не только редакция, 
но и наименование названной уголовно-правовой 
нормы.  

Действующая редакция диспозиции ч. 1 ст. 280                                      
УК РФ сформулирована лаконично и представ-
ляет собой текст, полностью воспроизводящий 
название самой уголовно-правовой нормы. Соот-
ветственно, и действия, образующие объектив-
ную сторону преступления, выражаются только в 
публичных призывах к осуществлению 
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экстремистской деятельности. Существенным не-
достатком подобной законодательной формули-
ровки является высокая степень бланкетности 
уголовно-правового предписания. Для того, 
чтобы определить какие призывы подпадают под 
действие обозначенной нормы, необходимо об-
ратиться к ст. 1 Закона № 114-ФЗ. Выводы, сде-
ланные в предыдущем разделе настоящего ис-
следования, относительно содержания легаль-
ной дефиниции экстремизма, позволяют конста-
тировать, что применение анализируемой уго-
ловно-правовой нормы может вызвать как внут-
риотраслевую, так и межотраслевую коллизию. 

3.2.1 Межотраслевая коллизия 

Буквальное толкование уголовного закона, зача-
стую к которому склоняется правоприменитель, 
означает, что уголовно-наказуемыми должны 
признаваться публичные призывы к совершению 
абсолютно всех действий, подпадающих под ле-
гальное понятие экстремистской деятельности. 
Это предполагает, что уголовной ответственно-
сти должны подлежать, в том числе, и лица, при-
зывающие к совершению действий, предусмот-
ренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ, а с де-
кабря 2018 г. и статьей 20.3.1 КоАП РФ. Таким об-
разом, возникает ситуация при которой нормы 
уголовного права выполняют обслуживающую, и 
более того подчиненную, роль по отношению к 
институту административной ответственности. В 
связи с этим полагаем возможным, с определен-
ной степенью условности, вести речь о межотрас-
левой коллизии. Причем, еще с одной важной ого-
воркой – коллидирующие нормы не согласованы 
только содержательно, они не находятся в отно-
шениях контрадикторности.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» (далее по тексту – Поста-
новление № 11) решения данного вопроса не со-
держится, хотя он рассматривался при обсужде-
нии его проекта. За время своего действия дан-
ный документ трижды подвергался изменениям, 
однако Пленум свою позицию в контексте данного 
вопроса до сих пор не обозначил. Вместе с тем, 
отсутствие правовой позиции высшего судебного 
органа означает, что данная коллизия должна 
разрешаться правоприменителем в каждом кон-
кретном случае по своему усмотрению. 

В п. 5 Постановления № 11 Пленум обратил вни-
мание судов, что «статьей 280 УК РФ предусмот-
рена ответственность лишь за публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности. Публичное распространение информа-
ции, в которой обосновывается необходимость 
совершения противоправных действий в отно-
шении лиц по признаку расы, национальности, 
религиозной принадлежности и т.д., либо ин-
формации, оправдывающей такую деятель-
ность, следует квалифицировать по статье 
282 УК РФ при наличии иных признаков этого со-
става преступления» (курсив – авт.). Данная ре-
комендация частично помогает преодолеть воз-
никшую коллизию и позволяет исключить из 
списка коллидирующих норм ст. 20.3.1 КоАП РФ. 

Однако вопрос о квалификации публичных при-
зывов к совершению действий, являющихся про-
явлениями экстремизма, и образующих состав 
административных правонарушений (обозначен-
ных нами ранее как исконно административные 
правонарушения), до сих пор остается без от-
вета. В доктрине уголовного права в качестве ре-
комендации правоприменителю высказано мне-
ние о целесообразности в подобных случаях при-
бегать к ограничительному толкованию положе-
ний ст. 280 УК РФ [7, с. 8], и, тем самым, сужать 
круг деяний, на которые распространяется дей-
ствие данной уголовно-правовой нормы. Однако 
наиболее оптимальным решением данного во-
проса является окончательное разрешение обо-
значенной коллизии, то есть ее устранение. По-
следнее возможно только на законодательном 
уровне путем внесения соответствующих измене-
ний в диспозицию ч. 1 ст. 280 УК РФ. В связи с 
этим оптимальной видится следующая законода-
тельная формулировка диспозиции ч. 1 ст. 280 
УК: «Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, за которую преду-
смотрена уголовная ответственность, – наказы-
ваются …». 

3.2.2 Внутриотраслевая коллизия 

В июле 2006 г. уголовный закон России был до-
полнен нормой, которой устанавливалась ответ-
ственность за публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма. Этой новеллой ста-
тус преступлений придавался деяниям, которые, 
по сути, и ранее были признаны уголовно наказу-
емыми. Иными словами, новой уголовно-право-
вой нормой они были выведены из-под действия 
статьи 280 УК РФ. Теперь, ответственность за них 
регламентировалась в отдельной правовой 
норме – ст. 205.2. Следует отметить, что специ-
альная криминализация отдельных видов пре-
ступлений является одной из тенденций (пусть и 
не самых ярких, но, тем не менее, она обозна-
чена) развития современного уголовного законо-
дательства. Такое дробление общих норм уголов-
ного закона получает достаточно часто низкую 
оценку в уголовно-правовой науке. Так, в свое 
время, критически оценено было и введение в 
уголовный закон статьи 282.3. Вместе с тем, 
именно специальная криминализация отдельных 
видов преступлений наиболее полно отражает 
характеристические признаки каждого вида пре-
ступлений, что позволяет, в свою очередь, пра-
вильно дифференцировать уголовную ответ-
ственность. 

Таким образом, с введением новой уголовно-пра-
вовой нормы, согласно правилам квалификации, 
изложенным в ч. 3 ст. 17 УК РФ, публичные при-
зывы к осуществлению террористической дея-
тельности подлежат квалификации по ч. 1 или                                        
ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В Постановлении № 11 изло-
жена аналогичная позиция Пленума Верховного 
Суда. И, на первый взгляд, действительно, все 
просто, коллизия отсутствует. Вместе с тем, ис-
следование материалов конкретных уголовных 
дел позволило сделать вывод о том, что публич-
ные призывы могут содержать наряду с призы-
вами к осуществлению террористической 
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деятельности, и призывы к осуществлению иных 
деяний, входящих в объем легального понятия 
экстремистской деятельности [8, с. 78–81]. И то-
гда, особую актуальность обретает следующий 
вопрос: имеет ли место быть в подобных случаях 
совокупность преступлений, предусмотренных 
статьями 280 и 205.2 УК РФ, или таковая отсут-
ствует? В Постановлении № 11 ответ на него не 
содержится. Не имеется он и в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 
г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террори-
стической направленности». 

Для правильного ответа на поставленный выше 
вопрос, необходимо рассмотреть Постановление 
№ 11 с точки зрения ретроспективы. Полагаем, 
что в рассматриваемом нами случае ключевое 
значение имеет правовая позиция Пленума, со-
держащаяся в первоначальной редакции пункта 
19 данного документа. Тогда, в 2011 г., ввиду от-
сутствия самостоятельного уголовно-правового 
запрета, ныне сформулированного в ст. 205.5 УК, 
Пленум указал, что «при рассмотрении дел о пре-
ступлениях, предусмотренных статьей 282.2 УК 
РФ, к общественным или религиозным объедине-
ниям либо к иным организациям, в отношении ко-
торых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности, следует относить организации, ука-
занные в специальных перечнях (списках) в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» 
и статьей 24 Федерального закона от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму». Этот вывод основывался на закреплен-
ном в законодательстве понятии, а именно, что 
террористическая деятельность есть разновид-
ность экстремистской деятельности. На данное 
обстоятельство Пленум Верховного Суда сделал 
прямое указание. 

В ноябре 2013 г. в результате очередной ре-
формы в уголовный закон были внесены измене-
ния (введена статья 205.5), которые сделали про-
цитированное выше разъяснение Пленума не-
применимым. Впоследствии изменениям в соот-
ветствующей части подверглась и редакция 
пункта 19 Постановления. Получается, что в 
настоящее время данное разъяснение высшей 
судебной инстанции утратило силу. Однако, не-
смотря на это, в контексте рассматриваемого 
нами вопроса оно имеет важное практическое 
значение, поскольку обозначенные выше положе-
ния ст. 1 Закона № 114-ФЗ остались неизмен-
ными. 

Обобщение полученных выводов позволяет 
сформулировать следующее предложение de 
lege lata: «При рассмотрении дел о преступле-
ниях, предусмотренных статьями 205.2 и 280                          
УК РФ, следует учитывать, что террористическая 
деятельность является разновидностью экстре-
мистской деятельности. Публичные призывы, со-
держащие одновременно призывы к осуществле-
нию, как террористической деятельности, так и к 
осуществлению иных форм проявления 

экстремистской деятельности, не образуют сово-
купности преступлений, предусмотренных стать-
ями 205.2 и 280 УК РФ. Данные деяния охватыва-
ются статьей 280 УК РФ и не требуют дополни-
тельной квалификации по статье 205.2 УК РФ»                                    
[8, с. 79–80]. 

Другим вариантом (и, впрочем, наиболее пер-
спективным) решения обозначенной проблемы 
является разделение на законодательном уровне 
экстремистской деятельности и террористиче-
ской деятельности, несмотря на их «генетиче-
скую» связь. В связи с этим полагаем целесооб-
разным из п. 1 ст. 1 Закона № 114-ФЗ исключить 
словосочетание «публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая деятельность». 
Практическая реализация данного предложения 
устранит не только имеющиеся проблемы квали-
фикации, но и повысит эффективность противо-
действия как экстремистской, так и террористиче-
ской деятельности. 

4. Заключение 

Диспозиция ст. 280 УК РФ является одной из са-
мых лаконичных в уголовном законе России. К 
слову, она состоит всего из шести слов, одно из 
которых является словом служебной части речи 
(предлог «к»). Однако высокий уровень бланкет-
ности данной уголовно-правовой нормы приводит 
к содержательному усложнению ее диспозиции, 
вследствие чего затрудняются ее толкование и 
применение.  

Бланкетность диспозиции ст. 280 УК РФ требует 
обращения к положениям п. 1 ст. Закона № 114-ФЗ, 
а они, в свою очередь, возвращают правоприме-
нителя вновь к уголовно-правовым предписа-
ниям, либо обращают его взгляд на соответству-
ющие нормы Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. В связи с этим полагаем воз-
можным обозначить диспозицию ч. 1 ст. 280 УК 
РФ как имеющую двойной уровень бланкетности.  

Аккумулируя все ранее изложенное, можно сде-
лать вывод о том, что внутриотраслевую и меж-
отраслевую коллизии, возникающие при приме-
нении названной уголовно-правовой нормы, це-
лесообразно окончательно разрешить. Это 
можно сделать только на законодательном 
уровне.  

В связи с этим, предложены возможные законо-
дательные решения:  

1) представлен авторский проект диспозиции ч. 
1 ст. 280 УК РФ; 

2) сформулировано предложение об исключе-
нии из объема деяний, входящих в легальное 
определение экстремизма, публичного оправда-
ния терроризма и иной террористической дея-
тельности. 

Таким образом, на вопрос, вынесенный в наиме-
новании настоящей статьи, можно ответить сле-
дующим образом: в настоящий момент в данном 
уравнении решений, соответствующих букве и 
духу уголовного закона, не имеется.  
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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных 

нормативных положений, определяющих сущност-

ные основы дисциплинированности и нравственно 

выверенного варианта поведения личного состава 

народной полиции Китая. Представленный авто-

рами обзор «Положения о народной полиции Ки-

тайской Народной Республики» и указание на неко-

торые иные источники нормативного правового ре-

гулирования служебной дисциплины и профессио-

нальной этики в рядах отмеченной национальной 

полиции, позволяют более предметно ознако-

миться с зарубежным опытом некоторых сторон 

функционирования представленной правоохрани-

тельной институции. 
 

Ключевые слова: право, полиция, служебная дисци-

плина, этико-правовые основы, мораль, кодекс по-

ведения, присяга. 

 

   

Annotation. The article presents an analysis of individ-

ual regulations that determine the essential founda-

tions of discipline and morally verified behavior of the 

personnel of the People's Police of China. The review of 

the «Regulations on the People's Police of the People's 

Republic of China» presented by the authors and an in-

dication of some other sources of normative legal regu-

lation of service discipline and professional ethics in the 

ranks of the noted national police make it possible to 

get acquainted with the foreign experience of some as-

pects of the functioning of the represented law enforce-

ment institution. 
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актор обращения к зарубежному опыту 
функционирования полиции способствует 

не только расширению профессионального 

кругозора отечественных полицейских, но и со-
действует пониманию ими общепринятых стан-
дартов требований к деятельности отмеченной 

Ф 
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правоохранительной институции. В этой связи, 
мы считаем правомерным апеллировать к осмыс-
лению отдельных аспектов парадигмы требова-
ний к личности полицейского, в части норматив-
ного правового регулирования служебной дисци-
плины и профессиональной этики в рядах народ-
ной полиции Китайской Народной Республики 
(кит. «中華人民共和國人民警察»). На наш взгляд, 
указанное предметное поле в значительной сте-
пени предопределяет достижение полицией не-
обходимого уровня признания со стороны обще-
ства обширного ареала функционала правоохра-
нителей. Отмеченный тезис корреспондирует вы-
водам британского государственного деятеля Р. 
Пиля (1788-1850 гг.), сформулировавшего 9 прин-
ципов, которыми должна руководствоваться по-
лиция. В соответствии с формулой второго прин-
ципа указанного полицеиста, «способность поли-
ции к выполнению своих обязанностей зависит от 
фактора доверия общества к необходимости су-
ществования полиции, ее действиям и поведе-
нию» [6, с. 33]. Указанное универсальное правило 
в полной мере нашло свое отражение в норма-
тивных документах, регламентирующих пределы 
профессионального поведения служащих народ-
ной полиции Китайской Народной Республики 
(далее-полиция Китая). При этом следует отме-
тить, что общий порядок действий полиции корре-
спондирует:  

во-первых, замыслу политического руководства 
страны, ориентирующего все государственные 
структуры и обширные слои населения на без-
условное соблюдение стратегических установок 
ЦК Коммунистической партии Китая (далее-КПК) 
в отношении защиты диктатуры пролетариата и 
дальнейшего упрочения в стране социалистиче-
ского строя [5, с. 41];  

во-вторых, положениям Присяги народной поли-
ции органов общественной безопасности КНР [4].  

В концептуальном плане, требования к служеб-
ной дисциплине, в китайской вариации, именуе-
мой как профессиональной, и профессиональной 
этике полиции Китая закреплены в «Положении о 
народной полиции Китайской Народной Респуб-
лики» [3]. В соответствии со ст. 3 этого Положе-
ния, основная задача народной полиции состоит 
в том, чтобы строго регламентировать порядок 
работы, учебы и жизни, выковать лояльный и бди-
тельный дух, воспитывать в себе бдительность, 
строгую дисциплину и правила поведения, повы-
шать профессиональные качества, создавать хо-
роший имидж и обеспечить свою концентрацию 
на ковке «железных идеалов» и «железного» ис-
полнения обязанностей. В соответствии с норма-
тивными установлениями ст. 22 Положения, 
начальствующие лица и их подчиненные должны 
относиться к друг другу с взаимными уважением, 
заботой и поддержкой, выстраивая при этом внут-
ренние отношения единства, братства, гармонии 
и чистоты. Непосредственно вопросам служеб-
ной дисциплины и этики поведения посвящена 
глава 4 «Внешний вид и дисциплина полиции» от-
меченного Положения. Следует заметить, что эта 
глава состоит из двух разделов: раздела 1 
«Форма одежды» (ст. 32–45) и раздела 2 «Кодекс 
поведения» (ст. 46–58). Как следует из положения 

ст. 33, форма одежды полицейских должна соот-
ветствовать предъявляемым требованиям в те-
чение всего рабочего времени, за исключением: 

1) выполнения специальных задач (проведение 
расследования, решение вопросов безопасности, 
участие в иностранных дела, и др.);  

2) выходных дней;  

3) женщин-полицейских во время их беременно-
сти;  

4) других ситуаций, когда одеваться по установ-
ленной форме неуместно.  

В соответствии со ст. 37 Положения, полицейские 
должны носить стандартную кожаную обувь, 
кроссовки или другую черную кожаную обувь, 
темные носки и не должны носить обувь на босую 
ногу. Каблук обуви мужчины-полицейского не 
должен превышать 3 см, а каблук женщины-поли-
цейского – 4 см. Кроме того, введен запрет на ис-
пользование сильного макияжа, длинных или 
окрашенных ногтей, нестандартных шарфов, мо-
бильных телефонов, ключей и аксессуаров на от-
крытом ремне, серег, ожерелий, колец, наручных 
аксессуаров, татуировок, прокалывания ушей 
(кроме женщин-полицейских), пирсинга на лице, 
тонирования стекол на очках (кроме случаев под-
твержденного заболевания глаз), ношение не-
установленной форменной полицейской одежды 
и знаков отличия. Без разрешения органов обще-
ственной безопасности на уровне округа или 
выше, не разрешается ношение полицейской 
формы для участия в различных телевизионных 
или онлайн-приглашениях на брак, шоу талантов 
и других развлекательных программах. На осно-
вании требований ст. 38 Положения, полицей-
ским запрещено красить или сохранять явно пре-
увеличенный по отношению к естественному цвет 
волос прически. Полицейским-мужчинам не раз-
решается иметь длинные волосы, большие ба-
кенбарды, вьющиеся волосы (кроме натуральных 
вьющихся волос) и бороды. За исключением па-
тологических факторов, полицейским не разре-
шается брить голову. Женщины-полицейские с 
длинными волосами должны носить волосы завя-
занными, а косы не должны спускаться на плечи.  

Конкретизация правового характера профессио-
нально-этических требований к поведению народ-
ной полиции Китая представлена в разделе 2 «Ко-
декс поведения» главы 4 Положения. Исходя из 
установлений ст. 46, каждый полицейский должен 
образцово соблюдать законы КНР, постановле-
ния КПК и сознательно следовать основным со-
циалистическим ценностям своей страны. На ос-
новании ст. 47, полицейские должны быть полны 
энергии, иметь достойную внешность и цивилизо-
ванные манеры. При нахождении в обществен-
ных местах полицейским в форменной одежде за-
прещено курить, смеяться и демонстрировать 
оскорбительный тон общения, издавать громкие 
звуки (ст. 49). В соответствии с предписаниями ст. 
50 Положения, в случае своего участия в органи-
зованном собрании, митинге или вечеринке, по-
лицейские должны прибыть к месту проведения 
мероприятия в установленные время и порядок, 
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занять указанное место, соблюдать порядок про-
ведения мероприятия и не уходить раньше вре-
мени его завершения, а по окончании мероприя-
тия выходить по очереди. На основании ст. 51 По-
ложения, полицейские должны соблюдать обще-
ственный порядок и общественную мораль, со-
знательно оберегать имидж и репутацию народ-
ной полиции Китая. В соответствии с положением 
ст. 52, во всех случаях угрозы безопасности 
жизни и имущества людей полиция должна ак-
тивно спасать людей и имущество, привлекая для 
этого силу общественной поддержки. Согласно 
требованиям ст. 53, полицейским запрещено упо-
требление алкоголя в рабочее время, а также с 
оружием. Наряду с отмеченным и в соответствии 
со ст. 54, полицейским запрещено занятие порно-
графией, азартными играми и наркотиками, уча-
стие в феодальных суевериях и деятельности ре-
лигиозных организаций.  

В рабочее время, за исключением служебной 
необходимости, полицейским запрещено посе-
щать для своего развлечения места пения и тан-
цев. Руководствуясь предписанием ст. 55 Поло-
жения, полицейские не должны распространять 
высказывания, наносящие ущерб авторитету Кон-
ституции, репутации КПК и страны, а также, не 
должны участвовать в незаконных организациях, 
а также организовывать или участвовать в митин-
гах, парадах, демонстрациях и др., направленных 
против Конституции, руководства КПК и страны. 
При этом во время проведения мероприятий не 
допускается копирование, размещение или со-
крытие незаконных печатных материалов, орга-
низация или участие в забастовках, а также, 
предоставление каких-либо несогласованных 

высшим руководством интервью для СМИ. В                                             
ст. 56 зафиксированы запреты на использование 
дополнительных источников заработка, а в                                     
ст. 57–58 закреплены запреты и ограничения на 
использование сети «Интернет». Подводя итог 
изложенному, следует указать на то обстоятель-
ство, что изложенные вопросы служебной дисци-
плины и профессиональной этики полицейских 
получили свое правовое закрепление с учетом 
мнения китайского общества на миссию и пре-
делы компетенции народной полиции Китая, ко-
торые отражены в комментариях общественности 
к «Закону о народной полиции Китайской Народ-
ной Республики» [1; 2]. 

Резюмируя изложенное, мы считаем необходи-
мым сформулировать следующие выводы.  

Во-первых, рассмотренные этико-правовые ос-
новы полицейской деятельности в Китайской 
Народной Республике возведены на уровень нор-
мативного правового закрепления, что, без-
условно, повышает их действенность и глубину 
осознания каждым полицейским сущностных ос-
нов своей правоохранительной миссии во благо 
дальнейшего процветания своего общества.  

Во-вторых, фактор закрепления в национальном 
законодательстве Китайской Народной Респуб-
лики правовых ориентиров, в части моральных 
пределов допустимого поведения, способствует 
дальнейшему укреплению полицейских рядов 
страны и создает необходимые предпосылки для 
упрочения доверия к народной полиции со сто-
роны китайского общества.  
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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных 

воззрений немецкого философа Артура Шопенгау-

эра на проблему генезиса права и его оценки в кон-

тексте презентации мира как воли и представления. 

Выявляя ряд наиболее значимых теоретических 

суждений указанного мыслителя по вопросам об-

щего понимания права, содержания естественного и 

государственного права, а также, справедливости и 

миссии государства, авторы акцентируют внимание 

на уточнении значения морализующего фактора на 

область юриспруденции и необходимости учета в 

процессе правоприменения нравственной и психо-

логической сторон поведения индивида: как мотива 

проявления им своих волевых качеств, так и степени 

его представления относительно последствий со-

вершенного. 
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Annotation. The article presents an analysis of individ-

ual views of the German philosopher Arthur Schopen-

hauer on the problem of the genesis of law and its as-

sessment in the context of the presentation of the world 

as will and representation. Revealing a number of the 

most significant theoretical judgments of this thinker on 

the issues of a general understanding of law, the con-

tent of natural and state law, as well as justice and the 

mission of the state, the authors focus on clarifying the 

meaning of the moralizing factor in the field of jurispru-

dence and the need to take into account the moral and 

psychological aspects of an individual's behavior in the 

process of law enforcement: as a motive for the mani-

festation of his volitional qualities, and the degree of his 

representation regarding the consequences of the per-

fect. 
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кругу видных представителей зарубежной 
философии особое место занимает лич-

ность немецкого мыслителя, иррационалиста и 
мизантропа Артура Шопенгауэра (1788–1860 гг.), 
жизненная миссия которого была посвящена раз-
мышлению над «вечно тревожащей загадкой су-
ществования», а также, выяснению смысла жизни 
в мире, наполненном несправедливостью, порож-
дающей страдания людей и насилие в обществе. 
Философия Шопенгауэра обращена к 

осмыслению проблем, возникающих под воздей-
ствием всеобщего импульса воли к жизни, а вы-
двинутая им идея мира как представления спо-
собствует более предметному естественно-пра-
вовому пониманию отдельных сторон современ-
ной действительности, с позиции справедливости 
и законности, в их неразрывной связи с областью 
морали. Кроме того, отдельные концептуальные 
суждения данного мыслителя предвосхищают 
подлинный смысл правового явления, 

В 
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именуемого «правом принуждения чужой воли», 
глубинный смысл которого составляет отрицание 
неправды. По нашему пониманию, отмеченное: 

–  во-первых, свидетельствует об актуальности 
темы нашего исследования;  

–  во-вторых, позволяет наиболее подробно про-
анализировать некоторые научные положения 
учения А. Шопенгауэра в их преломлении к тео-
рии права.  

С учетом того, что вся палитра философских 
взглядов А. Шопенгауэра на вопросы права рас-
средоточена по различным его трудам, представ-
ляется оправданным провести некоторую их ре-
конструкцию [1, с. 141]. 

Как следует из учения отмеченного философа, 
дихотомия мира предполагает наличие следую-
щих половин: 

а) объекта в виде форм пространства и времени, 
порождающих множественность; 

б) субъекта, пребывающего вне отмеченных 
двух форм и принадлежащего каждому представ-
ляющему существу.  

Неразрывность указанных половин мира имеет 
прочное сопряжение с действием механизма их 
взаимного ограничения: «где начинается объект 
кончается субъект» [4, с. 5]. Отождествляя объект 
с материей, А. Шопенгауэр заключает о его пред-
ставлении исключительно для субъекта, а само 
представление возводит в разряд познаватель-
ной способности [4, с. 11]. Наряду с отмеченным, 
философ оценивает «субъективный коррелят ма-
терии» суть причинность в качестве рассудка, 
единственным предназначением которого высту-
пает познание причинности. Наиболее распро-
страненным проявлением рассудка выступает 
«воззрение окружающего мира: оно всецело по-
знание причины из действия, поэтому всякое воз-
зрение интеллектуально» [4, с. 12]. По мысли                        
А. Шопенгауэра, рассудок находится на службе у 
воли и определяет содержание дефиниции «ум» 
[4, с. 22].  

Отмеченные выводы немецкого философа имеют 
важное методологическое значение для понима-
ния сущностных основ триады «право, правосо-
знание и законность». По нашему представле-
нию, указанный тезис корреспондирует следую-
щему утверждению А. Шопенгауэра: «Недостаток 
рассудка в собственном смысле называется глу-
постью; это – именно тупость в применении при-
чинного закона, неспособность к непосредствен-
ному восприятию сочетаний между причиной и 
действием, мотивом и поступком» [4, с. 23]. Что 
касается воли, то данное слово означает свой-
ство характера субъекта познания, наделяющее 
последнего правом выступить в качестве инди-
вида. Именно воля «дает ему ключ к собствен-
ному явлению, открывает ему смысл, показывает 
ему внутренний механизм его существа, его дея-
тельности и движений» [4, с. 104].  

Концентрированное понимание теоретико-право-
вых аспектов концептуальных суждений                                

А. Шопенгауэра в контексте воли человека и по-
знания им мира зафиксировано в § 62 книги 4 «О 
мире как воле» его основной работы «Мир как 
воля и представление». Несомненного внимания 
заслуживает научная позиция указанного мысли-
теля к отношении такой правовой категории как 
«справедливость», содержание которой он 
наиболее обстоятельно анализирует посред-
ством исследования категории «несправедли-
вость». Как следует из логики размышлений фи-
лософа, фактор вторжения воли одного индивида 
в чужую волю другого приводит к порождению яв-
ления, именуемого «несправедливость». С пра-
вовой точки зрения и в соответствии с выводом                                       
А. Шопенгауэра, для индивида понятие неспра-
ведливости как «ужасного образа величайшего 
раздора воли с самой собой» сводится к явлению 
социального каннибализма [4, с. 345]. Развивая 
свою мысль в части справедливости наделения 
индивида правом владения какой-либо вещи, А. 
Шопенгауэр обращает внимание на целесообраз-
ность учета затраченных усилий индивида во имя 
первоначального существования этой вещи [4,                                    
с. 347]. При этом морально-обоснованное право 
собственности, по своей природе, предоставляет 
своему владельцу неограниченную власть на об-
ладание, по аналогии с правом индивида на свое 
тело. Отмеченное утверждение приемлемо, к 
примеру, к государству в виде договора на обще-
житие, которое получает обширную область прав 
в отношении своих граждан, в обмен на те услуги, 
которые оно им обязуется предоставлять                     
[4, с. 348]. Развивая далее свое учение о неспра-
ведливости, А. Шопенгауэр выделяет два основ-
ных пути несправедливости: насилие и хитрость. 
Первый путь ориентирован на достижение не-
справедливости посредством «физической при-
чинности» (например: убийство). Несправедли-
вость второго пути обеспечивается посредством 
реализации технологии мотивации суть манипу-
лирования чужой волей с применением ложных 
мотивов (например: обман, нарушение договора, 
коварство, измена). В данном случае, мотив дей-
ствия индивида обусловлен действием чужих 
воли, мотива и познания, с одновременным отри-
цанием своего мира, то есть своих воли и пред-
ставления [4, с. 348]. Акцентируя внимание на по-
нятии «несправедливость», А. Шопенгауэр при-
равнивает его к понятию «неправда», которое 
само по себе, исходя из хода суждений фило-
софа, является первичным. Употребляемое пер-
вое понятие «неправда» находится в «парной 
связке» с противоположным ему вторым поня-
тием «право», являющимся производным от пер-
вого. Призывая к пониманию индивидом мира как 
представления, А. Шопенгауэр отдает приоритет 
понятиям, а не словам: «На самом деле никогда 
нельзя было бы говорить о праве, если бы не су-
ществовало неправды. Ибо понятие права заклю-
чает в себе только отрицание неправды, и под 
него возводится всякое деяние, которое не пред-
ставляет собой перехода за указанную границу» 
[4, с. 350]. В случае сопротивления отрицанию 
своей воли индивид или иная сторона социаль-
ного взаимодействия совершают отрицание чу-
жого вторжения в пределы своей воли, то есть от-
рицание неправды. В данном случае, указанные 
субъекты обретают законное право принуждения 
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неправедной чужой воли, что свидетельствует о 
феномене отрицания неправды как первоисточ-
нике понятия права [4, с. 351]. Любой факт не-
правды сопровождается генерированием мо-
ральной боли, допустимой для любого индивида 
вне зависимости от степени интегрирования его в 
социум: «Этот чисто-моральный смысл есть 
единственный, который право и неправда имеют 
для человека как для человека, а не как для граж-
данина» [4, с. 353]. Как следует из дальнейшего 
понимания А. Шопенгауэром соотношения между 
правом и неправдой, отмеченный «чисто-мораль-
ный смысл» есть квинтэссенция всего того, что 
именуется естественным правом, наиболее пра-
вильное понимание которого должно быть све-
дено к термину «нравственное право» [4, с. 353]. 
Данный вывод основан на объективной принад-
лежности индивиду естественного стремления к 
автономии своей воли. Иллюстрацией к врожден-
ной естественно-правовой сущности индивида 
выступает замечание философа о первенстве 
дара природы над даром счастья. Указанное со-
отношение этих «даров» базируется на наличии у 
всего врожденного метафизического основания, 
покоящегося на праве высшего порядка и имену-
емого «Божьей милостью» [2, с. 211]. 

Определяя общий контур «чистого учения о 
праве», А. Шопенгауэр сводит его к «главе из 
этики», посвященной исключительно действию, а 
не пассивности. В данном случае, его аргумента-
ция построена на признании действия как прояв-
ления воли, что выступает предметом изучения 
этики. Что касается таких понятий как пассив-
ность или страдание, то они относятся к области 
фактов, являющихся последствием конкретных 
действий [4, с. 354]. Проводя анализ субъективно 
понимаемого им процесса разлада в социуме 
воли к жизни, А. Шопенгауэр свидетельствует о 
предопределенности общественного стремления 
к минимизации масштаба переносимых социаль-
ных настроений и переносимых страданий каж-
дого индивида в отдельности от несправедливо-
сти чужой неправедной воли. Отмеченное сопро-
вождается стремлением разума к принятию об-
щественного договора или закона, что приводит к 
появлению и существованию государства как та-
кового на основе достижения общего соглашения. 
Степень совершенства любого государства кор-
релирует степени его приверженности анархии 
(республика), деспотии (монархия) или господ-
ству партий (конституционная монархия) [4,                           
с. 355–356]. По нашему представлению, важным 
фрагментом учения А. Шопенгауэра о праве яв-
ляется особое понимание им роли государства 
как института защиты права. Именно в этом каче-
стве государство обеспечивает:  

–  во-первых, внешнюю защиту от других людей 
и народов, поскольку злейшим врагом человека 
является человек (лат. «homo homini lupus»). При 
организации этой защиты государство часто об-
ращается к положениям международного права: 
в большей степени на словах, чем на деле;  

–  во-вторых, внутреннюю защиту своих граждан 
от друг друга, то есть обеспечивает «частное 
право посредством поддержания правового со-
стояния»;  

–  в-третьих защиту от защитника, то есть «от 
того или тех, кому общество поручило осуществ-
ление защиты, следовательно обеспечение пуб-
личного права» [5, с. 640–641]. 

Рассуждая о соотношении государственного 
права (законодательства) и морали, А. Шопен-
гауэр приходит к следующей констатации: изна-
чально, этическое понятие неправды и ее отрица-
ния в виде права совершило эволюцию в сторону 
юридического и трансформировалось в своем 
предмете от активного действия к пассивному. По 
этой причине, также как историк реализует свою 
миссию в качестве «обратного пророка», так и 
правовед выступает в роли «обратного морали-
ста». Другими словами, если мораль устанавли-
вает пределы дозволенного со стороны поведе-
ния индивида, то право определяет укрепленные 
законом границы ненарушимых прав с пассивной 
стороны [4, с. 357]. Вместе с тем, А. Шопенгауэр 
уточняет, что нормативные положения любого за-
кона не должны вдаваться в излишнюю детализа-
цию, поскольку «закон не занимается мелочами» 
[3, с. 271].  

Обобщая содержание теоретико-правовых кон-
цептов А. Шопенгауэра, американский профессор 
права Р.Б. Марчин отмечает их очевидную праг-
матичность и стремление к систематизации пове-
дения людей: «метафизическая основа шопен-
гауэровской теории справедливости придает кон-
цепциям права и юридической ответственности 
бихевиористский характер» [7, p. 814]. Представ-
ляя свое нарративное восприятие теоретико-пра-
вовых замечаний А. Шопенгауэра в отношении 
мира как репрезентации, зарубежные ученые                                    
Т. Баптиста, С. Туччи и Ф. Анхелес отмечают вы-
явленный немецким философом фактор ошелом-
ленности современного рефлексивного ума (англ. 
«the present-day reflexive mind») противоречиями 
между «Законом», «Моралью», «Этикой» и 
«Справедливостью», как правило, связанными с 
эгоистичными действиями индивида. Как следует 
из учения А. Шопенгауэра, разрешение данных 
противоречий заключается в отрицании воли, что 
приводит к утверждению «Вечной Справедливо-
сти», метафизически свободной от указанных 
противоречий [6, p. 9]. Подводя итог изложен-
ному, нам представляется необходимым сформу-
лировать некоторые выводы.  

1. Общее понимание концепции А. Шопенгауэра 
заключается в осознании мира, пребывающего в 
двух сосуществующих измерениях: первое-
«Воля», которая является метафизической, иде-
альной и конечной реальностью, где не суще-
ствует изолированных существ; второе – «Репре-
зентативная сторона», в которой обитает волевой 
и эгоцентричный индивидуальный феномен. 

2. В любом обществе, которое подчинено импе-
ративу воли, проявляется временная справедли-
вость, направленная исключительно на блокиро-
вание любых действий недоброжелательного ха-
рактера по отношению к индивидам и социуму в 
целом. Каждый индивид достигает своей абсо-
лютной свободы при достижении им метафизиче-
ского уровня изначальной воли. Данному уровню 
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корреспондирует наличие вечной справедливо-
сти, при которой поступки жертвы и преступника 
(злоумышленника) сбалансированы, в силу при-
надлежности данных субъектов социального вза-
имодействия к единой сущности. По мысли А. Шо-
пенгауэра, единственным связующим элементом 
между временной и вечной справедливостью яв-
ляется самоотречение, основанное на признании 
единства всех живых существ и сводимое к 

переводу индивида в состояние сострадания и 
аскетизма. 

3. Идея справедливости в отмеченных двух ее 
измерениях (временного и вечного) предопреде-
ляет возникновение и последующую эволюцию 
права как феномена отрицания неправды суть 
стремления к посягательству на волю индивида 
или государства со стороны чужой воли. 
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Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовой 

охране института интеллектуальной собственности в 

России. Продукты интеллектуального труда появи-

лись уже достаточно давно. Но юридическое закреп-

ление, регулирование и охрана результатов интел-

лектуального труда появилось далеко не у истоков 

интеллектуальной деятельности человека. Право-

вые нормы разрабатываются и совершенствуются, 

по сей день. В настоящее время происходит актив-

ное развитие социальных сетей, в связи с чем, 

наиболее остро встает вопрос интеллектуальной 

собственности, связанной с фото и видео материа-

лами. Авторы того или иного контента не всегда 

четко понимают, каким образом необходимо публи-

ковать плоды своего творчества в мировом про-

странстве, чтобы сохранить на него права. Интеллек-

туальная собственность представляет собой некото-

рую границу, которая отделяет права авторов. Суще-

ствование этой категории важно для формирования 

защиты от посягательств третьих лиц. 
 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 

уголовно правовая охрана, авторское право, право 

автора, третьи лица. 

 

   

Annotation. Тhe article is devoted to the criminal law 

protection of the Institute of intellectual property in 

Russia. Intellectual labor products have appeared for a 

long time. But the legal consolidation, regulation and 

protection of the results of intellectual labor appeared 

far from the origins of human intellectual activity. Legal 

norms are being developed and improved to this day. 

Currently, there is an active development of social net-

works, in connection with which the issue of intellectual 

property related to photo and video materials is most 

acute. The authors of a particular content do not always 

clearly understand how it is necessary to publish the 

fruits of their creativity in the world space in order to 

preserve their rights to it. Intellectual property repre-

sents a certain boundary that separates the rights of au-

thors. The existence of this category is important for the 

formation of protection against third-party encroach-

ments. 
 

 

 

Keywords: intellectual property, criminal protection, 

copyright, author's right, third parties. 

 

                                                                       

 
вторское право возникло в Древней Греции. 
Законы этого государства имели в себе ис-

токи экономического и социального понимания 
продуктов творчества людей. Предметы искус-
ства не поддавались преобразованиям, они со-
хранялись в первозданном виде и передавались 
читателям и слушателем в том виде, в котором их 
придумал автор. Оплата за творческий труд 

также имела место быть, ее истоки лежат в рим-
ском праве.  

Экономическая сторона вопроса интеллектуаль-
ной собственности не представляла особой важ-
ности, поскольку «продавать творчество» люди 
стали не сразу. Произведения искусства были вне 
экономики.  

А 
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Термин «интеллектуальная собственность» су-
ществовал долгое время лишь на уровне теоре-
тических рассуждений, так было вплоть до конца 
ХХ века. В 1967 году в Стокгольме сформировали 
Всемирную организацию интеллектуальной соб-
ственности, которая и дала толчок понятию ин-
теллектуальной собственности как научной и пра-
вовой категории [1].  

Появление данного термина некоторые исследо-
ватели связывают с законодательством Франции 
XVIII века. Об интеллектуальной собственности 
писали известные философы и учены – Руссо, 
Вольтер и другие.  

Под интеллектуальной собственностью, как пра-
вило, понимается правовое благо, которое опре-
деляет правовой статус авторов и правооблада-
телей права собственности на продукты интел-
лектуальной деятельности [2]. Соответственно, 
законодательные акты государства должны со-
держать определенные положения, защищаю-
щие интеллектуальную собственность, а также 
регулирующие отношения в сфере интеллекту-
альной собственности. 

Интеллектуальная собственность представляет 
собой некоторую границу, которая отделяет 
права авторов. Существование этой категории 
важно для формирования защиты от посяга-
тельств третьих лиц.  

Законодательство Российской Федерации (а 
именно – Гражданский кодекс РФ, ст. 1225) содер-
жит в себе следующее определение интеллекту-
альной собственности: «охраняемые законом ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации» [3]. 

Также в гражданском кодексе содержатся при-
знаки интеллектуальной собственности, которые 
стоит рассмотреть, чтобы понимать, что кон-
кретно можно относить к данной категории: 

1. Нематериальность. Важно понимание того, 
что, если вещь существует – она материальна и 
право собственности регулируется государства. 
Но владение нематериальными объектами отли-
чается от классического понимания.  

2. Абсолютность. Автор имеет преимуществен-
ные права. Отсутствие запрета не позволяет вла-
деть предметом интеллектуальной собственно-
сти другим людям.  

3. Нематериальное воплощается в материаль-
ное. К примеру, задумку можно реализовать в 
виде изобретения, музыка может выражаться ма-
териально в виде носителя, на котором она запи-
сана. Если человек владеет материальной фор-
мой интеллектуальной собственности, он не все-
гда владеет самой собственностью.  

4. Объект должен быть отнесет к этому виду соб-
ственности на уровне закона. 

Различают охрану прав на интеллектуальную 
собственность и защиту этих прав. Важно 

понимать отличие этих двух явлений. Охрана 
прав включает в себя правовой порядок в сфере 
интеллектуальной собственности, отражающийся 
в законодательстве и осуществляемый в судеб-
ном и внесудебном порядке. Внесудебная форма 
включает в себя самозащиту. Судебная форма 
включает в себя три вида защиты: 

●  Гражданско-правовую; 

●  Административно-правовую; 

●  Уголовно-правовую.  

Исследователи права спорят о необходимости 
охраны интеллектуальной собственности уголов-
ным правом. Ряд правоведов считает, что в 
сфере интеллектуальной собственности доста-
точной защитой будет уголовное наказание за 
присвоение авторства. Например, Л.Г. Мачков-
ский говорил следующее: «Потребности объеди-
нять потенциальную уголовную ответственность 
за присвоение авторских прав и общественно 
опасные действия нет. Действия такого характера 
являются посягательством на человеческие цен-
ности, что изначально несет в себе опасность» 
[4]. В настоящее время уголовное законодатель-
ство нашей страны содержит в себе нормы, 
направленные на охрану интеллектуальной соб-
ственности (ст. 146, 147). Они находятся в                                             
19 главе «Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина» раздела 
VII «Преступления против личности. 

Часть 1 ст. 44 Конституции РФ также содержит в 
себе значимость права на творчество. Огромное 
количество правоведов утверждают, что такое 
положение проявляется не только в признании 
свободы самовыражения автора, его правом ре-
шать, как поступать с объектом собственного про-
изводства, но и в предоставлении целого ряда га-
рантий. 

Статья 146 УК РФ состоит из 3 частей, которые 
содержат в себе описание нарушений интеллек-
туального права и наказания за эти правонаруше-
ния. Так, например, за плагиат предусмотрен 
штраф до 200 тыс. рублей, такой же штраф 
можно получить за незаконное использование 
объектов интеллектуальной собственности. 

Стоит сказать, что действующим УК РФ интеллек-
туальная собственность в своем первоначальном 
смысле не охраняется. Отсутствует логичная и 
четкая концепция правовой охраны объектов ин-
теллектуальной собственности. Не учтено боль-
шое количество инноваций и технических нов-
шеств, которые зачастую в корне меняют пред-
ставления об интеллектуальной собственности. 

Уголовное законодательство должно гарантиро-
вать ответственность за любое посягательство на 
объекты интеллектуальной собственности, защи-
щать права автора в той сфере, где заканчива-
ется сфера действия гражданского и администра-
тивного права. 
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Аннотация. В статье проанализировано современ-

ное уголовное законодательство стран СНГ об ответ-

ственности за оскорбление представителя власти. 

Компаративное исследование УК Армении, Азер-

байджана, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Казах-

стана, Таджикистана, России и Узбекистана позво-

лило автору прийти к выводу, что отсутствует еди-

ный подход в конструировании норм об ответствен-

ности за оскорбление представителя власти. Автор 

указывает, что сложилось четыре подхода к законо-

дательной регламентации ответственности за дан-

ное деяние. Кроме диспозиций указанных норм, в 

статье исследуются санкции. Автор приходит к вы-

воду о том, что уголовное законодательство боль-

шинства стран СНГ содержит более строгие виды и 

размеры наказаний по сравнению с УК РФ. 
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Annotation. The article analyzes the modern criminal 

legislation of the CIS countries on responsibility for in-

sulting a representative of the authorities. A compara-

tive study of the Criminal Code of Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Moldova, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, 

Russia and Uzbekistan allowed the author to come to 

the conclusion that there is no unified approach in the 

construction of norms on responsibility for insulting a 

representative of the authorities. The author points out 

that there are four approaches to the legislative regula-

tion of responsibility for this act. In addition to the dis-

positions of these norms, the article examines sanc-

tions. The author comes to the conclusion that the crim-

inal legislation of most CIS countries contains stricter 

types and sizes of punishments compared to the Crimi-

nal Code of the Russian Federation. 
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траны-участницы СНГ объединены общей 
историей народов и сложившимися тесными 

связями. Ежегодно сотни тысяч граждан стран 
СНГ приезжают в Россию с различными це-
лями[2]. Решение задачи обеспечения законно-
сти и правопорядка в государствах СНГ во многом 
зависит от единообразия в законодательном под-
ходе к регламентации противоправных деяний, 
одним из которых является оскорбление предста-
вителя власти. 

В Модельном уголовном кодексе для государств - 
участников СНГ, принятом на седьмом пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств 17 февраля 1996 года содержа-
лась как общая рекомендованная норма об 
оскорблении личности (ст. 144), так и специаль-
ная об оскорблении представителя власти                            
(ст. 312) [6]. В первоначальных редакциях уголов-
ных законов всех стран СНГ законодатели закре-
пили данные положения, однако в последующем 
внесли ряд изменений. В 2013 г. С.С. Киселев, 

исследуя данную тему, отметил, что уголовное 
законодательство стран СНГ имеет максималь-
ную схожесть с УК РФ в вопросах защиты чести и 
достоинства представителей власти [3, с. 52]. Ны-
нешнее состояние законодательной регламента-
ции ответственности за оскорбление представи-
теля власти требует научного анализа.  

В уголовном законодательстве Киргизии и Мол-
довы уголовной ответственности за оскорбление 
вообще не предусмотрено [9; 12]. В Молдове ука-
занные деяния относятся к разряду администра-
тивных правонарушений. Н.Н. Кутаков объясняет 
отсутствие в Киргизии ответственности за оскорб-
ление положениями ст. 33 Конституции, согласно 
которым никто не может быть подвергнут уголов-
ному преследованию за распространение инфор-
мации, порочащей или унижающей честь и досто-
инство личности [5, с. 53 ]. 

В настоящее время Республика Казахстан оста-
ется единственной страной СНГ, в уголовном за-
коне которой имеется как общая норма об 

С 
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оскорблении (ст. 131 УК Казахстана), так и специ-
альная, устанавливающая ответственность за 
оскорбление представителя власти (ст. 378 УК 
Казахстана). При этом казахский законодатель не 
ставит публичность в число обязательных при-
знаков рассматриваемого состава преступления, 
как это сделано в УК РФ, а относит его к квалифи-
цирующему. Интерес представляет установление 
уголовной ответственности за публичное оскорб-
ление отдельных представителей власти – Пре-
зидента Республики Казахстан (ст. 375 УК Казах-
стана), Первого Президента Республики Казах-
стан – Елбасы (ст. 373 УК), а также оскорбление 
депутата Парламента Республики Казахстан                        
(ст. 376 УК). Не ясно, в связи с чем, казахский за-
конодатель придал большую общественность 
опасность оскорблению депутатов по сравнению 
с представителями других ветвей власти, осо-
бенно законодательной и судебной. Стоит отме-
тить, что, в целом, в Казахстане нормы об ответ-
ственности за оскорбление представителя вла-
сти устанавливают относительно строгое наказа-
ние: наряду со штрафом, привлечением к обще-
ственным работам, применяются такие виды 
наказания, как исправительные работы, ограни-
чение свободы и лишение свободы на срок до                        
5 лет. 

Заметим, что в УК Казахстана есть отдельная 
норма-примечание, которая конкретизирует, что 
публичные выступления, содержащие критиче-
ские высказывания о служебной деятельности 
представителя власти, не влекут уголовной от-
ветственности (ст. 378) [11]. Такая оговорка под-
черкивает, что установление уголовной ответ-
ственности оскорбление представителя власти 
не ограничивает свободу слова и не запрещает 
критику власти, если она не носит характер уни-
жения. 

В уголовных законах Таджикистана и Республики 
Беларусь сохранились лишь специальные нормы 
об ответственности за оскорбление представи-
теля власти. В ст. 330 УК Таджикистана закреп-
лена норма, аналогичная по содержанию ст. 319 
УК РФ (публичное оскорбление представителя 
власти при исполнении его должностных обязан-
ностей или в связи с их выполнением). То же 
оскорбление, совершенное в публичном выступ-
лении, публично демонстрирующемся произве-
дении, в средствах массовой информации или 
сети интернет, образует квалифицирующий при-
знак данного состава преступления [13]. Однако в 
отличие от ст. 319 УК РФ, строгость наказания за 
данное деяние, существенно выше, поскольку 
санкция ст. 330 УК Таджикистана включает лише-
ние свободы на срок до 2 лет. 

В ст. 269 УК Республики Беларусь закреплена от-
ветственность за оскорбление представителя 
власти или его близких в связи с выполнением им 
служебных обязанностей, совершенное в публич-
ном выступлении, либо в печатном или публично 
демонстрирующемся произведении, либо в сред-
ствах массовой информации, либо в информа-
ции, размещенной в глобальной компьютерной 
сети Интернет [10]. В рассматриваемой норме 
расширен круг потерпевших, так как к ним отно-
сятся близкие представителю власти лица. 

Санкция данной нормы показывает, что белорус-
ский законодатель относит рассматриваемое де-
яние к опасным, так как кроме штрафа, ареста, 
ограничения свободы оно может быть наказуемо 
лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом. 

Как верно отмечено в литературе, защита чести и 
достоинства представителей власти иногда обес-
печивается даже не одной, а несколькими стать-
ями уголовного кодекса [7, с. 83]. С этих позиций 
важно отметить, что в законодательстве Бела-
руси и Таджикистана есть специальные нормы об 
ответственности за оскорбление президента                                    
(ст. 137 УК Таджикистана, ст. 368 УК Республики 
Беларусь).  

Особая ситуация сложилась в Армении. Норма об 
оскорбление представителя власти была декри-
минализована – 19 мая 2008 года, а об оскорбле-
нии гражданина 18 мая 2010 года. Однако в 2012 
году армянский законодатель предпринял по-
пытку установить административную ответствен-
ность за публичное оскорбление служащего по-
лиции или военнослужащего в связи с выполне-
нием им своих обязанностей по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасно-
сти (ст. 172.3 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Армении) [4]. Однако 30 августа 
2021 года вступила в силу ст. 137.1 УК Армении, 
устанавливающая ответственность за нанесение 
лицу тяжкого оскорбления, ругательства или тяж-
кого оскорбления человеческого достоинства в 
крайне неприличной форме. Квалифицирующим 
признаком данного деяния стало распростране-
ние материалов, содержащих тяжкое оскорбле-
ние лица, с использованием информационных 
или коммуникационных технологий, или в иной 
публичной форме [1]. Как сообщается в СМИ, но-
вый состав стал чрезвычайно востребованным на 
практике: с сентября до конца 2021 года было 
возбуждено более двухсот уголовных дел по дан-
ной статье [1]. 

В уголовном законодательстве Азербайджана и 
Узбекистана имеются только общие нормы об 
оскорблении. В соответствии со ст. 148 УК Азер-
байджана, наказуемо вплоть до лишения сво-
боды публичное оскорбление другого лица [8]. 
Особый интерес представляет ст. 148-1 УК Азер-
байджана, в котором предусмотрена ответствен-
ность за оскорбление или клевету в информаци-
онном интернет-ресурсе путем массового распро-
странения, с использованием поддельных имен 
пользователя, профилей или учетных записей. 
Законодатель, по-видимому, исходит из того, что 
подобные действия сложнее выявляются и тре-
буют дополнительной подготовки от виновного.  

По ч. 1 ст. 140 УК Узбекистана уголовно наказу-
емо оскорбление с административной преюди-
цией. В ч. 2 этой же статьи наказуемо публичное 
оскорбление личности, а в ч. 3 – оскорбление в 
связи с выполнением потерпевшим своего слу-
жебного или гражданского долга [14]. По суще-
ству в последнем случае речь идет о специаль-
ном оскорблении. Под признаки такого потерпев-
шего вполне подпадает представитель власти. 
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Изучение законодательной регламентации ответ-
ственности за оскорбление представителя вла-
сти в странах СНГ позволяет сформулировать 
следующие выводы. В настоящее время в уголов-
ных законах стран СНГ отсутствует единый под-
ход в формулировании норм об ответственности 
за оскорбление представителя власти. Фактиче-
ски сложилось четыре подхода к законодатель-
ной регламентации ответственности за данное 
деяние:  

1) уголовная ответственность за оскорбление 
представителя власти наступает по специальной 
норме при наличии в УК общей нормы об ответ-
ственности за оскорбление личности другого 
лица;  

2) уголовная ответственность наступает по соот-
ветствующей норме при отсутствии отдельной 
нормы об ответственности за оскорбление лично-
сти; 

3) уголовная ответственность наступает по об-
щей норме при отсутствии специальной нормы;  

4) оскорбление представителя власти не явля-
ется уголовно наказуемым деянием.  

Кроме того, следует отметить, что санкции рас-
сматриваемых норм уголовного законодатель-
ства в большинстве рассмотренных стран СНГ су-
щественно строже, чем в Российском. 
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Аннотация. Миграционный отток населения оказы-

вает негативное влияние на численность и состав 

населения многих российских регионов. В статье 

рассмотрены проблемы трудовой миграции, на ос-

нове анализа концептуальных подходов опреде-

лены причины внутренней и внешней миграции, 

рассмотрены положительные и отрицательные эф-

фекты миграции для экономики, принимающей и 

отдающей стран, проведен анализ показатели 

напряженности на рынке труда Российской Федера-

ции по федеральным округам. 
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Annotation. The migration outflow of the population 

has a negative impact on the size and composition of 

the population of many Russian regions. The article 

deals with the problems of labor migration, on the basis 

of the analysis of conceptual approaches, the causes of 

internal and external migration are determined, the 

positive and negative effects of migration for the econ-

omy of the receiving and sending countries are consid-

ered, the analysis of tension indicators in the labor mar-

ket of the Russian Federation by federal districts is car-

ried out. 
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играционные процессы в России стали од-
ной из актуальных социально-экономиче-

ских проблем. Негативные последствия соци-
ально-экономических преобразований привели в 
регионах Российской Федерации к развитию про-
тивоположных по своей направленности миграци-
онных процессов, что отразилось на эффективно-
сти использования трудового потенциала. Пере-
распределение трудовых ресурсов неизбежно 
оказывает воздействие на социально-экономиче-
ское развитие каждого региона. В этой связи, 
встает проблема поиска альтернативных вариан-
тов решения данной проблемы.  

Проблемы внешней и внутренней миграции рас-
сматриваются через призму социально-экономи-
ческого развития национальной экономики. С од-
ной стороны, она способствует экономическому 
развитию принимающих рынков труда, с другой – 
снижает уровень человеческого потенциала 
страны исхода трудовых мигрантов. Поэтому изу-
чение протекающих миграционных процессов яв-
ляется основой для выработки рекомендаций по 
их регулированию и усилению роли государствен-
ных институтов. 

Сегодня, по мнению многих исследователей, 
международная трудовая миграция является от-
ражением процесса глобализации, который 
можно охарактеризовать как выстраивание проч-
ных экономических, социокультурных, истори-

ческих и геополитических связей между стра-
нами. В то же время, глобализация мировой эко-
номической системы привела к серьезным изме-
нениям в миграционных процессах, изменила их 
масштабы и структуру. Это связано с появлением 
нового разделения труда, в котором важную роль 
начинают играть трудовые мигранты [3].  

Анализ концептуальных подходов к исследова-
нию миграционных процессов, свидетельствует о 
том, что большинство ранее разработанных тра-
диционных школ опираются на экономический 
метод, определяющий, что причинами миграци-
онных процессов является неравенство между 
странами (регионами) в уровне социально-эконо-
мического развития. Но в последнее время все 
большую значимость приобретают и другие тео-
рии, в которых рассматриваются демографиче-
ские, географические, социологические, культур-
ные причины миграции населения [1; 4]. 

При различных определениях в официальной 
трактовке «трудовой миграции» ее понятие осно-
вывается на пространственном перемещении 
трудоспособного населения для занятия трудо-
вой деятельностью на территории прибытия, при 
этом функции трудовой миграции могут быть раз-
личными [5]. 

Важной экономической функцией трудовой ми-
грации является ее регулирующее воздействие 
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на соотношение спроса и предложения рабочей 
силы в зоне приема мигрантов. Применительно к 
внешней трудовой миграции, данная функция 
должна выполняться за счет сбалансированности 
диспропорций на рынке труда на основе регла-
ментированного приема и трудоустройства ино-
странных трудовых мигрантов. Таким образом, 
трудовая миграция представляет собой соци-
ально-экономическое явление, при котором про-
исходит добровольное пространственное 

перемещение трудоспособного населения на 
определенный срок, установленный принимаю-
щим государством, без смены постоянного места 
жительства с целью получения дохода [2]. 

Как для стран (регионов) принимающих мигран-
тов, так и для стран (регионов) из которых трудо-
вые мигранты выезжают, характерны как положи-
тельные, так и отрицательные эффекты, пред-
ставленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Эффекты трудовой миграции 
 

 Страны выезда (доноры) Страны въезда (реципиенты) 
Положительные 
эффекты 

1.  Приток капитала в страну 
2.  Снижение безработицы и социаль-
ной напряженности. 
3.  Бесплатное для страны повышение 
квалификации рабочей силы 

1.  Экономия на зарплате иностранной рабочей силы. 
2.  Экономия затрат на обучение и профессиональную 
подготовку квалифицированных трудовых мигрантов. 
3.  Поддержание социальных программ на более высо-
ком уровне 

Отрицательные 
эффекты 

1.  Экономический ущерб от потери ча-
сти трудоспособного населения. 
2.  Потеря затрат на общеобразователь-
ную и профессиональную подготовку 
эмигрантов 

1.  Усиление тенденции к снижению цены рабочей 
силы в связи с ростом предложения на рынке труда.  
2.  Возникновение национально-этнических конфлик-
тов между коренным населением и иммигрантами 

 
Трудовая миграция рассматривается в двух гра-
дациях – подвидах, которые считаются наиболее 
важными: внутренняя и внешняя. Оба подвида 
очень сложны и сильно отличаются друг от друга, 
поэтому их часто изучают по отдельности, но оба 
имеют огромное влияние на экономику в целом, 
рабочую силу и рынок труда. 

 

Миграционный учет в России все годы показы-
вает положительную динамику миграционного 
движения. За исследуемый период общие объ-
емы прибытия в страну мигрантов, в т.ч. внешних, 
превышали объемы убытия, причем годовые 
тренды обоих показателей по направленности 
идут параллельно (рис. 1) Тем не менее, актив-
ность и количество мигрантов в РФ снижается, 
что возможно связано с пандемией COVID-2019. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей миграционного движения людей 

 
В составе миграции преобладает внутренняя миграция (рис. 2), доля иностранных мигрантов относительно 
невелика. 

 
 

Рисунок 2 – Структура внутренней и внешней миграции РФ в составе показателей миграционного движения, % 
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Для российского рынка труда характерны значительные различия по показателям напряженности на рынке 
труда (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели напряженности на рынке труда РФ в 2020 гг. 
 

Субъекты рынка труда 
Среднемес.. 
зарплата, 
тыс. руб. 

Уровень безработицы Средняя 
продолжит. 

поиска работы, мес. 

Коэффициент 
напряженности, 

чел. 
всего, % регистрируемая % 

РФ 51,344 5,8 3,7 6,3 2,7 

По Федеральным округам      
 Центральный 65,319 3,9 2,2 5,7 2,2 
 Северо-Западный 57,162 5,0 3,6 5,3 2,5 
 Южный 36,620 6,1 4,1 6,0 3,2 
 Северо-Кавказский 31,799 13,9 10,7 7,9 17,1 
 Приволжский 36,975 5,2 3,2 6,0 2,5 
 Уральский 54,603 5,5 4,2 6,0 2,7 
 Сибирский 44,226 7,3 4,3 6,7 2,4 
 Дальневосточный 60,358 6,5 3,2 7,3 1,4 

 

Как видно из таблицы, потребность в рабочей 
силе, заработная плата и социально-экономиче-
ские условия жизни территориально дифферен-
цированы. Это приводит к разной миграционной 
привлекательности регионов.  

Внутренняя миграция воздействует на рынок 
труда через механизм мобильности рабочей 
силы в пределах ограниченных совокупного 
спроса и предложения в Российской Федерации. 
Внешняя иммиграция оказывает внешнее давле-
ние на рынок труда Российской Федерации. Ме-
ханизм непосредственного воздействия на него 
иностранных мигрантов, прибывающих в РФ, за-
ключается в увеличении предложения рабочей 
силы, а также, добавление ее качественной 

профессионально-квалификационной составля-
ющей, в пределах имеющегося ограниченного 
спроса со стороны работодателей. 

Баланс внешней миграции с потребностями 
рынка труда вряд ли возможен, но существующие 
диспропорции могут быть смягчены при опреде-
ленных условиях, прежде всего при перетекании 
миграционных потоков в регионы с неудовлетво-
ренным спросом со стороны работодателей; при 
использовании трудовых мигрантов в зонах уни-
кального производства, где необходимы специ-
фические знания и умения, высокопрофессио-
нальный опыт и навыки; когда иностранные ми-
гранты готовы заниматься предприниматель-
ством, инвестировать и создавать рабочие места. 
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Аннотация. Во всем мире начало бизнеса в форме 

франшизы рассматривается как удачный старт биз-

неса, в том числе для малого и среднего предприни-

мательства. Это объясняется выгодами франчайзин-

говой формы организации бизнеса для предприни-

мателей-франчайзи. Но в России существуют огра-

ничения институционального характера в регулиро-

вании взаимоотношений франчайзеров и фран-

чайзи. В статье анализируются основные теоретиче-

ские подходы к франчайзинговой модели организа-

ции бизнеса. Делается вывод о значительной роли 

развития франчайзинговой модели организации 

бизнеса, в том числе для развития импортозамеще-

ния. Предлагается принять закон «О франчайзинге».
 

Ключевые слова: малое и среднее предпринима-

тельство, франчайзинг, интеллектуальная собствен-

ность, коммерческая концессия, лицензионный до-

говор, импортозамещение. 

 

   

Annotation. All over the world, starting a business in 

the form of a franchise is regarded as a successful busi-

ness start, including for small and medium-sized busi-

nesses. This is due to the benefits of the franchising 

form of business organization for franchisee entrepre-

neurs. But in Russia there are institutional restrictions in 

regulating the relationship between franchisors and 

franchisees. The article analyzes the main theoretical 

approaches to the franchising model of business organ-

ization. The conclusion is made about the significant 

role of the development of the franchising model of 

business organization, including for the development of 

import substitution. It is proposed to adopt a law «On 

franchising». 
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технологически ведущих и быстроразвиваю-
щихся странах франчайзинговая форма ор-

ганизации бизнеса рассматривается в качестве 
эффективного старта для малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП), в том 
числе для микропредприятий в различных отрас-
лях. 

По данным Международной ассоциации фран-
чайзинга, в настоящее время в мире насчитыва-
ется 16,5 тыс. франчайзеров и более 1,2 млн 
франчайзи; объем продаж сетей составляет по-
чти $1,5 трлн занятость – около 12 млн чел. [5]. 

Российский сектор МСП пока не полностью ис-
пользует возможности франчайзинговой формы 
организации бизнеса. Начало бизнеса по фран-
шизе во всем мире считается удачным стартом со 
значительными возможностями успешного разви-
тия. Исследования, выполненные в Сибирском 
институте управления-филиале РАНХиГС, пока-
зывали, что только 3 % предпринимателей 

используют франчайзинговую модель бизнеса 
[3]. Это во многом связано с «провалами» во вза-
имоотношениях франчайзеров и франчайзи, 
крайней сложностью привлечения финансовых 
ресурсов для начала и развития бизнеса. 

Многочисленные работы в научной и научно-по-
пулярной литературе посвящены тематике конку-
рентоспособности франшиз, продвижению фран-
шиз, развития франчайзинговой предпринима-
тельской сети, и адресованы франчайзерам. Со-
вершено недостаточно освещены вопросы взаи-
модействия франчайзеров и франчайзи, основ-
ные причины закрытия франшизных точек.  

Рассмотрим подробнее современные теоретиче-
ские подходы к понятию «франчайзинг». Опреде-
ление термина «франчайзинг» формулирует ав-
тор общеэкономического словаря Л.И. Лопатни-
ков: «Франчайзинг (franchising) – система, при 
которой один экономический объект (например, 
фирма или даже государство) предоставляет 
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другому экономическому объекту право действо-
вать на рынке от его имени» [6].  

Многие авторы рассматривают франшизу в каче-
стве объекта договорных отношений, комплекса 
прав, охватывающих чаще всего средства инди-
видуализации. В терминах маркетинга, франшиза – 
это возможность вести бизнес под товарным зна-
ком, который является брендом, и получать со-
действие в вопросах организации и управления 
бизнесом.  

Франчайзи должен заплатить франчайзеру пау-
шальный взнос при покупке франшизы в форме 
твердой суммы вознаграждения за передачу то-
варного знака, лицензии, ноу-хау и других объек-
тов ИС. Франчайзинговая модель организации 
бизнеса предусматривает постоянные выплаты 
(роялти).  

Коммерциализация прав ИС через систему фран-
чайзинга даёт значимые преимущества для 
франчайзера. Прежде всего, это доход от мас-
штабирования бизнеса, повышение узнаваемо-
сти бренда. Франчайзи в свою очередь вовлека-
ется во франшизную сеть с известным торговым 
знаком, или знаком обслуживания, другим объек-
том ИС. Кроме того, франчайзер получает кон-
салтинговые услуги от франчайзера, передовую 
технологию производства, обучение успешным 
методам ведения бизнеса. 

В российском законодательстве отношения 
франчайзинга регулируются различными видами 
договоров. По договору коммерческой концес-
сии франчайзер обязуется предоставить фран-
чайзеру на срок или без указания срока право ис-
пользовать в предпринимательской деятельно-
сти комплекс принадлежащих правообладателю 
исключительных прав за вознаграждение. Кроме 
того, в соответствии с законодательством, ис-
пользуется деловая репутация, коммерческий 
опыт франчайзера в определённом объёме и на 
определенной территории.  

К договору коммерческой концессии предъявля-
ется ряд требований: 

1. Товарный знак правообладателя (франчай-
зера) и другие объекты ИС, как и сам договор, 
должны пройти регистрацию в Федеральном ин-
ституте промышленной собственности (РОСПА-
ТЕНТ). 

2. Обязанности франчайзера по оказанию ин-
формационного, консультационного и техниче-
ского обеспечения франчайзи обязательно ука-
зываются в договоре.  

3. Обязательства франчайзи по выполнению 
требований франчайзера в сфере стандартов 
производства и сервиса; сохранения коммерче-
ской тайны должны быть прописаны в договоре 
[1]. 

Отметим, что ряд исследователей не ставить 
знак равенства между договором концессии и от-
ношениями в сфере франчайзинга. 

В ряде случаев отношения франчайзинга оформ-
ляются лицензионными договорами (соглаше-

ниями). Лицензия может предоставляться на ис-
пользование патента, полезной модели, промыш-
ленного образца (патентная лицензия). В этом 
случает лицензиат имеет право на использова-
ние изобретения, которое легло в основу реги-
страции патента. И изготавливать на основе па-
тента продукт, а затем продавать его. Владелец 
зарегистрированного в РОСПАТЕНТе товарного 
знака (франчайзер) может передать франчайзи 
право на использование товарного знака. Такой 
договор тоже регистрируется в РОСПАТЕНТе. 
Приобретать товарный знак для франчайзи 
имеет смысл, если товарный знак узнаваем, и 
продукция с этим товарным знаком занимает зна-
чительную долю рынка.  

В случае заключения лицензионного договора 
для франчайзи не гарантируется консалтинговое 
сопровождение в сфере бизнес-модели, сервиса, 
консультационных услуг. Для получения этих 
благ надо заключать дополнительные соглаше-
ния с лицензиаром (при его согласии). Отметим, 
что в случае заключения лицензионного дого-
вора, франчайзи пользуется объектами ИС на за-
конных основаниях. Коммерческая эффектив-
ность франшизы зависит от маркетинговых ис-
следований рынка, которые должен провести 
франчайзи перед заключением соглашения.  

В российской практике отношения франшизы 
иногда формируются в рамках договоров купли-
продажи, поставки, договора предоставления 
услуг, агентского договора. Это происходит, 
чаще всего, когда объекты ИС не зарегистриро-
ваны в соответствии с законодательством, напри-
мер товарный знак не зарегистрирован РОСПА-
ТЕНТе. Скорее всего, этот товарный знак не от-
носится к брендам. К такой форме договорных от-
ношений предпринимателей подталкивает и дол-
гий срок регистрации товарного знака, договора 
коммерческой концессии, лицензии (до 8 меся-
цев). Для малого бизнеса имеют значение и рас-
ходы по регистрации. Поэтому в случае заключе-
ния подобных договоров большое значение будут 
иметь неформальные отношения, договорённо-
сти между франчайзером и франчайзи. 

Одной из самых распространенных форм взаимо-
действия франчайзера и франчайзи в мире стал 
«деловой франчайзинг». Деловой франчайзинг 
позволяет предприятиям-франчайзи стать более 
устойчивым к кризисным явлениям. Ведь фран-
чайзер с устоявшимся бизнесом «раскрывает сек-
реты» формирования апробированной бизнес-
модели. Однако при «прямом франчайзинге» 
франчайзи может открыть только одну франшиз-
ную точку. Для открытия новых франшизных то-
чек необходимо заключать новые договоры с ком-
панией-франчайзи, и оплачивать паушальный 
взнос. Это недостаток «прямого франчайзинга» 
практически не служит препятствием для россий-
ских франчайзи. Дело в том, что российский биз-
нес в основном представлен малыми, и даже мик-
ропредприятими. Бюджет покупателей франшиз, 
например, в Новосибирской области, в основном 
до 1 млн рублей, поэтому на начальном этапе 
развития бизнеса одной франшизной точки бы-
вает достаточно. 
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Часть франчайзеров поощряет масштабирова-
ние бизнеса самими франчайзи в рамках муль-
тифраншизы: «например, одна из надёжных се-
тей предоставляет франчайзи 15 % скидки на то-
вар при открытии одной точки, 20 % при запуске 
двух и 25 % – трёх точек» [2]. Несколько франши-
зных точек открывается обычно в сфере обще-
ственного питания.  

По сферам деятельности франчайзи-субъекты 
МСП чаще всего участвуют в товарных и сервис-
ных франшизах. В рамках современного тренда 
на импортозамещение требуются меры под-
держки производственных франшиз со стороны 
государства. 

Официальные статистические данные по показа-
телям, характеризующим развитие рынка фран-
шизы, в России отсутствуют. Поэтому приходится 
ориентироваться в основном на экспертные 
оценки. Это связано с тем, что пока отношения 
между экономическими субъектами в сфере 
франчайзинга регламентируются различными ви-
дами договоров, нет единой нормативно-право-
вой базы. При оценке рынка франчайзинга в Рос-
сии можно опираться на исследования ассоциа-
ций франчайзинга, и на отдельные научные ис-
следования, связанные с тематикой фран-
чайзинга. По данным сайта franshiza.ru, в сфере 
франчайзинга в 2021 году было занято 1,14 млн 
человек [4]. Это составляет 1.6 % от общего коли-
чества занятых в экономике России. Франчайзинг 
вносит вклад в обеспечение занятости, следова-
тельно, в укрепление экономической безопасно-
сти.  

По состоянию на начало 2022 года в России 
насчитывается 3095 франшиз (по данным сайта 
franshiza.ru). Количество франшиз на российском 
рынке увеличивалось даже в период пандемии. 
Это в основном небольшие региональные кон-
цепции. Многие из вновь созданных франшиз по-
лучили поддержку от местных администраций [4].  

Не смотря на меры поддержки, по основным по-
казателям, характеризующим уровень развития 
франчайзинга, Россия пока значительно отстаёт 
от технологически ведущих и быстроразвиваю-
щихся стран. 

Таким образом, франчайзинг представляет собой 
особую форму возмездной передачи интеллекту-
альных прав, прежде всего, на средства индиви-
дуализации, для масштабирования деятельности 
франчайзера и организации бизнеса франчайзи. 
Франчайзинговая форма организации бизнеса 
демонстрирует устойчивость, даже в условиях 
макроэкономической нестабильности. В России 
существуют проблемы институционального регу-
лирования франшизных рынков, которые тре-
буют решения. Необходимо принять закон «О 
франчайзинге», который четко регулирует права 
и обязанности франчайзеров и франчайзи. 

Вовлечение во франчайзинговую форму органи-
зации бизнеса субъектов МСП, особенно в сфере 
производства, позволит ускорить импортозаме-
щение, повысить конкурентоспособность россий-
ских предприятий, и в конечном итоге приведет к 
ускорению социально-экономического развития 
страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние го-

родской транспортной мобильности на устойчивое 

развитие территорий. В период развития агломера-

ций устойчивое развитие территорий рассматрива-

ется как сочетание экономическо-социального раз-

вития, инновационного прогресса и охраны окружа-

ющей среды. В этой связи, транспорт рассматрива-

ется как индикатор точек роста экономики совре-

менного города. Внедрение инновационных спосо-

бов обеспечения городских транспортных переме-

щений на основе концепции «новая городская мо-

бильность» позволит повысить безопасность, эколо-

гичность, доступность и связность города, а также 

стимулировать развитие общественных пространств 

и способствовать экономии пространственных ре-

сурсов города. 
 

Ключевые слова: городская мобильность, транс-

порт, транспортная система, городской транспорт-
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Annotation. The impact of urban mobility on the sus-

tainable development of territoriaNnotation: The arti-

cle examines the impact of urban transport mobility on 

the sustainable development of territories. During the 

development of agglomerations, the sustainable devel-

opment of territories is considered as a combination of 

economic and social development, innovative progress 

and environmental protection. In this regard, transport 

is considered as an indicator of the points of growth of 

the economy of a modern city. The introduction of in-

novative ways to ensure urban transport movements 

based on the concept of «new urban mobility» will im-

prove the safety, environmental friendliness, accessibil-

ity and connectivity of the city, as well as stimulate the 

development of public spaces and contribute to the sav-

ing of spatial resources of the city. 
 

Keywords: urban mobility, transport, transport system, 

urban transport complex, sustainable development of 

territories. 

 

                                                                       

 



198 

 

азвитие городского транспортного ком-
плекса сегодня связано со сменой подхода к 

городской транспортной мобильности. Новая го-
родская мобильность является отражением со-
временных процессов транспортной интеграции 
населения в жизнь агломерации и способствуют 
появлению новых эффектов для города. Поэтому 
развитие городской среды, в частности – совер-
шенствование системы городского пассажирского 
транспорта, должно учитывать перспективные 
направления цифровизации отраслей экономики. 
Можно выделить основные направления разви-
тия городской транспортной среды: 

1. Цифровая трансформация городских транс-
портных систем. 

2. Внедрение технологий «умный транспорт» 
для «умного города». 

3. Внедрение технологий интегрированной мо-
бильности. 

Цифровая трансформация городских транспорт-
ных систем. Повсеместное усложнение транс-
портных систем городов нуждается в «умном» 
управлении. Оно включает сложную аналитику и 
обеспечивает взаимодействие разных элементов 
транспортной инфраструктуры – дорог и светофо-
ров, систем освещения и транспортных средств, 
пешеходных потоков, формируя единую цифро-
вую платформу управления городом. Оптимиза-
ция управления транспортной системой города 
осуществляется на основе внедрения систем 
ESG, IOT-решений на транспорте. 

Внедрение технологий «умный транспорт» для 
«умного города». «Умный город» можно опреде-
лить, как интерактивную информационную среду, 
которая рассматривает влияние транспорта на 
системном уровне. Комплекс «умный транспорт» 
способен выполнять функции ситуационного и 
оперативного координирования взаимодействий 
всех участников дорожного движения, спецслужб 
и ведомств, что, в свою очередь, повышает без-
опасность городских транспортных систем. 

Внедрение технологий интегрированной мобиль-
ности. Растущие требования пользователей к 
удобству, скорости и предсказуемости транспорт-
ного трафика, определяют направления внедре-
ния инноваций интегрированной мобильности. К 
технологиям интегрированной мобильности 
можно отнести: 

–  средства микромобильности; 

–  использование мультимодальных пассажир-
ских перевозок в городах; 

–   «зеленые зоны передвижения»; 

–  MaaS-мобильность, как услуга; 

–  беспилотные технологии на пассажирском 
транспорте. 

Повышение качества транспортного обслужива-
ния территорий может достигаться за счет трех 
групп факторов: 

–  формирование маршрутной сети на основе 
территориального анализа транспортного спроса; 

–  планирование транзитно-ориентировочного 
развития городских территорий; 

–  повышение социальной ответственности 
участников транспортного процесса. 

Эффективность внутригородских транспортных 
перемещений с точки зрения пользователей 
определяется издержками на их осуществление и 
уровнем комфорта этих перемещений.  

По результатам исследования агентства OOO 
«Агентство ЭС ДЖИ ЭМ» (SUSTAINABLE 
GROWTH MANAGEMENT AGENCY) был состав-
лен рейтинг уровня устойчивого развития городов 
Российской Федерации в 2020 году [1–2]. В рей-
тинге использовалась система показателей 
оценки индекса устойчивого развития (ИУР):  

–  демография и население;  

–  социальная инфраструктура; 

–  экономическое развитие;  

–  городская инфраструктура;  

–  экология.  

По критерию транспорт и связь можно выделить 
следующие точечные индикаторы уровня устой-
чивого развития территорий: 

–  Значение индекса цифровизации городского 
хозяйства «IQ городов»; 

–  Значение Индекса качества городской среды 
по блоку «уличнодорожная сеть»; 

–  Число пострадавших в ДТП; 

–  Число пользователей интернета; 

–  Число подключенных устройств мобильной 
связи. 

Для построения ИУР показателям присваивается 
частный индекс от 0 до 1, и определяется относи-
тельное место того или иного города среди других 
городов. 

Результаты расчета рейтинга устойчивого разви-
тия городов РФ за 2020 год представлено на ри-
сунке 2. 

По результатам исследования ИУР в России в 
2020 г. в пятерку лидеров входят города: Москва 
(0,680) с численностью населения 12655,1 тыс. 
чел., Ханты-Мансийск (0,671) – 101,5 тыс. чел., 
Тюмень (0,655) – 816,7 тыс. чел., Калининград 
(0,651) – 493,3 тыс. чел., Краснодар (0,643) – 
1037,9 тыс. чел. 
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Рисунок 1 – Показатели оценки индекса устойчивого развития территорий 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг устойчивого развития городов РФ за 2020 г. 

 
Неравномерность пространственного распреде-
ления городов-лидеров Рейтинга УР по террито-
рии страны связано с неравномерностью эконо-
мического, социального и экологического разви-
тия, которые привлекают население из других 

городов и регионов. Как видно из географиче-
ского распределения, в Центральном, Уральском 
и Приволжском федеральных округах их больше, 
чем в южных, северо-западных и восточных реги-
онах страны.  

 
 

Рисунок 3 – Распределение городов-лидеров Рейтинга УР по федеральным округам 
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Устойчивое социально-экономическое развитие 
территорий зависит от бесперебойного функцио-
нирования городской транспортной системы и 
определяется на основе ее текущего простран-
ственно-технологического развития. Сейчас в 
России в крупнейших городах при планировании 

транспортных систем важно обеспечение приори-
тета мобильности, в малых и средних городах – в 
силе остаётся приоритет обеспечения условий 
эффективного и безопасного движения авто-
транспорта. 

 

 
 

Рисунок 4 – Соотношение пользователей услугами транспорта и уровня автомобилизации в РФ 

 
Изменение парадигмы транспортной политики и 
транспортного планирования от «обеспечения 
мобильности» на «обеспечение доступности» мо-
жет позволить снизить удельный транспортный 
спрос (пасс.-км на чел. в год) на величину порядка 
28 % к 2050 году по сравнению с ожидаемыми ре-
зультатами традиционной городской транспорт-
ной политики [3–4]. 

Рассматриваемые направления управления го-
родской мобильностью положительно влияют на 
устойчивое развитие территорий и могут суще-
ственно повысить безопасность, экологичность, 
доступность и связность города, а также, стиму-
лировать развитие общественных пространств и 
способствовать экономии пространственных ре-
сурсов города. 
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Аннотация. Человеческий капитал является источ-

ником долгосрочного развития инновационных 

предприятий, а рост корпоративной прибыли и че-

ловеческий капитал неразрывно связаны. В статье 

обсуждается важность и влияние человеческого ка-

питала на долгосрочное развитие инновационных 

предприятий в Китае. На первом этапе в основном 

анализировался глобальный инновационный ин-

декс Китая за период с 2013 по 2021 год, а также изу-

чались тенденции и состояние инновационного раз-

вития Китая. На втором этапе были проанализиро-

ваны общая ситуация и тенденции развития челове-

ческого капитала предприятий в наукоёмких отрас-

лях с 2000 по 2020 год, а также проведён анализ вре-

менных рядов и регрессионный анализ с использо-

ванием программы SPSS 23.0. В ходе исследования 

определяется степень влияния независимых пере-

менных на зависимые переменные и выводится бу-

дущая тенденция развития человеческого капитала 

на предприятиях в наукоёмких отраслях. Результаты 

этого исследования показывают, что в наукоёмких 

отраслях общие инвестиции в физический капитал в 

отрасли год от года снижаются, а инвестиции в чело-

веческий капитал демонстрируют тенденцию к уве-

личению с каждым годом. Влияние человеческого 

капитала на эффективность предприятий превышает 

влияние физического капитала. Человеческий капи-

тал является важным фактором долгосрочного раз-

вития инновационных предприятий в Китае. 
 

Ключевые слова: глобальный инновационный ин-

декс, человеческий капитал, регрессионный анализ, 

анализ временных рядов, долгосрочное развитие. 

 

   

Annotation. Human capital is the source of long-term 

development of innovative enterprises, and the growth 

of corporate profits and human capital are inextricably 

linked. The article discusses the importance and impact 

of human capital on the long-term development of in-

novative enterprises in China. At the first stage, China's 

global innovation index for the period from 2013 to 

2021 was mainly analyzed, as well as trends of China's 

innovative development were studied. At the second 

stage, the general situation and trends in the develop-

ment of human capital of enterprises in knowledge-in-

tensive industries from 2000 to 2020 were analyzed, as 

well as time series analysis and regression analysis using 

the SPSS 23.0 program. In the course of the analysis, the 

degree of influence of independent variables on de-

pendent variables is determined and the future trend of 

human capital development at enterprises in 

knowledge-intensive industries is deduced. The results 

of this analysis show that in knowledge-intensive indus-

tries, total investments in physical capital in the industry 

are decreasing from year to year, and investments in 

human capital show a tendency to increase every year. 

The impact of human capital on the efficienc of enter-

prises exceeds the impact of physical capital. Human

capital is an important factor in the long-term develop-

ment of innovative enterprises in China. 
 

 

 

 

Keywords: global innovation index, human capital, re-

gression analysis, time series analysis, long-term devel-

opment. 

 

                                                                       

 
ведение. 

С повторяющимися промышленными и 
технологическими революциями глобаль-

ная экономика опирается на постоянно совер-
шенствующиеся технологии и новые инновацион-
ные технологии, способствующие непрерывному 
развитию национальной экономики. В инноваци-
онной экономике рост прибыли в основном зави-
сит от человеческого капитала, а не от матери-
ала. Американский экономист Ирвинг Фишер 
впервые предложил концепцию человеческого 

капитала и включил её в теоретическую основу 
экономического анализа в 1906 году [1]. 

Китайские предприятия в инновационной эконо-
мике, статус человеческого капитала и роль, ко-
торую они играют в корпоративной эффективно-
сти и прибыли, находятся в центре внимания 
нашего исследования. 

Цель исследования состоит в том, чтобы про-
анализировать человеческий капитал как фактор 
долгосрочного развития инновационных пред-

В 
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приятий в Китае. Объектом исследования явля-
ются различные финансовые показатели на 
наукоёмких предприятиях. В качестве предмета 
анализа рассматривается роль человеческого ка-
питала на наукоёмких инновационных предприя-
тиях, долгосрочное влияние человеческого капи-
тала на предприятия и долгосрочная тенденция 
развития человеческого капитала в наукоёмких 
отраслях. 

Материалы и методы исследования. 

На первом этапе глобальный инновационный ин-
декс Китая с 2013 по 2021 год используется для 
анализа основных тенденций инновационной эко-
номики Китая. На втором этапе были проанализи-
рованы финансовые данные 338 зарегистриро-
ванных компаний в наукоёмких отраслях Китая за 
период с 2000 по 2020 год, определены показа-
тели независимых и зависимых переменных, а 
также проведён регрессионный анализ и анализ 
временных рядов с использованием программы 
SPSS 23.0. В процессе исследования все финан-
совые данные переменных, используемых в ис-
следовании, берутся из базы данных CSMAR.  

Анализ этой статьи разделён на два измерения: 
поперечное и вертикальное. Компании, отобран-
ные в этом исследовании, относятся к индустрии 
программного обеспечения и услуг в области ин-
формационных технологий, то есть к высокотех-
нологичным отраслям. В данной статье исследу-
ется текущее состояние человеческого капитала 
и будущие тенденции развития человеческого ка-
питала предприятий в наукоёмких отраслях. В 
этом исследовании были отобраны 338 

зарегистрированных предприятий в наукоёмких 
отраслях. Требования к выбору компании: все ак-
ции A; акции, не относящиеся к ST (non-special 
treatment stocks); в соответствии с отраслевой 
классификацией 2012 года Госкомитета КНР по 
регулированию рынка ценных бумаг. Валютой в 
этом исследовании является юань. Этот мате-
риал является продолжением публикации [2, 3]. 
Наши исследования в основном сосредоточены 

на следующих аспектах： 

●  Глобальный инновационный индекс Китая c 
2013 по 2021 г. 

●  Общая ситуация и тенденции развития чело-
веческого капитала предприятий в наукоёмких от-
раслях с 2000 по 2020 г. 

●  Регрессионный анализ влияния человече-
ского капитала на корпоративную эффективность 
338 компаний в наукоёмких отраслях в 2020 году. 

●  Анализ временных рядов влияния человече-
ского капитала (отдельная выборка предприятия) 
на корпоративную эффективность в наукоёмкой 
отрасли с 2000 по 2020 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Согласно Глобальному инновационному индексу 
(Global Innovation Index), опубликованному Все-
мирной организацией интеллектуальной соб-
ственности, Китай поднялся с 35-го места в 2013 
году на 12-е место в 2021 году. За последние во-
семь лет Китай постепенно вошёл в число инно-
вационных стран мира [4]. 

 
 

Рисунок 1 – Глобальный инновационный индекс Китая 2013–2021 гг. 

 
Китай развил свою экономику с помощью ряда пя-
тилетних планов и создал инновационную страну. 
Китай начал разрабатывать и осуществлять свой 
первый пятилетний план в 1953 году и завершил 
в общей сложности 13 пятилетних планов к 2021 
году. В период 13-й пятилетки Китай развернул и 
построил ряд крупных национальных научно-тех-
нических инфраструктур. Он также поддержал 
строительство 20 национальных научных центров 
обработки данных [5]. 

В контексте инновационной экономики в рамках 
этого исследования были целенаправленно ото-
браны 338 зарегистрированных компаний в 
наукоёмких отраслях.  

Беккер Г. определяет человеческий капитал так: 
это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, 
мотиваций. Инвестициями в него могут быть об-
разование, накопление профессионального 
опыта, охрана здоровья, географическая мобиль-
ность, поиск информации [6]. В этом иссле-
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довании для определения стоимости человече-
ского капитала использовался метод дисконтиро-
вания будущих доходов. Инвестиции в человече-
ский капитал создадут ценность человеческого 
капитала. Поэтому мы используем заработную 
плату для представления человеческого капи-
тала. Для представления физического капитала 
мы используем сумму фиксированных активов и 
запасы. 

Нил и Джеффри (2004) в ходе эмпирических ис-
следований обнаружили, что для предприятий 

устойчивое конкурентное преимущество в основ-
ном зависит от улучшения человеческого капи-
тала [7]. 

Первым шагом является проведение описатель-
ной статистики, чтобы интуитивно понять общую 
ситуацию в отрасли. Результаты описательного 
статистического анализа 338 зарегистрирован-
ных предприятий в наукоёмких отраслях с 2000 по 
2020 г. по SPSS 23.0 подробно приведены в таб-
лице 1 ниже. 

Таблица 1 

Результаты описательного статистического анализа. 
 

Название 
Количество 

кейсов 
Минимум Максимум Среднее 

Средне квадратичное  
отклонение 

Инвестиции в человеческий капитал 2874 –1,76E + 06 6,62E + 10 3,17E + 08 2,39E + 09 

Инвестиции в физический капитал 2874 0,00E + 00 3,82E + 11 2,42E + 09 2,32E + 10 

Прибыль на акцию  
(Earning Per Share) 2874 –9,57 18,53 0,35 0,94 

Соотношение aктивов и oбязательств 
(Asset Liability Ratio) 2874 1,10 % 825,64 % 36,64 % 37,50 % 

 
Из описания и анализа наукоёмкой отрасли выше 
(табл. 1) видно, что максимальное и минимальное 
значения прибыли на акцию, которые представ-
ляют стоимость предприятия, сильно различа-
ются. Среднее соотношение активов и обяза-
тельств в 36,64 % ниже, чем средний уровень 
риска – от 40 % до 60 %, что указывает на то, что 
отрасль находится в здоровом и безопасном со-
стоянии, что способствует устойчивому развитию 
наукоёмкой отрасли. 

Чтобы избежать огромных различий между пред-
приятиями в наукоёмких отраслях, которые при-
водят к неточностям в описании и анализе от-
расли, мы рассчитали среднее отношение чело-
веческого капитала к общему капиталу и среднее 
отношение физического капитала к общему капи-
талу 338 предприятий, зарегистрированных на 
бирже, в период с 2000 по 2020 год для каждой 
компании. Результаты приведены на диаграмме 
разброса следующим образом на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Точечная диаграмма среднего человеческого капитала как доли от общего капитала  
и среднего физического капитала как доли от общего капитала 

 
Опираясь на приведённый выше рисунок 2, 
можно подтвердить огромные значения стандарт-
ного отклонения в таблице 1, которые показы-
вают огромные колебания и изменения между вы-
борками из 338 предприятий. Видно, что в науко-
ёмких отраслях между предприятиями происхо-
дят огромные изменения. И среди 338 компаний, 
включённых в список, большинство из них имеют 
более высокое отношение физического капитала 
к общему капиталу, чем отношение человече-
ского капитала к общему капиталу. Далее, анали-
зируем диаграммы тенденций среднего 

отношения человеческого капитала к общему ка-
питалу и среднего отношения физического капи-
тала к общему капиталу из временных рядов, как 
показано на рисунке 3 ниже. 

Судя по диаграмме тенденций, в период с 2000 по 
2020 год физический капитал в наукоёмких отрас-
лях год от года уменьшался, а человеческий ка-
питал постепенно увеличивался. В долгосрочной 
перспективе развитие человеческого капитала 
превысит развитие физического капитала. 
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Рисунок 3 – Диаграмма тенденций среднего человеческого капитала как доли от общего капитала  
и среднего физического капитала как доли от общего капитала 2000–2020 гг. 

 
С точки зрения отрасли, в целом, средние инве-
стиции в человеческий капитал меньше, чем ин-
вестиции в физический капитал. Причины следу-
ющие:  

во-первых, китайские предприятия быстро разви-
вались после реформ и открытости Китая в 1978 
году, и человеческий капитал привлёк к себе 
больше внимания только в последние годы.  

Во-вторых, когда мы отбирали образцы, физиче-
ский капитал был выбран из фиксированных акти-
вов и запасов.  

Из-за большого размера выборки многие пред-
приятия не могут собирать данные о расходах на 
обучение, медицинское обслуживание, страхова-
ние и других расходах, поэтому человеческий ка-
питал отбирается только для расчёта заработной 
платы.  

На следующем этапе мы выберем соответствую-
щие экспериментальные показатели из 338 
наукоёмких отраслей в 2020 году для регрессион-
ного анализа. 

Регрессионный анализ (regression analysis) – 
набор статистических методов исследования 
влияния одной или нескольких независимых пе-
ременных X1, X2, ..., Xp на зависимую переменную 
Y. Математическая модель: Y = β0 + β1 * X + εi. 
Соответственно, созданная регрессионная мо-
дель выглядит следующим образом. 

Модель 1: Yti = β0 + β1HCti + β2PСti + εi.  

Среди них Yti – корпоративные показатели при-
были на акцию предприятия i за t лет, которая 
представляет стоимость предприятия; HCti – ин-
вестиции в человеческий капитал; PCti – инвести-
ции в физический капитал; t представляет год 
(2020-й). 

Таблица 2 

Регрессионный анализ 
 

Прибыль на акцию 

Модель 1 
(EPS) 

Нестандартизованный  
коэффициент 

Коэффициент  
стандартизации 

Тест 
Статистическая 
значимость 

Мультиколлинеарная 
статистика 

Beta Standard error Beta T Sig. Tolerance VIF 

Константа –0,33 1,09  –0,30 0,76   

Инвестиции  
в человеческий капитал 0,18 0,06 0,18 2,79 0,01 0,73 1,38 

Инвестиции  
в физический капитал –0,13 0,05 –0,15 –2,43 0,02 0,73 1,38 

R2 = 0,02, DW = 1,90 

 
Как видно из результатов регрессионного ана-
лиза в таблице 2, приведённой выше, DW = 1,90 
и VIF < 10 указывают на отсутствие мультиколли-
неарности. Sig < 0,05, то есть T-критерий явля-
ется значимым. Из значения Beta видно, абсо-
лютное значение коэффициента стандартизации 
человеческого капитала больше, чем физиче-
ского капитала, что указывает на то, что влияние 
человеческого капитала на прибыль на акцию 
намного превышает влияние физического капи-
тала. В конце исследования мы отобрали отдель-
ную выборку предприятия для анализа 

временных рядов человеческого капитала с 2000 
по 2020 год. 

Как видно из результатов регрессионного ана-
лиза временных рядов в таблице 3, приведённой 
выше, DW = 1,88 и VIF < 10 указывают на отсут-
ствие мультиколлинеарности. Значение Sig 
близко к 0,05, то есть, T-критерий является значи-
мым. Как видно из значения Beta, абсолютные ин-
вестиции в человеческий капитал коэффициента 
стандартизации в 1,16 раза превышают инвести-
ции в физический капитал, что указывает на то, 
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что долгосрочное влияние человеческого капи-
тала на прибыль на акцию намного превышает 
влияние физического капитала. В сочетании с ре-
зультатами регрессионного анализа, приведён-
ными в таблице 2, это ещё раз подтверждает 

тезис нашего исследования: человеческий капи-
тал является фактором долгосрочного развития 
инновационных предприятий в Китае. 

 

Таблица 3 

Анализ временных рядов 
 

Прибыль на акцию 

Модель 1 
(EPS) 

Нестандартизованный 
коэффициент 

Коэффициент  
стандартизации 

Тест 
Статистическая 
значимость 

Мультиколлинеарная 
статистика 

Beta Standard error Beta T Sig. Tolerance VIF 

       

Константа –3,42 1,32  –2,59 0,02   

Инвестиции  
в человеческий капитал 0,16 0,07 0,51 2,37 0,029 0,85 1,17 

Инвестиции в физический 
капитал 0,06 0,03 0,44 2,03 0,058 0,85 1,17 

R2 = 0,20, DW = 1,88 

 
Заключение. 

На основе изучения глобального инновационного 
индекса Китая и тенденций развития человече-
ского капитала предприятий в наукоёмких отрас-
лях с 2000 по 2020 год, а также регрессионного 
анализа и анализа временных рядов влияния че-
ловеческого капитала 338 предприятий в науко-
ёмких отраслях на эффективность предприятий 
можно сделать следующие выводы: 

1. С 2013 по 2021 год глобальный инновацион-
ный индекс Китая увеличивался из года в год, и 
инновационная мощь страны развивается. 

2. В наукоёмких отраслях – 338 предприятий с 
2000 по 2020 год, физический капитал занимал 

важное положение, но он год от года уменьшался, 
а тенденция развития человеческого капитала 
увеличивалась год от года. 

3. Перехватив финансовые данные за 2020 год 
338 предприятий в наукоёмких отраслях и про-
анализировав их, можно увидеть, влияние чело-
веческого капитала на прибыль на акцию превы-
шает влияние физического капитала. 

4. Анализ отдельных выборок, взятых из науко-
ёмких отраслей с 2000 по 2020 год, показывает, 
что влияние человеческого капитала на прибыль 
на акцию превышает влияние физического капи-
тала в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. Эффективность коммерческой деятель-

ности является определяющим условием существо-

вания любой компании. В данной статье авторами 

рассмотрены основные направления для повыше-

ния эффективности логистического аутсорсинга тор-

говой компании. Компания АО «Тандер» имеет свое 

собственное производство, а именно 13 пищевых и 

4 агропромышленных предприятий. Ежемесячно на 

РЦ Магнит доставляется 42000 паллет собственного 

производства. Для оптимизации данного процесса 

был взят в аутсорсинг склад ООО «ТД-Холдинг». 
 

Ключевые слова: логистика, менеджмент, транс-

портно-логистическая деятельность, транспорт, аут-

сорсинг. 

 

   

Annotation. The efficiency of commercial activity is a 

determining condition for the existence of any com-

pany. Тhe main directions for improving the efficiency 

of logistics outsourcing of a trading company In this ar-

ticle, the authors consider the main directions for im-

proving the efficiency of logistics outsourcing of a trad-

ing company. The company JSC «Thunder» has its own 

production, namely 13 food and 4 agro-industrial enter-

prises. 42,000 pallets of own production are delivered 

to the Magnet RC monthly. To optimize this process,

the warehouse of «TD-Holding» LLC was outsourced. 
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омпания АО «Тандер» имеет свое собствен-
ное производство, а именно 13 пищевых и                            

4 агропромышленных предприятий. Ежемесячно 
на РЦ Магнит доставляется 42000 паллет 

собственного производства. Для оптимизации 
данного процесса был взят в аутсорсинг склад 
ООО «ТД – Холдинг».  

К 
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Схема доставки: 

–  доставка от производителя га склад ТД-Хол-
динг полными машинами; 

–  хранение продукции 1–7 дней; 

–  склад оснащен учетной системой адресного 
хранения, контролирует сроки годности; 

–  сборка заказов сети Магнит осуществляется 
на складе ТД Холдинг согласно заявок EDI; 

–  современная доставка со склада по всей гео-
графии РЦ. 

Схема доставки изображена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема доставки 

 
Пример формирования заказов на доставку вы-
глядит следующим образом: 

 

–  формирование заказа доставляемых пулинг 
операторами наполняет паллет всего на 63 % от 
общей вместимости. Пример формирование до-
ставки пуллинг операторами изображен на ри-
сунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Доставка пулинг операторами 
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–  в то время, как совместная доставка продук-
ции ТД Холдинг с заказами поставщиков партне-
ров формирует микс паллет с наполняемостью                               
86 %. Партеры ТД Холдинг предоставляют скидку 
в цене на единицу продукции на логистику, 

соответственно объем заказа не влияет на за-
траты на логистику [1–3]. 

Пример формирования совместной доставки 
изображен на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Формирование совместной доставки 

 
Также рассмотрим уровень сервиса в сравнении с пулинг операторами в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнение уровня сервиса 
 

Показатели Доставка через пулинг операторов Доставка через ТД Холдинг 

DIF 95,7 % 98,4 % 

DIFOT дни 92,4 % 95,7 % 

Доля своевременных заявок тайм-слот 76,2 % 93,5 % 

Среднее опоздание  
от исходной даты, дни 1,7 1 

 
Рост уровня сервиса партнеров, присутствия про-
дукции на полке торговой сети после перехода на 
совместную доставку с ТД Холдинг. При переходе 
на совместную доставку партнеры ТД Холдинг не 
участвуют в доставке товара на РЦ торговой сети, 
соответственно в случае отклонений не получают 
штрафы за опоздания от ТС Магнит. 

Преимущества работы через склады ТДХ: 

–  экономия от 1 % стоимости продукции; 

–  минимальный квант доставки – 1 короб; 

–  возможность формировать микспаллеты;  

–  фиксированная скидка в цене на логистику, 
вне зависимости от размера заказа или заполне-
ния а/м;  

–  уровень сервиса свыше 97 %; 

–  сокращение отсрочки оплаты; 

–  повышения УС поставок и присутствия про-
дукции на полке. 
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Аннотация. В настоящее время есть много компа-

ний, фирм и предприятий, которые имеют разные 

формы собственности, типы деятельности и струк-

туры. Трудовые отношения – важнейшее звено 

между работниками и работодателем, от которого 

напрямую зависит функционирование социального 

организма, называемого организацией. Только хо-

рошие трудовые отношения могут служить залогом 

квалифицированного персонала организации, от ко-

торого зависит вся деятельность. 
 

Ключевые слова: безопасные условия труда, води-

тель, квалифицированный персонал, транспорт, 

транспортные предприятия. 

 

   

Annotation. Nowadays there are many companies, 
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are the most important link between employees and 

the employer, which directly affects the functioning of 

the social organization called the organization. Only 

good labor relations can guarantee qualified personnel 

of the organization, on which all activities depend. 
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настоящее время есть много компаний, 
фирм и предприятий, которые имеют разные 

формы собственности, типы деятельности и 
структуры. Хоть все они разные, их объединяет 

одно общее свойство: залогом их успешного 
функционирования являются высококвалифици-
рованные с хорошим уровнем подготовки по 
своим обязанностям, которые полностью 

В 
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довольны следующими факторами: условиями 
своей трудовой деятельности, материальным и 
социальным обеспечением. Если, хотя бы один 
из перечисленных пунктов не выполняется, то ор-
ганизация остается без ценных кадров и ее дея-
тельность приходит в упадок, что влечет за собой 
различные проблемы: нехватка кадров, экономи-
ческие потери, потеря клиентов, снижение уровня 
конкурентоспособности и т.п. 

Так как время не стоит на месте, то происходит 
развитие многих сфер жизни и появляются новые 
науки, что непосредственно связаны с деятельно-
стью организаций, поэтому работодателям все-
гда следует быть заинтересованным в принятии в 
свой штат на работу квалифицированных кадров. 
Однако следует помнить, что каждый высоко-
классный специалист старается найти не просто 
место работы, а именно достойную его работу. 
Достойная работа – понятие довольно субъектив-
ное для каждого человека, но имеет несколько об-
щих черт: отличные материальное и социальное 
обеспечения, безопасные условия труда, благо-
приятная атмосфера в коллективе [1–2]. 

Рассмотрим понятие «достойная работа» на при-
мере самой важной и самой многочисленной 
должности любого автотранспортного предприя-
тия (АТП) – водителей. 

Любой работник АТП обязан иметь определен-
ный уровень профессиональной подготовки в 
сфере своей деятельности. Исключение состав-
ляют лишь работники, выполняющие низкоквали-
фицированные функции: уборщик, курьер, груз-
чик и т.п.  

При устройстве на работу потенциальный води-
тель обязан иметь водительское удостоверение 
требуемой категории в зависимости от транс-
порта, на котором он планирует осуществлять 
свою деятельность. Если у кандидата нет требу-
емого удостоверения, то работодатель имеет 
полное право отказать ему в приеме на работу на 
законных основаниях. Однако, заинтересованный 
в данном претенденте работодатель, может посо-
действовать ему в получении требуемого доку-
мента путем организации ему обучения в учеб-
ном центре.  

Для определения качества рабочей силы в нашей 
стране введен квалификационный разряд, с по-
мощью которого определяется квалификацион-
ный уровень любого работника. У каждого води-
теля есть своей разряд, который зависит от типа 
эксплуатируемого автомобиля, характеристики 
работы и требуемых знаний. Водитель может 
иметь от 4 до 6 разряда. Чем больше число, тем 
выше разряд, следовательно, больше ответ-
ственности, требований и выше заработная 
плата работника. 

Также, еще со времен СССР во многих транспорт-
ных организациях используется понятие «класс», 
которое дает право водителю получать надбавку 
к заработной плате. Всего у водителей 3 класса, 
которые зависит от категории водительских удо-
стоверений водителя и продолжительности ра-
боты на одном месте. В отличие от разряда в 

классе водителей наоборот: чем нижу число, тем 
выше класс. Таким образом, самым высоким счи-
тается 1 класс водителя, а разряд – 6, а самым 
низким – 3 класс и 4 разряд. 

Создание условий для повышения квалификации 
водителей и других работников транспорта - одно 
из требований по обеспечению безопасности дви-
жения. Позаботиться о квалификации персонала 
перевозчиков обязывают лицензионные условия, 
соблюдение которых является необходимым для 
осуществления деятельности в рамках закона. 
Кроме того, транспортные предприятия нередко 
сталкиваются с дефицитом профессиональных 
кадров. 

Необходимость профессиональной подготовки и 
повышения квалификации для собственных нужд 
определяет работодатель. Обучение работников 
проводится исходя из конкретных задач организа-
ции, перспектив их развития, совершенствование 
существующих и создания новых рабочих мест. 
Если повысить квалификацию своих работников, 
организация сможет достигнуть многих целей: по-
лучить новые знания и овладение навыками ра-
ботниками, повысить мотивацию и стимулирова-
ние, внедрить инновационных технологий, со-
здать собственные кадры, уменьшить уровень те-
кучки.  

Основным способом получения профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации явля-
ется обучение в Центре профессиональной под-
готовки и повышения квалификации кадров 
(ЦППК). Здесь проходят обучение по различным 
программам и направлениям:  

–  повышение квалификации;  

–  повышения квалификации водителей по орга-
низации перевозок крупногабаритных и тяжело-
весных грузов;  

–  переподготовка водителей транспортных 
средств для работы на газобаллонных автомоби-
лях;  

–  подготовка водителя-наставника;  

–  ежегодные занятия с водителями автотранс-
портных организаций;  

–  программа «зимнее вождение»;  

–  специальная подготовка и стажировка водите-
лей, впервые назначаемых для работы на авто-
бусах;  

–  подготовка водителей, осуществляющих экс-
плуатацию контрольных устройств, устанавлива-
емых на транспортных средствах.  

Также, пройти обучение можно в университетах, 
центрах дополнительного образования, частных 
образовательных учреждениях, на курсах и спе-
циальных семинарах-лекциях. После окончания 
обучения организациям рекомендовано провести 
собственное штатное тестирование, даже если 
тестирование такое проводилось на обучении. По 
итогам тестирования следует сопоставить те 
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цели, которые были поставлены, с результатами 
прохождения тестирования. 

Материальное обеспечение представляет собой 
систему мер, которые направлены на материаль-
ное обеспечение работников в достижении опре-
делённых результатов труда. В него входит: зара-
ботная плата, премии и поощрения за достиже-
ния в работе, доплаты, материальная помощь, 
надбавки и компенсации. Средний уровень зар-
платы водителей грузовых автомобилей РФ пока-
зан на рисунке 1. Проанализировав данные на 

рисунке 1, можно сделать вывод, что самый вы-
сокий уровень зарплаты у водителей грузовых ав-
томобилей в Республике Тыва, а самый малень-
кий – у водителей Республики Дагестан. Средняя 
зарплата по РФ у водителей грузовых автомоби-
лей равна 73665 руб. 

К числу вопросов, относящихся к сфере трудо-
вого права и регулируемых организационно, от-
носится и установление определенных льгот в 
области социального обеспечения. Этим правом 
пользуются многие работники предприятий.  

 
 

Рисунок 1 – Средний уровень зарплаты водителей грузовых автомобилей 

 
Социальное обеспечение, производимое органи-
зациями в отношении персонала, может осу-
ществляться по следующим видам: питание, жи-
лье, спорт, медицинское обслуживание, соци-
ально-культурные мероприятия, медицинское 
страхование, дети. Вкладывая значительные 
средства в социальное обеспечение своих работ-
ников, организации многое выигрывают. 

Безопасные условия труда – комплекс производ-
ственных факторов и рабочих процессов, влияю-
щих на сохранение работоспособности и заботу о 
здоровье сотрудника, которые являются ключе-
вым фактором стабильности трудовой деятель-
ности. К ним относят:  

–  обязательные предрейсовые медицинские 
осмотры; 

 

–  соблюдение режима труда и отдыха и законо-
дательства РФ в области безопасности дорож-
ного движения и охраны труда; 

–  выдача водителям только технически-исправ-
ных транспортных средств; 

–  обязательное обучение и регулярная про-
верка знаний водителей; 

–  проведение инструктажей по безопасности 
дорожного движения. 

Соблюдение безопасных условий труда, достой-
ное материальное и социальное обеспечение, 
высокая квалификация и подготовка работника – 
все эти факторы являются залогом успешной ор-
ганизации, так как именно от действий работни-
ков в целом зависит успешность функционирова-
ния того или иного предприятия. 

 
Литература: 

1. Стратегический и инновационный менедж-
мент на автомобильном транспорте / Т.В. Конова-
лова [и др.]. Краснодар, 2021. 324 с. 

2. Оценка эффективности международных пере-
возок в транспортно-логистических системах ре-
гиона : монография / Т.В. Коновалова [и др.].
Краснодар, 2021. 180 с. 

 Literature: 

1. Strategic and innovative management in road 
transport / T.V. Konovalova [et al.]. Krasnodar, 2021. 
324 p. 

2. Evaluation of the efficiency of international trans-
portation in the transport and logistics systems of the 
region. monograph / T.V. Konovalova [et al.].  Kras-
nodar, 2021. 180 p.  

  



214 

 

УДК 332 
DOI 10.23672/h0839-5784-6482-y 
 
Лыженков Александр Викторович 
заместитель директора, 
Национальный медицинский  
исследовательский центр  
психиатрии и неврологии  
имени В.М. Бехтерева  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 
9055034@gmail.com 
 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

   
 
 
Alexander V. Lyzhenkov 
Deputy Director, 
National Medical Research Center 
Psychiatry and Neurology 
named after V.M. Bekhterev 
Ministries of Health 
of the Russian Federation 
9055034@gmail.com 
 
 

ASSESSMENT OF MODERN ECONOMIC 

PROBLEMS OF SUBSIDIZED REGIONS  
IN THE CONTEXT OF ENSURING THEIR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

                                                                      

 

Аннотация. Экономические системы регионов, не 

обладающих высоким промышленным потенциа-

лом, при функционировании должны быть обеспе-

чены трансфертной поддержкой федерального 

бюджета для выравнивания бюджетной обеспечен-

ности. Объектом исследования выступает бюджет-

ная обеспеченность дотационных регионов России. 

Предметом исследования является устойчивое раз-

витие экономических систем дотационных регионов 

России. Целью исследования является выявление 

проблем экономического характера с позиции 

устойчивого развития регионов. Методологией ис-

следования выступает экстраспективный подход 

изучения предметной области исследования, бази-

рующийся на общепризнанных методах научного 

познания. Результатом исследования является де-

текция экономических проблем устойчивого разви-

тия дотационных регионов. 
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сновная часть. 

Устойчивое развитие регионов предпола-
гает формирование социально – экономи-

ческой политики способной обеспечить развитие 
общественного пространства, социально-эконо-
мического потенциала и «…сохранением рези-
стентного гомеостаза экосистемы» [1, с. 38] реги-
она. Дотационные регионы национальной 

экономической системы представляют собой 
структурные элементы народного хозяйства, ко-
торые собственным бюджетным обеспечением 
не в состоянии покрыть региональные расходы. В 
таблице 1 представим список субъектов Россий-
ской Федерации, дотационная поддержка кото-
рых превышает двадцать процентов величины 
внутреннего валового продукта. 

Таблица 1  

Объём трансфертов федерального бюджета в виде дотаций регионам  
на выравнивание бюджетной обеспеченности, по данным [2] 

 

Наименова-
ние субъекта 
Российской 
Федерации 

(муниципаль-
ного образо-

вания) 

Показатели (основные показатели), используемые для расчета на 2021 год 

Объем  
межбюджетного 
трансферта  
на 2021 год 

Трансферт 1 Трансферт 2 

Расчетный 
объем в части 
распределения 
70 % дотаций 
на 2021 год 

Утверждено  
на 2020 год ФЗ 
от 02.12.2019 
№ 380-ФЗ  

«О ФБ на 2020–
2022 годы» 

Утверждено  
на 2021 год ФЗ 
от 02.12.2019 
№ 380-ФЗ 

«О ФБ на 2020–
2022 годы» 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 = макс (6; 7) 

О 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика 
Адыгея  
(Адыгея) 1424235,30 1571127,30 2995362,60 4504223,10 2964206,80 4504223,10 

Республика 
Алтай 4311425,30 1594684,30 5906109,60 9374943,90 9106684,50 9374943,90 

Республика 
Бурятия 12853887,70 5456234,70 18310122,40 21862377,90 16803852,50 21862377,90 

Республика 
Дагестан 50172083,60 11732154,50 61904238,10 72892420,50 64214855,60 72892420,50 

Республика 
Ингушетия 9367365,00 1876842,50 11244207,50 11181480,20 10202005,10 11181480,20 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 10227953,70 3070031,10 13297984,80 14023197,70 13047936,30 14023197,70 

Республика 
Калмыкия 481673,60 975348,50 1457022,10 3733383,40 3251440,80 3733383,40 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 7223744,80 1893501,90 9117246,70 10061698,40 8206405,80 10061698,40 

Республика 
Карелия 1218641,50 3352945,60 4571587,10 7709643,60 4960574,00 7709643,60 

Республика 
Крым 4401299,90 6379793,80 10781093,70 21453663,90 20418974,30 21453663,90 

Республика 
Марий Эл 2555195,50 2561989,50 5117185,00 7225506,00 4853090,40 7225506,00 

Республика 
Саха  
(Якутия) 21459009,10 18246231,70 39705240,80 51597946,80 42088314,50 51597946,80 

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания 5179043,90 2478578,40 7657622,30 10492847,00 8259596,20 10492847,00 

Республика 
Тыва 13127105,70 2679137,30 15806243,00 18625857,60 16544393,90 18625857,60 

Чеченская 
Республика 24009176,30 5633194,30 29642370,60 33484644,40 30599138,40 33484644,40 

Чувашская 
Республика – 
Чувашия 4717042,90 4438647,00 9155689,90 12226345,10 8197075,70 12226345,10 

Алтайский 
край 9062040,10 8962357,70 18024397,80 29521598,30 20661072,30 29 521 598,30 

Камчатский 
край 25554637,50 6993962,70 32548600,20 41128793,60 34481825,80 41128793,60 

Ставрополь-
ский край 8754058,50 9765669,90 18519728,40 24291427,80 17887429,10 24291427,80 

Брянская  
область 4010145,40 4343316,30 8353461,70 13382003,40 9184088,10 13382003,40 

Ивановская 
область 3956177,80 3588936,40 7545114,20 12917549,00 8461903,90 12917549,00 

Кировская 
область 3204044,50 4886951,30 8090995,80 12659146,00 8391869,70 12659146,00 

Курганская 
область 4734717,20 3472870,60 8207587,80 13249667,90 9151459,60 13249667,90 

Орловская 
область 1675568,20 2732168,80 4407737,00 5987895,00 3222706,70 5987895,00 

Пензенская 
область 791968,30 4421088,80 5213057,10 8014880,60 4582450,70 8014880,60 

Тамбовская 
область 4377915,40 3630959,40 8008874,80 9522931,20 6169987,70 9522931,20 

Еврейская 
автономная 
область 420717,80 850575,20 1271293,00 1974804,90 768145,20 1974804,90 

Чукотский  
автономный 
округ 3853580,00 2485122,50 6338702,50 12364176,90 12782544,10 12782544,10 

Всего 243124454,50 130074422,00 373198876,50 495465054,10 399464027,70 495883421,30 

 
Согласно Организации объединённых наций, 
устойчивое развитие определяется шестью 

предметными сферами приложения человече-
ской активности [6]: 
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●  возобновление энергии; 

●  социально – экономический потенциал; 

●  устойчивость транспортных систем; 

●  контроль водных ресурсов и экосистем; 

●  циркулярность производственных процессов; 

●  эффективное управление земельными терри-
ториями. 

Таким образом, устойчивое развитие региона 
предполагает реализацию совокупного меха-
низма шести взаимосвязанных сфер приложения 
общественных усилий, которые в результате ис-
полнения определяют достижение целевых 

показателей устойчивого развития территорий 
(региона). Рассматривая проблематику предмет-
ной области, следует отметить о достаточно ин-
тенсивной реализации государством программ 
устойчивого развития территорий регионов в Рос-
сии. Тем не менее, возникает ряд современных 
экономических проблем, связанных с особенно-
стью дотационных регионов, как субъектов эконо-
мических отношений.  

1. Отсутствие механизмов самостоятельного 
бюджетного обеспечения региона не позволяет 
сформировать внутренние источники роста, что 
приводит к диспропорции развития региона. Так, 
дотационная активность федерального центра не 
покрывает полностью пространство между нали-
чием трудоспособного населения и производ-
ственными мощностями – рисунок 1. 

 
 

Рисунок 1 – Диспропорции в части населения (занятого)  
и в части населения (безработного), по данным [2] 

 
Из рисунка 1 прослеживается тенденция сниже-
ния части населения (занятых) и роста числа 
населения (безработных), что является законо-
мерным следствием реализации федеральных 
программ устойчивого развития. Повышение тех-
нологичности и автоматизации производствен-
ных процессов неизбежно увеличивает долю ме-
ханизации рабочего процесса, что высвобождает 

долю ручного труда (наиболее явно это проявля-
ется в сельском хозяйстве), где увеличение тех-
нологичности процесса уменьшает долю ручного 
труда в значительной степени. Эта ключевая про-
блема при увеличении доли основных фондов в 
высокотехнологичных видах деятельности отра-
жена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Коэффициент обновления основных фондов по видам экономической деятельности  
по данным органов государственной статистики, в процентах 

 

Показатели/год 2018 2019 2020 2021 

Все основные фонды 8,1 8,6 8,8 8,0 
 в том числе по уровню технологичности:     
– высокотехнологичные виды деятельности 14,9 12,1 11,3 12,8 
– среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности 7,5 8,8 13,8 14,3 
– среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности 10,1 9,1 8,5 8,1 
– низкотехнологичные виды деятельности 9,7 12,1 9,8 8,4 

 

По данным таблицы 2 наглядно видна следующая 
тенденция: среднетехнологичные высокого 
уровня деятельности за 4 года выросли практиче-
ски в два раза при одновременном снижении низ-
котехнологичных видов деятельности. 

2. Инерционность между уровнями иерархии 
экономических и социальных систем. То есть, при 

реализации программ устойчивого развития воз-
никает сопротивление между элементами высо-
кого и низкого уровня, то есть, наблюдается т.н. 
«экономическая инерция» [4, с. 99] и «социальная 
инерция» [4, с. 96]. То есть, возникает, своего 
рода, структурная инерция устойчивого развития, 
что является естественным состоянием экономи-
ческих и социальных систем, но при этом 
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является значительной экономической пробле-
мой, так как устранение данных противоречий 
требует мер экономического стимулирования. 

3. Последней ключевой экономической пробле-
мой дотационных регионов при реализации про-
грамм устойчивого развития рост цикличности и 
циркулярности производственных процессов и 
экологическое благополучие территорий. При 

росте производственных мощностей происходит 
экспоненциальный рост отходов производства и 
загрязнения земли, поверхностных и подземных 
вод. При этом в структуре затрат на охрану окру-
жающей среды доля затрат на обращение с отхо-
дами, и реабилитацию земельных территорий и 
площадей незначительная в общей массе                        
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура затрат на охрану окружающей среды 

 
Как видно из рисунка 2, доля затрат на обраще-
ние с отходами, и реабилитацию земельных тер-
риторий и площадей – 12,9 процентов и 4,1 про-
цента соответственно. Как мы видим, обращение 
с отходами производства составляет около три-
надцати процентов от общей массы затрат, что 
явно недостаточно при устойчивом росте произ-
водственных мощностей. 

Заключение. 

Экономические проблемы дотационных регионов 
при создании предпосылок устойчивого развития 

территорий, исходят, прежде всего, из-за фак-
тора отсутствия бюджетного обеспечения соб-
ственными средствами региона. При этом про-
граммы устойчивого развития регионов, реализу-
емые федеральным центром, в полной мере 
обеспечивают формирование среды устойчивого 
развития, и непреодолимых проблем экономиче-
ского характера, которые выступают фактором 
противодействием устойчивому развитию дота-
ционных регионов, в настоящее время не суще-
ствует, поэтому все перечисленные проблемы 
могут быть эффективно решены при наличие по-
литической и общественной воли. 
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Аннотация. В научной статье рассмотрены актуаль-

ные вопросы управления составом и структурой ка-

питала современной организации. Показан процесс 

преобразования денежной формы капитала в про-

изводительную и товарную формы. На примере 

ООО «Монблан Крым» показаны методики исследо-

ваний основные финансовых результатов деятель-

ности компании. Выполнен горизонтальный и вер-

тикальный анализ пассива баланса организации. 

Рассчитан ряд показателей ликвидности, финансо-

вой независимости и сделаны выводы о типе финан-

совой устойчивости, а также о рентабельности капи-

тала исследуемой организации. Показано, что раз-

витие механизма управления капиталом организа-

ций обуславливается потребностью выявления ре-

зервов стабильного развития. В условиях современ-

ной рыночной экономики успех любого предприя-

тия во многом обусловливается правильным выбо-

ром источников формирования, направлений рас-

пределения и использования собственного капи-

тала. Исходя из цели настоящего исследования, по 

итогу проведения комплексного анализа состава и 

структуры капитала предприятия, проведена оценка 

эффективности его формирования, а также разрабо-

таны предложения по оптимизации структуры капи-

тала предприятия. 
 

Ключевые слова: капитал предприятия, оптимиза-

ция капитала, финансовая устойчивость и платеже-

способность, оптимальная структура. 

 

   

Annotation. The scientific article deals with topical is-

sues of managing the composition and structure of the 

capital of a modern organization. The process of trans-

formation of the monetary form of capital into produc-

tive and commodity forms is shown. On the example of 

«Monblan Crimea LTD», the methods of researching the 

main financial results of the company's activities are 

shown. A horizontal and vertical analysis of the compa-

ny's balance sheet liability has been carried out. A num-

ber of indicators of liquidity, financial independence are 

calculated and conclusions are drawn about the type of 

financial stability, as well as the return on capital of the 

organization under study. It is shown that the develop-

ment of the organization's capital management mecha-

nism is conditioned by the need to identify the reserves 

of stable development. In the conditions of a modern 

market economy, the success of any enterprise is largely 

determined by the correct choice of sources of for-

mation, directions of distribution and use of equity cap-

ital. Based on the purpose of this study, based on the 

results of a comprehensive analysis of the composition 

and structure of the capital of an enterprise, an assess-

ment was made of the effectiveness of its formation, as 

well as proposals were developed to optimize the capi-

tal structure of an enterprise. 
 

 

Keywords: enterprise capital, capital optimization, 

financial stability and solvency, optimal structure. 

 

                                                                       

 
роцесс управления структурой капитала 
осуществляется путем применения методо-

логии оптимизации капитала. 

На основании вышесказанного можно заключить, 
что целью управления капиталом организации 

является обеспечения его оптимальной струк-
туры, так как структура капитала оказывает пря-
мое влияние на финансовые результаты пред-
приятия и определяет многие аспекты его дея-
тельности. 

П 
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Целью исследования является комплексный ана-
лиз состава и структуры капитала предприятия, 
оценка эффективности его использования, а так 
же разработка предложений по оптимизации 
структуры капитала предприятия. 

В экономической теории, а также в предпринима-
тельской практике термин «Капитал» применя-
ется довольно часто и не имеет однозначного 
определения. 

Как правило, все то, что приносит доход или спо-
собно его приносить можно назвать капиталом. 
Данный термин может употребляться в отноше-
нии зданий (сооружений), материалов, опреде-
ленной суммы денег, оборудования и так далее. 
Иными словами, капитал является основным эле-
ментов любого производства, который может, 
проявляется во всевозможных формах. 

Карл Маркс определял капитал, как экономиче-
ские отношения, возникающие между людьми в 
процессе производства материальных благ, ока-
зания услуг в условиях ограниченности ресурсов. 
В экономической литературе термин капитал 
имеет множество определений различных 

авторов, но ведущие экономисты так и не смогли 
прийти к единому мнению по этому поводу [1]. 

В целях работы следует остановиться на следую-
щем определении, так как оно наиболее полно 
раскрывает сущность понятия определения капи-
тала. Капитал определяют как совокупность всех 
долгосрочных источников средств, направленных 
на финансирования активов предприятия и его 
операций, которые включают долгосрочную и 
краткосрочную задолженность, привлеченные 
средства в виде акций, иными словами капитал – 
это все то что способно приносить прибавочную 
стоимость.  

В ходе непрерывного оборота капитала соверша-
ется преобразование его денежной формы в про-
изводительную (оборотные и необоротные ак-
тивы), далее производительный капитал в про-
цессе производства товара, или услуг трансфор-
мируется в товарную форму. В процессе реали-
зации произведенной продукции происходит по-
степенный переход в денежный капитал. По мере 
изменения форм, движения капитала изменяется 
и его суммарной стоимость. 

Кругооборот капитала представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Кругооборот капитала 

 
При оценке и анализе капитала предприятия ис-
пользуется множество показателей. Необходимо 
отметить, что капитал имеет сложную экономиче-
скую природу, и его показатели напрямую не от-
ражены в финансовой отчетности предприятия. 
Исходя из этого, анализ возможен только с при-
менением расчетных и аналитических методов, 
существует острая необходимость в разработке и 
использовании системы показателей, наиболее 
полно характеризующих состояние и эффектив-
ность использования капитала. 

Большинство методик анализа эффективности 
использования капитала предприятия предпола-
гает расчет следующих групп индикаторов: лик-
видности и платежеспособности, финансовой не-
зависимости и устойчивости, классификации типа 
финансовой устойчивости, деловой активности, 
рентабельности. Однако оценку капитала пред-
приятия следует начать с анализа его состава и 
структуры капитала, а также отследить динамику 
его изменений. 

Бухгалтерский баланс организации является важ-
нейшим документом финансовой отчетности. Ба-
ланс предприятия отражает состав и структуру 
имущества организации, наличие собственного 
капитала и обязательств, ликвидность и оборачи-
ваемость оборотных средств, состояние дебитор-
ской и кредиторской задолженности, данные све-
дения служат основой для оценки эффективности 
будущих вложений капитала, размер финансо-
вого риска, основой для принятия взвешенных 
управленческих решений [2]. 

Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 
используется при определении финансовых ре-
зультатов предприятия. Анализ горизонтального 
и вертикального анализа финансовой отчетности 
призван наглядно отразить основные статьи ба-
ланса и стать обоснованием управленческих ре-
шений.  

Горизонтальный анализ является отражением 
всех статей пассива, а также позволяет выявить 
тенденции изменения отдельных статей пассива 
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баланса, абсолютном и относительном выраже-
нии на конец анализируемого периода по сравне-
нию с предыдущим периодом [3]. 

Анализируя финансовые показатели капитала 
предприятия, необходимо в первую очередь от-
метить основные результаты работы ООО «МОН-
БЛАН КРЫМ» за 2018–2020 года на основании 
Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и 
убытках, Отчета об изменении капитала, Отчета 
о движении денежных средств. 

За анализируемый период времени в ООО 
«МОНБЛАН КРЫМ» наблюдается постоянное из-
менение показателя выручки от реализации 

продукции. В 2019 по сравнению с 2018 годом 
данный показатель увеличился на 341736 тыс. 
руб. или 26,5 %, в 2020 году по сравнению с 2019 
данный показатель увеличился на 618296 тыс. 
руб., или 37,8 %. Совокупно, данный показатель 
за анализируемый период вырос на 960032 тыс. 
руб. или 74,3 %. 

Себестоимость реализованной продукции за ана-
лизируемый период постоянно изменяется. В 
2019 году по сравнению с 2018 годом данный по-
казатель увеличился на 290055 тыс. руб., а в 2020 
году по сравнению с 2019 годом увеличился на 
522202 тыс. руб., совокупно рост данного показа-
теля увеличился на 812260 тыс. руб. или 69 %. 

Таблица 1  

Основные финансовые результаты деятельности за 2018–2020 гг., тыс. руб. 
 

 
 

За анализируемый период прибыль от продаж по-
стоянно изменялась, в 2019 году по сравнению с 
2018 годом наблюдается убыток, т.к. резко воз-
росли коммерческие расходы, в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом наблюдается значитель-
ное увеличение уровня показателя. Чистая при-
быль в анализируемый период совокупно увели-
чилась на ООО«МОНБЛАН КРЫМ» тыс. руб. или 
91,7 %. В большей степени увеличение данного 
показателя пришлось на 2020 год. 

Чистая рентабельность продаж ООО«МОНБЛАН 
КРЫМ» в анализируемый период постоянно из-
меняется, в 2020 по сравнению с 2018 годом дан-
ный показатель снизился на 0,24 п.п. В 2020 году 
по сравнению с 2019 годом произошло увеличе-
ние данного показателя на 0,34 п.п., и практиче-
ски соответствует уровню 2020 года. Данные из-
менения обуславливаются изменением выручки 
от реализации в аналогичные периоды. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что расходные ста-
тьи в ООО «МОНБЛАН КРЫМ» росли меньшими 
темпами, чем доходы, полученные в результате 
осуществления своей деятельности в анализиру-
емый период. Уровень запасов увеличивается. 
Совокупно данный показатель увеличился на 
89810 тыс. руб. или 80,3 %. 

Кредиторская задолженность постоянно увеличи-
вается. Совокупно, в анализируемый период по-
казатель увеличился на 296598 тыс. руб., или 
93,4 %. Рост кредиторской задолженности объяс-
няется тем, что предприятие относится к торго-
вому и отмечается его развитие, о чем свидетель-
ствует рост выручки. Значительное увеличение 
уровня дебиторской задолженности, а именно на 
244420 тыс. руб., или 212,9 %, объясняется тем 
же.  

Таким образом, необходимо отметить, что за 
2018–2020 годы деятельность ООО «МОНБЛАН 
КРЫМ» была достаточно эффективной. Однако 
руководству необходимо обратить внимание на 
снижение уровня кредиторской задолженности, и 
как следствием увеличением прибыли от продаж. 

Итак, увеличение уровня кредиторской задолжен-
ности в период с 2018 по 2020 годы на 296598 
тыс. руб. или 92,8 %, что говорит о том, что на 
предприятии имеется большой уровень задол-
женности, однако это связано с отраслевой спе-
цификой деятельности предприятия. 

В отношении пассива баланса предприятию мо-
жет быть рекомендовано снижение уровня креди-
торской задолженности. Проведя вертикальный 
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анализ пассивов баланса ООО «МОНБЛАН 
КРЫМ», можно сделать вывод о том, что 

изменение удельного веса произошли в наиболее 
значимых статьях баланса. 

Таблица 2  

Горизонтальный анализ пассива баланса предприятия за 2018–2020 гг., тыс. руб. 
 

 
 

Удельный вес нераспределенной прибыли еже-
годно увеличивается, составляя в общем итоге 
раздела 5,8 %, 7,4 % и 8,0 % , соответственно, в 
каждый из анализируемых периодов. Это свиде-
тельствует о том, что денежные средства долж-
ным образом не участвуют в обороте и не прино-
сят максимальный доход предприятию. Данный 
раздел, «Капитал и резервы», в общем итоге 

баланса пассивов составляет 5,8 % в 2018 г., 7,4 
% в 2019 г. и 8,0 % в 2020 г. Необходимо отметить, 
что удельный вес краткосрочной кредиторской за-
долженности в 2020 году по сравнению с 2018 го-
дом снизился на 2,2 %. Итог раздела «Кратко-
срочных обязательств» в общем итоге баланса 
пассивов составляет 94,2 % в 2018 г., 92,6 % в 
2019 г. и 92,0 % в 2020 г. 

Таблица 3  

Вертикальный анализ пассива баланса предприятия за 2018–2020 гг., % 
 

 
 

Данные изменяющиеся факторы являются пред-
посылкой негативных изменений пассива ба-
ланса, так как при больших увеличениях, напри-
мер, кредиторской задолженности, предприятие 
не сможет в полной мере реализовывать свой по-
тенциал, вследствие этого, возможно значитель-
ное уменьшение рентабельности предприятия, а 
также привлекательности его для инвесторов и 
партнеров. 

Основными характеристиками финансового со-
стояния предприятия являются ликвидность и 
платежеспособность. Ликвидность предприятия – 
это достаточность имеющихся денежных средств 
для оплаты текущих долгов, а платежеспособ-
ность, в свою очередь, это способность погасить 
задолженность в конечном итоге. Перейдем к 
расчету соответствующих показателей за 2018–
2020 гг. 

По состоянию на 2020 год коэффициент текущей 
(общей) ликвидности не укладывается в норму и ра-
вен 1,086 при нормативном значении не менее 2. В 
тоже время, совокупно, за весь анализируемый 
период данный коэффициент года коэффициент 
увеличился с 1,061 в 2018 г. до 1,086 в 2020 г.  

Коэффициент быстрой ликвидности за весь ана-
лизируемый период оказался ниже нормы, что 
свидетельствует о недостатке ликвидных активов 
(т.е. наличности и других активов, которые можно 
легко обратить в денежные средства) для пога-
шения краткосрочной кредиторской задолженно-
сти.  

Коэффициент быстрой ликвидности сохранял 
значение, не соответствующие нормальному в те-
чении всего периода. Совокупно, за весь период 
показатель практически не увеличился.  
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Не соответствующим норме, как и два другие ко-
эффициента, оказался коэффициент абсолютной 
ликвидности на конец 2020 года 0,010 (при норме 

не менее 0,1). При этом совокупно за анализиру-
емый период коэффициент снизился с 0,032 до 
0,010.  

Таблица 4 

Анализ коэффициентов ликвидности за 2018–2020 гг. 
 

Наименование 2018  2019  2020  

1.  Коэффициент текущей (общей) ликвидности 1,061 1,079 1,086 

2.  Коэффициент бысторой (промежуточной) ликвидности 0,710 0,804 0,758 

3.  Коэффициент абсолютной ликвидности 0,032 0,034 0,010 

4.  Коэффициент собственной платежеспособности 0,058 0,073 0,080 

5.  Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,058 0,073 0,080 

 
Проанализировав показатели ликвидности и пла-
тежеспособности предприятия ООО «МОНБЛАН 
КРЫМ», можно отметить, что все коэффициенты 
ниже нормативных значений в последнем пери-
оде, это свидетельствует о том, что в 2018–2020 
годах предприятие испытывает проблемы с лик-
видными активами, также можно отметить то, что 
предприятие, в целом, являлось платежеспособ-
ным. 

С целью определения эффективности формиро-
вания, распределения и использования финансо-
вых ресурсов, необходимо оценить динамику по-
казателей финансовой независимости предприя-
тия [4]. 

Сущность финансовой независимости определя-
ется эффективным формированием, распреде-
лением и использованием финансовых ресурсов.  

Таблица 5 

Анализ финансовой независимости предприятия за 2018–2020 гг. 
 

Наименование 2018  2019 2020 

1.  Коэффициент автономии 0,06 0,07 0,08 

2.  Коэффициент концентрации заемного капитала 0,94 0,93 0,92 

3.  Коэффициент финансовой стабильности 0,06 0,07 0,08 

4.  Показатель финансового левериджа 15,9 12,6 11,6 

5.  Коэффициент устойчивого финансирования 0,06 0,07 0,08 

 
Анализируя финансовую независимость пред-
приятия можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, коэффициент автономии или коэф-
фициент концентрации собственного капитала 
имеет устойчивую динамику, в 2019 году по срав-
нению с 2018 годом данный показатель увели-
чился на 0,01 п., а в 2020 году по сравнению с 
2019 годом показатель вырос также на 0,01 п., со-
ставив на конец 2020 года 0,08, что составляет 
общее увеличение значения показателя на 0,02 
п.п. Динамика данного показателя объясняется 
тем, что темп роста собственного капитала 
больше, чем темп роста совокупного капитала, 
который в свою очередь увеличился.  

Во-вторых, коэффициент концентрации заемного 
капитала является обратным предыдущему ко-
эффициенту, характеризует долю заемных 
средств в общей сумме средств, вложенных в 
имущество предприятия, данный коэффициент 

имеет обратную динамику к коэффициенту авто-
номии, то есть, в 2019 году по сравнению с 2018 
годом данный показатель снизился на 0,01 п., а в 
2020 по сравнению 2019 годом показатель сни-
зился еще 0,01 п. Совокупно, показатель сни-
зился на 0,02 п. Кроме того, коэффициент финан-
совой стабильности показывает соотношение 
собственного и заемного капитала. Данный пока-
затель в рассматриваемый период соответствует 
по значениям коэффициенту автономии. 

Рассчитав и проанализировав показатели финан-
совой независимости, можно определить тип фи-
нансовой устойчивости предприятия. В основе 
методики определения типа финансовой устойчи-
вости лежит определение вида источника финан-
сирования материальных оборотных средств 
предприятия. Классификация типа финансовой 
устойчивости, и динамика данных показателей за 
2018–2020 гг. представлены в таблице 6. 

Таблица 6  

Классификация типа финансовой устойчивости предприятия за 2018–2020 гг. 
 

Наименование показателя 2018  2019  2020  

Общая величина запасов 112040 104170 201850 

Собственные оборотные средства 19569 29935 53207 

Функционирующий капитал 19569 29935 53207 

Общая величина источников формирования запасов 19569 29935 53207 

Фс –92471 –74235 –148643 

Фт –92471 –74235 –148643 

Фо –92471 –74235 –148643 

Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости S =(-,-,-) S =(-,-,-) S =(-,-,-) 
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Итак, показатель общей величины запасов по-
стоянно увеличивается, в. Совокупно данный 
показатель в анализируемый период увели-
чился на 89810 тыс. руб. Увеличение запасов 
для предприятия ООО «МОНБЛАН КРЫМ» яв-
ляется абсолютно нормальным, так как это яв-
ляется особенностью торговых предприятий. 
Собственные оборотные средства в анализиру-
емый период постоянно увеличиваются. Сово-
купно, данный показатель вырос на 33638 тыс. 
руб. Функционирующий капитал в анализируе-
мом периоде имеет аналогичную динамику ро-
ста. Совокупно значение показателя увеличи-
лось на 33638 тыс. руб. Это говорит о росте лик-
видности и финансовой устойчивости. Общая ве-
личина источников формирования запасов в 

анализируемом периоде совпадает с двумя 
предыдущими показателями. 

Трехкомпонентный показатель финансовой 
устойчивости на протяжении всего анализируе-
мого периода имеет вид S = (-, -, -), это означает, 
что на предприятии наблюдается кризисное фи-
нансовое положение, такая ситуация характери-
зуется недостатком у предприятия источников 
для финансирования запасов. Однако это объяс-
няется спецификой деятельности предприятия 

Для более полного анализа использования обо-
ротных средств ООО «МОНБЛАН КРЫМ» перей-
дем к расчету соответствующих показателей за 
2018–2020 гг. 

Таблица 7  

Анализ коэффициентов деловой активности предприятия за 2018–2020 гг. 
 

Наименование показателя 2018  2019  2020  

1.  Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 7,87 6,42 5,98 

2.  Продолжительность оборачиваемости дебиторской задолженности, дни. 46,4 56,8 61,0 

3.  Оборачиваемость запасов, об. 10,37 13,59 13,02 

4.  Продолжительность оборачиваемости запасов, предназначенных  
для производства, дни. 35,2 26,85 28,03 

5.  Оборачиваемость кредитной задолженности, об. 4,17 4,21 4,02 

6.  Продолжительность оборачиваемости кредиторской задолженности, дни. 87,5 86,7 91,2 

7.  Продолжительность операционного цикла, дни. 81,6 83,65 89,0 

8.  Оборачиваемость собственного капитала. 95,7 65,5 53,8 

9.  Продолжительность оборачиваемости собственного капитала, дни 3,81 5,57 6,78 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
на предприятии ежегодно снижается, с 7,87 в 
2018 г. до 5,98 в 2020 г., что естественно влечет 
за собой увеличение продолжительности обора-
чиваемости дебиторской задолженности с 46,4 
дней в 2018 г. до 61,0 дней в 2020 г. Оборачивае-
мость запасов имеет различную динамику, в 2019 
году по сравнению с 2018 годом данный показа-
тель увеличился на 3,22 оборотов, в 2020 по 
сравнению с 2019 годом данный показатель сни-
зился на 0,57 оборота.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности 
на предприятии ежегодно меняется, в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом, показатель увели-
чился на 0,04 оборота, а в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом снижение составило 0,21 обо-
рота. В противовес данному показателю, продол-
жительность оборачиваемости кредиторской за-
долженности в аналогичные периоды снижается 
и увеличивается. Совокупно данный показатель 
увеличился на 3,7 дней. Продолжительность опе-
рационного цикла на предприятии ежегодно 
увеличивается с 81,6 дней в 2018 г. до 89 дней 
в 2020 г.  

Оборачиваемость собственного капитала снижа-
ется с 95,7 оборота в 2018 г. до 53,8 оборота в 
2020 г. Вследствие этого продолжительность обо-
рачиваемости собственного капитала имеет об-
ратную динамику. В целом продолжительность 
оборачиваемости собственного капитала увели-
чилась с 3,81 дней в 2018 г. до 6,78 дней в 2020 г.  

Таким образом, показатели деловой активности 
предприятия ООО «МОНБЛАН КРЫМ» характе-
ризуют общую деятельность предприятия, и его 
возможности при продвижении на соответствую-
щем рынке, как удовлетворительную.  

С целью оценки эффективности использования 
капитала предприятием ООО «МОНБЛАН 
КРЫМ» проведем анализ рентабельности капи-
тала.  

Рентабельность капитала характеризует его до-
ходность, показывает, сколько предприятие 
имеет прибыли с каждого рубля капитала. Для бо-
лее полного анализа эффективности использова-
ния капитала ООО «МОНБЛАН КРЫМ» перейдем 
к расчету соответствующих показателей за 2018–
2020 гг. 

Таблица 8  

Показатели рентабельности капитала предприятия ООО «МОНБЛАН КРЫМ» за 2018–2020 гг, %. 
 

Наименование показателя 2018  2019  2020  

1.  Рентабельность совокупного капитала  4,1 2,9 4,3 

2.  Рентабельность собственного капитала 89,0 43,0 55,0 

3.  Рентабельность продаж 0,1 –0,8 0,4 

 
Итак, рентабельность совокупного каптала в ана-
лизируемый период постоянно изменяется. В 

2019 году по сравнению с 2018 годом значение 
показателя снизилось на 1,2 п.п., в 2020 году по 
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сравнению с 2019 годом произошло увеличение 
значения показателя на 1,4 п. Совокупно показа-
тель увеличился на 0,02 п.п., что явилось след-
ствием изменения чистой прибыли предприятия, 
которая в данный период имеет аналогичную ди-
намику. Показатель рентабельности собствен-
ного капитала также имеет аналогичную дина-
мику, то есть, показатель снизился в 2019 году по 
сравнению с 2018 на 46 п.п., а в 2020 по сравне-
нию с 2019 годом увеличился на 12п.п., совокупно 
показатель снизился на 34 %. 

Развитие механизма управления капиталом тор-
говых предприятий обуславливается потребно-
стью решения важнейшей проблемы российского 
предпринимательства – выявления резервов ста-
бильного развития, как отдельных компаний, так 
и всего сектора экономики. Так как управление – 
это постоянный, целенаправленный процесс воз-
действия на объект управления, усовершенство-
вание механизма управления невозможно без 

соответствующего мониторинга, позволяющего 
предпринимать меры предупредительного харак-
тера по предупреждению проблемной ситуации.  

В условиях современной рыночной экономики 
успех любого предприятия, вне зависимости от 
типа деятельности и формы собственности, во 
многом обусловливается правильным выбором 
источников формирования, направлений распре-
деления и использования собственного капитала.  

Наличие собственного капитала определяет воз-
можности предприятия в области формирования 
требуемых основных и оборотных средств, что 
непосредственно оказывает большое воздей-
ствие на конкурентоспособность предприятия и 
позиции на рынке.  

Процесс оптимизации структуры капитала пред-
приятия осуществляется согласно следующим 
этапам, представленным на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Основные этапы процесса оптимизации структуры капитала 

 
Таким образом, исходя из основных этапов опти-
мизации структуры капитала предприятия, далее 
следует определить негативные моменты в дея-
тельности предприятия, с целью дальнейшего 
улучшения состояния предприятия [5; 6]. 

По результатам проведенного анализа, в управ-
лении структурой капитала предприятия ООО 
«МОНБЛАН КРЫМ» выявлены существенные 
недочеты, повлекшие за собой следующие нега-
тивные изменения. 

Продолжительность операционного цикла на 
предприятии ежегодно увеличивается с 81,6 дней 
в 2018 г. до 89 дней в 2020 г.  

Оборачиваемость собственного капитала снижа-
ется с 95,7 оборота в 2018 г. до 53,8 оборота в 
2020 г.. Вследствие этого, продолжительность 
оборачиваемости собственного капитала имеет 
обратную динамику. В целом, продолжитель-
ность оборачиваемости собственного капитала 
увеличилась с 3,81 дней в 2018 г. до 6,78 дней в 
2020 г.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности 
на предприятии ежегодно меняется, в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом, показатель увели-
чился на 0,04 оборота, а в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом снижение составило 0,21 обо-
рота. В противовес данному показателю, продол-
жительность оборачиваемости кредиторской за-
долженности в аналогичные периоды снижается 
и увеличивается. Совокупно, данный показатель 
увеличился на 3,7 дней.  

Рентабельность совокупного каптала в анализи-
руемый период постоянно изменяется. В 2019 
году по сравнению с 2018 годом значение показа-
теля снизилось на 1,2 п.п., в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом произошло увеличение значе-
ния показателя на 1,4 п. Совокупно показатель 
увеличился на 0,02 п.п., что явилось следствием 
изменения чистой прибыли предприятия, которая 
в данный период имеет аналогичную динамику. 

Показатель рентабельности собственного капи-
тала также имеет аналогичную динамику, то есть 
показатель снизился в 2019 году по сравнению с 
2018 на 46 п.п., а в 2020 по сравнению с 2019 
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годом увеличился на 12 п.п., совокупно показа-
тель снизился на 34 %.  

Говоря об управлении структурой капитала орга-
низации, нельзя не говорить о структуре активов 
и ее влиянии на капитал.  

Для того чтобы оптимизировать структуру капи-
тала ООО «МОНБЛАН КРЫМ» – необходимо, в 
первую очередь, рассмотреть возможность сни-
жения объема запасов.  

Следует отметить, то, что за последние не-
сколько лет предприятие увеличивало запасы, 
что не является ошибкой менеджмента или след-
ствие «затоваривания» предприятия с недейству-
ющей линией сбыта, накопление запасов для 
данной отрасли, в том числе для данного пред-
приятия, является спецификой деятельности.  

Удельный вес запасов в структуре активов со-
ставляет в среднем около 30 %. Можно пореко-
мендовать предприятию только продолжение 
наращивания собственного капитала, посредст-

вом увеличения сбыта продукции и как следствие 
увеличения роста чистой прибыли.  

Удельный вес дебиторской задолженности в 
структуре оборотных активов составляет почти                   
70 %. При этом наблюдается резкое увеличение 
дебиторской задолженности. 

В 2020 г. она составляла 460,4 млн руб. при пока-
зателе 216 млн руб. в 2018 г. Рост составляет                                  
2,1 раза. Оборачиваемость дебиторской задол-
женности на предприятии ежегодно снижается, с 
7,87 в 2018 г. до 5,98 в 2020 г., что естественно 
влечет за собой увеличение продолжительности 
оборачиваемости дебиторской задолженности с 
46,4 дней в 2018 г. до 61,0 дней в 2020 г. 

Исходя из цели настоящего исследования, по 
итогу проведения комплексного анализа состава 
и структуры капитала предприятия, проведена 
оценка эффективности его формирования, а так 
же разработаны предложения по оптимизации 
структуры капитала предприятия. 
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ятельствах пандемии и малого финансирования 
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следования является анализ возможности примене-
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ведение.  

В настоящее время, в условиях экономи-
ческого кризиса и дефицита бюджетных 

средств, значительное число проблем – таких, как 
развитие социальной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства, развитие дорожных се-
тей, развитие досуговой и оздоровительной 
структур и т.д., невозможно решить исключи-
тельно за счет федерального и муниципального 
бюджетов. 

Использование механизмов частно-государ-
ственного партнерства (ЧГП) в Российской Феде-
рации позволят избежать недостатков в сфере 
государственного регулирования экономики, а 
также провалов со стороны рыночной экономики.  

Частно-государственное партнерство – это парт-
нерские отношения между государством и пред-
ставителями предпринимательских структур на 
взаимовыгодных условиях, подкрепленные зако-
нодательной базой для достижения высокого эко-
номического роста и удовлетворения потребно-
стей общества, в целом, путем объединения ма-
териальных и нематериальных ресурсов всех 
участвующих в договоре сторон. 

Несмотря на то, что данный метод исследован 
достаточно хорошо и подкреплен хорошей 

законодательной базой, реализация механизмов 
частно-государственного партнерства в социаль-
ной сфере не нашло широкого применения.  

Материалы и методы.  

Для выявления причин низкого уровня использо-
вания механизмов частно-государственного парт-
нерства в социальной сфере на региональном 
уровне было проведено социологическое иссле-
дование на тему «Частно-государственное парт-
нерство: использование, виды, проблемы». 

Анкетный опрос с использованием авторской ан-
кеты в период с 15.05.2021 по 25.07.2021 г. на тер-
ритории с. Гофицкого, с. Сухая Буйвола и г. Став-
рополя. Анкета состояла из трех блоков, а именно 
блока общих вопросов, блока компетенций пуб-
личного сектора и частного сектора, блока, каса-
ющегося информационной открытости и доступ-
ности информации о проектах ЧГП и блока вопро-
сов, касающихся законодательной базы. Опрос-
ный лист состоял из 35 вопросов. 

В анкетном опросе приняли участие 270 человек, 
134 опрошенных из них являются предста-вите-
лями частного сектора, остальные 136 человек 
являются представителями государства. 

В 
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Проведенное исследование будет способство-
вать решению следующих задач: 

–  привлечение внимания частного бизнеса и их 
капитала для решения государственных проблем 
в сфере социального обслуживания; 

–  использование мнение частного сектора при 
разработке проектных инициатив со стороны гос-
ударства; 

–  выявление проблем и препятствий, возникаю-
щих при развитии ЧГП, и дальнейшая выработка 
решений этих препятствий и проблем; 

–  оценка эффективности взаимодействия вла-
сти и бизнеса; 

–  развитие законодательной базы на федераль-
ном уровне. 

Результаты и обсуждение.  

Ознакомимся с некоторыми результатами, кото-
рые помогут сформировать несколько рекомен-
даций, по увеличению проектов ЧГП в 

социальной сфере. Из 35 вопросов отобрали не-
сколько из каждого блока для того, чтобы дать 
краткую характеристику и показать отношение к 
реализации частно-государственного партнер-
ства на региональном уровне. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, 
это законодательное регулирование и оценка эф-
фективности взаимодействия частного сектора и 
государства по вопросам частно-государствен-
ного партнерства в социальной сфере.  

Из 270 опрошенных человек, только 12 % считают 
его эффективным и 88 % говорят о том, что дан-
ного взаимодействия либо вообще нет, либо оно 
является малоэффективным (рис. 1).  

Данные обстоятельства значительно тормозят 
развитие проектов ЧГП, так как ни государство, ни 
бизнес не готовы вкладывать средства в реали-
зацию проектов, которые невозможно контроли-
ровать, а выстраивание доверительных отноше-
ний между партнерами занимает больше вре-
мени, чем сама реализация.  

 

 
 

Рисунок 1 – Оценка эффективности взаимодействия частного сектора и государства 

 
Также, удалось выделить основные проблемы 
взаимодействия частного сектора и государства 
при реализации механизмов ЧГП в социальной 
сфере. 

Респонденты на первое место ставят отсутствие 
единого механизма взаимодействия между част-
ными и публичными партнерами, а также, ограни-
ченный перечень возможных форм ЧГП и отсут-
ствие единого ведомства по регулированию отно-
шений (рис. 2).  

Полученные данные говорят нам о том, что для 
успешного внедрения проектов ЧГП необходимо 
создать новые механизмы взаимодействия, так 
как выработанные методики уже устарели и не 
включают в себя все особенности социальной 
сферы. 

При анализе блока вопросов о профессиональ-
ном регулировании деятельности по внедрению 
механизмов ЧГП в практику выяснилось, что 

необходимо создание независимой экспертизы 
для отбора частных инвесторов, дабы избежать 
коррупционной составляющей (рис. 3). 

Частный сектор отмечает, что зачастую участие в 
конкурсной основе носит формальный характер. 
Бизнес с большим капиталом демпингует и выиг-
рывает за счет низкой цены. Государственный 
партнер в большей части ориентируется именно 
на нее, а не на качество оказанных услуг или тех-
нологии, которые применяются в ходе реализа-
ции проектов.  

При наличии сертификата на эксплуатацию, зна-
ний о объекте и даже его строительстве конкурс 
выигрывает компания, которая предлагает мень-
шую стоимость за его обслуживание. 

Поэтому для частного сектора так важен незави-
симый орган, который будет обладать достаточ-
ной экспертизой, чтобы принять решение о том, 
ко именно в проекте станет частным партнером.  
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Рисунок 2 – Проблемы частного сектора и государственного при реализации механизмов ЧГП 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Нужно ли внедрение независимой экспертизы при отборе проектов ЧГП? 

 
Блок опроса, содержащий информационно-ана-
литическое сопровождение частно-государствен-
ного партнерства, показал то, что недостаточно в 

открытых источниках информации о развитии и 
внедрении данного метода (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Достаточно ли информации в открытых источниках о ЧГП? 

 
В большинстве своем, собрать данные обо всех 
проектах, которые реализуются на территории 
РФ, довольно трудно. Осложняется это, в первую 
очередь, тем, что многие из них просто не 

заключаются как ЧГП. Региональные СМИ не 
освещают их в новостях, а на экономических фо-
румах им не уделяется достаточного внимания. 
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Заключение.  

Таким образом, из проведенного исследования, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время необходимо создавать нормативно-право-
вую базу. Нет определенных правил подачи про-
ектных инициатив, нормативно-правовых доку-
ментов, реестра объектов и проектов, направлен-
ных на улучшение социальной сферы, типовых 
форм договоров между частными лицами и госу-
дарством, четкого распределения рисков при за-
ключении договоров и возможности распределе-
ния полученной выгоды.  

Также, необходимо постоянное информирование 
через СМИ о возможности заключения договоров 
между частным сектором и государством для ре-
шения социально-значимых проблем. Бизнес не 

проинформирован о налоговых льготах и других 
преимуществах при вложении капитала на осно-
вании договора о ЧГП. И нужна разработка типо-
вых механизмов для отбора частных партнеров 
для реализации проектов частно-государствен-
ного партнерства. При выборе частного партнера 
для реализации проектов ЧГП отсутствуют четкие 
критерии отбора, а процедура принятия решений 
сложна и бюрократизирована.  

Таким образом, внедрение данных практических 
рекомендаций облегчит и ускорит процесс приня-
тия проектных инициатив частного сектора, поз-
волит разработать типовые формы договоров, 
повысит уровень информированности частного 
сектора и государства в сфере ЧГП, что приведет 
к росту уровня социальной и экономической 
жизни региона. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к разви-

тию социального предпринимательства в современ-

ных условиях. Установлено, что социальное пред-

принимательство является актуальным как в эконо-

мике, так и в социальной сфере, поскольку совме-

щает коммерческую и социальную цель. Опреде-

лено, что социальное предпринимательство в пол-

ной мере является революцией бизнеса, ибо одно-

временно решает социальные проблемы и доход-

ность в предпринимательстве. Доказано, что разви-

тие социального предпринимательства идет 

намного медленнее и характеризуется рядом про-

блем. В основном, эти проблемы связаны с государ-

ственным регулированием. Выяснено, что создание 

социальных предприятий может являться важным 

не только для социальных предпринимателей или 

потребителей их услуг, но и для самого государства. 

Предложено сформировать четкий механизм соци-

ального предпринимательства и содействовать его 

развитию путем создания надлежащей среды, в ко-

торой смогут развиваться социальные предприятия. 
 

Ключевые слова: социальное предприниматель-

ство, государство, эффективность, развитие, бизнес. 

 

   

Annotation. The article considers approaches to the de-

velopment of social entrepreneurship in modern condi-

tions. It is established that social entrepreneurship is 

relevant both in the economy and in the social sphere, 

since it combines commercial and social goals. It is de-

termined that social entrepreneurship is fully a business 

revolution, because it simultaneously solves social 

problems and profitability in entrepreneurship. It is 

proved that the development of social entrepreneur-

ship is much slower and is characterized by a number of 

problems. These problems are mainly related to govern-

ment regulation. It was found out that the creation of 

social enterprises can be important not only for social 

entrepreneurs or consumers of their services, but also 

for the state itself. It is proposed to form a clear mech-

anism of social entrepreneurship and promote its devel-

opment by creating an appropriate environment in 

which social enterprises can develop. 
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последние годы в Российской Федерации 
все большую популярность приобретает со-

циальное предпринимательство в рамках нового 
бизнеса, который может не только делать значи-
тельный вклад в развитие экономики страны, но и 
обеспечивать решение социальных проблем. Ак-
туальность социального предпринимательства 
усиливается в контексте внедрения администра-
тивно-территориальной реформы, поскольку оно 
может выступать инструментом решения соци-
альных проблем общества. 

При этом социальное предпринимательство иг-
рает важную роль в социально-экономическом 

развитии страны. Предприниматели выступают 
агентами изменений в обществе, благодаря ис-
пользованию новых подходов при решении соци-
альных проблем. Система социального предпри-
нимательства вызывает много дискуссий в науч-
ных и экономических кругах, так как данное поня-
тие и социальный предприниматель по-разному 
трактуется учеными и практиками. 

Чтобы в полной мере осознать потенциал соци-
ального предпринимательства как силы экономи-
ческого развития необходимо изменение понима-
ния концепции социального предприятия. Отсут-
ствие понимания такого явления тормозит его 

В 
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развитие в нашей стране и снижает шансы на ре-
шение назревших социальных проблем, которые 
не решаются традиционным частным бизнесом и 
правительством. 

Изучению вопросов, связанных с развитием си-
стемы предпринимательства, посвящены работы 
А. Атанасовой [1], Е.В. Мезенцевой [8], А.Ю. Моск-
виной [9], К.В. Мохнаткиной [10], О.А. Пястолова 
[11], Я.В. Шимановской [15], Е.Е. Юдашкиной [16] 
и др. Но вопрос социального предприниматель-
ства и его роль в решении экономических про-
блем является не достаточно исследованным, а 
потому представляет научный интерес. 

Понять популярность социального предпринима-
тельства обеспечивает осознание того, что госу-
дарственный и частный сектор не могут спра-
виться с проблемами общества. Во время возник-
новения социальной деятельности во всем мире 
было выявлено три решающие макродинамики: 
замедление публичного предложения социаль-
ных услуг; существующее неравновесие в рас-
пределении уровня доходов, которое увеличило 
потребность в новых бизнес-стратегиях; усиле-
ние конкуренции в некоммерческом секторе за по-
лучение грантов. 

Добровольный сектор уже давно является свиде-
телем предпринимательской динамики, которая 
привела к инновационным решениям для предо-
ставления услуг или товаров лицам или сообще-
ствам, потребности которых не были удовлетво-
рены ни частными компаниями, ни государством. 
В Европе понятие «социальное предприятие» 
впервые появилось в Италии, когда возникли но-
вые инициативы, подобные кооперативам, чтобы 
реагировать на неудовлетворенные потребности. 
После этого, парламент Италии принял закон о 
создании новой правовой формы «социального 
кооператива», который оказался очень хорошо 
адаптированным для новаторских социальных 
предприятий. Это вдохновило другие страны. 
Правительство Великобритании ввело юридиче-
скую форму для социальных предприятий. Од-
нако в Европе доминировал один из основных ти-
пов социальных предприятий – «социальные 
предприятия интеграции труда» (WISEs), основ-
ной целью которых была помощь низко квалифи-
цированным безработным, которые находятся в 
группе риска, и привлечение этих людей к работе 
[2; 5; 7]. 

Социальное предпринимательство можно пред-
ставить в виде инновационного подхода, благо-
даря которому индивиды могут решить серьез-
ные социальные проблемы, с которыми сталкива-
ется их сообщество. В отличие от бизнес-пред-
принимателей у социально ориентированных 
предпринимателей имеется социальная миссия, 
означающая улучшение мира. 

В этих условиях они оценивают успех по двум по-
зициям: получить прибыль и решить некоторые 
социальные проблемы. Но получение прибыли 
является средством для достижения цели – соци-
альный предприниматель участвует в коммерче-
ских предприятиях, направленных на получение 
прибыли только для того, чтобы использовать 

полученную прибыль для создания ценных соци-
альных программ для всей общины. 

Кроме того, социальные предприниматели имеют 
общие характеристики с классическими бизнес-
менами. Они также сосредоточены на наилучшем 
способе использования возможностей, имеют 
цель и упорно движутся к ней. Но, в отличие от 
традиционного бизнеса, социальные предприни-
матели измеряют результативность деятельно-
сти не прибылью, а позитивными изменениями в 
обществе. Для социального предпринимателя 
коммерческая составляющая выполняет второ-
степенную роль.  

Социальные предприниматели несут ответствен-
ность за свою деятельность не только перед со-
бой, но и перед общинами и обществом. Они со-
средотачиваются на первопричинах бедности, 
маргинализации, а не устраняют последствия. 
Поэтому для отражения экономических и пред-
принимательских аспектов нами выдвинуты че-
тыре критерия: 

–  непрерывная деятельность по производству 
товаров;  

–  значительная степень автономии;  

–  высокий уровень экономического риска;  

–  минимальный объем оплачиваемой работы. 

Чтобы отразить социальные аспекты инициа-
тивы, нами было предложено пять критериев:  

–  явная цель принести пользу обществу;  

–  инициатива группы граждан;  

–  право на принятие решений, основанное на 
владении капиталом;  

–  партисипативный характер, в котором участ-
вуют различные стороны;  

–  ограниченное распределение прибыли.  

Социальные предприятия могут распределять 
прибыль, но только в ограниченной степени, что 
позволяет избежать поведения, направленного 
на максимизацию прибыли. 

При этом идея социального проекта не может 
считаться жизнеспособной, если она не осу-
ществляет трансформацию – глубинную и дли-
тельную социальную смену. Под социальным 
предпринимательством следует понимать систе-
матическую, в том числе, инновационную дея-
тельность. Социальное предпринимательство 
может отличаться от корпоративной социальной 
ответственности и благотворительных организа-
ций. 

Корпоративная социальная ответственность 
частного бизнеса является второстепенной це-
лью после принесения акционерам финансовой 
выгоды [3; 6; 14]. Благотворительные организа-
ции существуют за счет пожертвований, а 
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социальные предприятия осуществляют самосто-
ятельную деятельность и стараются обеспечить 
устойчивость своих проектов. Социальное пред-
принимательство катализирует социальные 
трансформации с целью обеспечения социаль-
ных потребностей. 

Основное внимание, в этом случае, уделяется со-
циальной ценности, в то время как создание эко-
номической ценности рассматривается как необ-
ходимое условие для обеспечения финансовой 
жизнеспособности. Можно подчеркнуть также 

некоммерческий характер социальной деятель-
ности как отличительной черты в рамках социаль-
ного предпринимательства. 

При этом социальное предпринимательство мо-
жет осуществляться и на коммерческой основе. В 
социальном предпринимательстве создание об-
щественного благосостояния является основной 
целью. Отличительная черта социального пред-
принимательства заключается в том, что рынок 
здесь представлен целевыми социальными груп-
пами (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель социального предпринимательства 

 
Одной из важных целей организаций социального 
сектора является достижение устойчивости, кото-
рая определяется, как способность проекта под-
держивать влияние на окружающие общины в 
долгосрочной перспективе. Влияние социальных 
предпринимательских проектов на сообщества 
оценивается с точки зрения четырех выявленных 
аспектов влияния: изменение отношения и пове-
дения; расширение идеи; создание новых рабо-
чих мест и влияние на национальную политику. 

Определение ключевых факторов успеха соци-
альных предприятий должно быть одной из осно-
вополагающих задач их управления. Эти вопросы 
особенно важны для социальных предприятий, 
которые сталкиваются со значительными трудно-
стями в своей деятельности. Поэтому можно вы-
делить несколько факторов, способствующих 
успеху социальных предприятий: сильное руко-
водство; мотивация и преданность занятых лю-
дей; обеспечение правовой среды; привлекатель-
ность и ясность инновационной концепции; 
управленческий опыт; личные качества для 
предоставления услуг первой линии; эффектив-
ное сотрудничество с государственным сектором; 
социальный капитал; привлечение местного со-
общества; ведение и распространение финансо-
вой отчетности. 

Кроме того, факторы, способствующие влиянию 
социальных предпринимательских проектов, 
можно разделить на две категории: характери-
стики социального предпринимательства и ис-
пользуемые ресурсы. Относительно мобилизо-
ванных ресурсов, важными факторами являются: 
знания, полученные человеком или группой; мо-
дели поведения, как самих социальных предпри-
нимателей, так и лиц, на которые направлено 

социальное предпринимательство; сети и комму-
никации, то есть умение взаимодействовать с со-
ответствующими партнерами и донорами также 
является важным фактором.  

Как и любой другой фирме, социальным предпри-
нимателям для существования нужны финансы 
[4; 12; 13]. Исследования показали, что они в зна-
чительной степени полагаются на государствен-
ные средства и поддержку, личные ресурсы и ка-
питал, генерируемый внутри страны. Социальные 
предприниматели должны надеяться на улучше-
ние отношения к социальному предприниматель-
ству в целом, увеличение финансирования и рас-
ширение сотрудничества с муниципалитетами. 

Эффективным путем стимулирования социаль-
ного предпринимательства может быть наджинг. 
В современных условиях человеческий потен-
циал с ее моделями поведения является весо-
мым фактором социально-экономических вопро-
сов общества. Формирование социально-психо-
логических качеств человеческого потенциала с 
учетом традиций, культурных ценностей и ожида-
емой реакции может иметь значительный эффект 
на социальное предпринимательство. Наджинг 
является инновационным методом воздействия 
на поведение людей и должен активнее исполь-
зоваться в нашем обществе. Осведомленность 
общества может свидетельствовать о том, что 
необходимо задуматься о ценностных ориента-
циях и возможностях помочь обездоленным.  

Именно изменение системы ценностей и психо-
логии членов общества может стать одним из со-
ставляющих механизма социального предприни-
мательства. Практика показала, что в Российской 
Федерации наблюдается усложнение обществен-
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ных отношений. С одной стороны, это может быть 
связано с тем, что традиционный подход при ре-
шении социальных проблем уже не срабатывает, 
а с другой - с ухудшением экономического поло-
жения. 

Учитывая это, возникает необходимость в приме-
нении новейших адаптивных инструментов в рам-
ках государственной социальной политики. Од-
ним из таких эффективных инструментов явля-
ется социальное предприятие, которое приобре-
тает популярность и признание во всем мире. Со-
циальное предпринимательство наиболее полно 
соответствует элементам устойчивой экономики. 
Поэтому его применение в современных усло-
виях хозяйствования на территории Российской 
Федерации является необходимыми целесооб-
разным. 

Исследования показали, что социальное пред-
принимательство является своеобразной рево-
люцией бизнеса, следствием генезиса хозяй-
ственной деятельности, новейшим подходом к 
функционированию не только прибыльных, но и 
неприбыльных организаций. 

Для характеристики категории «социальное пред-
приятие» можно выделить основные признаки: 

1. Характеризуется социальной целенаправлен-
ностью, то есть это деятельность, которая в ко-
нечном результате предполагает достижение со-
циальной цели, а не экономической. 

2. Это процесс создания экономической или со-
циальной ценности, которые являются обще-
ственно полезной. 

3. Социальное предпринимательство может вы-
ступать объективным процессом развития пред-
принимательства согласно системному подходу. 

4. Соответствует постулатам устойчивого разви-
тия, то есть предпринимательская деятельность 
учитывает развитие будущих поколений. 

5. Базой социального предпринимательства мо-
жет выступать социальная ответственность, 
предусматривающая осознание роли экономиче-
ского субъекта в развитии общественных отноше-
ний. 

6. Сочетание экономической и социальной 
направленности предпринимательства стимули-
рует формирование инновационных подходов. 

7. Сочетание экономической и социальной 
направленности в процессе предприниматель-
ской деятельности приводит к получению синер-
гетического эффекта созданию позитивной репу-
тации, получению дополнительных как экономи-
ческих, так и других выгод. 

8. Социальное предпринимательство улучшает 
механизм ведения предпринимательской 

деятельности во всех сферах: в планировании, 
финансировании, маркетинге и производстве 
продукции. 

Согласно системного подхода, социальное пред-
приятие является комплексной категорией, кото-
рая включает в себя все названные признаки. 
Определение категории «социальное предприя-
тие» как проявление «социального предпринима-
тельства» является диссоциативным, поэтому 
можно выделить четыре основных подхода. 

1. «Школа социально ориентированного биз-
неса», то есть, социально предприятие можно 
представить как бизнес организации, осуществ-
ляющей производство и реализацию товаров, ра-
бот, услуг в целях удовлетворения социальных 
запросов. 

2. «Школа заработанного дохода». Определяет 
социальное предприятие как неприбыльную орга-
низацию, в структуре источников финансирова-
ния которой увеличивается доля самофинанси-
рования. 

3. «Школа социальных инноваций». Определе-
ние понятия «социальное предприятие» похоже 
на определение социального предприниматель-
ства, поэтому социальным предприятием счита-
ется организация, которая ориентирована на ин-
новации в рамках социальной сферы. 

4. EMES-подход. «Социальное предприятие - 
организация, привлекающая средства из внеш-
них источников для осуществления неприбыль-
ной деятельности. 

Подводя итоги, можно отметить, что социальное 
предпринимательство является актуальным как в 
экономике, так и в социальной сфере, поскольку 
совмещает коммерческую и социальную цель. 
Социальное предпринимательство в полной мере 
является революцией бизнеса, ибо одновре-
менно решает социальные проблемы и обеспечи-
вает ВВП и доходность в предпринимательстве.  

Однако развитие социального предприниматель-
ства в Российской Федерации идет намного мед-
леннее, чем в странах Европы, и характеризуется 
рядом проблем. В основном, эти проблемы свя-
заны с государственным регулированием. По-
этому создание социальных предприятий может 
являться важным не только для социальных 
предпринимателей или потребителей их услуг, но 
и для самого государства. 

Ввиду этого, мы считаем необходимым сформи-
ровать четкий механизм социального предприни-
мательства и содействовать его развитию путем 
создания надлежащей среды, в которой смогут 
развиваться социальные предприятия, а про-
блемы учета и формирования механизма соци-
альной мотивации должны стать перспективами 
дальнейших исследований. 
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Аннотация. В современных условиях функциониро-

вания рынка грузовых перевозок одним из важней-

ших инструментов формирования спроса на пере-

возки, имеющихся в распоряжении транспортных 

компаний, является повышение качества транспорт-

ного обслуживания грузовладельцев. В статье рас-

смотрен конкретный практический пример компа-

нии ОАО «РЖД» по удовлетворенность клиентов, 

предоставляемыми услугами. В работе рассмотрены 

конкретные параметры качества услуг, а также про-

веден контроль качества, который влияет на эконо-

мическую эффективность компании. 
 

Ключевые слова: контроль качества, транспортные 

услуги, ОАО «РЖД», индекс качества, железнодо-

рожный транспорт, экономический эффект. 

 

   

Annotation. In the current conditions of the functioning 

of the freight transportation market, one of the most 

important tools for generating demand for transporta-

tion available to transport companies is to improve the 

quality of transport services for cargo owners. The arti-

cle considers a specific practical example of the Russian 

Railways company on customer satisfaction with the 

services provided. The paper considers specific param-

eters of the quality of services, as well as quality control, 

which affects the economic efficiency of the company. 
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ля начала необходимо отметить, что миссия 
холдинга «РЖД» заключается в эффектив-

ном развитии конкурентоспособного на россий-
ском и мировом рынках транспортного бизнеса с 
учетом реализации ответственности националь-
ного перевозчика и владельца железнодорожной 
инфраструктуры, поддерживая конкурентоспо-
собный уровень соотношения «цена-качество». 
Развитие конкурентоспособности связано с удо-
влетворением потребностей субъектов нацио-
нальной экономики в перевозках грузов и пасса-
жиров и повышением качества оказываемых 
услуг [1, с. 76–81]. В свою очередь, повышение ка-
чества оказываемых услуг напрямую связано со 
степенью удовлетворенности клиентов. 

Технология исследования качества оказываемых 
транспортных услуг по представленной методике 
может предусматривать: 

–  анкетирование; 

–  телефонный опрос; 

–  анализ обращений, поступивших в Единый 
call-центр ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам 
или на сайт URL : http://cargo.rzd.ru 

Применим описанную методику на конкретном 
примере проведения исследования удовлетворен-
ности качеством услуг и лояльности [2, с. 19–27]. 

Д 
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Исследование удовлетворенности качеством 
транспортно-логистических услуг. В нем участ-
вуют 20 потребителей грузовых перевозок – 1, 2, 
3, …, 20 [3, c. 24–34] 

Оценка удовлетворенности качеством услуг: 

–  определим наличие проблем в отношении пара-
метров качества услуги перевозки грузов (табл. 1): 

Н1 = (0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1) / 20*100 = 50 %; 

Н2 = (1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1) / 20*100 = 45 %; 

Н3 = (0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1) / 20*100 = 55 %; 

Н4 = (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) / 20*100 = 30 %. 

Таблица 1  

Оценка грузовладельцами параметров качества услуг по перевозке грузов 
 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителя 

Соблюдение сроков 
доставки 

Скорость  
перевозки 

Сохранность  
грузов 

Информационное  
сопровождение 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 0 1 0 0 

2. 2 0 1 1 0 

3. 3 0 1 0 1 

4. 4 1 0 0 0 

5. 5 0 0 0 0 

6. 6 1 1 1 1 

7. 7 1 0 1 0 

8. 8 0 1 0 1 

9. 9 0 0 1 0 

10. 10 0 0 1 0 

11. 11 1 0 1 0 

12. 12 1 0 0 1 

13. 13 1 0 0 1 

14. 14 0 1 1 0 

15. 15 1 1 0 0 

16. 16 0 0 1 0 

17. 17 1 1 1 1 

18. 18 0 0 0 0 

19. 19 1 0 1 0 

20. 20 1 1 1 0 

21. Итого 50 45 55 30 

 
–  Выявим значимость качества услуги перевозки грузов (табл. 2): 

Z1 = (0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 1 + 3 + 0 + 0 + 0 + 4 + 3 + 1 + 0 + 3 + 0 + 2 + 0 + 2 + 3) / 20*100 = 125 %; 

Z2 = (2 + 5 + 2 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 5 + 0 + 0 + 3) / 20*100 = 120 %; 

Z3 = (0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 2 + 0 + 0 + 5 + 0 + 4 + 1 + 0 + 2 + 4) / 20*100 = 145 %; 

Z4 = (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 5 + 0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0) / 20*100 = 95 %. 

Таблица 2  

Оценка грузовладельцами уровня значимости оцениваемых параметров качества услуг по перевозке грузов 
 

№ п/п 
Наименование  
потребителя 

Соблюдение  
сроков доставки 

Скорость перевозки 
Сохранность  

грузов 
Информационное  
сопровождение 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 0 2 0 0 

2. 2 0 5 4 0 

3. 3 0 2 0 1 

4. 4 3 0 0 0 

5. 5 0 0 0 0 

6. 6 1 2 1 5 

7. 7 3 0 3 0 

8. 8 0 1 0 3 

9. 9 0 0 2 0 

10. 10 0 0 1 0 

11. 11 4 0 2 0 

12. 12 3 0 0 5 
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Окончание таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 

13. 13 1 0 0 4 

14. 14 0 2 5 0 

15. 15 3 2 0 0 

16. 16 0 0 4 0 

17. 17 2 5 1 1 

18. 18 0 0 0 0 

19. 19 2 0 2 0 

20. 20 3 3 4 0 

21. Итого 125 120 145 95 

 
–  общая оценка удовлетворенности качества 
услуги перевозки грузов (табл. 3); 

–  удовлетворенность всех потребителей в отно-
шении i-гo параметра качества: 

Y1 = (5 + 5 + 5 + 2 + 5 + 4 + 2 + 5 + 5 + 5 + 1 + 2 + 4 + 5 + 2 + 5 + 3 + 5 + 3 + 2) / 20*5*100 = 75 %; 

Y2 = (3 + 0 + 3 + 5 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 5 + 0 + 5 + 5 + 2) / 20*5*100 = 76 %; 

Y3 = (5 + 1 + 5 + 5 + 5 + 4 + 2 + 5 + 3 + 4 + 3 + 5 + 5 + 0 + 5 + 1 + 4 + 5 + 3 + 1) / 20*5*100 = 71 %; 

Y4 = (5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 0+  5 + 2 + 5 + 5 + 5 + 0 + 1 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5) / 20*5*100 = 81 %. 

Построение рейтингового списка параметров, влияющих на удовлетворенность качеством услуги перевозки 
грузов в порядке убывания Yi. 

Y4 = 81 % 

Y2 = 76 % 

Y1 = 75 % 

Y3 = 71 %. 

–  удовлетворенность j-гo потребителя всеми параметрами качества услуги перевозки грузов: 

Y1 = (5 + 3 + 5 + 5) / 4*5*100 = 90 % Y11 = (1 + 5 + 3 + 5) / 4*5*100 = 70 % 
Y2= (5 + 0 + 1 + 5) / 4*5*100 = 55 % Y12 = (2 + 5 + 5 + 0) / 4*5*100 = 60 % 
Y3 = (5 + 3 + 5 + 4) / 4*5*100 = 85% Y13 = (4 + 5 + 5 + 1) / 4*5*100 = 75 % 
Y4 = (2 + 5 + 5 + 5) / 4*5*100 = 85 % Y14 = (5 + 3+ 0 + 5) / 4*5*100 = 65 % 
Y5 = (5 + 5 + 5 + 5) / 4*5*100 = 100 % Y15 = (2 + 3 + 5 + 5) / 4*5*100 = 75 % 
Y6 = (4 + 3 + 4 + 0) / 4*5*100 = 55 % Y16 = (5 + 5 + 1 + 5) / 4*5*100 = 80 % 
Y7 = (2 + 5 + 2 + 5) / 4*5*100 = 70 % Y17 = (3 + 0 + 4 + 4) / 4*5*100 = 55 % 
Y8 = (5 + 4 + 5 + 2) / 4*5*100 = 80 % Y18 = (5 + 5 + 5 + 5) / 4*5*100 = 100 % 
Y9 = (5 + 5 + 3 + 5) / 4*5*100 = 90 % Y19 = (3 + 5 + 3 + 5) / 4*5*100 = 80 % 
Y10 = (5 + 5 + 4 + 5) / 4*5*100 = 95 % Y20 = (2 + 2 + 1 + 5) / 4*5*100 = 50 % 

 
–  построение рейтингового списка клиентов 
опрашиваемой группы, в порядке убывания Yj 

параметра удовлетворенности качеством услуги 
перевозки грузов: 

1. Y5 = 100 % 11. Y13 = 75 % 
2. Y18 = 100 % 12. Y15 = 75 % 
3. Y10 = 95 % 13. Y7 = 70 % 
4. Y1 = 90 % 14. Y11 = 70 % 
5. Y9 = 90 % 15. Y14 = 65 % 
6. Y3 = 85 % 16. Y12 = 60 % 
7. Y4 = 85 % 17. Y2 = 55 % 
8. Y8 = 80 % 18. Y6 = 55 % 
9. Y16 = 80 % 19. Y17 = 55 % 
10. Y19 = 80 % 20. Y20 = 50 % 

 

–  интегральная оценка удовлетворенности качеством услуги перевозки грузов: 

Y= (75 + 76 + 71 + 81) / 4 = 75,75. 
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Таблица 3  

Общая оценка уровня удовлетворенности в отношении параметров качества услуги перевозки грузов. 
 

№ 
п/п 

Наименование по-
требителя 

Параметры качества услуги перевозки грузов Удовлетворенность  
j-гo потребителя 

всеми параметрами 
качества услуги  
перевозки грузов 

Соблюдение 
сроков  
доставки 

Скорость 
перевозки 

Сохранность 
грузов 

Информационное 
сопровождение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 25 15 25 25 90 

2. 2 25 0 5 25 55 

3. 3 25 15 25 20 85 

4. 4 10 25 25 25 85 

5. 5 25 25 25 25 100 

6. 6 20 15 20 0 55 

7. 7 10 25 10 25 70 

8. 8 25 20 25 10 80 

9. 9 25 25 15 25 90 

10. 10 25 25 20 25 95 

11. 11 5 25 15 25 70 

12. 12 10 25 25 0 60 

13. 13 20 25 25 5 75 

14. 14 25 15 0 25 65 

15. 15 10 15 25 25 75 

16. 16 25 25 5 25 80 

17. 17 15 0 20 20 55 

18. 18 25 25 25 25 100 

19. 19 15 25 15 25 80 

20. 20 10 10 5 25 50 

21. Удовлетворенность 
всех потребителей 
в отношении i-гo па-
раметра качества 75 76 71 81 

Интегральная оценка 
 
 
    75,75 

 
Оценка удовлетворенности качеством дополни-
тельных услуг: 

–  определим наличие проблем в отношении па-
раметров качества дополнительных работ и услуг 
(табл. 4): 

Н1 = (0 + 0 + 1 + 0 +  1+ 1 + 0 +  1+ 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0) / 20*100 = 45 %; 

Н2 = (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1) / 20*100 = 30 %; 

Н3 = (1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1) / 20*100 = 45 %; 

Н4 = (0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0) / 20*100 = 55 %; 

H5= (0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) / 20*100 = 35 %. 

Таблица 4  

Оценка грузовладельцами параметров качества дополнительных работ и услуг,  
оказываемых в ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов 

 

№  
п/п 

Наименование 
потребителя 

Выполнение заявок 
и условий договора  
на дополнительные 
работы и услуги 

Выполнение  
работ и услуг  

в установленные 
сроки 

Отсутствие ошибок 
при выполнении  
дополнительных  
работ и услуг 

Сохран-
ность грузов 

Ассортимент  
дополнительных 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 0 0 1 0 0 

2. 2 0 0 0 0 0 

3. 3 1 0 1 1 1 

4. 4 0 0 0 1 0 

5. 5 1 1 1 1 1 

6. 6 1 0 0 1 0 

7. 7 0 1 0 0 0 

10. 10 0 0 1 1 1 

11. 11 0 0 0 1 1 

12. 12 1 1 1 0 1 

13. 13 1 0 1 0 0 

14. 14 0 0 0 1 0 
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Окончание таблицы 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 

15. 15 0 0 0 1 1 

16. 16 0 0 0 0 0 

17. 17 1 0 1 0 0 

18. 18 0 1 0 0 0 

19. 19 1 0 1 1 0 

20. 20 0 1 1 0 0 

21. Итого 45 30 45 55 35 

 

–  выявим значимость качества дополнительных работ и услуг (табл. 5): 

Z1 = (0 + 0 + 2 + 0 + 3 + 2 + 0 + 1 + 5 + 0 + 0 + 4  +1 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 4  +0) / 20*100 = 125 %; 

Z2 = (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 5 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 2) / 20*100 = 75 %; 

Z3 = (2 + 0 + 2 + 0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 2 + 1) / 20*100 = 110 %; 

Z4 = (0 + 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 2 + 2 + 1 + 5 + 0 + 0 + 3+  4 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0) / 20*100 = 165 %; 

Z5 = (0 + 0 + 3 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 4 + 5 + 4 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) / 20*100 = 100 %. 

Таблица 5  

Оценка грузовладельцами уровня значимости оцениваемых параметров качества дополнительных  
работ и услуг, оказываемых в ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

потребителя 

Выполнение за-
явок и условий 
договора на 

дополнительные 
работы и услуги 

Выполнение работ 
и услуг в установ-
ленные сроки 

Отсутствие ошибок 
при выполнении 
дополнительных 
работ и услуг 

Сохранность 
грузов 

Ассортимент 
дополнительных 

услуг 

1. 1 0 0 2 0 0 

2. 2 0 0 0 0 0 

3. 3 2 0 2 2 3 

4. 4 0 0 0 3 0 

5. 5 3 1 3 4 1 

6. 6 2 0 0 5 0 

7. 7 0 5 0 0 0 

8. 8 1 2 0 2 2 

9. 9 5 0 0 2 0 

10. 10 0 0 1 1 4 

11. 11 0 0 0 5 5 

12. 12 4 1 4 0 4 

13. 13 1 0 4 0 0 

14. 14 0 0 0 3 0 

15. 15 0 0 0 4 1 

16. 16 0 0 0 0 0 

17. 17 3 0 3 0 0 

18. 18 0 4 0 0 0 

19. 19 4 0 2 2 0 

20. 20 0 2 1 0 0 

21. Итого 125 75 110 165 100 

 
–  общая оценка удовлетворенности качеством 
дополнительных услуг (табл. 6); 

–  удовлетворенность всех потребителей в отно-
шении i-гo параметра качества: 

Y1 = (5 + 5 + 3 + 5 + 2 + 3 + 5 + 4 + 0 + 5 + 5 + 1 + 4 + 5 + 5 + 5 + 2 + 5 + 1 + 5) / 20*5*100 = 75 %; 

Y2 = (5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 0 + 3 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5+  5 + 5 + 5+  5 + 1+  5 + 3) / 20*5*100 = 85 %; 

Y3 = (3 + 5 + 3 + 5 + 2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 1 + 1 + 5 + 5 + 5 + 2 + 5 + 3 + 4) / 20*5*100 = 78 %; 

Y4 = (5 + 5 + 3 + 2 + 1 + 0 + 5 + 3 + 3 + 4 + 0 + 5 + 5+ 2 + 1 + 5 + 5 + 5 + 3 + 5) / 20*5*100 = 67 %; 

Y5 = (5 + 5 + 2 + 5 + 4 + 5 + 5 + 3 + 5 + 1 + 0 + 1 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) / 20*5*100 = 80 %. 

 
–  построение рейтингового списка параметров, 
влияющих на удовлетворенность качеством 
услуги перевозки грузов в порядке убывания Yi: 

Y2 = 85 %; 

Y5 = 80 %; 
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Y3 = 78 %; 

Y1 = 75 %; 

Y4 = 67 %; 

–  удовлетворенность j-гo потребителя всеми па-
раметрами качества услуги перевозки грузов: 

Y1 = (5 + 5+ 3 + 5 + 5) / 5*5*100 = 92 %; Y11 = (5 + 5 + 5 + 0 + 0) / 5*5*100 = 60 %; 
Y2 = (5 + 5 + 5 + 5 + 5) / 5*5*100 = 100 %; Y12 = (1 + 4 + 1 + 5 + 1) / 5*5*100 = 48 %; 
Y3 = (3 + 5 + 3 + 3 + 2) / 5*5*100 = 64 %; Y13 = (4 + 5 + 1 + 5 + 5) / 5*5*100 = 80 %; 
Y4 = (5 + 5 + 5 + 2+ 5) / 5*5*100 = 88 %; Y14 = (5 + 5 + 5 + 2 + 5) / 5*5*100 = 88 %; 
Y5 = (2 + 4 + 2 + 1 + 4) / 5*5*100 = 52 %; Y15 = (5 + 5 + 5 + 1 + 4) / 5*5*100 = 80 %; 
Y6 = (3 + 5 + 5 + 0 + 5) / 5*5*100 = 72 %; Y16 = (5 + 5 + 5 + 5 + 5) / 5*5*100 = 100 %; 
Y7 = (5 + 0 + 5 + 5 + 5) / 5*5*100 = 80 %; Y17 = (2 + 5 + 2 + 5 + 5) / 5*5*100 = 76 %; 
Y8 = (4 + 3 + 5 + 3 + 3) / 5*5*100 = 72 %; Y18 = (5 + 1 + 5 + 5 + 5) / 5*5*100 = 84 %; 
Y9 = (0 + 5 + 5 + 3 + 5) / 5*5*100 = 72 %; Y19 = (1 + 5 + 3 + 3 + 5) / 5*5*100 = 68 %; 
Y10 = (5 + 5 + 4 + 4 + 1) / 5*5*100 = 76 %; Y20 = (5 + 3 + 4 + 5 + 5) / 5*5*100 = 88 %. 

 
Таблица 6  

Общая оценка уровня удовлетворенности в отношении параметров качества дополнительных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Параметры качества дополнительных услуг Удовлетворен-
ность j-гo  

потребителя 
всеми парамет-
рами качества 
дополнитель-
ных услуг 

Выполнение 
заявок  

и условий дого-
вора на допол-
нительные ра-
боты и услуги 

Выполнение 
работ и услуг в 
установленные 

сроки 

Отсутствие 
ошибок при  
выполнении 
дополнитель-
ных работ  
и услуг 

Сохран-
ность  
грузов 

Ассорти-
мент до-
полни-
тельных 
услуг 

1. 1 20 20 12 20 20 92 

2. 2 20 20 20 20 20 100 

3. 3 12 20 12 12 8 64 

4. 4 20 20 20 8 20 88 

5. 5 8 16 8 4 16 52 

6. 6 12 20 20 0 20 72 

7. 7 20 0 20 20 20 80 

8. 8 16 12 20 12 12 72 

9. 9 0 20 20 12 20 72 

10. 10 20 20 16 16 4 76 

11. 11 20 20 20 0 0 60 

12. 12 4 16 4 20 4 48 

13. 13 16 20 4 20 20 80 

14. 14 20 20 20 8 20 88 

15. 15 20 20 20 4 16 80 

16. 16 20 20 20 20 20 100 

17. 17 8 20 8 20 20 76 

18. 18 20 4 20 20 20 84 

19. 19 4 20 12 12 20 68 

20. 20 20 12 16 20 20 88 

21. 

Удовлетворен-
ность всех по-
требителей в от-
ношении i-гo па-
раметра каче-
ства 75 85 78 67 80 

Интегральная 
оценка 
 
 
 
   77 

 

–  построение рейтингового списка клиентов 
опрашиваемой группы, в порядке убывания                 

Yj параметра удовлетворенности качеством 
услуги перевозки грузов: 

1. Y2 = 100 % 11. Y10 = 76 % 
2. Y16 = 100 % 12. Y17 = 76 % 
3. Y1 = 92 % 13. Y6 = 72 % 
4. Y4 = 88 % 14. Y8 = 72 % 
5. Y14 = 88 % 15. Y9 = 72 % 
6. Y20 = 88% 16. Y19 = 68 % 
7. Y18 = 84 % 17. Y3 = 64 % 
8. Y7 = 80 % 18. Y11 = 60 % 
9. Y13 = 80 % 19. Y5 = 52 % 
10. Y15 = 80 % 20. Y12 = 48 % 

 

–  интегральная оценка удовлетворенности ка-
чеством услуги перевозки грузов: 

Y= (75 + 85 + 78 + 67 + 80) / 5 =77. 
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Оценка удовлетворенности качеством транс-
портно-логистических услуг: 

YД = (75,75 + 77) / 2 = 76,375. 

Исследование лояльности. Проведен опрос 
среди 20 клиентов ОАО «РЖД» (табл. 7). 

Таблица 7  

Форма анкеты для оценки лояльности клиента 
 

№ п/п 
Оценка 
Клиент 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1            

2. 2            

3. 3            

4. 4            

5. 5            

6. 6            

7. 7            

8. 8            

9. 9            

10. 10            

11. 11            

12. 12            

13. 13            

14. 14            

15. 15            

16. 16            

17. 17            

18. 18            

19. 19            

20. 20            

 
–  используя шкалу от 0 до 10, рассчитаем ин-
декс лояльности – NPS: 

NPS = 55 %; 

–  определим процент лояльных клиентов: 

Процент лояльных клиентов = 12 / 20*100 = 60 %; 

–  определим процент нелояльных клиентов: 

Процент нелояльных клиентов = 1 / 20*100 = 5 %; 

–  для корректности полученных результатов 
рассчитаем погрешность измерения NPS (Е): 

Е = 13,2 %; 

Var(NPS) = (1-55 / 100)^2*12/20 + (0-55 / 100)^2*7/20 + ((-1) – 55 / 100)^2*1 / 20 = 0,3475. 

Рассчитанная погрешность измерения NPS (Е) в 
процентах показывает диапазон оценок NPS. 
Например, NPS равна 55 %, а погрешность изме-
рения составляет 13,2 %, это означает, что ре-
альное значение NPS с вероятностью 95 % нахо-
дится в пределах 41,8 % до 68,2 % [4, с. 15–22]. 

Таким образом, проведенные исследования отра-
зили недостаточно высокий уровень качества 
транспортных услуг: оценка удовлетворенности 
потребителей грузовых перевозок равна 76,375, а 

индекс лояльности равен 55 %. В случае с удо-
влетворенностью качеством транспортно-логи-
стических услуг, необходимо разработать меро-
приятия, направленные на повышение качества 
сохранности грузов, т.к. данным параметром 
больше всего остались недовольны потребители. 
Лояльность клиентов, в свою очередь, зависит от 
удовлетворенности оказываемых услуг, следова-
тельно, повышая уровень удовлетворенности, по-
высится и уровень лояльности. 
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Аннотация. В процессе управления качеством про-

дукции обязательно нужно выделять время и место 

такому процессу как контроль качества. Работа по 

оценке удовлетворенности потребителей услуг в об-

ласти грузовых перевозок ОАО «РЖД» должна обес-

печить повышение эффективности управления каче-

ством услуг в области грузовых перевозок за счет 

поддержки полного цикла отношений с клиентами, 

что будет способствовать привлечению новых кли-

ентов, удержанию существующих, возврату «ушед-

ших» клиентов на альтернативные виды транспорта.
 

Ключевые слова: ОАО «РЖД», оценка качества, кон-

троль качеством, железнодорожный транспорт, 

транспортное обслуживание, экономические пока-

затели. 
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return «gone» customers to alternative modes of 

transport. 
 

Keywords: Russian Railways, quality assessment, qual-

ity control, railway transport, transport services, eco-

nomic indicators. 

 

                                                                       

 
процессе управления качеством продукции 
обязательно нужно выделять время и место 

такому процессу, как контроль качества. 

Рассмотрим процесс оценки и контроля качества 
оказываемых транспортных услуг на примере ме-
тодики, используемой в крупнейшей Российской 
транспортной компании – ОАО «РЖД». 

Для начала необходимо отметить, что миссия 
холдинга «РЖД» заключается в эффективном 
развитии конкурентоспособного на российском и 
мировом рынках транспортного бизнеса с учетом 
реализации ответственности национального 

перевозчика и владельца железнодорожной ин-
фраструктуры, поддерживая конкурентоспособ-
ный уровень соотношения «цена-качество». Раз-
витие конкурентоспособности связано с удовле-
творением потребностей субъектов националь-
ной экономики в перевозках грузов и пассажиров 
и повышением качества оказываемых услуг. В 
свою очередь повышение качества оказываемых 
услуг напрямую связано со степенью удовлетво-
ренности клиентов. 

От уровня удовлетворенности клиента зависит 
его лояльность и готовность к совершению по-
вторных покупок товаров/услуг компании. 

В 
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Удержание удовлетворенного клиента, превра-
щая его в лояльного, является эффективным спо-
собом сохранения клиентской базы и повышения 
доходности для обслуживаемой компании [1,                             
с. 83–86]. 

Целями оценки удовлетворенности потребителей 
услуг в области грузовых перевозок (клиентов) 
являются:  

–  получить представление о ценностных пред-
почтениях клиентов при выборе вида транспорта 
для перевозки; 

–  своевременно принимать решения, связан-
ные с повышением качества предоставления 
услуг в области грузовых перевозок; 

–  идентифицировать риски ухода клиентов на 
другие виды транспорта. 

Технология исследования качества оказываемых 
транспортных услуг по представленной методике 
может предусматривать: 

–  анкетирование; 

–  телефонный опрос; 

–  анализ обращений, поступивших в Единый 
call-центр ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам 
или на сайт URL : http://cargo.rzd.ru 

В данной методике оценки удовлетворенности 
потребителей услуг в области грузовых перево-
зок проводятся следующие варианты исследова-
ний:  

–  исследование уровня общей удовлетворенно-
сти; 

–  исследование уровня удовлетворенности ка-
чеством и ассортиментом услуг;  

–  исследование уровня удовлетворенности сто-
имостью услуг; 

–  исследование уровня удовлетворенности вза-
имодействием с ОАО «РЖД»; 

–  исследование уровня лояльности клиентов. 

Исследование уровня удовлетворенности на 
практике предусматривает два этапа, которые по-
вторяются 2 раза в году: 

Этап 1. Исследование уровня общей удовлетво-
ренности всех обследуемых клиентов и выявле-
ние проблемных зон их удовлетворенности. Ре-
зультатом исследования будет являться оценка 
общей удовлетворенности и локальных показате-
лей, а также формирование списка из числа опро-
шенных клиентов, наименее удовлетворенных 
выполнением группой оцененных параметров. На 
основе анализа результатов исследования фор-
мируются мероприятия для повышения удовле-
творенности потребителей услуг в области грузо-
вых перевозок. 

Этап 2. Исследование отдельных аспектов удо-
влетворенности по выявленной проблемной зоне 

в предыдущей фазе. В список опрашиваемых 
клиентов включают 10 наименее удовлетворен-
ных клиентов по результатам опроса предыду-
щего этапа в отношении общей удовлетворенно-
сти и 10 клиентов наименее удовлетворенных в 
отношении отдельного аспекта, выбранного для 
исследования на данном этапе, а также включают 
неопрошенных в предыдущей фазе клиентов для 
10 % охвата. 

Одними из основных показателей оценки удовле-
творенности потребителей являются: удовлетво-
ренность качеством услуг и лояльность. 

Оценка удовлетворенности качеством транс-
портно-логистических услуг определяется как 
средняя арифметическая от суммы интегральной 
оценки удовлетворенности качеством услуг пере-
возки грузов и интегральной оценки удовлетво-
ренности качеством дополнительных услуг [2,                                    
с. 15–22]. 

Оценка удовлетворенности потребителей в отно-
шении качества услуги по перевозке грузов про-
изводится на основе наличия проблем по уста-
новленным параметрам (показателям) услуги, к 
которым относятся: 

–  соблюдение сроков доставки; 

–  скорость перевозки; 

–  сохранность грузов; 

–  оперативное информационное сопровожде-
ние. 

Оценка удовлетворенности качеством дополни-
тельных работ и услуг определяется аналогично 
удовлетворенности качеством услуг по перевозке 
грузов. 

Исследование уровня лояльности клиентов про-
водится 4 раза в году: в феврале, марте, июне и 
сентябре. По результатам данного исследования 
формируются списки опрашиваемых клиентов 
для того, чтобы сделать выводы об изменении 
лояльности клиентов с низком уровнем, выявлен-
ным в последнем опросе. Исследование уровня 
лояльности может быть совмещено с исследова-
нием уровня удовлетворенности клиентов [3,                                      
с. 33–36]. 

Исследование лояльности клиентов предусмат-
ривает их идентификацию: 

–  лояльные клиенты (Л); 

–  пассивные клиенты (П); 

–  нелояльные клиенты (Н). 

Лояльные клиенты – это клиенты, которые регу-
лярно пользуются услугами конкретной транс-
портной, положительно откликаются о работе 
компании, о работниках и сервисе, в состоянии 
рекомендовать предприятие людям, повышают 
общий рейтинг компании. 

Пассивные клиенты – это удовлетворенные кли-
енты компании, но не имеют энтузиазма 
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положительно говорить о представленных компа-
нией услуг. Нередко сравнивают разные компа-
нии, в состоянии выбрать компанию конкурента, 
если увидят в ней более выгодные условия. 

Нелояльные клиенты – клиенты, способный нане-
сти ущерб компании отрицательными высказыва-
ниями. 

Используя шкалу от 0 до 10, индекс лояльности 
(NPS) рассчитывается как разница между долей 
лояльных и нелояльных клиентов, выраженной в 
процентах от числа опрошенных (формула (1)): 

 ��� = Процент Л − Процент Н, (1) 

Процент лояльных клиентов определяется как от-
ношение суммы лояльных клиентов к количеству 
всех клиентов, участвующих в опросе, умножен-
ное на 100% (формула (2)). 

 Процент лояльных клиентов =
∑Л

В
∗ 100%, (2) 

Процент нелояльных клиентов определяется как 
отношение суммы нелояльных клиентов к количе-
ству всех клиентов, участвующих в опросе, умно-
женное на 100 % (формула (3)). 

 Процент нелояльных клиентов =
∑Н

В
∗ 100%,(3) 

Для корректности полученных результатов целе-
сообразно производить расчет погрешности из-
мерения NPS (Е), которая рассчитывается как ко-
рень из дисперсии Var (NPS), деленный на корень 
из общего количества полученных ответов (фор-
мула (4)): 

 Е =
����(���)

√	
∗ 100, (4) 

где ����(���) – корень из дисперсии Var (NPS); 

√	 – корень из общего количества полученных от-
ветов. 

Дисперсия Var (NPS) определяется по формуле 
(5): 

 ���
���� = �1 −
���

���
� ∗

Л

В
+ �0 −

���

���
� ∗

П

В
+

+ �
−1� −
���

���
�
�

∗
Н

В
, (5) 

где  Л – количество лояльных клиентов; П – коли-
чество пассивных клиентов; Н – количество нело-
яльных клиентов; В – общее количество клиен-
тов, участвовавших в опросе. 

Рассчитанная погрешность измерения NPS (Е) в 
процентах показывает диапазон оценок NPS.  

Показатель лояльности потребителей транс-
портно-логистических услуг ОАО «РЖД» изменя-
ется в зависимости от степени удовлетворенно-
сти клиентов. Таким образом, барьерами лояль-
ности могут стать показатели удовлетворенности 
качеством, стоимостью услуг, а также удовлетво-
ренности взаимодействием с ОАО «РЖД». 

Чем выше процент лояльных клиентов, тем выше 
NPS компании. Следовательно, чем больше по-
ложительной информации о компании получает 
рынок, тем больше потенциальных клиентов вы-
берут сотрудничество с ОАО «РЖД». 
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Аннотация. Железнодорожная система взаимодей-

ствует практически со всеми сферами материаль-

ного производства. За счет тесного взаимодействия 

она имеет определенное влияние на все отрасли. 

Несмотря на значительное развитие авиатранс-

порта, водной системы, железная дорога до сих пор 

остается лидирующей в стране за счет колоссальных 

масштабов перевозок. Это достигается огромной 

транспортоемкостью. Поэтому игнорировать дан-

ную систему в сфере экономики не рекомендуется. 

Положительное или отрицательное влияние форми-

руется от уровня качества обслуживания грузовла-

дельцев. 
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Annotation. The railway system interacts with almost 

all areas of material production. Due to close interac-

tion, it has an impact on all industries. Despite the sig-
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the railway still remains unchanged in the country due 

to colossal large-scale transportation. This ensures high 
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ignore this system in the field of economics. A positive 

or negative impact affects the level of quality of service 

for cargo owners. 
 

 

 

 

Keywords: transport service, quality management, rail-

way transport, economic efficiency, freight traffic, qual-

ity indicators. 

 

                                                                       

 
енеджмент качества – это согласованная, 
комплексная оценка качества перевозоч-

ного процесса, работа над улучшением транс-
портного обслуживания, которые формируются 
из принятых стандартов качества, при этом учи-
тывая платежеспособность клиентской базы.  

Экономико-технологические особенности и их 
влияние на менеджмент качества обслуживания 
железнодорожного транспорта. Транспортная 
сфера изобилует специфическими свойствами, 
которые определяются производственно-

экономическими процессами, включая качество 
предоставленных услуг и продукции. На сего-
дняшний день – это одна из наиболее развитых и 
распространенных отраслей материального про-
изводства [1, с. 14–17].  

Чтобы понять специфику свойств железнодорож-
ного транспорта, подробнее рассмотрим особен-
ности экономико-технологического характера: 

–  транспортный ресурс имеет тесное взаимо-
действие с большинством отраслей народного 

М 
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хозяйства. Во многом, именно доступность транс-
портной развязки может стать фундаментальный 
фактором, который в состоянии повлиять на со-
циальные, экологические, экономические про-
блемы хозяйства. Транспорт при взаимодействии 
с хозяйствами, формируется, как еще один эле-
мент рыночных отношений, что в состоянии по-
влиять на конечную цену производимой продук-
ции хозяйств; 

–  в основном, материальными затратами на 
транспорт называют расходы на топливо, элек-
троэнергию. Если немного внимательнее рас-
смотреть транспортную природу отрасли, то 
легко заметить, что она не производит никакую 
продукцию. Абсолютно весь спектр функциониро-
вания транспорта заключается в предоставлении 
услуг. В общем, в современности, текущие за-
траты представлены энергетическими ресурсом, 
амортизационными отчислениями и зарплатой 
для водителя (последние два пункта представ-
ляют более 60% всех затрат). Несмотря на отсут-
ствие собственной продукции, транспорт можно 
назвать достаточно дорогой отраслью народного 
хозяйства. В первую очередь это обусловлено 
тем, что транспорт является весьма капиталоем-
кой и фондоемкой отраслью. Для него харак-
терны продолжительные сроки проектирования, 
создания и функционирования основных фондов; 

–  достаточно редко расстояние между произво-
дителем и потребителем можно преодолеть од-
ним маршрутом. Чаще всего производится проце-
дура разъединения мест погрузки и выгрузки. За 
счет этого весь маршрут перевозок может состо-
ять с двух или более железнодорожных дорог; 

–  возможность конкуренции ограничена терри-
ториальной взаимозаменяемостью объектов 
транспорта и их пространственно-сетевым харак-
тером; 

–  функционирование транспортных объектов 
обладает свойством инерционности. Это возмож-
ность экономии затрачиваемых ресурсов на пере-
возку. При этом качество транспортируемой про-
дукции существенно падает, но за счет перегру-
зок и создания видимости стопроцентного удо-
влетворения потребностей, это может игнориро-
ваться; 

–  из-за тесного взаимодействия большого коли-
чества зависимых элементов, транспортная си-
стема получает возможность решения разных за-
дач несколькими способами. Однако заметное от-
ражение проявляется в тех отраслях, которые ча-
стично зависят от транспортной системы; 

–  в силу внушительного значения железнодо-
рожной транспортной системы в экономике 
страны, проводить сбор данных и анализ резуль-
тативности работ достаточно сложно. В данном 
случае эту сложность обеспечивает особая доку-
ментальная процедура о сохранности информа-
ции. Помимо этого, ценность железной дороги 
еще и негативно влияет на использование ре-
кламных инструментариев реализации рыночных 
цен, что будут позволять компенсировать все 

затраты, как на обслуживание, так и на транспор-
тировку продукции;  

отличительная особенность железнодорожного 
транспорта в том, что все необходимые затраты 
на создание, содержание и поддержание инфра-
структуры возлагаются на пользователей. То 
есть, необходимые издержки уже присутствуют в 
конечной цене транспортных услуг. К примеру, в 
сфере автомобильного транспорта практически 
все издержки возлагаются на владельцев авто-
мобилей (основные финансовые затраты – это 
транспортный налог). Проще говоря, налогообло-
жение автомобильного транспорта не касается 
оплаты услуг клиентами, в то время, как железно-
дорожная система диаметрально противополож-
ная. Если же рассматривать авиационный и вод-
ный транспорт, то можно заметить, что серьез-
ного внимания со стороны государства они не 
имеют из-за несопоставимых масштабов. Из-за 
таких особенностей, железнодорожный транс-
порт не в состоянии создавать конкурентоспособ-
ность другим видам транспорта; 

на большей территории России железнодорож-
ный транспорт считается монополистом. Из-за су-
щественных расстояний, сложности инфраструк-
туры Северных регионов России, Сибири и Даль-
него Востока, железнодорожному транспорту ни-
кто не в состоянии создать достойную конкурен-
цию. Из этого можно сделать вывод, что транс-
портный рынок никак не может функционировать 
на основах классической модели конкуренции. 
Это также зафиксировано в Федеральном законе 
от 17.08.1995 г. «147-Ф3 «О естественных моно-
полиях».  

Чтобы понимать последнее суждение, немного 
подробнее разберемся с понятием естественная 
монополизация. Это уникальное состояние то-
варного рынка, когда конкурентная система ме-
нее эффективна, чем монополизация. Обращая 
внимание на технологические особенности про-
изводства, при естественной монополизации все 
производимые товары не могут быть замещены 
альтернативными решениями. 

На территории России самыми развитыми есте-
ственными монополиями являются: 

–  железнодорожные перевозки; 

–  транспортировка газа; 

–  транспортировка электроэнергии; 

–  транспортировка нефти и нефтепродуктов. 

Менее масштабными монополистами на террито-
рии страны – аэропорты, морские порты и терми-
налы. 

Регулирование железнодорожной системы госу-
дарством – это состояние транспортного рынка, 
который функционирует и развивается ради реа-
лизации задач национальной экономики. Для лю-
бой страны приоритетом будет развитие эконо-
мики и социальных институтов, поэтому и проис-
ходит вмешательство государственных комите-
тов в регулировании транспортного рынка. За 
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счет этого вмешательства ключевыми интере-
сами функционирования транспортной системы 
будет гарантия общественной безопасности, и 
обеспечение транспортными ресурсами оптими-
зации государственной экономики. 

Данный контроль позволяет создавать условия 
справедливой конкуренции, а также толчок хозяй-
ственного развития в сферах, где существует 
естественная монополия; транспортное произ-
водство относится к материальному сегменту эко-
номики, при этом ничего материального не созда-
вая. В его задачах – перемещение реальной про-
дукции других отраслей к дальнейшим точкам ре-
ализации, до тех пор, пока продукция не окажется 
в руках конечного потребителя. При этом важно 
понимать, что стоимость транспортных услуг бу-
дет включаться в конечную стоимость продукции, 
хотя сами характеристики товара остаются неиз-
менными. 

Такая природа транспортного рынка лучше всего 
характеризируется так называемой пятеркой 
«не»: непостоянство уровня качества, невзаимо-
заменяемостью, неотделимостью от истоков, не-
осязаемостью в пространстве и несохраняемо-
стью [2, с. 121–131].  

Специфика качества транспортного обслужива-
ния зависит от нижеперечисленных особенно-
стей: 

–  невещественный характер транспортных 
услуг не дает в полной мере дать количественную 
оценку качества перевозок. В данном случае, при-
сутствует только небольшой перечень косвенных 
и синтетических характеристик, которые можно 
использовать для оценки. Поэтому и оценка вряд 
ли будет объективно отражать истинное качество 
транспортных услуг. В связи с этим используется 
комплексный подход, позволяющий сопоставлять 
оценочные данные насчет качества транспорт-
ных услуг;  

–  если во время производства материального 
товара (до его реализации) удается обнаружить 
некоторый процент брака, то еще присутствует 
возможность его замены на соответствующее ко-
личество надлежащего качества. Одновремен-
ность процессов производства и потребления на 
транспорте в свою очередь приводит к невозмож-
ности такого подхода.  

В конечном счете, большую роль в менеджменте 
качества на транспорте играет процессный под-
ход. Важно ключевое внимание уделять не кон-
тролю качества произведенной продукции, а 
обеспечить слаженную систему технологических 
процессов (погрузка, разгрузка, отчетность при-
нимаемого на транспорт товара и так далее). Чем 
качественнее исследуемые процессы, тем риск 
столкнуться с неожиданными затратами будет 
снижаться; известно, что в длинной цепочке пере-
работки сырья в готовую продукцию учувствует 
достаточное количество предприятий. Практиче-
ски во всех сформированных цепочках имеет ме-
сто транспортная отрасль, которая, как уже уда-
лось убедиться, тоже способна влиять на эконо-
мическое развитие. Так вот, если хотя бы одно 

звено этой цепочки некачественно выполнит воз-
ложенные на него функции, то продукция суще-
ственно ухудшится. Все имеющиеся звенья дан-
ной цепочки понесут ущерб из-за ошибки только 
на одном этапе производства. Это говорит о том, 
что транспортная функция не менее важна, чем 
прочие; современная железнодорожная дорога 
еще не настолько оперативна, чтобы момен-
тально реагировать на внезапные колебания 
рынка, а это создает дополнительные угрозы при 
управлении качеством. Первое, что серьезно мо-
жет повлиять на данные показатели – это внезап-
ная тенденция снижения спроса продукции на 
рынке. Так как транспортировка занимает некото-
рое время, реагировать на колебания рыночных 
отношений и спросов сложно. Второй момент – 
между повышением качества транспортного об-
служивания и положительной реакцией рынка мо-
жет быть некоторое временное отставание                                         
[3, 103–115].  

Чтобы данные факторы не наносили существен-
ного материального урона промышленности, 
необходимо вести тщательный учет: 

–  сопоставлять состояние рынка с имеющимся 
личным потенциалом транспортной отрасли, 
дабы предугадывать поведение рынка, находить 
в сроках максимально спокойные периоды; 

–  для повышения качества рекомендуется вы-
бирать временной интервал, в котором есть воз-
можность анализа всех затрат и полученных ре-
зультатов, которые зависят от мероприятия.;  

–  известно, что только треть всех грузов на тер-
ритории Российской Федерации транспортиру-
ется в местном сообщении. Около 70 % – это 
транспортировка на внушительные расстояния, 
где возникает необходимость в пространствен-
ном разъединении. В данном случае, намного 
сложнее контролировать качество услуг транс-
портировки, потому что этим занимается не-
сколько транспортных предприятий. Достаточно 
важно в такой ситуации тщательно следить не 
только за качеством услуг транспорта, но и регу-
лярно проводить перепроверку качества товара. 
В этот перечень входит уверенное крепление 
груза, отсутствие проблем с документацией, под-
готовка соответствующей тары и т.д.; 

–  из-за необходимости государственного регу-
лирования, железнодорожный транспорт оказы-
вается под некоторыми ограничениями. В первую 
очередь, сюда относится контроль железнодо-
рожных тарифов. Хотя, с одной стороны – это га-
рантия того, что предприятия не будут повышать 
цены за транспортировку более ценной продук-
ции, но с другой – происходит искусственное огра-
ничение ценовой конкуренции, делая качество 
приоритетным инструментом для конкурентоспо-
собности. 

Помимо этого, при государственном регулирова-
нии дополнительное внимание получают требо-
вания к безопасности, гарантиям комфортной 
транспортировки, а также, поднимается вопрос 
экологичности производимых транспортных про-
цессов, что тоже влияет на оценивание качества.  
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Завершившаяся грузоперевозка – это удачный 
результат. Однако трудно сопоставить менедж-
мент качества продукции на ЖД транспорте с дру-
гими отраслями. В силу специфических особенно-
стей работы транспортной системы, можно найти 
множество отличий ее от производственной. За 
счет этого, рекомендуется использовать особую 
методологию, которая будет эффективной только 
в сфере грузоперевозок [1, c. 16–21]. 

Система показателей качества транспортной про-
дукции. Одной из наиболее распространенных 
просчетов касательно качества на транспорте – 
это несерьезное отношение предпринимателей, 
пренебрежение клиентскими интересами в угоду 
компании – все это последствия недостаточного 
внимания предприятий к научным разработкам и 
технологиям, которые формируют транспортиро-
вочный процесс. Нет полноценного понимания 
того, что значит – научное представление каче-
ственной транспортной услуги, на что важно об-
ращать внимание, особенно если присутствуют 
намерения его модернизации. Несмотря на до-
статочно давнюю историю железнодорожного 
транспорта, впервые о качестве транспортного 
средства заговорил профессор М.Ф. Трихунов в 
1977 году. Он впервые начал рассматривать эту 
проблему, как часть материального производ-
ства, как его элемент. По его слова, такая про-
блема – это совершенно новая сторона, которая 
ранее никогда не анализировалась производите-
лями и потребителями (пользователями транс-
портных услуг) [1, с. 22–27]. 

Имея приблизительное представление о каче-
стве транспортного обслуживания, можно выве-
сти основные положения, на которых строится 
процесс управления качеством в транспортной 
сфере: 

–  простота вычисления относительного показа-
теля качества методом соотношения фактиче-
ского критерия к нормативному. Такое положение 
позволяет обеспечить сопоставимость результа-
тов расчетов, выполненных для различных видов 
транспорта, транспортных компаний, вариантов 
транспортировки и т.п.;  

–  сочетание стоимостной и натуральной оценки 
качества, т.е. определения уровня качества, за-
трат и результатов, связанных с его достиже-
нием. Цена перевозки при этом не входит в пере-
чень показателей качества, т.к. качество и цена – 
это равносильные факторы конкурентоспособно-
сти транспортной продукции; 

–  в приоритете будут находиться интересы по-
требителя, если все условия технологии про-
цесса перевозки удалось соблюсти; 

–  направленность работы системы управления 
качеством на окончательный результат, без необ-
ходимости обращать внимание на промежуточ-
ные данные; 

–  соотношение затрат и результатов качества 
за пределами транспортного обслуживания. 
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условиях кардинальных изменений и акти-
визации инновационных процессов главным 

движущим фактором экономического развития 
территорий становится трудовой потенциал. На 
фоне усиления межрегиональной конкуренции на 
рынке рабочей силы, качество трудовых ресурсов 
региона выступает неким индикатором, отражаю-
щим привлекательность территории для жизни и 
трудовой деятельности. Оценка трудового потен-
циала территорий позволит выделить его каче-
ственные и количественные характеристики, раз-
работать эффективные меры государственного 
воздействия на его повышение.  

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) яв-
ляется самым крупным округом страны. Несмотря 
на многообразие и объем природного богатства, 
уровень социально-экономического развития 
субъектов ДФО остается ниже, чем в западных 
регионах страны. Одной из основных причин 
столь слабого экономического развития Дальнего 

Востока, на наш взгляд, является дефицит трудо-
вых ресурсов, вызванный слабой заселенностью 
территории. 

Корреляционно-регрессионный анализ, прове-
денный в ходе исследования, показал, что объ-
емы ВРП имеют прямую зависимость от числен-
ности занятого населения на территории и обрат-
ную в зависимости от численности безработных. 
Выявленные взаимосвязи представлены на ри-
сунке 1. 

В настоящее время на территории ДФО трудится 
3898,6 тыс. человек, что составляет всего чуть 
более пяти процентов от общей численности за-
нятых в экономике страны. Структурный анализ 
рабочей силы дальневосточных регионов пока-
зал, что почти 70 % экономически активного насе-
ления имеет профессиональное образование. 
Значительная часть занятых и безработных – это 
люди в возрасте до 40 лет.  

В 
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Рисунок 1 – Корреляционно-регрессионный анализ: 
а) зависимость ВРП от численности занятого населения; 

б) зависимость ВРП от численности безработных 

 
В ходе исследования был рассчитан индекс раз-
вития трудового потенциала (ИРТП), который 
позволяет оценить качественные и количествен-
ные характеристики трудового потенциала терри-
тории. ИРТП представляет собой интегральный 
показатель, который представляет собой среднее 
геометрическое четырех частных индексов: ин-
декс состояния здоровья, индекс образования, 
индекс уровня доходов населения, индекс состо-
яния рынка труда. 

  
(1)

 

где HLI (Health and Longevity Index) – индекс со-
стояния здоровья; EI (Education Index) – индекс 
уровня образования; PI (Poverty Index) – индекс 
бедности (индекс уровня доходов населения); 
LMI (Labor Market Index) – индекс состояния рынка 
труда. 

В основе расчета ИРТП был использован метод 
линейного масштабирования, заключающийся в 
определении относительного расстояния между 
минимальным или максимальным значением из 
совокупности территорий. Результаты комплекс-
ной оценки трудового потенциала Дальнего Во-
стока представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Комплексная оценка трудового потенциала ДФО в 2020 г. 
 

Показатель 
Нормированное 

значение 

Смертность населения в трудоспособном возрасте, человек  
на 100 тыс. населения соответствующего возраста 0,112 

Средняя продолжительность жизни населения, лет 0 

Заболеваемость на 1000 человек населения 0,479 

Уровень смертности населения, % 0,190 

Индекс состояния здоровья  0,197 

Удельный вес численности высококвалифицированных работников, % к итогу 0,340 

Удельный вес численности работников с профессиональным образованием, % к итогу 0,809 

Удельный вес численности работников с общим образованием, % к итогу 0,294 

Индекс уровня образования  0,481 

Среднедушевые денежные доходы, рублей в месяц 0,815 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей 0,993 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % 0,552 

Индекс уровня доходов населения  0,787 

Уровень общей безработицы, % 0,693 

Уровень длительной безработицы, % 0,557 

Уровень экономической активности населения, % 0,817 

Доля работающего населения старше трудоспособного возраста в общей численности занятых, % 0 

Количество мотивированного к труду населения, не занятого трудовой деятельностью,  
приходящегося на одну вакансию, человек 0 

Численность рабочей силы, тыс. чел. 0 

Индекс состояния рынка труда  0,345 

ИРТП  0,384 

 

В соответствии с установленной градацией зна-
чений структурных компонентов, используемых 
для оценки трудового потенциала, видно, что 

значение ИРТП соответствует уровню ниже сред-
него (табл. 2). Можно заметить, что столь низкое 
значение ИРТП вызвано плохим состоянием 

4 ,LMIPIEIHLIИРТП ⋅⋅⋅=
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здоровья населения в ДФО, а также значением 
индекса состояния рынка труда, который 

характеризует количественную составляющую 
трудового потенциала. 

Таблица 2  

Распределение структурных компонентов трудового потенциала в ДФО 
 

Структурные компоненты  
качества жизни населения 

Значения структурных компонентов  
качества жизни населения по уровню 

высокий 
выше 

среднего 
сред-
ний 

ниже 
среднего 

низкий 

Индекс состояния здоровья населения     0,17 

Индекс уровня образования 
  0,48   

Индекс уровня доходов населения 
 0,79    

Индекс состояния рынка труда    0,34  

Индекс развития трудового потенциала    0,384  

 
Особую тревогу вызывает тот факт, что числен-
ность населения, проживающего на территории 
Дальнего Востока, ежегодно сокращается. Основ-
ной причиной этого является отрицательное 
сальдо миграционного движения (рис. 3). Важно 
отметить, что уезжают из региона люди трудоспо-
собного возраста. Большинство из них имеют 

профессиональное образование. Утрата Даль-
ним Востоком населения, способного произво-
дить, а также развивать науку и научно-техниче-
ский потенциал, обрекает на упущенную выгоду 
от нереализованных идей, способных вывести 
территорию на качественно новый уровень разви-
тия. 

 
 

Рисунок 3 – Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения ДФО и РФ 

 
По результатам проводимых социологических ис-
следований [6; 7], одной из основных причин вы-
бытия населения из ДФО является отсутствие 
подходящей работы. В настоящее время, госу-
дарственные органы власти проводят активную 
политику, направленную, стимулирующих соци-
ально-экономическое развитие региона и направ-
ленных на сохранение и привлечение трудовых 
ресурсов на территорию ДФО. С этой целью, в ре-
гионе реализуется ряд государственных проектов 
и программ. К наиболее масштабным проектам 
относятся «Свободный порт Владивосток» и 
«Дальневосточный гектар». Режим «Свободный 
порт Владивосток» направлен на расширение 
трансграничной торговли, развитие транспортной 
инфраструктуры и включение Приморского края в 
глобальные транспортные маршруты, а также - на 
привлечение инвестиций. Основной целью дей-
ствия программы Дальневосточный гектар явля-
ется привлечение ресурсов граждан к освоению 
территорий дальневосточных регионов [4]. 

В настоящее время в РФ действует программа 
«Повышения трудовой мобильности граждан», 
которая нацелена на перераспределение трудо-
вых ресурсов из регионов с их избытком в реги-
оны, которые остро нуждаются в высококвалифи-
цированных рабочих и специалистах, для осу-
ществления проектов, поддерживаемых и финан-
сируемых государством. В рамках данной 

программы с 2019 года в целях оказания мер под-
держки по переезду, жилищному и бытовому обу-
стройству привлеченных работников работода-
телю выплачивается финансовая поддержка в 
размере 1,0 млн рублей (на каждого трудоустро-
енного работника).  

Большинство регионов ДФО являются активными 
участниками данной программы. Так, например, 
за период 2016–2020 гг. в Хабаровский край уда-
лось привлечь 874 работника из различных субъ-
ектов РФ. В большинстве случаев, это жители 
Красноярского, Приморского, Забайкальского 
краев, а также Кемеровской области. В 2020 году 
17 работодателям выплачена финансовая под-
держка в размере 91,0 млн. рублей (76,44 млн 
рублей – средства федерального бюджета,                                          
14,56 млн рублей – средства краевого бюджета) 
на 91 работника [4]. В этой программе активно 
участвует большинство регионов Дальневосточ-
ного федерального округа.  

Тем не менее, по результатам оценки трудового 
потенциала ДФО, проведенной в ходе исследова-
ния четко прослеживается его трудодефицит-
ность. Особые угрозы для дальнейшего соци-
ально-экономического развития Дальнего Во-
стока несёт миграционный отток трудоспособного 
населения, так как многие из них уезжают из-за 
отсутствия возможности найти себе подходящую 
работу. 
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