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Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 

 

Клещина Елена Николаевна, 

Кузнецов Вячеслав Николаевич. 
 

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

Редакция журнала 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдель-
ные меры индивидуальной и групповой работы 
по борьбе с распространением уголовного 
жаргона как составного элемента пенитенци-
арной субкультуры в обществе. По мнению ав-
тора, бороться с распространением уголовно-
го жаргона в среде несовершеннолетних и мо-
лодежи нужно с детства, в том числе путем 
привлечения сотрудников правоохранительных 
органов при проведении воспитательных бесед. 
Борьба с данным негативным явлением может 
быть успешной, если каждый сотрудник будет 
знать социально-психологический механизм его 
происхождения, культивирования, причины и 
условия распространения среди подростков и 
молодежи. 
 

Ключевые слова: молодежь, образовательное 
учреждение, жаргонные выражения, пенитен-
циарная субкультура, общество. 
 

   

Annotation. Тhe article discusses individual 
measures of individual and group work to combat 
the proliferation of criminal jargon, as an integral 
part of the penitentiary subculture, in society. Ac-
cording to the author, to combat the proliferation 
of criminal jargon in the children and young 
people need to Wednesday since childhood, in-
cluding by involving law enforcement officers in 
conducting educational talks. Fighting this scourge 
can be successful if each employee will know the 
socio-psychological mechanism of its origin, caus-
es and conditions, cultivation spread among ado-
lescents and young people. 
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звестно, что культура современного обще-
ства характеризкется наличием в ней 

большого количества различных субкультур. В 
их числе особое место занимает пенитенциа-
нарная субкультура. 

Наличие преступных сообществ в России в кон-
це XX века создало предпосылки для распро-
странения и негативного влияния такой субкуль-
туры на гражданское общество. Гласность и от-
крытость в политике государства привели к тому, 
что в средствах массовой информации стала 
широко освещаться жизнь преступного мира. 
Мало кто не сталкивался в повседневной жизни 
с элементами субкультуры, например, с жаргон-
ными словами, некоторыми «понятиями», по 
которым живет преступный мир. Данные понятия 
стали постепенно входить в жизнь обычных гра-
ждан, обретая черты традиций и устоявшихся 
норм. 

В этой связи, назрела необходимость проведе-
ния наиболее активной борьбы с данным нега-
тивным явлением, в частности, с распростране-

нием уголовного жаргона, особенно в подростко-
вой среде. По нашему мнению, в системе мер 
борьбы с распространением и употреблением 
жаргонных выражений в среде лиц молодежного 
возраста упор необходимо делать на повышение 
общей культуры, используя моральные методы 
воздействия. К борьбе с уголовным жаргоном 
следует привлекать общественность из коллек-
тивных объединений молодежи, а также проф-
союзных организаций и органов самоуправле-
ния. 

Следует иметь в виду, что различные запреты 
лишь активизируют социально-психологический 
механизм их нарушения. Поэтому, не следует 
забывать о том, что запретный плод сладок, в 
связи с чем, к любому административному за-
прету нужно относиться внимательно, осознавая 
возможность последствий, в том числе и нега-
тивных, в случае его принятия. 

Безусловно, силами только педагогических кол-
лективов такой контроль обеспечить невозмож-
но. Выход можно постараться найти в активиза-
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ции общегосударственного движения за чистоту 
языка, культуру речи, борьбу с ее засорением 
жаргонизмами, нецензурными словами и т.п. Что 
касается порицаний, то подростки и молодежь 
быстро привыкают к ним. У них активизируется 
механизм самооправдания и психологической 
защиты, и они попросту перестают на них реаги-
ровать. 

По нашему мнению, бороться с распространени-
ем уголовного жаргона в среде несовершенно-
летних и молодежи нужно с детства, в том числе, 
посредством привлечения сотрудников правоох-
ранительных органов при проведении воспита-
тельных бесед с молодежью. В идеале, работни-
ки полиции, при осуществлении своей деятель-
ности, должны знать, с кем будет проводиться 
беседа, какие молодежные группировки домини-
руют в том или ином районе, много ли на их уча-
стке неблагонадежных семей, какой разновидно-
стью уголовного жаргона они могут обладать. 
Борьба с данным негативным явлением может 
быть успешной, если каждый сотрудник будет 
знать социально-психологический механизм его 
происхождения, культивирования, причины и 
условия распространения среди подростков и 
молодежи. 

Также, необходимо проводить такую работу и в 
образовательных учреждениях. Работая с под-
ростками, преподаватели должны следить за 
развитием культуры их устной речи [1, с 34]. Ос-
новным средством достижения этой цели явля-
ется расширение активного и пассивного сло-
варного запаса несовершеннолетнего путем ве-
дения им словарей, обучения произношению 
трудных слов, написания памяток и т.д. Для раз-
вития письменного общения преподавателям 
следует использовать литературное наследие 
видных общественных деятелей, ученых, писа-
телей. 

Жаргонные выражения циничного содержания, 
высказываемые в адрес других лиц, должны 
рассматриваться как хулиганские действия, свя-
занные с оскорблением личности. Следует пе-
риодически обсуждать вопросы борьбы с жарго-
ном на общих собраниях подростков и молоде-
жи, а также собраниях педагогического коллек-
тива и заседаниях педагогического совета. 

Переходя от индивидуальной и групповой рабо-
ты по борьбе с распространением уголовного 
жаргона как составного элемента пенитенциар-
ной субкультуры в обществе к общегосударст-
венным мерам, можно предложить следующий 
комплекс мер: 

1. Принятие социально-экономических мер, на-
правленных на стабилизацию экономики, что, в 
свою очередь, должно привести к устранению 
беспризорности, снижению уровня наркомании, 
токсикомании, проституции, уменьшению безра-
ботицы и других негативных явлений. 

2. Введение в СМИ нравственной цензуры, ко-
торая должна поставить преграду к распростра-
нению уголовного жаргона, особенно среди под-
ростков, потому что современное бессодержа-
тельное так называемое «искусство» способст-
вует более активной деградации личности. На-

ходясь под воздействием таких «образцов ис-
кусства», наиболее неустойчивые личности не-
избежно впитывают в себя элементы преступной 
субкультуры, стремятся в ряде случаев подра-
жать героям-преступникам. Невольно происхо-
дит деформация сознания [2, с 181], в результа-
те чего у таких лиц формируется криминогенная 
мотивация, у человека возникает психологиче-
ская готовность совершить преступление. 

3. Формирование новой ментальности в обще-
стве. В данном направлении приоритетная роль 
должна отводиться работникам культуры, науки, 
служителям церкви, которые, на основе тради-
ционных ценностей, смогут создать принципи-
ально новую ментальность, которая будет отве-
чать духу времени. 

4. Необходимо рассмотреть вопрос о введении 
административной ответственности за популя-
ризацию элементов преступной субкультуры, в 
том числе, жаргона в средствах коммуникации. 

5. Мероприятия, направленные на борьбу с 
распространением криминальной идеологии в 
обществе, которые предполагают принятие ши-
рокого спектра общесоциальных мер. Среди них, 
по нашему мнению, необходимо выделить: 

а) снижение уровня преступности; 

б) преодоление поляризации населения по 
уровню доходов; 

в) развитие экономики; 

г)  противодействие коррупции; 

д) повышение эффективности работы государ-
ственных органов; 

е) совершенствование уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Перечисленные выше, а также многие другие 
общесоциальные меры, безусловно, тесно свя-
заны между собой и призваны противостоять 
явлениям, создающим предпосылки существо-
вания и негативного влияния криминальной 
идеологии в обществе. Высокий уровень пре-
ступности в стране, огромные масштабы корруп-
ции и низкая эффективность работы государст-
венных органов власти – главные факторы не-
доверия у многих граждан к правоохранитель-
ным органам. Криминальная идеология выступа-
ет как средство морального оправдания различ-
ного рода преступлений и вместе с тем как свое-
образная основа разложения государства и об-
щества. 

Анализ практики показывает, что все больше 
людей нарушают закон систематически, и, как 
следствие, у них возникает необходимость в 
нравственном обосновании своей противоправ-
ной деятельности. Расслоение людей в общест-
ве по уровню доходов создает благоприятные 
условия для возникновения противоречий в раз-
личных слоях населения. В этой связи в общест-
ве проявляются элементы различных антиобще-
ственных субкультур, включая криминальные и 
пенитенциарные. 
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оциальная защита является элементом 
социальной политики государства, состав-

ной частью общенациональной культуры. Соци-
альная защита ветеранов войны – это общего-
сударственная задача1. 

В последнее десятилетие решение проблем сис-
темы социальной защиты ветеранов Великой 
Отечественной войны становится ведущим при-
оритетом в области социальной политики. Одна-
ко их социальное положение и уровень социаль-
ной защищенности свидетельствуют о том, что 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддерж- 
 ке РФФИ, Правительства Республики Мордовия  
 в рамках научного проекта (№ 18-411-130001/18). 

существуют выраженные противоречия в ука-
занной сфере.  

Ветераны войны представляют собой особую 
социально-демографическую группу, которая 
имеет специфические социальные, экономиче-
ские, психологические и другие проблемы. Ис-
следование системы социальной защиты вете-
ранов войны является одним из важнейших ас-
пектов анализа тенденций развития российского 
общества, поскольку позволяет оценить измене-
ния, происходящие в общественном сознании и 
социальной структуре общества, выявить зоны 
социальной напряженности, а также изучить 
многообразные и противоречивые групповые 
представления о социальной жизни общества. 

С 
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Социальная защита ветеранов Великой Отече-
ственной войны – это система мероприятий, 
осуществляемая государством Российской Фе-
дерации, его структурными подразделениями и 
обществом в целом, направленная на обеспече-
ние гарантированных условий жизни, поддержа-
ния жизнеобеспечения и существования ветера-
на ВОВ. С момента окончания войны повышение 
качества жизни ветеранов Великой Отечествен-
ной войны является одной из важнейших задач 
российского государства. 

Активное и своевременное включение России в 
глобальные трансформационные процессы, вы-
работка новых путей самоорганизации внутрен-

него развития страны делают социальную защи-
ту данной категории населения ключевым на-
правлением государственной политики в соци-
альной сфере, а также индикатором совершен-
ствования механизмов функционирования пра-
вового государства.  

Необходимо отметить, что социальная защита, 
являясь структурной составляющей социальной 
политики государства, включает в себя регули-
рование и перераспределение доходов граждан 
в области социальной помощи и поддержки. 
Также, к основным направлениям социальной 
политики РФ можно отнести (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления социальной политики Российской Федерации 
 
Основными элементами системы социальной 
защиты являются: социальное страхование, со-
циальное обеспечение, социальная помощь, 
благотворительность и личные сбережения гра-
ждан, направленные на личную безопасность, а 
также частное личное страхование [1]. Подобная 
структура, безусловно, применима и к рассмот-
рению системы социальной защиты ветеранов в 
России.  

Необходимо отметить, что ведущие направления 
системы социальной защиты ветеранов Великой 
Отечественной войны на протяжении длительно-
го времени остаются прежними: пенсионное 
обеспечение, реабилитационные мероприятия, 
материально-бытовое обслуживание, медицин-
ское обслуживание и т.д., но технологии и мето-
ды работы значительно трансформировались в 
связи с переходом к рыночным отношениям 

Так, по мнению В.И. Жукова, П.Д. Павленка и 
других исследователей, в середине 90-х гг. ХХ в. 
условия для реализации эффективной социаль-
ной политики не сложились. Экономика страны 
не была ориентирована социально [1]. Это гово-
рит о том, что существовали определенные про-
блемы в системе социальной защиты как всего 
населения в целом, так и ветеранов в частности 

Однако, несмотря на определенные сложности в 
системе социальной политики государства, был 
сформирован целостный механизм социальной 
поддержки ветеранов. Но с 1 января 2005 г. про-
изошло существенное сокращение мер социаль-
ной поддержки. Эти изменения оправдывались 
необходимостью приведения системы социаль-
ной защиты граждан в соответствие с принципа-
ми правового государства и социально ориенти-
рованной рыночной экономикой, которые суще-
ствуют и в настоящее время. 

Ветераны Великой Отечественной войны вправе 
претендовать:  

– на пенсионное обеспечение, выплату пособий 
согласно законодательству РФ;  

– на получение ежемесячной денежной выплаты; 
на получение и содержание жилых помещений; 
на оплату коммунальных услуг;  

– на медицинское, протезно-ортопедическое об-
служивание.  

На сегодняшний день основным, касающимся 
социальной защиты ветеранов Великой Отече-
ственной войны, является федеральный закон 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
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социальной помощи» и федеральный закон от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Социальная защита ветеранов занимает одно из 
главенствующих мест в социальной политике 
государства. Это можно подтвердить тем, что 
только на единовременные выплаты в размере 
10 тысяч рублей, осуществляемые Пенсионным 
фондом России (ПФР) согласно указу Президен-
та России № 195 от 6 мая 2018 года «О едино-
временной выплате некоторым категориям гра-
ждан Российской Федерации в связи с 73-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» в 2018 году, общий 
объем средств, выделенных из федерального 
бюджета на эти цели, составил 1,034 млрд руб-
лей [2].  

Также, одним из направлений социальной защи-
ты ветеранов является пенсионное и социаль-
ное обеспечение. Следует отметить, что на 
уровне регионального социума, к примеру, в 
Республике Мордовия, происходит выплата пен-
сий и социальных выплат 104 тыс. пенсионерам, 
из которых 94 человека – это участники Великой 
Отечественной войны, 36 человек – инвалиды 
войны, 25 человек – бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, 241 человек – вдовы 
погибших военнослужащих и 13 человек, награ-
жденных знаком «Житель блокадного Ленингра-
да» [3]. Указанные категории граждан в соответ-
ствии с действующим пенсионным законода-
тельством имеют свои особенности в пенсион-
ном обеспечении. В частности, некоторые кате-
гории ветеранов имеют право на получение двух 
пенсий. К ним относятся инвалиды ВОВ, участ-
ники ВОВ, имеющие группу инвалидности, и жи-
тели блокадного Ленинграда.  

В 2010 году в Республике Мордовия Д. А. Бис-
тяйкиной было проведено социологическое ис-
следование на тему: «Социальная защита уча-
стников и ветеранов Великой Отечественной 
войны». Выборочная совокупность которого со-
ставила 897 человек. Социальный состав рес-
пондентов таков: мужчины – 73 %, женщины –                      
27 %; жители городской местности – 45,8 %, 
сельской местности – 54,2 %; участники Великой 
Отечественной войны – 74 %, инвалиды Великой 
Отечественной войны – 26 % [4]. 

Среди достаточно обширного перечня социаль-
ных проблем участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны независимо от историче-
ского периода особо выделяли материальные, 
бытовые, медицинские, психологические про-
блемы, проблему обеспечения лекарственными 
средствами. 

Деятельность учреждений социальной защиты 
Республики Мордовия в отношении ветеранов 
Великой Отечественной войны по сравнению с 
советским периодом респондентами оценива-
лась достаточно высоко: 28,0 % – «вполне удов-
летворены» их работой; 55,3 % «удовлетворены 
в средней степени»; «не удовлетворены» – 16,7 % 
опрошенных. 

Государственная поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны осуществлялась при по-
мощи комплекса различных видов помощи – как 
материального характера, так и в форме выде-
ления социального пакета, который включал в 
себя: бесплатный проезд на общественном 
транспорте, обеспечение лекарственными сред-
ствами, льготная оплата услуг ЖКХ и т. д. Одна-
ко большинство опрошенных предпочло отка-
заться от предлагаемых услуг (40,0 %) либо 
пользуются ими частично (36,0 %). Вследствие 
проблем со здоровьем многие ветераны не име-
ют возможности свободно перемещаться по го-
роду, выезжать к родственникам, поэтому 36,6 % 
опрошенных отказались от транспортных льгот. 
От медицинских льгот отказались только 2,0 % 
респондентов. Частично пользуются социальным 
пакетом ветераны, проживающие в городской 
местности (46,2 %), тогда как большая часть 
респондентов из сельской местности предпочли 
отказаться от использования социального пакета 
полностью (72,8 %) [4]. 

Далее представим анализ системы социальной 
защиты ветеранов войны в Республике Мордо-
вия в настоящее время.  

Выводы предыдущего исследования частично 
отражают современную ситуацию в системе со-
циальной защиты ветеранов. Нами был прове-
ден опрос, респондентами которого явились ве-
тераны, проживающие в Республике Мордовия, 
в возрасте от 55–84 лет, состоящие на учете в 
отделе социальной поддержки населения Мини-
стерства социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия. Исследование 
проводилось в рамках цикла исследований про-
веденных при финансовой поддержке РФФИ, 
Правительства Республики Мордовия в рамках 
научного проекта «Трансформация социального 
самочувствия ветеранов войны в условиях рос-
сийских преобразований на региональном уров-
не» № 18-411-130001/18. Выборочная совокуп-
ность составила – 50 человек. Половозрастной 
состав респондентов нашего исследования со-
ставил 30,0 % мужчин, 70,0 % – женщин, 50,0 % 
из которых – респонденты в возрасте от 55 – до 
70 лет, остальные 50,0 % – от 71 до 84 лет.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством 
своей социальной защищенности?» респонден-
ты ответили таким образом: 12,0% «удовлетво-
рены в полной мере», 43,0 % «удовлетворены, 
нежели не удовлетворены», в том числе, 32,0 % 
«не удовлетворены качеством своей социальной 
защищенности вообще», 9,0 % ответили, что «не 
удовлетворены, нежели удовлетворены», ос-
тальные 4,0 % – затруднились ответить.  

На вопрос: «Какие организации, учреждения, по 
Вашему мнению, выступают основными субъек-
тами социальной помощи ветеранам в Респуб-
лики Мордовия?», большая часть респондентов 
ответила, что одним из главных субъектов явля-
ется – Министерство социальной защиты, труда 
и занятости населения РМ (64,0 %), а также под-
ведомственные ему учреждения, такие как ГБУ 
РМ «Комплексный центр социального обслужи-
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вания населения по г.о. Саранск» и ГКУ «Соци-
альная защита» (27,0 %); различные обществен-
ные организации ветеранов (МРО Всероссий-
ской Общественной Организации Ветеранов 
(Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил 
и Правоохранительных Органов, Совет Мордов-
ского регионального отделения всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны труда и др.) – 24 %, внебюджетные 
фонды выбрали 3,0 % респондентов.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы деятельно-
стью учреждений социальной защиты Республи-
ки Мордовия в настоящее время?», мы получили 
следующие результаты: 60,0 % респондентов 
ответили, что «скорее удовлетворен, чем не 
удовлетворен», 30,0 % ответили «не удовлетво-
рены», 10,0 % – затруднились ответить.  

На открытый вопрос «Что на Ваш Взгляд, необ-
ходимо улучшить со стороны государства в пла-
не оказания социальной помощи ветеранам в 
РМ?», мы получили следующие результаты: 
«повышение пенсионных выплат», «оказание 
бесплатной социально-бытовой помощи», «по-
вышение ежемесячных денежных выплат до 
достойного уровня», «повышение качества ока-
зываемой медицинской помощи», «снизить цены 
на продукты», «освободить от оплаты комму-
нальных услуг», «улучшить законы, их действен-
ность», «увеличить число предоставляемых ус-
луг, учреждениям которые их предоставляют», 
«улучшить медицинское обслуживание», «повы-
сить эффективность мер защиты лиц пожилого 
возраста», «изменить отношение молодежи к 
пожилым», «возобновить шефскую помощь» и 
т.д.  

На вопрос: «Напишите, пожалуйста, свои основ-
ные пожелания для улучшения социальной за-
щиты ветеранов в Республики Мордовия?» 
большинство опрашиваемых – 90,0 % ответили, 
что нужно повысить размер пенсии, снизить це-
ны на продукты питания, уменьшить жилищно-
коммунальные размеры оплаты, обеспечить 
достойным жильем пожилых людей, обеспечить 
бесплатные медикаменты, повысить качество 
обслуживания в медицинских и социальных уч-
реждения. Остальные 10 % респондентов выде-
лили, что для улучшения социальной защиты 
необходимо терпение и понимание от окружаю-
щих, чтобы их уважали и ценили. Это в очеред-
ной раз подтверждает, что для ветеранов поми-
мо качественных предоставляемых услуг и дос-
тойных условий проживания очень важна ду-
шевная и духовная составляющая здоровья и 
социального благополучия.  

Анализ вторичных данных, также раскрывает 
сущность и место системы социальной защиты 
ветеранов войны в социальной политике страны 
[5; 6]. 

Таким образом, исследование показало, что 
процесс развития системы социальной помощи в 
отношении ветеранов в Республики Мордовия 
продолжается. Этот процесс, включает в себя 
несколько моментов, в каждом из которых про-
являют себя факторы объективного и субъек-
тивного порядка. По нашему мнению, для мест-
ных властей социальная помощь ветеранам 
должна стать приоритетным полем деятельно-
сти, для этого потребуется концентрация людей 
и ресурсов, перестройка работы органов соци-
альной защиты. Все это нашло подтверждение в 
авторском социологическом исследовании. 
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ктуализация проблемы социального здоро-
вья личности в контексте теории социоло-

гического органицизма связана с устоявшимися 
представлениями об органической природе воз-
никновения, существования, функционирования 
и развития общества, формировавшимисяв те-
чение длительного периода развития человече-
ской цивилизации. 

Органические представления об исторической 
природе возникновения и формирования обще-
ства, до этого существовавшие в качестве моти-
вов различных теорий в социально-философ-
ском знании, с появлением в XVII столетии науч-
ной формы мышления, постепенно складывают-
ся в органическую теорию развития общества, 
изначально базирующуюся на естественнонауч-
ных представлениях о природе и обществе в 
целом, а в дальнейшем – об обществе и его со-
циальном иммунитете [1], а также социальном 
здоровье [2, 3], в частности.  

В начале XX в. формируется теоретико-
методологическая и общественно-научная кон-
цепция, приобретшая наименование органицизм, 
введенная в 1918 г. английским  физиологом  

Дж. С. Ходейном. Эта концепция, как подчерки-
вает С.В. Полатайко, «положила в основу интер-
претации широкого круга природных явлений 
понятия организации и организма» [4, с. 35]. 
Причем в отличие от Спенсеровского социально-
го дарвинизма, редуцирующего закономерности 
развития общества и личности в нем к законо-
мерностям биологической эволюции, социологи-
ческий органицизм получил серьезное развитие 
с середины XX в., став самостоятельным специ-
ально-научным направлением. 

По мнению вышеупомянутого С.В. Полатайко, 
«органическая составляющая человеческого 
существа по сути своей остается неизменной», 
сама же личность, как, впрочем, и состояние ее 
социального самочувствия и здоровья, по-
прежнему является «основным элементом об-
щества» [4]. 

Аналогия между человеческим организмом и 
системой социальных отношений, способствую-
щих обеспечению его функционирования, так 
или иначе, прослеживается в трудах ряда уче-
ных от Аристотеля до Спенсера – представителя 
органистической теории.Так, Г. Спенсер и его 

А 
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последователи, развивавшие направления за-
падной социологии конца XIX – начала XX вв. 
рассматривали социум в качестве аналога при-
родного организма и предпринимали попытки 
объяснить социальную жизнь через непосредст-
венную проекцию биологических закономерно-
стей [5].  

В начале XX столетия в трудах консерваторов, 
таких, как Э. Берка и Ж-М. де Местра, общество 
трактовалось как подобие живого организма, 
функционирование и регуляция которого проис-
ходит естественным образом. Общество (или 
социальное тело), состоящее из разнообразных 
ячеек (семья, социально-демографические груп-
пы, профессиональные группы и т.д.), по мнению 
идеологов, придерживавшихся консервативных 
взглядов, предполагает доминирование социума 
над отдельным индивидом [6].  

Однако для исследований в рамках социологи-
ческих воззрений на рубеже XX–XXI вв. скорее 
присущ образный компаративный подход к об-
ществу и организму, «благодаря которому ста-
новится возможным построение постоянно об-
новляющихся систем» [7, с. 739]. 

Таким образом, социальное здоровье общества, 
его социальных групп и отдельных личностей 
первоначально обозначало определенные ха-
рактеристики органической социальной системы, 
ее функционирования как целого.  

К современным научным направлениям иссле-
дования социального здоровья личности с пози-
ций теории органицизма можно отнести концеп-
ции витализма, жизненных сил, социального ка-
питала, качества жизни; валеологические и са-
нологические теории; теории болезней социаль-
ной дезадаптации. Именно подобное развитие 
теоретико-методологического знания предопре-
делило возможность объединения категорий 
«здоровья» и «социального», а также акцентиро-
вания внимания к социальным аспектам лично-
сти и ее здоровья. 

На необходимость выделения дефиниции соци-
ального здоровья на уровне организма личности 
и общества указывали классики российской со-
циальной медицины В.П. Петленко и Г.И. Царе-
городцев, подчеркивавшие, что здоровье лично-
сти характеризуется «максимальным соответст-
вием биосоциальных качеств индивида, всесто-
ронним проявлением задатков и способностей, 
которыми обладает человек как организм и лич-
ность» [8]. 

Таким образом, фундаментальность характера 
проблематики социального здоровья личности 
очевидна, поскольку связана с необходимостью 
постижения и объясненияпроисходящих в обще-
ственном организме изменений, угрожающих 
формированию и развитию личности.  

Что же представляет собой социальное здоро-
вье личности в рамках теории социологического 
органицизма?  

Прежде всего, необходимо отметить, что сама 
категория «здоровье» в диаде с явлением «со-

циального» – не является новообразованием                                     
XXI в. Применение метафоры здоровья по отно-
шению к обществу и его отдельным социальным 
группам и индивидам коренится в представлени-
ях об обществе как организме, который может 
пребывать в биполярных состояниях – здоров – 
болен. Действительно, диалектически противо-
положным состоянием по отношению к состоя-
нию здоровья является состояние болезни, без 
которого исследование здоровья утрачивает 
всякий смысл, причем болезненное состояние 
носит социальный характер возникновения. Со-
циальные болезни анализируются в рамках кон-
цепции нозологической патологии социального 
генеза. Основу социальной патологии составля-
ет органическая аналогия, в соответствии с ко-
торой все социальные проблемы представляют 
собой некие препятствия адекватной, «нормаль-
ной» работе социального организма, своего рода 
нозологию. Так, зарубежный исследователь                      
С. Смит в своей работе «Социальная патология» 
определяет ее сущность таким образом: «Пато-
логия в социальной науке определенным обра-
зом параллельна патологии в медицине. Точно 
также, как изучение органического заболевания 
имеет важное значение для поддержания физи-
ческого здоровья, так социальное здоровье не 
может быть крепким без более широкого и более 
определенного знания болезни социальной»            
[9, с. 21]. 

Как подчеркивают в своей статье, посвященной 
проблемам формирования категориального ап-
парата понятия «социальное здоровье» В.П. Ба-
бинцев и Л.В. Колпина, «контекстуальная насы-
щенность данного понятия детерминирована 
междисциплинарным характером проблемы, 
разнообразием подходов к пониманию, как само-
го здоровья, так и явления социального, а также 
сложностью и многоуровневостью социального 
объекта» [10, с. 56]. 

Так, например, А.А. Мордвинов направляет фо-
кус внимания на контаминацию понятий здоро-
вья: человеческого и общественного. В частно-
сти, он пишет: «В то время как наркомания, алко-
голизм, голод являются индикатором не только 
болезни индивида, но и общества, то такие яв-
ления как катастрофы, войны являются в боль-
шей степени критериями болезни государствен-
ной организации общества» [11, с. 29].  

Именно неэффективная общественная органи-
зация, по мнению И.В. Рывкиной, ведет к соци-
альным болезням (алкоголизму и наркомании, 
бандитизму и преступность, бюрократизм и кор-
рупции, безработице и деквалификации, нищен-
ство и самоубийство, ценностный вакуум) – сво-
его рода нарушениям в системе общественных 
отношений, которые негативно влияют на функ-
ционирование тех или иных фрагментов обще-
ства как социального организма [12, 2008]. 

Действительно, такие разноплановые негатив-
ные явления, с точки зрения общества, являются 
социально значимыми болезнями; они детерми-
нированы, с одной стороны, болезнью личности, 
а с другой, – болезнью общества и его социаль-
ной организации. В данном контексте категории 
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«социально значимые болезни» и социальные 
болезни, а, значит, и дефиниция «социальное 
здоровье», как категории, состоящие в диалек-
тической взаимосвязанности, не являются иден-
тичными [10]. 

В этой связи необходимо дифференцировать 
понятия «здоровье» и «болезнь» на двух уров-
нях: уровне личности и уровне общества. При 
этом следует акцентировать внимание на соот-
ношение категорий социальной девиации, ано-
мии; социально значимые болезни; болезни об-
щества; социально детерминированные болезни 
личности [10, с. 60]. 

Несомненно, что социальная организация обще-
ства в большей степени детерминирует не толь-
ко обозначенные, но и множество других забо-
леваний индивида. И те социальные феномены, 
которые стимулируют такого рода заболевания, 
вполне возможно обозначить как собственно 
социальные болезни общества. И с позиций не 
только социологического органицизма, но и гу-
манистического подхода, включая в представле-
ние о здоровье личности физический, соматиче-
ский, психический и социальный компоненты 
[13], социальные болезни личности и общества 
представляется возможным рассматривать не-
сколько шире – «как совокупность факторов, 
препятствующих раскрытию физического, психи-
ческого и социального потенциала личности» 
[10, с. 57]. 

Заметим, что приверженцем такого подхода был 
отечественный академик В.П. Казначеев, опре-
делявший социальное здоровье личности как 
оптимальные, адекватные условия обществен-
ной среды, препятствующие возникновению со-
циально детерминированных заболеваний и со-
циальной дезадаптации, а также определяющие 
гармоничное развитие личности в социальной 
структуре общества, а также состояние социаль-
ного иммунитета [14].  

Социальный иммунитет также анализируется в 
рамках теории органицизма и характеризуется 
современным исследователем З.А. Жапуевым 
как «способность общества противостоять соци-
альным рискам и угрозам, прежде всего внешне-

го характера, связанным с проникновением в 
общественный организм чужеродных элементов 
(ценностей, норм, культурных образцов), разру-
шающих его целостность, интегрированность и 
адаптационный потенциал» [1, с. 200]. При этом 
З.А. Жапуев, в ракурсе авторской концепции, в 
число индикаторов социального иммунитета 
включает уровень социального здоровья обще-
ства, по которому можно определить физическое 
и духовно-нравственное состояние обществен-
ного организма [1, с. 206]. 

А.С. Москвич в своей диссертационной работе 
артикулирует категорию «социальное здоровье» 
в качестве характеристики общественной систе-
мы, описывающей жизнеспособность общества 
как социального организма [15], что корнями 
уходит в традиции социологического органициз-
ма, где эффективное функционирование обще-
ства отождествляется со здоровьем, а общест-
венные дисфункции – с болезненной патологией. 

Зачастую оценка здоровья общественной орга-
низации в контексте теории социологического 
органицизма рассматривается с точки зрения 
возможностей, которые предоставляет общество 
для реализации человеком своих биопсихосоци-
альных функций, а потому социальное здоровье 
определяется как оптимальные условия соци-
альной среды, препятствующие возникновению 
социальной дезадаптации и определяющие гар-
моничное развитие личности в структуре обще-
ства [16, 17]. 

В работе А.М. Изуткина здоровье определяется 
как состояние динамического равновесия орга-
низма – в узком контекстуальном значении, а в 
широком – как состояние оптимальной согласо-
ванности организма личности с природой и со-
циальной средой [17, с. 30].  

Таким образом, социальное здоровье личности в 
контексте теории социологического органицизма 
заключается в характеристике социального здо-
ровья как состояния, детерминирующего адек-
ватное, нормальное функционирование соци-
ального организма, где желаемое состояние, 
определяемое через призму «нормы», и есть 
здоровье. 
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Аннотация. Генезис развития отечественной 
социологии представляет собой процесс, 
сложность которого была обусловлена полити-
ческими и идеологическими коллизиями совет-
ского периода. Вместе с тем, начиная с сере-
дины ХХ века, в развитии социологии начина-
ется качественно новый этап, который называ-
ют «золотым веком» отечественной социологи-
ческой мысли. В эти годы не только возрожда-
ются теоретические и прикладные методики 
довоенного периода, но и создается мощная 
теоретико-методологическая научная база, 
заложившая фундамент социологии как само-
стоятельной науки. Одним из важных моментов 
стала деятельность Института конкретных соци-
альных исследований (ИКСИ) АН СССР. В рам-
ках деятельности ИКСИ велись многомасштаб-
ные работы, в том числе и относительно про-
блематики социальной структуры советского 
общества. Это направление стало одним из 
наиболее востребованных, так как позволило 
выявить качественные изменения в структуре 
советского общества, которые были обуслов-
лены научно-техническим развитием. 
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логии, эмпирические исследования, социаль-
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Annotation. The Genesis of the development of 
Russian sociology is a process, the complexity of 
which was due to the political and ideological 
conflicts of the Soviet period. At the same time, 
since the mid-twentieth century, a qualitatively 
new stage in the development of sociology be-
gins, which is called the «Golden age» of Russian 
sociological thought. These years not only revived 
the theoretical and applied methods of the pre-
war period, but also created a powerful theoreti-
cal and methodological scientific base, which laid 
the Foundation of sociology as an independent 
science. One of the important moments was the 
activity of the Institute of specific social research 
(ICSI) of the USSR Academy of Sciences. Within the 
framework of ICSI activities, large-scale work was 
carried out, including on the problems of the so-
cial structure of the Soviet society. This direction 
has become one of the most popular, as it al-
lowed to identify qualitative changes in the struc-
ture of Soviet society, which were due to scientific 
and technological development. 
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азвитие социологической науки в советский 
период можно назвать самой неоднознач-

ной и, в некоторой степени, трагичной страницей 
в истории научной мысли в России. С одной сто-
роны, социологические исследования, особенно 
относительно социальной структуры советского 
общества, с момента возникновения советского 
государства, стали востребованы как с полити-
ческой, так и с экономической точки зрения. За 
сравнительно короткий период в молодом совет-
ском государстве была создана развернутая 
сеть социологических лабораторий, в которых 
проводились широкомасштабные исследования 

по различным направлениям. С другой стороны, 
результаты этих исследований, а также эмпири-
ческие выводы, которые смогли сделать ученые, 
обусловили необходимость концентрации теоре-
тических данных в единый комплекс – социоло-
гию. Этот процесс сопровождался острыми де-
батами, которые не потеряли свою актуальность 
и спустя десятилетия, когда в 1950-х годах на-
чался процесс возрождения социологических 
исследований. Идеологический вектор, который 
доминировал в тот период в стране в целом, и 
науки в частности, обусловил довольно неодно-
значную ситуацию относительно социологии. 

Р 
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Востребованность научных социологических 
знаний, активно включенных в процесс воспро-
изводства базовых идеологических и политиче-
ских ценностей советского общества, не вызы-
вала сомнений. Мало того, власть абсолютно 
точно представляла тот уровень влияния, кото-
рый формировался в недрах социологических 
исследований и их последствия для существую-
щей идеологии. Вместе с тем, запретить или 
ограничить спектр исследований было бы неце-
лесообразным для экономики страны. В итоге 
было принято «компромиссное» решение разде-
лить формирующуюся науку и передать теоре-
тическую часть под контроль философии, а при-
кладную часть отнести к экономическим наукам. 
Эта ситуация, вместе с тем, не остановила раз-
витие социологического направления в науки и 
1950–1970-е годы, по совершенно справедливо-
му замечанию самих социологов, стали «золо-
тым веком», Ренессансом социологии. 

Важным фактором в возрождении социологии 
становится социальный заказ на исследование 
социальной структуры общества и повседневной 
жизни советских людей, который ученые полу-
чают практически сразу после окончания войны 
(в начале 1950-х гг.). Выполнение этого заказа 
обозначило выход исторического материализма 
в «живую жизнь». В определенной степени это 
была революция в научной дисциплине, громад-
ный шаг к созданию эмпирической социологии 
[1]. В рамках исследований получают «новую 
жизнь» различные концепции довоенных социо-
логов. В частности, широкомасштабные иссле-
дования разворачиваются в рамках концепции 
«конкретной методологии», возрождение кото-
рой было инициированы статьями Ф. Константи-
нова («Против догматизма и начетничества», 
1950) и В.С. Немчинова («Социология и стати-
стика», 1955; «Проблемы современной социоло-
гии», 1956). Официальной версией содержа-
тельного вектора этих исследований стало изу-
чение повседневной жизни советских людей – 
«живых образцов строительства коммунизма» 
[5], с целью выявления фактов «догматизма и 
начетничества» – «пережитков прошлого», под 
которыми понимались такие образцы девиантно-
го делового поведения – талмудизма, начётни-
чества. Вместе с тем, работы Ф. Константинова 
и В.С. Немчинова имели критически важное зна-
чение, так как обозначили вектор нового этапа 
развития социологии, новой социологической 
парадигмы – «социальной инженерии».  

Конец 1950-х – начало 1960-х годов стало рубе-
жом институционализации социологической нау-
ки. Идеологические барьеры, разделившие тео-
рию и практику социологии, вместе с тем, опре-
делили плацдарм для развития эмпирической 
базы социологических исследований, которые 
начинают проводиться в рамках исследований 
экономики труда и социологии общественной 
жизни. В этот период создаются научные социо-
логические организации. Знаковым явлением 
стало Постановление 13 июня 1958 года Прези-
диума АН СССР о создании Советской социоло-
гической ассоциации (далее – ССА), объеди-
нившей социологов, работавших в НИИ Акаде-
мии наук СССР и отраслевых институтах, имев-

ших социологические лаборатории, преподава-
телей вузов. В составе Ассоциации также при-
сутствовали занимающиеся идеологической ра-
ботой сотрудники партийного аппарата (КПСС) и 
некоторые журналисты. Председателем был 
избран Юрий Павлович Францев, его заместите-
лем - Геннадий Васильевич Осипов [9]. 

В Институте философии АН СССР был создан 
«Сектор исследований новых форм труда и бы-
та» (1960, руководитель Г. Осипов), на факуль-
тете философии ЛГУ – Лаборатория конкретных 
социальных исследований (1961, В. Ядов и                           
А. Здравомыслов). Такие же институции откры-
ваются в Новосибирске, Свердловске, Киеве, 
Тарту и в других городах страны, создавая еди-
ную научную социологическую сеть.  

«Сектор исследований новых форм труда и бы-
та» (далее – Сектор) стал первым в стране науч-
ным социологическим подразделением. Под ру-
ководством Геннадия Васильевича Осипова ра-
ботали А.А. Зворыкин, И.И. Чангли, А.И. Соболев, 
В.В. Колбановский, Ю.Н. Козырев, В.Н. Шубкин и 
др. 

Их исследования, отразившиеся в публикациях, 
положили начало современным индуктивным 
методам. В частности, знаковым явлением стали 
работы Г.В. Осипова в области методологии со-
циологических исследований 1962–1963 гг. – «О 
некоторых теоретических принципах, проблемах 
и методах социологических исследований», 
«Марксистская социология и место в ней кон-
кретных социологических исследований», «За-
дачи и методы конкретно-социологических ис-
следований», «Конкретные социологические ис-
следования в СССР».  

В рамках Сектора проводится широкий спектр 
прикладных исследований, важнейшими из кото-
рых стали исследования в рамках социологии 
труда и производства. Необходимо отметить, что 
Г. В. Осипов был одним из пионеров «технокра-
тического века». Еще в 1950-х годах в своих ра-
ботах («Техника и общественный прогресс», 1959; 
«Технический прогресс и «общество управляю-
щих»», 1959; «Главное направление техническо-
го прогресса», 1959; «Что такое технократия?», 
1960; «Роль техники в современном обществе», 
1960; «Автоматизация в СССР», 1961; «Соци-
альное значение технического прогресса», 1961) 
Г.В. Осипов высказывал концепты технократиче-
ской теории, во многом опередив представите-
лей мировой научной мысли. 

Деятельность Сектора не являлась узкопро-
фильной и автономной. Ученые проводили уни-
кальные эмпирические исследования в различ-
ных областях. Большим событием стали поле-
вые исследования (анкетирование, интервьюи-
рование) в селе Копанка в 1960-е гг., иницииро-
ванные Г.В. Осиповым («Копанка 25 лет спус-
тя»). Уникальность этого монографического об-
следования заключалась в том, что это, по сути, 
был второй этап исследований этого села. Пер-
вый этап был осуществлен в 1930-х годах ру-
мынским социологом Д. Густи и проведенное в 
1960-х годах новое обследование стало одним 
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из наиболее значительных по своему влиянию 
на возрождение не только сельской, но и всей 
советской социологии. Исследование проводи-
лось большим коллективом российских и мол-
давских обществоведов и местных активистов. 
Лидерами коллектива с российской стороны бы-
ли Г. Осипов и В. Шубкин, с молдавской – в Ки-
шиневе Д. Урсул, непосредственно в Копанке – 
В. Ермуратский и Г. Ентелис [12].  

Сектор проводил активную научную работу, в 
рамках которой важным направление стало соз-
дание методологической базы эмпирических 
исследований. Опыт полевых обследований, 
проводимых как самим Сектором, так и другими 
социологическими отделами и лабораториями, 
обобщался и анализировался. Результатом этой 
деятельности стало усовершенствование имею-
щегося социологического инструментария, соз-
дание качественно новых методик и техник эм-
пирических исследований, расширение отрасле-
вых теоретических изысканий, опыт которых ак-
кумулировался в изданной в 1966 году двухтом-
ной монографии «Социология в СССР». Моно-
графия стала показательным примером как мно-
гомасштабности молодой науки, так и интегра-
ции ученых-социологов – в подготовке приняло 
участие 50 авторов, представляющих различные 
школы и направления социологии. Издание «Со-
циология в СССР» получила широкий резонанс 
не только в СССР, но и за рубежом. В частности, 
в расширенном варианте двухтомник был издан 
в Англии.  

Еще одним важным и большим событием в со-
циологии стала организация в 1965 году в рам-
ках деятельности Сектора журнала «Социаль-
ные исследования» (журнал ССА). Журнал стал 
печатным органом, объединившим усилия со-
циологов и сделавшим очень много для распро-
странения научного и методического опыта. 

Активная и результативная деятельность Секто-
ра, позволила в 1966 году организационно рас-
ширить данную социологическую институцию.  

25 февраля 1966 года Президиум АН СССР при-
нял решение о преобразовании Сектора в Отдел 
социологических исследований Института фило-
софии АН СССР (далее Отдел). Отдел пред-
ставлял собой достаточно крупное структурное 
подразделение Института философии, объеди-
нившее 7 секторов. 

Практически через два года, 14 июня 1968 года 
Постановлением Политбюро ЦК КПСС под гри-
фом «совершенно секретно» на базе Отдела, 
создается Институт конкретных социальных ис-
следований АН СССР (ИКСИ).  

Первый в России социологический институт, с 
момента открытия и до 1972 года, возглавлял 
академик А.М. Румянцев – в те годы вице-
президент Академии наук СССР, отвечающий за 
общественные науки (1967–1971). Созданию 
ИКСИ предшествовала тяжелая и серьезная 
организационная работа, которая осложнялась 
политико-идеологическими коллизиями, которые 
проявились уже осенью 1967 года, когда на за-

седании Отдела науки и вузов ЦК КПСС обсуж-
дался доклад Г.В. Осипова «Состояние и задачи 
дальнейшего развития конкретных социологиче-
ских исследований в СССР». В результате мно-
гочисленных прений принимается решение о 
необходимости создания социологического ин-
ститута. Это решение поддержал Президент                                 
АН СССР М.В. Келдыш, который рекомендовал 
А.М. Румянцева на должность директора ИКСИ. 

Структура ИКСИ включала два направления, 
которые можно назвать подразделениями: со-
циологическое, которым руководил Г. Осипов, и 
политологическое, которые курировал Ф. Бур-
лацкий. 

Социологическое направление продолжило дея-
тельность, которая проводилась в Секторе и 
Отделе, значительно расширив спектр своих 
исследований. В ИКСИ работали такие извест-
ные ученые-социологи как Ю.А. Левада (руково-
дил отделом теории и методологии), И.С. Кон 
(руководил отделом социологии личности),                          
Б.А. Грушин (руководил отделом общественного 
мнения), А.А. Зворыкин (руководил отделом со-
циологии науки), В.Г. Васильев (руководил отде-
лом оперативных социальных исследований); 
В.В. Колбановский (руководил отделом органи-
зации и методики конкретных социальных ис-
следований), Б.С. Орлов (руководил информа-
ционным отделом). Также руководителями отде-
лов ИКСИ стали Н.С. Мансуров и Н.И. Лапин. В 
работе ИКСИ принимал участие весь цвет со-
ветской социологии – В.А. Ядов, А.А. Галкин,                           
А.Г. Здравомыслов, В.Н. Шубкин, И.В. Бестуже-
ва-Лада, В.Д. Патрушев, О.И. Шкаратан,                 
Г.М. Андреев и многие другие. К исследованиям 
привлекались ученые из других организаций. 

ИКСИ стал центром, «головной» организацию 
советской социологии, которая стала координа-
тором исследований по разным направлениям. 

Основные направления работы ИКСИ АН СССР 
определялись Постановлением Президиума                  
АН СССР «Об организации Института конкрет-
ных социальных исследований АН СССР» от 
14.06.1968 г., Постановлением Секретариата                              
ЦК КПСС от 10.12.1968 г. и были связаны с:  

1) проведением систематических конкретных 
социальных исследований…; 

2) изучением теоретических, методологических 
и методических проблем конкретных социальных 
исследований;  

3) координацией конкретных социальных ис-
следований, проводимых лабораториями, груп-
пами, секторами и отделами учреждений                         
АН СССР; 

4) подготовкой специалистов через аспирантуру 
и систему стажировки, созданием учебно-
методических пособий, активным участием в 
пропаганде знаний по методологии, методике и 
технике конкретных социальных исследований 
[4].  

ИКСИ проводил широкомасштабные исследова-
ния, которые строились по «проектному» прин-
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ципу и, соответственно, ИКСИ имел проектно-
матричную структуру. То есть, в рамках утвер-
жденной темы, создавалась проектная группа с 
относительной автономией, которая в течение 
определенного периода (от 4 месяцев до года) 
проводила исследования и обобщала их резуль-
таты, которые использовались, в том числе для 
аналитических документов ЦК КПСС. 

Одним из результативных направлений иссле-
дований, в том числе проектных стало изучение 
социальной структуры советского общества. Это 
направление имела важную особенность, так 
как, не будучи узко специализированным, оно, по 
сути, концентрировало в себе весь комплекс ин-
формационных данных, предоставляемых ис-
следованиями других направлений – быт и досуг 
различных групп населения, город – село, семья, 
возраст, доходы и т.п. 

Важным аспектом в понимании динамики соци-
альной структуры стал фактор социальной диф-
ференциации, основанный на тенденциях соци-
ально-экономического развития, научно-тех-
нического прогресса и усложнившейся квалифи-
кация труда. Стремительное развитие «интел-
лектуального сектора труда» повлекшее за со-
бой увеличение числа высококвалифицирован-
ных специалистов на производстве, рост чис-
ленности научных работников, повышение соци-
ального престижа высшего образования и науч-
ной деятельности стали главными факторами 
социальной жизни советского общества, которые 
изменяли его структуру [3]. Эти тенденции за-
тронули как промышленное производство, так и 
сельское хозяйство и обусловили пересмотр 
идеологии структурной «трехчленки» (рабочий 
класс, крестьянство и интеллигенция). Легитим-
ность курса нового вектора исследований офор-
милась в ходе дискуссии в Минской научной 
конференции «Изменения социальной структуры 
советского общества» (январь, 1966). 

В рамках новой научной парадигмы проводятся 
комплексные исследования социально-слоевой 
структуры общества (социологическая термино-
логия того времени), среди которых можно вы-
делить работы групп под руководством                     
О.И. Шкаратана, Л.Н. Когана, В.Н. Шубкина,                                  
Ю.В. Арутюняна и других исследователей-
социологов. 

В частности, основным направлением исследо-
ваний под руководством О.И. Шкаратана стало 
проблематика изучения структуры рабочего 
класса. В середине 1960-х годов проведены об-
следования машиностроительных предприятий 
Ленинграда (1965), которые позволили просле-
дить динамику изменений внутриклассовой 
структуры рабочего класса, выявить новые груп-
пы в структуре рабочего класса (инженерно-
техническая интеллигенция, административно-
управленческий персонал, работники, не имею-
щие профессиональной подготовки и специали-
зации и др. социальные слои). Проблематика 
социальной дифференциации рабочего класса и 
ее относительность к общим изменениям в со-
циальной структуре советского общества и к со-
циально-экономическим трансформациям, вы-

явленные в ходе исследований рассматривается 
О.И. Шкаратаном в книге «Проблемы социаль-
ной структуры рабочего класса» (1965).  

Исследования, проводимые под руководством 
Л.Н. Когана (1963) представляли собой сравни-
тельный анализ культурных потребностей сель-
ского и городского населения Урала, также по-
зволили выявить в структуре советского общест-
ва новые социальные слои. 

Масштабные обследования жизни сельского на-
селения (руководитель проекта Ю.В. Арутюнян), 
построенные на методологических принципах 
многокритериального выделения социальных 
слоев, позволили установить универсальные 
социально образующие признаки количествен-
ных пропорций отдельных слоев сельского на-
селения. Качественно новым направлением ис-
следований, которые дали обширный материал 
для изучения социальной структуры советского 
общества, стала проблематика социальной мо-
бильности (до 1960-х гг. исследований социаль-
ной мобильности в СССР не было), или, как в то 
время обозначали эту проблематику – используя 
понятия «социальная подвижность», «социаль-
ное движение», «социальные перемещения». 
Термин «социальные перемещения», впервые 
озвученный И.В. Сталиным в 1936 году в докла-
де «О проекте Конституции Союза ССР» [11], а 
позднее – в работе «Вопросы ленинизма» [10] и 
возрожденный М.Н. Руткевичем и Ф.Р. Филиппо-
вым, стал «советским вариантом» понятия соци-
альной мобильности.  

Во второй половине 1960-х годов начинаются 
первые исследования в данном направлении, 
которые проводились под руководством Аито-                               
ва Н.А., Староверова В.И., Руткевича М.Н.,                           
Ф.Р. Филиппова, Титмы M.X., Саары Э.А. и других. 

Началом стали исследований стало изучение 
движения рабочей силы и текучести кадров на 
предприятии. Результаты исследований позво-
лили позиционировать воспроизводство классо-
вой структуры советского общества как процесс 
перемещений индивидов из одних социальных 
классов/слоев в другие, из деревни в город, из 
одного региона в другой, которые имели как мас-
совый, так индивидуальный («индивидуальная 
мобильность») характер.  

В это же время проводятся крупномасштабные 
обследования социальной мобильности в моло-
дежной среде (А.В. Кирх, М.Х. Титма, В.Н. Шуб-
кин, Э.А. Саар), которые рассматривались в кон-
тексте воспроизводства социальной структуры 
советского общества и межпоколенных социаль-
ных перемещений. В рамках этих исследований 
были выявлены факторы молодежных переме-
щений, связанные как с социально-эконо-
мическими, так и с социально-культурными ас-
пектами, обуславливающими неравенство жиз-
ненных шансов отдельных групп молодежи.  

Исследования социальной мобильности позво-
лили разработать ряд классификаций различно-
го назначения: 
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– классификация трудовой мобильности                     
О.И. Шкаратана: виды – социальное, межотрас-
левое, внутрипромышленное, террито-риальное, 
межпрофессиональное и локальное движение 
рабочей силы; формы – демографическое; пере-
ход населения из сферы личного подсобного и 
домашнего хозяйства на предприятия и обратно; 
уход молодежи в армию и ее возвращение на 
производство [2]; 

– классификация Н.А. Аитова: виды: демогра-
фическая; социальная; движения, связанные с 
техническим прогрессом и изменениями структу-
ры экономики, а также текучесть кадров; 

– классификация М. Титма разделяет социаль-
ную мобильность по региональным особенно-
стям жизнедеятельности населения, характеру 
культур и уровню экономического развития ре-
гионов, динамики социального статуса индиви-
дов в процессе профессионального и жизненно-
го самоопределения. 

Результатами исследований стали многочислен-
ные публикации сотрудников ИКСИ, которые 
имели важное значение, как в рамках их содер-
жательной части, так и для выработки методоло-
гии, методик и техник социологических исследо-
ваний. В частности, в 1970 году выходит в свет 
первое научное издание, посвященное пробле-
мам социальной мобильности, в котором был 
обобщен эмпирический опыт проектных изыска-
ний в отдельных регионах страны (Урал и 
Свердловская область) второй половины 1960-х 
годов – книга M.H. Руткевича и Ф.Р. Филиппова 
«Социальные перемещения» [8].  

Немаловажным результатом научной активности 
сотрудников ИКСИ стала деятельность, позво-
лившая оформить методики и техники эмпири-
ческих исследований в научно-образовательный 
контент [7]. Так, например, книга «Рабочая книга 
социолога», вышедшая в 1976 году под редакци-
ей Г.В. Осипова не только стала востребован-

ным научно-методическим практическим посо-
бием для советских социологов, но и не потеря-
ла своей актуальности в настоящее время.  

В 1972 году, в силу сложившихся обстоятельств, 
пост руководителя ИКСИ покинул А.М. Румян-
цев. Поводами стали «дело об идеологических 
ошибках в лекциях», сфабрикованного против 
секретаря партийного бюро и заведующего от-
делом теории и методологии ИКСИ Ю.А. Лева-
ды, «дело Г.В. Осипова» (критика монографии 
под редакцией Г. Осипова и Н. Моисеева «Мо-
делирование социальных процессов», 1970) и 
«дело подписантов» (Л. Анненского, Ю. Давыдо-
ва, Л. Седова, А. Буртина, З. Крахмальниковой и 
др.).  

Николай Иванович Лапин в одном из интервью 
вспоминал, что после происшедшего с Ю.А. Ле-
вадой «противодействие в ЦК нарастало, и оно 
сосредоточилось на Алексее Матвеевиче Ру-
мянцеве как ключевой фигуре. Усиливалось по-
дозрительное отношение к институту и его ди-
ректору… В итоге Румянцев принужден был по-
дать в отставку одновременно с двух постов – и 
директора института и вице-президента Акаде-
мии наук» [6]. После ухода А.М. Румянцева                           
ИКСИ покинуло более 100 сотрудников, среди 
которых были Ю.А. Левада, Ф.М. Бурлацкий, 
И.С. Кон, В.Н. Шубкин, А.А. Галкин, В.Б. Оль-
шанский, А.И. Пригожин, Н.И. Лапин, В.А. Ядов, 
Б.А. Грушин и др. 

В 1972 ИКСИ был реорганизован в Институт со-
циологических исследований. 

Деятельность ИКСИ и его предшественников – 
Сектора исследований новых форм труда и быта 
и Отдела социологических исследований Инсти-
тута философии АН СССР – позволила объеди-
нить советских социологов в команду едино-
мышленников, и, несмотря на идеологические 
запреты и санкции, оформить социологические 
изыскания в многомасштабную и комплексную 
теоретико-методологическую базу социологии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 
практического применения критериев оценки 
эффективности механизмов государственного 
управления. 
В качестве объекта исследования в настоящей 
статье выбраны утвержденные показатели 
оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
Цели исследования: анализ критериев оценки 
эффективности власти в регионах Российской 
Федерации. 
Задачи исследования: определить устоявшиеся 
критерии оценки эффективности власти на 
основе опыта их практического применения в 
регионах Российской Федерации. 
Гипотеза исследования: система универсаль-
ных показателей эффективности деятельности 
органов государственной власти должна в ди-
намике соответствовать изменяющимся внеш-
ним и внутренним условиям. 
Методы исследования: анализ, синтез и науч-
ная абстракция. 
Достигнутые результаты: определены наиболее 
адекватные показатели эффективности дея-
тельности органов государственной власти 
субъектов РФ, из них проанализированы наи-
более и наименее репрезентативные. 
 

Ключевые слова: государственное управле-
ние, муниципальное управление, профессио-
нализм, оценка эффективности, критерии эф-
фективности, местное самоуправление, эф-
фективность государственных и муниципальных 
учреждений. 
 

   

Annotation. In article questions of practical ap-
plication of criteria for evaluation of efficiency of 
mechanisms of public administration are consi-
dered. 
As a research object in the present article the ap-
proved indicators of assessment of efficiency of 
activity of public authorities of territorial subjects of 
the Russian Federation are chosen. 
Research objectives: the analysis of criteria for 
evaluation of efficiency of the power in regions of 
the Russian Federation. 
Research problems: to define the settled criteria 
for evaluation of efficiency of the power on the 
basis of experience of their practical application in 
regions of the Russian Federation. 
Research hypothesis: the system of universal indi-
cators of efficiency of activity of public authorities 
has to correspond in dynamics to the changing 
external and internal conditions. 
Research methods: analysis, synthesis and scientif-
ic abstraction. 
The achieved results: the most adequate indicators 
of efficiency of activity of public authorities of terri-
torial subjects of the Russian Federation are de-
fined, from them also the least representative are 
analysed most. 
 

 
 
Keywords: public administration, municipal man-
agement, professionalism, efficiency assessment, 
criteria of efficiency, local self-government, effi-
ciency of the public and local government offices. 
 

                                                                       

 
казом Президента Российской Федерации 
от 14.11.2017 г. № 548 «Об оценке эффек-

тивности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» ут-
вержден перечень, состоящий из 24 показателей 
эффективности, выражаемых в конкретных циф-
ровых показателях, отчет о которых должен еже-
годно, в срок до 1 октября года, следующего за 
отчетным, представлять в Правительство Рос-
сийской Федерации в форме докладов о факти-
чески достигнутых значениях показателей и их 

планируемых значениях на предстоящий                  
3-летний период [1]. Перечисленные в Указе 
Президента показатели носят комплексный ха-
рактер и призваны отражать динамику измене-
ний качества жизни населения, динамику со-
стояния экономики и человеческого капитала. 

В сравнении с предыдущей версией аналогично-
го Президентского Указа от 21 августа 2012 г.                          
№ 1199, количество оцениваемых показателей 
увеличилось вдвое. 

У 
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При этом, в действующем Указе от предыдущей 
редакции сохранились следующие показатели: 
«Ожидаемая продолжительность жизни при ро-
ждении», «Объем инвестиций в основной капи-
тал (за исключением бюджетных средств)», 
«Объем налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета субъекта», «Уровень 
безработицы» и «Оценка» населением деятель-
ности органов исполнительной власти субъекта 
[2]. 

Иными словами, на сегодняшний день в России 
устоялись 5 критериев оценки эффективности 
деятельности органов региональной власти, еще 
19 пока только проходят практическую обкатку, 
от использования еще 7 критериев было решено 
отказаться. 

Практический опыт показывает, что из 5 устояв-
шихся критериев самым не репрезентативным 
показателем является «Оценка населением дея-
тельности органов», поскольку такая оценка но-
сить субъективный характер, наряду с предель-
ной простотой – если обращение в орган власти 
удовлетворено, то деятельность будет оценена 
положительно, если нет – скорее всего, дея-

тельность будет оценена гражданином как низ-
коэффективная. Например, результатом рас-
смотрения органами исполнительной власти 
жалобы гражданина на решение суда, согласно 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» может быть 
только разъяснение такому гражданину порядка 
обжалования судебных решений [3]. Гражданин 
же в высокой долей вероятности воспримет та-
кой ответ как отписку, вследствие чего, несмотря 
на грамотный и своевременный ответ исполни-
тельного органа, его эффективность будет оце-
нена гражданином как крайне низкая. 

Наоборот, показатель «Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении» в случае его 
достоверного определения может считаться 
наиболее репрезентативной характеристикой 
эффективности региональных властей, посколь-
ку является производной функцией от качества 
жизни населения, а значит и от состояния, эко-
номической, культурной, образовательной и ме-
дицинской сфер региона. Иными словами такой 
показатель, является косвенным свидетелем 
общего состояния дел в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-
фессия пластического хирурга, как одно из 
популярных и востребованных в сегодняшнее 
время.Затрагивается проблема качества меди-
цинского обслуживания в клиниках, специали-
зирующихся на оказании услуг пластической 
хирургии. Приводится анализ специалистов2 
частных клиник г. Якутска, на основе их офици-
альных сайтов. Для анализа были взятыобразо-
вание и специализация пластического хирурга. 
 

Ключевые слова: пластическая хирургия, об-
разование, специалист, медицинское учрежде-
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Annotation. The article deals with the profession 
of plastic surgeon as one of the most popular and 
popular in today's time. The problem of quality of 
medical care in clinics specializing in the provision 
of plastic surgery services is touched upon. 
The analysis of the professionals in 2 private clinics 
in the city of Yakutsk, on the basis of their official 
websites. Education and specialization of plastic 
surgeon were taken for the analysis. 
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 современных условиях человечество об-
ладает множеством способов и методов, 

благодаря которому может кардинально поме-
нять внешний облик и стать более «прекрасным, 
красивым» в плане внешности. И возможно са-
мым опасным среди таких методов является 
пластическая хирургия [2]. В наше время пла-
стическая хирургия вплотную входит в обыден-
ную жизнь и приобретает характер массовости и 
доступности. Тем самым обращение к специали-
сту в области пластической хирургии не являет-
ся редкостью и не презирается, наоборот, желая 
улучшить свой внешний вид, все больше и 
больше женщин и даже мужчин прибегают к та-
ким услугам. Но вместе с тем важно понимать, 
что любое хирургическое вмешательство имеет 
свои как позитивные, так и негативные послед-
ствия. И все это говорит о том, что, обращаясь к 
таким услугам, необходимо удостовериться в их 
профессионализме и компетентности. Любая 
клиника, занимающейся данной услугой, должна 
иметь хорошо подготовленный персонал, обра-
зованных сотрудников, а также постоянно обу-
чать их, развивать и систематически проверять 
их на должностное соответствие [1]. 

В нашем регионе на сегодняшний день лицензи-
рованные услуги по коррекции внешнего вида 
предоставляют шесть медицинских учреждений. 
Список обращающихся к хирургическим вмеша-
тельствам,в основном составляют женщины. 
Большим спросом у пациентов Якутска пользу-
ются в первую очередь корректировка формы 
глаз, носа и ушей. Затем идут операции по уве-
личению груди, коррекции ног, липосакции. И 
замыкает список увеличения форм ягодиц [5]. 

В связи спросом в сфере услуг красоты жителей 
Якутии мы поставили цель – изучить и анализи-
ровать специалистов клиник г. Якутска специа-
лизирующихся на эстетической пластической 
хирургии на основе анализа их официальных 
сайтов. За объект были взяты специалисты двух 
частных медицинских учреждений: клиника пла-
стической хирургии и косметологии «Эстетика» и 
центр здоровья и красоты «Victoryclinic». 

Всего было проанализировано 4 специалиста 
пластической хирургии в двух частных медицин-
ских учреждениях. Исследование было проведе-
но методом визуального анализа официальных 
сайтов медицинских учреждений. Для анализа 

В 
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мы взяли образование и специализацию пласти-
ческого хирурга. 

Victoryclinic – самое крупное коммерческое мно-
гопрофильное лечебное учреждение в Респуб-
лике Саха (Якутия), в котором применяются но-
вейшие диагностические и лечебные технологии 
и прием ведут лучшие специалисты Якутска. 
Более 10 лет на рынке медицинских услуг. Дан-
ное медицинское учреждение предлагает дейст-
вительно очень широкий спектр услуг: аллерго-
логия, иммунология, гастроэнтерология, дерма-
товенерология, диетология, неврология, гинеко-
логия, пластическая хирургия, стоматология, 
педиатрия, эндокринология и многие другие на-
правления современной медицины.  

К сегодняшнему дню специалисты данно й кли-
ники провели более 4000 пластических опера-
ций. Пластические хирурги VICTORY CLINIC 
идут в ногу со временем. Они регулярно участ-
вуют в научных конференциях и семинарах и 
имеют возможность постоянно пополнять свои 
знания о новейших технологиях и совершенст-
вовать навыки [4]. 

Петров Евгений Александрович – врач-плас-
тический хирург, отличник здравоохранения РС 
(Я), первая квалификационная категория. 

– Сертификат по специальности «Пластическая 
хирургия». 

– Сертификат по специальности «Хирургия». 

– Сертификат по специальности «Детская хирур-
гия». 

– Сертификат по специальности «Травматология 
и ортопедия». 

– Интернатура по специальности «Детская хи-
рургия» на базе кафедры детской хирургии                       
МИ ЯГУ. 

– Клиническая ординатура по специальности 
«Травматология и ортопедия» в медицинском 
институте ГОУ ВПО «Якутский государственный 
университет им. М.К. Аммосова». 

– Профессиональная переподготовка по специ-
альности «Пластическая хирургия» в ГБОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова», город 
Санкт-Петербург. 

– Повышение квалификации «Реконструктивно-
пластические операции при ранах и последстви-
ях ожогов» в ГОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования Росзд-
рава», город Москва. 

– Повышение квалификации «Эстетическая хи-
рургия головы и шеи» в Центре повышения ква-
лификации автономной некоммерческой органи-
зации «Международная медицинская корпора-
ция», город Москва. 

Егоров Дмитрий Геннадьевич – заведующий хи-
рургическим отделением, врач-хирург, врач пла-
стический хирург, врач-онколог, маммолог, выс-
шая квалификационная категория. 

– Сертификат по специальности «Пластическая 
хирургия». 

– Сертификат по специальности «Хирургия». 

– Сертификат по специальности «Онкология». 

– Отличник здравоохранения Республики Саха 
(Якутия). 

– Клиническая ординатура по специальности 
«Хирургия» при Новосибирском медицинском 
институте. 

– Профессиональная переподготовка по специ-
альности «Пластическая хирургия» в Центре 
повышения квалификации АНО «Международ-
ная медицинская корпорация», город Москва. 

– Специализация «Диагностика и лечение злока-
чественных новообразований» при Московском 
научно-исследовательском онкологическим ин-
ституте имени П.А. Герцена, город Москва. 

– Специализация «Пластическая, реконструктив-
ная, эстетическая и косметологическая хирургия 
и микрохирургия» при Международной медицин-
ской корпорации, город Москва. 

– Повышение квалификации «Онкология» в ГОУ 
ДПО «Российская медицинская Академия по-
следипломного образования Росздрава» город 
Москва 

– Повышение квалификации по специализации 
«Лазерная терапия, хирургия и лазерная меди-
цинская техника» в Международном академиче-
ском аттестационном центре Лазерной академии 
наук, город Калуга. 

– Повышение квалификации «Нормативное ре-
гулирование порядка обращения наркотических, 
психотропных и сильнодействующих веществ» в 
ГОУ ВПО СибГМУРосздрава, город Томск. 

– Повышение квалификации по циклу тематиче-
ского усовершенствования «Экспертиза времен-
ной нетрудоспособности» в медицинском инсти-
туте ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова», город 
Якутск. 

– Интенсивный курс «Малоинвазивные методы 
АПТОС» при РНЦХ. 

– Обучение по программе «Биомедицинская тех-
ника» при ННОУ «Учебно-методический центр», 
город Ярославль. 

Клиника пластической хирургии косметологии 
«Эстетика», также является одной из востребо-
ванных медицинских учреждений в г. Якутске. 
Пластическая хирургия в данной клинике пред-
ставлена 2 специалистами:  
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Коростелева Любовь Никифоровна, канд. мед. 
наук, сертифицированный хирург высшей ква-
лификационной категории, сертифицированный 
онколог-маммолог высшей квалификационной 
категории, сертифицированный пластический 
хирург. Заведующая Республиканским маммоло-

гическим центром ГБУ РС(Я) «РБ № 1-НЦМ», 
член Российского общества онкомаммологов 
(РООМ), доцент кафедры хирургических болез-
ней с курсом стоматологии ФПОВ СВФУ имени                     
М.К. Аммосова. 

Таблица 1 

Тарифы на наиболее популярные услуги по пластической хирургии 
 

№ Наименование услуги Стоимость одной 
процедуры, руб. Что представляет собой процедура 

1 Консультация врача 550 Сбор анамнеза, назначение рекомендаций 

2 Отопластика. Коррекция лопоухости 
1сторонняя/2сторонняя 17200/28000 

Вмешательство на хрящевой ткани ушной 
раковины с целью придания эстетичной фор-
мы 

3 Платизмопластика.  
Подтяжка кожи лица, шеи и лба 13200 Омоложение области шеи, устранение второ-

го подбородка хирургическим путем 

4 Sлифтинг лица с SMAS пластикой 31500 
Иссекается избыток кожи и подтягивается 
поверхностная мышечно-апоневротическая 
система 

5 Ринопластика. Увеличение корня носа 
(переносицы) без стоимости импланта 18300 

Силиконовыйимплант помещается в область 
корня носа (переносицы) для увеличения 
объема, эфеект постоянный 

6 Блефаропластика нижних и верхних 
век.  52000 

Под местной или комбинированной анестези-
ей проводится удаление избытков нависаю-
щей кожи, удаление жировых мешков 

7 Липосакция – 1 зона 8400 Удаление жировой ткани с помощью специ-
альных канюль шприцевым методом 

8 Маммопластика. Увеличение молоч-
ных желез субмаммарным доступом 125000 

Под общим обезболиванием разрезом под 
железой внедряется под большую грудную 
мышцу специальный имплантат 

 
Таблица 2 

Тарифы на наиболее популярные услуги по пластической хирургии 
 

№ Наименование услуги Стоимость одной 
процедуры, руб. Что представляет собой процедура 

1 Консультация врача 1000 Сбор анамнеза, назначение рекоменда-
ций 

2 Отопластика 28000 
Вмешательство на хрящевой ткани уш-
ной раковины с целью придания эсте-
тичной формы 

3 Лифтинг средней и нижней зоны лица 75000 – 
4 Лифтинг лица и шеи 140000 – 

5 
Ринопластика. Аугментационная ринопласти-
ка (пластика плоской спинки носа, западение 
спинки носа) 

60000 – 

6 Блефаропластика нижних/верхних век 28000/28000 

Под местной или комбинированной ане-
стезией проводится удаление избытков 
нависающей кожи, удаление жировых 
мешков 

7 Липосакция вакуумная одной области 9000 
Удаление жировой ткани с помощью 
специальных канюль шприцевым мето-
дом 

8 Маммопластика. Аугментационная маммо-
пластика (цена зависит от вида имплантата) 210000 – 

 
Оказываемые услуги: 

– пластическая хирургия (аугментационнаямам-
мопластика (увеличение груди), редукционная 
маммопластика (уменьшение груди), мастопек-
сия (подтяжка груди); 

– маммология (коррекция формы соска, опера-
ции при гинекомастии, реконструкция молочной 
железы, секторальная резекция молочной желе-
зы); 

Петров Евгений Александрович – врач-пласти-
ческий хирург, первая квалификационная кате-
гория, отличник здравоохранения РС (Я). 

– Сертификат по специальности «Пластическая 
хирургия». 

– Сертификат по специальности «Хирургия». 

– Сертификат по специальности «Детская хирур-
гия». 

– Сертификат по специальности «Травматология 
и ортопедия». 

– Интернатура по специальности «Детская хи-
рургия» на базе кафедры детской хирургии                        
МИ ЯГУ. 
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– Клиническая ординатура по специальности 
«Травматология и ортопедия» в медицинском 
институте ГОУ ВПО «Якутский государственный 
университет им. М.К. Аммосова». 

– Профессиональная переподготовка по специ-
альности «Пластическая хирургия» в ГБОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова», город 
Санкт-Петербург. 

– Повышение квалификации «Реконструктивно-
пластические операции при ранах и последстви-
ях ожогов» в ГОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования Росзд-
рава», город Москва. 

– Повышение квалификации «Эстетическая хи-
рургия головы и шеи» в Центре повышения ква-
лификации автономной некоммерческой органи-
зации «Международная медицинская корпора-
ция», город Москва. 

Клиника Эстетика тоже предлагает очень широ-
кий спектр медицинских услуг и хирургических 
вмешательств [3]. 

Также на официальном сайте представлены все 
многочисленные сертификаты специалистов, 
среди которых имеются награды международно-
го уровня. Все это предрасполагает человека к 
данным специалистам. Клиент может посмот-
реть на сайте личное дело специалиста, который 
будет делать операция, за плечом которого вну-
шительной опыт в области пластической хирур-
гии.  

Исходя из проделанной работы, мы можем гово-
рить о том, что пластический хирург в Якутске 
имеет первую или высшую квалификационную 
категорию, является отличником здравоохране-
ния РС(Я), по совместительству работает в го-
сударственных медицинских учреждениях, за 
спиной имеет очень большой багаж знаний, на-
чиная от переподготовки, университетского об-
разования, заканчивая клинической ординату-
рой, обучения за границей и всевозможными 
семинарами, курсами, конференциями и многое 
другое. Тем самым, можно сделать вывод, что 
помимо общего медицинского образования, для 
профессии пластического хирурга нужно пройти 
множество переподготовок, повышений, семина-
ров и курсов.  
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Аннотация. В данной статье проблема взаи-
модействия политической и культурной элиты в 
постсоветский период рассматривается в 
рамках модели лоялизма, характеризующей 
специфическое соотношение культуры и поли-
тики, сложившееся в советский период и пре-
терпевающее некоторые модификации после 
распада советской модели государства и об-
щества. Обосновывается точка зрения об ис-
черпанности данной модели и необходимости 
обретения культурной элитой независимости от 
элиты политической, преодоления постсовет-
ской деполитизации культуры, отчужденности 
культурной элиты от общества и обретения 
культурной элитой политической субъектности. 
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идеология, идеологическая мобилизация, поли-
тическая элита, постсоветское общество, лоя-
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Annotation. In this article the problem of interac-
tion of political and cultural elite in the post-Soviet 
period is considered in the framework of the model 
of loyalism, which characterizes the specific rela-
tionship of culture and politics that developed in 
the Soviet period and is undergoing some modifi-
cations after the collapse of the Soviet model of 
state and society. The author substantiates the 
point of view about the exhaustion of this model 
and the need for the cultural elite to gain inde-
pendence from the political elite, overcoming the 
post-Soviet depoliticization of culture, alienation of 
the cultural elite from society and the acquisition 
of the cultural elite of political subjectivity. 
 

 
Keywords: culture, cultural elite, ideology, ideo-
logical mobilization, political elite, post-Soviet so-
ciety, loyalism, cultural policy, subjectivity, depoli-
ticization. 
 

                                                                       

 
адикальные политические и социально-
экономические изменения в российском 

государстве и обществе не могли не сказаться 
на институализации российской элиты. Еще ака-
демик РАН Т.И. Заславская констатировала глу-
бинные процессы, меняющие стратификацию 
российского общества и по-новому определяю-
щие положение элит [1]. Появилась, обособи-

лась и стала активно влиять на жизнь общества 
и государства бизнес-элита. Изменились осно-
вополагающие принципы формирования и дея-
тельности политической и культурной элит.  

Однако, как отмечает Л. Гудков, «в дефиниции 
«элитарности» важен не кадровый состав соот-
ветствующих групп, а способ их действия с его 

Р 
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нормативно-ценностными и символическими 
компонентами, кумирами и мифами» [2]. Исходя 
из этого тезиса, в данной статье будет рассмат-
риваться проблема взаимодействия культурной 
и политической элиты в рамках того специфиче-
ского символического пространства, которое 
было сконструировано в советский период и не 
разрушено до конца и сейчас. 

Взаимодействие политических и культурных 
элит как в советский, так в постсоветский период 
есть та или иная форма «лоялизма». Это утвер-
ждение можно принять в качестве исходной точ-
ки анализа их взаимодействия. Различия же 
кроются, скорее, в самой культуре и политике, в 
том, какие именно значения вкладывались в эти 
понятия: «культура» и «политика». Т.е. предпо-
лагается, что раскрыть характер взаимодействия 
культурных и политических элит нам удастся 
только в сравнительном анализе меняющегося 
смысла этих понятий и далее уже – вытекающих 
из этого смысла форм взаимодействия элит.  

Начнем с выяснения того, каким образом связы-
ваются в ту или иную ассоциацию сами эти по-
нятия – еще до всякой манифестации в том или 
ином институте. 

В советский период политика в некотором смыс-
ле и была культурой – только поэтому стала 
возможной «культурная политика». Культура 
позиционировалась, в первую очередь, как вла-
стный учреждающий принцип, принцип тотали-
зующей экспансии, проникающий во все сферы 
жизни. Контроль осуществлялся за счет самого 
факта всепроникающего организующего начала, 
без чего невозможно представить себе и тотали-
тарную систему в целом. Поэтому статус участ-
ника культурного производства, вне зависимости 
от ранга и самой принадлежности к элите, – был 
статус «рабочего», «мастерового» на полях 
культурного созидания и строительства – таковы 
были самые общие идеологические установки [3]. 

В связи с политизацией культуры в целом, когда 
сложно обнаружить дистанцию между собствен-
но политикой и культурой, статус элит – и куль-
турной, и политической – имел крайне зависи-
мый характер от общего корня источника то-
тальности, в некоторых случаях персонифици-
рованного, в некоторых – безличного. Такая со-
отнесенность предполагала, что властные ин-
ституты и управление культурой в лице творче-
ских союзов строились по аналогии. Собственно, 
элиты обособлялись лишь административно, а 
не сущностно, принадлежа к разным сферам 
одного «народного хозяйства». Хозяйства при 
наличии «хозяина», коллектива как такового, в 
котором «незаменимых нет», но есть бесконеч-
ная ротация кадров. Конечно, в такой системе 
принцип лоялизма носит особый характер сла-
бой различенности. Переходя из сферы формы в 
сферу содержания, культурное производство 
лишь по содержанию – культурное, по форме же – 
политическое. И если можно говорить о взаимо-
действии элит как соподчиненности, то только 
лишь в отношении контроля над содержатель-
ной стороной культурного производства, черты 
которого и должна была определять элита.  

Предварительным выводом и ответом на вопрос 
о взаимодействии культурной и политической 
элит в советское время можно считать выявле-
ние единства целей, средств и методов в функ-
ционировании той и другой и общую их подчи-
ненность и инструментальность в рамках более 
или менее выраженной генеральной линии раз-
вития советского государства, чьи интересы и та, 
и другая обслуживали. Государство – как первое 
в мире социалистическое государство – и было 
рамкой существования и взаимодействия элит. 
Элита политическая, она же – культурная, куль-
турная – она же политическая, взаимно обособ-
лялись лишь административно – так, что взаи-
модействие между ними было слабо выражено в 
силу недостатка дистанции, самого поля взаи-
модействия, где могли бы сформироваться 
принципиально разные интересы политической и 
культурной элиты. Тогда как различия админист-
ративные были связаны лишь с правилами со-
подчинения и контроля.  

Результатом такой невыраженности различий 
уже в позднесоветский период стала серия ими-
тационных конфликтов и противостояний при 
неотрефлексированности самого их источника, 
что и отмечали некоторые представители куль-
турной элиты, демонстративно отказывая себе в 
статусе жертв режима. В этих жестах намеча-
лось уже новое распределение элит с иными 
правилами взаимодействия, и в первую очередь 
это было связано с эмансипацией элит и развя-
зыванием узла политизации культуры и нейтра-
лизации ее как инструмента «культурной полити-
ки». Представляется, что решающую роль в этом 
сыграло не открытое противостояние в лице 
диссидентства, а, скорее, нейтральное отноше-
ние мягкого непротивления или использования, 
забвения ложного поля активности, с которым 
часть культурной элиты связывала все трагедии 
и исторические переломы недавнего прошлого.  

Такой процесс мягкой эмансипации культурных 
элит, дистанцирование от политического, как и 
самоопределение политического как такового 
создавали предпосылки для совершенно иной 
ситуации, когда дистанция между культурными и 
политическими элитами стала реальностью, 
возникли предпосылки появления настоящего 
лоялизма и договорных отношений между эли-
тами, а интерес из идеологического стал мер-
кантилистским.  

Расцвет лоялизма можно отнести ко времени до 
середины первого десятилетия ХХI в., когда по-
литика и культура вновь сошлись на узком пя-
тачке истории, что ознаменовало в дальнейшем 
наступление политической и культурной реакции 
с откатом к идеологической мобилизации. Одна-
ко до завершения этого процесса еще далеко, и 
элиты в полной мере получают преференции от 
сотрудничества в рамках лояльности, основан-
ной на отказе культурной элиты от функции кри-
тики деятельности политической элиты и реф-
лексивного контроля – ради сохранения достиг-
нутого уровня потребления, сопутствующего 
статусу элиты. При этом сами понятия «культу-
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ра» и «политика» должны были претерпеть из-
менение так, чтобы такая форма взаимодейст-
вия элит могла стать на время реальностью [4].  

Культура совершенно деполитизировалась, пре-
вратившись в обиходную ценность, и, конечно, 
все это, как и положено, на фоне эксцессов по-
литизации, что для лоялистской элиты означало 
лишь незначительные девиации [5], пригодные 
для занятия первых полос желтой прессы. Пол-
ная деполитизация культуры стала реальностью. 
Политика же стала инструментом обслуживания 
частных интересов власть придержащих, их лич-
ных и групповых интересов, страх тотального 
ушел со сцены, чтобы вернуться, но лишь в лице 
тени пугающей фигуры «отца народов».  

Именно страх тотального стал почвой для взаи-
модействия элит до середины двухтысячных, в 
этом изживании тотального и его полного низ-
вержения изживался страх [6]. И это нашло свое 
отражение в общеупотребительной и принятой 
обеими элитами эстетике постмодерна, прила-
женного и приспособленного для общих страхов. 
Кроме того, у той и другой элиты появился но-
вый враг и средство обогащения – это отсталый 
«народ», «общество», архетипическая фигура 
для этого отрезка истории, именно «народ» стал 
крайней точкой отсылки политики и своеобраз-
ным «козлом отпущения», невинной жертвой, 
вокруг которой выстраивается единство элиты.  

В этом смысле показательны послания (мессед-
жи) в пору протестов середины двухтысячных, 
исходящие от политической элиты к культурной? 
суть которых сводилась к призыву не препятст-
вовать управлению отсталым народом теми ме-
тодами, которые этой отсталостью обусловлены 
и легитимированы. Политические элиты указали 
культурным на несоблюдение пакта лояльности, 
при котором культура полагалась быть полно-
стью деполитизированной, а политике совер-
шенно меркантилисткой.  

Конечно, став элитарной, отказавшись от экстен-
сивной стороны политизации, культура рискует 
потерять и элиту, чему уроком недавнее про-
шлое, а цинизм меркантилизма в политикt лиша-
ет ее реальной почвы, оставляя наедине с самой 
собой. Лоялистская модель более не работает, 
хотя тенденции ее оживить, создав имитацион-
ную модель, конечно, есть, сложно представить 
общество без культурной элиты. Культура вновь 
заявляет о своих правах, одновременно воспре-
щая себе политическое измерение, именно апо-
литичность культуры сегодня и позволяет ей 
иметь элиту. Это порождает у её представите-
лей надежды на новый лоялистский проект, не 
предусматривающий, как и ранее, активной роли 
«народа» [7].  

Вопрос о существовании элит, как демонстриру-
ют последнее события, что факт существования 
может быть столь проблематичен, что отдается 
на откуп разного рода казуистике. В самом деле, 
роль культурных элит, как и сама роль культуры, 
сегодня не очень четко определена.  

Что касается сегодняшнего дня, то вопрос со-
стоит в том, как описать его отсутствие, отсутст-
вие мыслится негативно – как не присутствие 

желаемого или отсутствие не желаемого. Мы не 
в состоянии ввести «не-знание» предмета в 
сферу положительных определений, мы еще не 
имеем «мужества не знать». Поэтому роль куль-
турной элиты все более тривиализируется, а 
отношения ее с политической элитой находятся 
на стадии бартерного обмена услугами. Интел-
лектуалам еще не запретили объяснять «наро-
ду», смысл «сигналов» власти. Роль культурной 
элиты полностью свелась к обслуживанию инте-
ресов политической элиты, хотя её представите-
лям зачастую кажется, что инструмент рефлек-
сии есть инструмент критики, хотя на самом де-
ле это лишь инструмент рационализации в руках 
обывателя. Взаимодействие крайне односторон-
не и имеет лишь одну точку приложения – это 
спящий «народ», сон которого общими усилиями 
пытаются продлить как политические элиты, так 
и культурные. Такая минимизация усилий элит 
лишает их существование – и так проблематич-
ное – остатков основания в виде среднего звена 
провинциальной культуры, в частности, что хо-
рошо заметно на примере работы провинциаль-
ных музеев и галерей искусств.  

При этом, несмотря на зачистку поля взаимо-
действия, на этом же поле наблюдаются стран-
ные поползновения к насаждению единства и 
тотализации. На сегодняшний день состояние 
этого взаимодействия культурной и политиче-
ской элит в России определяют три фактора: это 
сомнение в существовании элит, крайний содер-
жательный примитивизм их взаимодействия и ни 
на чем не основанные попытки тотализации, то 
есть объединения всего и вся вокруг некой пусть 
примитивной, но работающей идеологической 
модели [8].  

Само по себе очень примечательно, что нынеш-
ние элиты играют на поле негативного, в отли-
чие от советских элит, что играли на поле пози-
тивного во всех его проявлениях. Для советских 
элит было важно понудить человека к активно-
сти и на втором шаге – пресечь ее, перенапра-
вив в определенное русло, тогда как для нынеш-
них – важно удержание человека от какой бы то 
ни было активности посредством погружения его 
в поле все большей неопределенности и не-
предсказуемости.  

Также стоит отметить феномен институциональ-
ного нигилизма, в рамках которого все еще про-
текает сообщительность элит, крайняя степень 
формального примитивизма, когда знаки лояль-
ности репрезентируются в архаизированных ри-
туалах: совместного прием пищи, религиозном 
участии и прочее. Начатки корпоративной куль-
туры, крайне вторичной, никого не вводят в за-
блуждение, даже аудиторию отечественных ме-
диа [9]. 

Роль культурных элит в лице ведущих политтех-
нологов здесь огромна. То есть у элит есть об-
щий «враг» – это спонтанная активность масс, 
жупел для постсоветских элит, что обнаруживает 
единство целей и средств в нейтрализации дан-
ной формы активности. Все это – довольно из-
вестные факты, стоит только припомнить реак-
ции отечественных политтехнологов в пору не-
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давних украинских событий, что целиком и пол-
ностью изменили вектор внешней и внутренней 
политики. На этом можно было бы закончить 
этот далеко не полный обзор характера и форм 
взаимодействия элит в России в постсоветский 
период и попытаться перейти к прогнозам – за-
нятию неблагодарному для российского полити-
ческого пространства, известного исторической 

непредсказуемостью. Возможные перемены к 
лучшему можно было бы связать с обретением 
культурной элитой политической субъектности, с 
которой придется считаться – к своей же и об-
щей пользе политической элите. Только в этом 
случае активность масс, не будучи предметом 
страха элит, обретет конструктивный и позитив-
ный характер. 
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Аннотация. В статье анализируются теорети-
ческие аспекты формирования системы соци-
ального партнерства как ключевой составляю-
щей в формировании конкурентной позиции, 
как конкретного сотрудника, так и компании, в 
целом. Рассматривается экономико-социоло-
гический подход к изучению понятия «культурно-
организационный ресурс» в качестве базиса 
доверительных отношений в компаниях. Приво-
дится краткий анализ функционирования сис-
темы социального партнерства в Краснодар-
ском крае по итогам 2018 года, а также рас-
сматривается важность повышения квалифика-
ции менеджмента профсоюзных организаций. 
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дним из важнейших элементов повышения 
конкурентоспособности экономики стра-

ны,в целом, и компаний, в частности,в условиях 
глобализации рынков является повышение эф-
фективности деятельности персонала компаний. 
Понятие «персонал» в различных теоретических 
социолого-экономических источниках упомина-
ется как человеческий капитал, рабочие кадры, 
рабочая сила или трудовые ресурсы. Вне зави-
симости от того, как упоминается рассматривае-
мое понятие ключевой стратегической задачей 
развития экономики РФ, в целом, и компаний, в 
частности, является повышение уровня компе-
тенции человеческого капитала – рабочих кад-
ров, что можно достичь путем формирования и 
развития внутрикорпоративной и региональной 
социальной инфраструктуры. Стабильность вос-
производства трудового потенциала как на госу-
дарственном, региональном, так и на мировом 
уровне необходимо поддерживать посредством 
инвестиционных вложений в развитие социаль-
ной инфраструктуры, в повышение квалифика-
ции кадров. Инфраструктура воспроизводства 

человеческого капитала – это организационная 
система, базирующаяся на принципах постоян-
ства, эффективности, стабильности, устойчиво-
сти в рамках корпоративной политики.Ключевой 
составляющей человеческого капитала в эпоху 
становления новогостроя общественного вос-
производства является рост качества работы 
персонала. Особое внимание уделяется повы-
шению квалифицированности кадров. Человек и 
результаты его интеллектуальной деятельности 
(человеческий и интеллектуальный капитал) вы-
ступают центральным элементом системы вос-
производства [1]. 

В современных социолого-экономических иссле-
дованиях компании рассматриваются не только 
как организационно-обособленный хозяйствую-
щий субъект, но и как люди, сотрудники, которые 
в условиях трансформирующейся социальной и 
информационной системы могут развиваться, 
повышать уровень своей конкурентоспособно-
сти, адаптироваться к сложной конъюнктуре 
рынка.  

О 
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В современной социологической науке персонал 
компаний можно рассматривать в качестве клю-
чевого элемента и существенного конкурентного 
преимущества, поскольку для развития компа-
ний, формирования интеллектуального капита-
ла, становления инновационной деятельности, 
повышения эффективности производства регу-
лирование культурных, социальных коммуника-
ций становится важным элементом исследова-
ний. 

Как полагают специалисты,условием, обеспечи-
вающим устойчивость социальной системы при 
постоянных переменах и предполагающей нали-
чие чего-то целостного, образуемого правилами, 
корпоративными особенностями компании и ее 
ценностей, и как следствие – повышения конку-
рентоспособности экономики, является культура 
труда или организационно-культурный ресурс. 

Культура труда, как предполагают специалисты 
в области социологии – это комплексный ресурс 
организации, который дает возможность избе-
гать трудовых конфликтов, поддерживать благо-
приятную трудовую обстановку, базирующуюся 
на принципах доверия, компетентности, форми-
рует базис социального диалога между сотруд-
никами и управлениемкомпании, позволяет ус-
танавливать не только формальные, но и не-
формальные правила общения в коллективе. 

Рассматриваемый организационно-культурный 
ресурс позволяет аккумулировать и совершенст-
вовать интеллектуальный капитал компании, 
трудовые ресурсы посредством внедрения ме-
неджментом компании в политику управления 
персоналом «расширенный социальный пакет», 
с помощью которого будут сформированы при-
влекательные для работников условия труда, 
что, в итоге отразится на качестве выполнения 
своих трудовых обязанностей и как следствие 
повышении эффективности деятельности и кон-
курентоспособности компании [2].  

В тоже время, необходимо отметить, что суще-
ствует и противоположная точка зрения. Так, в 
последней трети ХХ в. была сформулирована-
постфордистская концепция управления персо-
налом. Данная концепция заключается в карди-
нальной формализации трудовых, социальных 
отношений, в практически полном отсутствии 
социального диалога между работодателем и 
сотрудниками.  

Вместе с тем, любые попытки заменить реаль-
ный социальный диалог в компаниях деликат-
ными технологиями социального управления 
корпоративными связями и организационно-
культурного ресурса, невзирая на различные 
эффективные методики управления персоналом, 
и формирования реального непрерывного взаи-
модействия менеджмента с сотрудниками ком-
пании могут стать причиной социальной напря-
женности и созреванием скрытых трудовых кон-
фликтов с непрогнозируемыми последствиями 
для стабильности компаний. Результативность 
управления организационно-культурным ресур-
сом компании находится в прямой зависимости 
от наличия механизмов управления, позволяю-

щих контролировать и регулировать трудовые 
отношения в компании, как на формальном, так 
и на неформальном уровне. 

В качестве одного из составляющих элемента 
системы управления культурным ресурсом ком-
пании можно отметить систему социального 
партнерства. Данная система дает возможность 
не только разрешать, но и в тоже время, что 
крайне важно в условиях «восстановления и 
адаптации» различными странами результатов 
глобального очередного экономического кризиса, 
предотвращать и купировать трудовые конфлик-
ты, как на уровне конкретной компании, так и на 
уровне экономики государства. «Социальное 
партнерство в сфере труда (далее – социальное 
партнерство) – система взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодате-
лей), органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, направленная на 
обеспечение согласования интересов работни-
ков и работодателей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений» [3]. 

Эффективность данной системы – это неотде-
лимая составляющая современного организаци-
онно-культурного ресурса компании, выступаю-
щая в качестве символа солидарности в коллек-
тиве. Это – инструменты, позволяющие управ-
лять персоналом компании, повышать эффек-
тивность деятельности и конкурентоспособности 
компании, нивелировать социальное напряже-
ние в коллективе и обеспечить необходимый 
уровень социальной защиты для сотрудников 
компании. В российской практике современная 
система социального партнерства сведена к 
практике заключения коллективных договоров 
[4]. 

Становление и функционирование системы со-
циального партнерства в Краснодарском крае 
обусловлено как социально-экономическими 
особенностями края, так и деятельностью ком-
паний, индивидуальных предпринимателей. Изу-
чение регионального опыта формирования и 
развития системы социального партнерства и 
его влияния на повышение конкурентоспособно-
сти компаний посредством повышения эффек-
тивности деятельности их сотрудников служит 
иллюстрацией специфики деятельности рас-
сматриваемой системы на региональном уров-
не.Создание и работа системы социального 
партнерства в Краснодарском крае проводится в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 
7 августа 2000 г. № 310-КЗ «О социальном парт-
нерстве в Краснодарском крае».Основным орга-
ном социального партнерства на краевом уровне 
является Краснодарская краевая трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений. Так, за 2018 год комиссия провела                                
7 заседаний, рассмотрев 21 поставленный во-
прос. В крае по состоянию на начало 2019 года 
действует 26 соглашений, в которых содержатся 
нормы о минимальном уровне заработной платы 
в регионе, описаны требования к условиям труда 
по различным отраслям, а также оплаты труда. 
Подобные соглашения также заключены и на 
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уровне муниципальных образований региона. 
Наибольшее количество соглашений социально-
го партнерства заключено в таких сферах, как 
образование, здравоохранение и культура [5]. 

Регулирование трудовых отношений в компани-
ях осуществляется посредством заключения 
коллективного договора. По статистическим дан-
ным министерства труда и социального развития 
Краснодарского края, доля коллективных дого-
воров, заключенных хозяйствующими субъекта-
ми негосударственных форм собственности, со-
ставила 59,2 % от общего числа действующих 
коллективных договоров в крае. В течение по-
следних десяти лет кардинально изменился под-
ход к формированию социально-трудовых отно-
шений на региональном уровне, что обусловле-
но изменением основ хозяйственной деятельно-
сти, формирования нового понимания стратегии 
реализации региональной политики как процесса 
взаимодействия между сотрудниками и менедж-
ментом компаний. 

В тоже время, остаются нерешенные задачи, 
которые требуют поступательной работы со сто-
роны системы социального партнерства. К таким 
задачам можем отнести: индексацию заработной 
платы, повышение уровня жизни населения, со-
хранение рабочих мест, погашение задолженно-
стей по заработной плате, решение жилищных 
проблем сотрудников и многие другие. Разреше-
ние вышеуказанных задач находится в прямой 
зависимости от активной позиции профсоюзов. 

Профессионализм, компетентность управленче-
ского состава профсоюза, опыт и знания – это 
ключевые элементы, которые позволяют проф-
союзам влиять на социально-трудовые отноше-
ния в компаниях, что подтверждает необходи-
мость повышения квалификации кадров проф-
союзных организаций как инструмента, позво-
ляющего достичь цели повышения результатив-
ности системы социального партнерства, как на 
региональном, так и на уровне государства. В 
Краснодарском крае обучение и повышение ква-
лификации профсоюзных работников, управлен-
ческого персонала профсоюзных организаций 
осуществляется в НЧОУ ДПО Северо-Кавказский 
региональный учебный центр [6]. 

Необходимость обучения сотрудников и ме-
неджмента профсоюзов обусловлена измене-
ниями в трудовом законодательстве Российской 
Федерации. При этом, зачастую, данному аспек-
ту уделяется крайне мало внимания, что влечет 
за собой снижение эффективности в деятельно-
сти профсоюзных организаций, и как следствие – 
снижение качества активной работы в защиту 
интересов трудовых людей, которая востребо-
вана в регионе. Одной из важнейших задач яв-
ляется развитие системы социального партнер-
ства как фактора повышения качества работы 
профсоюзных организаций, культуры труда и как 
следствие – снижение социальной напряженно-
сти в компаниях региона. Решение поставленной 
задачи может стать инструментом, позволяю-
щим стимулировать развитие системы социаль-
ного партнерства в регионе. 
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of gender stereotypes on student behavior. 
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ferences in the behavior of men and women in 
different situations leading to intrapersonal conflict. 
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types on self-realization, quality of life, the correct 
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was conducted by interviewing students in 
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Keywords: gender differences, gender stereo-
types, students, gender roles, men, women, beha-
vior, self-realization. 
 

                                                                       

 
редства массовой информации широкая 
общественность представляют различные 

результаты исследований о гендерном различии. 
Ученые из разных научных областей давно про-
являют интерес к данной теме [3]. 

Мужчины и женщины в своем поведении и мыс-
лях, в рамках гендерного подхода, проявляют 
очевидные неравные личностные черты. Соци-
альные ожидания и строгие требования к сексу-
альной адекватности в поведении и действиях 
оказывают значительное давление. Социальные 
ожидания диктуют нормы поведения обоих по-
лов на основе жизненных ценностей, отношений, 
культурных традиций и даже этнической состав-
ляющей. Неоправданные требования к выполне-
нию мужских и женских социальных ролей, тра-
диционных стандартов, навязанных идей не по-
зволяют человеку полностью оценить его спо-
собности и стремления, возможности самореа-
лизации и индивидуальные средства создания 
жизни. 

Различия между полами, определенных социо-
культурным подходом, формируются обществом. 
Для того, чтобы быть принятым обществом, 
представители сильного и слабого пола обязаны 
вести себя пропорционально собственной ген-
дерной значимости.  

По мнению А. Фейнгольда, гендерные стереоти-
пы заставляют индивида считать его личные 
качества более или менее социально желатель-
ными и склонны демонстрировать свою индиви-
дуальность в благоприятном ключе [5]. Консер-
ватизм и традиционные взгляды приводят людей 
в рамки, которые препятствуют самореализации 
личности, и, если они не знают причин ее воз-
никновения, это, в конечном счете, приводят к 
внутриличностному конфликту. 

Цель исследования – проанализировать влияние 
гендерных стереотипов на студентов Северо-
Восточного федерального университета им.                                
М.К. Аммосова. В опросе приняли участие                          

C 
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105 студентов-бакалавров, выборка случайная. 
Социально-демографические характеристики 
респондентов: распределение по полу: мужчины – 
35,6 %, женщины – 64,4 %. Распределение по 
национальности: Якуты (Саха) – 76,2 %, русские – 
17,1 %, другие – 6,7 %. Распределение курсов:                      
1 курс – 19 %, 2 курса – 19 %, 3 курса – 20 %,                          
4 курса – 22 %, 5 год – 20 %. Распределение по 
местам окончания среднего образования: в го-
роде – 45,7%, в районном центре – 19 %, в по-
селке – 35,2 %. 

Была проанализирована частота столкновения с 
общественными представлениями о поведении 
мужчин и женщин (гендерными стереотипами). 
Выяснилось, что студенты женского пола стал-
киваютсяс этой проблемой чаще. Происходит 
это из-за методов воспитания, как правило, де-
вочкам с раннего детства прививают жесткие 
образцы поведения, нежели мальчикам, что свя-
зано с устоявшимися традициями народа саха.  

Роль женщины и мужчины в быту зависит от 
внутреннего уклада семьи. Из числа опрошен-
ных 30 % ответили, что роль главы их семьи вы-
полняет отец (-муж), а 25 % мать (-жена). Боль-
шинство, а именно 44 % респондентов отметили, 
что роли распределяются равномерно. 

Семейным бюджетом у 22 % опрошенных распо-
ряжается жена, у 13 % – муж и общий бюджет 
был у 57 % респондентов. При этом оказывает-
ся, что мужчины доверяют бюджет женщинам 
больше, чем себе. 

Таким образом, роли в семье распределены 
равномерно и нет яркого доминирования мужчин 
над женщинами. В современном обществе пат-
риархат начинает отходить на второй план, так 
как женщины стали выполнять не только домаш-
ние дела, но и зарабатывать для семейного 
бюджета. 

Основной ролью женщины в современном обще-
стве для 33 % студентов является домохозяйст-
во. 37 % опрошенных студентов считают, что 
женщина должна выполнять роль домохозяйки, 
при этом создавать карьеру и быть основным 
добытчиком в семье. При этом роль мужчины 
касается только финансовой стороны семьи, так 
ответили 73 % из числа опрошенных.  

Ответы на данный вопрос показывают, что муж-
чины больше склонны к отказам, а женщины 
рассудительно подходят к решению вопросов. 
Это связано с тем, что женщины более доверчи-
вы и у них больше проявляется эмпатия. При 
этом 22 % из числа опрошенных бояться обще-
ственного мнения (таб. 1).  

Из числа опрошенных 75 человек ответили, что 
уступят место, а 11 человек не уступят и сдела-
ют вид, что не видят. При этом число женщин, 
ответивших положительно больше, чем мужчин 
на 29 человек. А 14 % из числа опрошенных не 
уступят, но будут бояться осуждающих взглядов 
(таб. 2).  

Дорогой подарок от противоположного пола 
примут 24 женщины и 13 мужчин. А 16 человек 
из числа опрошенных примут, но будут бояться 
общественного мнения (таб. 3). 

Из числа опрошенных 44 человека пытаются 
вести себя как принято в обществе, но 58 чело-
век предпочитают вести себя, как считают нуж-
ным. Пытаются вести себя, как подобает мужчи-
не (-женщине): 51 % мужчин и 36 % женщин                      
(таб. 4).  

82 % респондентов отметили, что их беспокоит 
мнение окружающих. Совершенно не беспокоит 
лишь 16 % человек из числа опрошенных (таб. 5) 

 
Таблица 1 

Бюджет 
 

 Пол 
Итого 

Муж Жен 

Займете ли вы деньги знакомому, 
если они необходимы (экстренный 
случай), но при этом вы уже рас-
планировали свой бюджет? 

Да 11 19 30 
Нет, но буду боятся  

общественного мнения 16 7 23 

Взвешу «за» и «против»,  
и приму решение 12 38 50 

Другое 0 2 2 
Итого 39 66 105 

 
 

Таблица 2 

Место в общественном транспорте 
 

 Пол 
Итого 

Муж Жен 

Уступите ли вы пожилому человеку 
место в общественном транспор-
те? 

Да 23 52 75 
Нет, но буду боятся  
осуждающих взглядов 8 7 15 

Сделаю вид, что не вижу 6 5 11 
Другое 2 2 4 

Итого 39 66 105 
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Таблица 3 

Дорогой подарок 
 

 
Пол 

Итого 
Муж Жен 

Примете ли вы дорогой подарок от 
знакомого человека противопо-
ложного пола? 

Да, но буду боятся  
общественного мнения 8 8 16 

Да, меня не интересует  
чужое мнение 13 24 37 

Взвешу «за» и «против»,  
и приму решение 12 23 35 

Нет 5 9 14 
Другое 1 2 3 

Итого 39 66 105 
 
 

Таблица 4 

Поведение согласно обществу 
 

 Пол 
Итого 

Муж Жен 

Пытаетесь ли вы соответствовать 
принятым в обществе социальным 
ожиданиям? 

Да, пытаюсь вести себя  
как подобает мужчине (-женщине) 

20 24 44 

Нет, я веду себя так,  
как считаю нужным 18 40 58 

Другое 1 2 3 
Итого 39 66 105 

 
 

Таблица 5 

Мнение окружающих людей 
 

 Пол 
Итого 

Муж Жен 

Беспокоит ли вас мнения окружающих 
людей? 

Очень часто 12 11 23 
Иногда 19 44 63 

Не беспокоит 7 10 17 
Другое 1 1 2 

Итого 39 66 105 
 
На открытый вопрос о принятых в обществе со-
циальные ожиданиях респонденты ответили 
следующим образом: 22 человека отметили, что 
им не мешают социальные ожидания, поскольку, 
они не сталкивались с этим. А 83 человека вы-
разили яркую неприязнь к принятым социальным 
ожиданиям. Были ответы такого характера, как: 

– Да, к примеру, большинство людей сейчас жи-
вут стереотипами, что женщина к 30 годам 
должна иметь детей и выйти замуж, такого же 
мнения и сами представители женского пола. 
Хотя, например, девушки в возрасте 25–30 лет 
за рубежом считают иначе, что им рано заводить 
детей. Я считаю, у девушки могут быть другие 
интересы и цели. Данный вопрос некорректно и 
бестактно задается представителями старшего 
поколения, это действительно мешает. 

– Да, каждый ждет от тебя таких же действий, как 
и от других. 

– Да. Члены семьи оказывают репродуктивное 
давление, не считают меня за взрослого челове-
ка из-за моих взглядов, пытаются навязать свои 
представления о «женском счастье». То же са-
мое вещают с экранов нашей страны. Осознание 

того, что в таком обществе я не выживу, усугуб-
ляет мою депрессию и желание покончить со 
всем. 

– К сожалению, для меня общественное мнение 
очень важное. 

– Да, потому что не всегда совпадает с моими 
интересами. 

Таким образом, принятые в обществе социаль-
ные ожидания (гендерные стереотипы) пагубно 
влияют на студентов, поскольку они не могут 
раскрыть свой потенциал и самореализовать 
себя так, как бы им хотелось. Принятые в обще-
стве гендерные стереотипы мешают и женщи-
нам, и мужчинам. Полученные данные показали, 
что 83 респондентам из числа опрошенных ме-
шают гендерные стереотипы, в результате чего у 
них начинаются конфликты как внутри себя, так 
и с окружающими людьми. Мужчины пытаются 
больше соответствовать принятым в обществе 
социальным ожиданиям, чем женщины. Средний 
процент 4 вопросов с вариантами ответа «буду 
бояться общественного мнения» показал, что:                       
40 % мужчин и 29 % женщин обращают на это 
внимание.  
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Аннотация. В статье анализируется индустрия 
спорта с позиции системного подхода. Отме-
чается, что одним из базовых элементов, кото-
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ренциации, что ведет к увеличению видов ком-
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возникновению новых организаций, формаль-
ных и неформальных правил и установок, что в 
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индустрии спорта.  
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каждым годом все весомее ощущается 
влияние спорта на сознание и обществен-

ную жизнь людей. Эта тенденция проявляется в 
росте влияния спорта на основные области дея-
тельности человека: экономическую, политиче-
скую, образовательную, культурную. Наблюда-
ется углубление интеграционных процессов и 
инклюзии спорта в социальные структуры обще-
ства, возрастание его влияния на социализацию 
и воспитание личности, формирование стиля 
жизни и т.д. 

Спорт не только выходит за пределы политиче-
ских, религиозных, социальных ограничений, но 
и в определенной степени, делает эти сферы 
зависимыми от своих возможностей и популяр-
ности. Спорт нужен политикам, причем разного 
уровня, для достижения своих целей: от по-
строения избирательной кампании депутатом 
любого уровня к использованию спорта как ору-
жия политической борьбы, как между опреде-
ленными партиями, так и на международном 

уровне – между государствами. Популярность 
спорта нужна религии для привлечения новых 
сторонников. И, наконец, спорт нужен как обще-
ству, в целом (для воспроизводства физически и 
нравственно здоровых людей, как альтернатива 
различным видам девиаций), так и отдельным 
категориям людей для решения важных соци-
альных проблем, связанных с реабилитацией 
после травм, интеграцией в общество, возмож-
ностью вести полноценный образ жизни, в част-
ности, инвалидов, людей, которые имеют нарко-
тическую зависимость и др. 

Начало XXІ века во многих странах стало перио-
дом модернизации и строительства современ-
ных спортивных сооружений. На новых экономи-
ческих и правовых принципах создаются доста-
точно эффективные модели физкультурно-
спортивного движения, активно внедряются ма-
лозатратные поведенческие программы, на-
правленные на формирование нравственной 
ответственности личности за состояние собст-
венного здоровья и образа жизни. 

С 
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Развитие спорта высших достижений отражает 
фундаментальные сдвиги в современной культу-
ре. Не менее стремительными темпами разви-
вается еще одна новая отрасль индустрии спор-
та – спортивный инжиниринг, который включает 
в себя как фундаментальные, так и прикладные 
разделы многих наук (физики, биомеханики, ма-
тематики и т.д.). Процессы глобализации в опре-
деленной степени были стимулированы также 
развитием современной индустрии спорта. Все 
это говорит о том, что спорт в современных ус-
ловиях превратился в индустрию, особенностью 
которой является то, что она включает в себя как 
некоммерческую составляющую, нацеленную на 
получение социального эффекта, так и коммер-
ческую, целью которой является достижение 
экономического эффекта.  

Если конечным результатом некоммерческой 
деятельности в индустрии спорта является не-
коммерческий продукт – проведение спортивных 
соревнований, в результате которых возникает 
социальный эффект в виде единения людей, 
стремление к миру, здоровому образу жизни пу-
тем вовлечения в спорт и т.д., то конечным ре-
зультатом коммерческой деятельности является 
коммерческий продукт (услуга), реализация ко-
торого сопровождается получением экономиче-
ского эффекта. 

В связи с глубинной трансформацией спорта 
возникает потребность в поиске новых теорети-
ко-методологических подходов к его изучению. 
Несмотря на это, исследования спорта в отече-
ственной социологии проводятся не с той степе-
нью интенсивности, с которой их следовало бы 
проводить, исходя из весомой социальной зна-
чимости этого феномена. По мнению Р. Эдель-
мана, это происходит потому, что «Coциoлoг 
cпoртa нe интepeceн coциoлoгaм, пoтoму чтo oни 
нe интepecуютcя cпopтoм. A cпopтcмeны нe 
интepecуютcя coциoлoгиeй» [1, с. 282]. 

Удивляет, что социологических исследований, 
посвященных анализу понятия и структуры инду-
стрии спорта как новой и специфической сферы 
жизнедеятельности общества, практически нет. 
Недостаточная разработанность ряда теорети-
ческих и практических проблем относительно 
становления и функционирования индустрии 
спорта и определило цель данной статьи – кон-
цептуализировать индустрию спорта с позиций 
системного подхода. 

Следует отметить, что эволюционное развитие 
индустрии спорта как целостной системы сопро-
вождается прогрессирующей дифференциацией 
ее структуры, функций, формированием и со-
вершенствованием всех ее компонентов. Изме-
нение самой сущности спорта, усложнение его 
структурных социальных связей и функций от-
ражались и осмысливались с позиций различных 
научных теорий. Каждое поколение ученых, рас-
сматривая проблемы функционирования спорта 
через призму требований своего времени, вы-
страивало различные концепции и модели его 
развития. Некоторые элементы системного под-
хода в отношении спорта встречаются в работах 
П. Бурдье. Так, например, в работе «Программа 

для социологии спорта» [2] он обосновывает 
необходимость построения структуры простран-
ства видов спорта как некоторой системы, каж-
дый элемент которой приобретает разный 
смысл. Как отмечает автор, чтобы понять любой 
вид спорта, нужно определить позицию, зани-
маемую им в пространстве всех видов спорта. 
Но как в этой, так и в другой работе [3] по социо-
логии спорта П. Бурдье придерживается струк-
туралистской методологической парадигмы, а не 
системного подхода. С позиций системного под-
хода спорт в научной литературе почти не ана-
лизируется. Вместе с тем, системное осмысле-
ние исследуемых явлений не только полезно для 
углубления понимания социальной реальности, 
а также является мощным средством решения 
прикладных проблем. 

Спорт в современном капиталистическом мире 
можно рассматривать как социальную систему, 
являющуюся частью других социальных систем. 

 Во-первых, он является частной системой более 
общей системы, а именно общества, перенимая 
и отражая черты и характеристики, нормы и пра-
вила того общества, в котором он развивается.  

С другой стороны, в современном мире многие 
сферы человеческой жизнедеятельности, в том 
числе и спорт, включены в систему экономиче-
ских отношений. Практически все, что угодно в 
современном мире, является товаром или услу-
гой, то есть подлежит купле, продажи или обме-
ну, порождая, таким образом, особый род взаи-
модействия вокруг данных процессов. Как след-
ствие, эти отношения можно рассматривать как 
обособленную (независимую) систему, разви-
вающуюся по своим собственным законам, кото-
рую мы будем именовать индустрией.  

Таким образом, спорт оказывается включенным 
уже в две независимые системы, являясь их ча-
стью, развиваясь, исходя из закономерностей их 
развития (точнее, его развитие можно описать и 
проанализировать, зная порядок развития обще-
ства и индустрии). Одновременно спорт являет-
ся обособленной социальной системой, имею-
щей свои уникальные элементы (как, например, 
соревнование). Однако многие исследователи                                  
[4; 5] отмечают, что в спорте представлено много 
элементов шоу, бизнеса и т.д., т.е., всего того, 
что составляет индустрию больше, чем соревно-
вания. В таком случае, следует говорить не о 
спорте как социальной системе, а о системе ин-
дустрии спорта как, с одной стороны, элементе 
других систем (общества и индустрии), с другой 
стороны, – самостоятельной социальной систе-
ме, обладающей собственными базовыми эле-
ментами. С моей точки зрения, одним из таких 
элементов, производимым индустрией спорта и 
одновременно являющимся ее элементом, слу-
жит спортивность. Спортивность понимается как 
признак, имеющий непосредственное отношение 
к спорту, но выходящий за его границы. Спор-
тивность и является связующим звеном различ-
ных составных частей системы индустрии спорта 
и проявляется в самых различных видах и фор-
мах (от выступления на соревнованиях предста-
вителей школ, спортсменов-инвалидов, профес-
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сиональных спортсменов до производства, про-
дажи, покупки любых спортивных товаров и ус-
луг). Именно спортивность является основой 
коммуникаций внутри системы индустрии спорта. 
Кроме того, спортивность служит критерием оп-
ределения границ индустрии спорта, т.к. в на-
стоящее время происходит постоянное измене-
ние структурной организации индустрии спорта, 
появляется все большее количество новых ви-
дов дисциплин, по которым проводятся соревно-
вания, интегрируются друг с другом виды спорта, 
казалось бы, противоположные по своей сути 
(например, шахматы и бокс), образуя таким об-
разом принципиально новые виды спорта (на-
пример, шахбокс). Кроме видов спорта диффе-
ренцируются группы болельщиков, формы под-
держки команд, способы подготовки спортсменов 
и т.д. Спортивная мода и производство спортив-
ной одежды, по сути, появились и продолжают 
функционировать в рамках индустрии спорта, 
выделились в отдельную независимую социаль-
ную систему. 

Помимо процессов усиления дифференциации 
внутри различных комплексов упражнений, ви-
дов спорта, систем выставления оценок и под-
счетов балов, происходит изменение форм 
дифференциации, что ведет к увеличению видов 
коммуникации, появлению новых ролей и стату-
сов, возникновению новых организаций, фор-
мальных и неформальных правил и установок, 
что, в конечном счете, еще более усложняет 

систему индустрии спорта. В результате подоб-
ного усложнения, с одной стороны, все больше и 
больше возрастает роль коммуникации, с другой – 
информации о свойствах и характеристиках са-
мой системы, что вызывает настоятельную не-
обходимость в самоосмыслении (саморефлек-
сии).  

Система индустрии спорта занимается само-
рефлексией посредством возникновения цен-
тров, занимающихся изучением различных ас-
пектов возникновения, функционирования и пер-
спектив развития спорта. Сюда можно отнести 
институты, академии физической культуры и 
спорта, ученых, занимающихся анализом ука-
занных проблем. Относительно недавно появи-
лась ассоциация индустрии спорта. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что системный 
подход открывает возможность исследовать ин-
дустрию спорта как целостность. При таком под-
ходе первоочередной задачей является изуче-
ние коммуникаций внутри индустрии спорта и 
между системой индустрии спорта и другими, 
наиболее тесно связанными с ней социальными 
системами, поскольку именно анализ коммуни-
каций, а не социальных институтов, отдельно 
взятых ролей и статусов, структур и функций 
позволяет получить наиболее полную информа-
цию об изучаемой системе, так как именно ком-
муникация имеет непосредственное отношение к 
той или иной системе. 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению 
опыта развития управленческих компетенций 
руководителей образовательных организаций 
среднего общего и среднего профессиональ-
ного образования в системе повышения ква-
лификации. На основе анализа научно-
методических трудов и самой практики органи-
зации повышения квалификации руководителей 
авторы представляют проектную деятельность 
как наиболее продуктивную образовательную 
технологию. Особое внимание они уделяют 
раскрытию основных содержательных и мето-
дических аспектов проектной деятельности как 
условию развития управленческих компетенций 
руководителей. 
В работе экспериментально проверено влия-
ние работы слушателей над проектами на раз-
витие профессионально значимых качеств лич-
ности руководителя образовательной органи-
зации и формирование у них новых компетен-
ций: готовности к решению нестандартных си-
туаций, осуществлению инновационной дея-
тельности, активному использованию инфор-
мационных ресурсов, технологий и других.  
Результаты исследования могут применяться в 
системе повышения квалификации руководите-
лей организаций высшего образования и ра-
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роектная деятельность или метод проектов 
как технология обучения не является прин-

ципиально новой в мировой педагогике. Данная 
технология появилась в начале прошлого столе-
тия в США и разработана американским фило-
софом и педагогом Дж. Дьюи и его учеником                         
У.Х. Килпатриком. Теоретико-методологические 
основы проектной деятельности подробно осве-
щены в работах В.П. Беспалько, В.М. Монахова, 
Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др.  

В Российской Федерации в настоящее время 
уделяется большое внимание проектной дея-
тельности. Так, 31 октября 2018 г. года подписа-
но Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1288 «Об организации проектной 
деятельности в Российской Федерации», кото-
рым установлен порядок и функциональная 
структура организации проектной деятельности 
[4]. В данном документе «проект» понимается 
как комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на получение уникальных резуль-
татов в условиях временных и ресурсных огра-
ничений, а «проектная деятельность» – как дея-
тельность, связанная с инициированием, подго-
товкой, реализацией и завершением проектов. 

Таким образом, основными достоинствами про-
ектной деятельности можно считать ее интерак-
тивность, нацеленность на получение уникаль-
ного результата, учет ресурсных ограничений, 
акцент на управление рисками.  

Именно поэтому в последнее время проектная 
деятельность активно используется в системе 
повышения квалификации, что позволяет осу-
ществлять комплексное обучение, с опорой на 
практический материал, в процессе командного 
взаимодействия. 

В ситуации поступательного развития системы 
среднегообщегои среднего профессионального 
образования в современной России, все более 
значимым для руководителя образовательной 
организации становится повышение его управ-
ленческих компетенций. Задачи, стоящие сего-
дня перед образовательными организациями, 
диктуют их руководителям необходимостьовла-
дения новыми компетенциями, предполагающи-
ми постоянное развитие, готовностьдействовать 
в нестандартных ситуациях и принимать адек-
ватные эффективные управленческие решения, 
с использованием инновационных подходов 
исовременных цифровых технологий.Для гаран-
тированного решения стоящих перед образова-
тельными организациями задач необходим руко-
водитель, способный свободно и активно мыс-
лить, прогнозировать результаты своей дея-

тельности и моделировать управленческий про-
цесс. 

Профессиональный стандарт в области управ-
ления образовательной организацией преду-
сматривает, что «современный руководитель 
образовательной организации должен быть 
профессионально подготовлен в таких направ-
лениях, как разработка и руководство реализа-
цией стратегии организации, осуществление 
мониторинга и оценки деятельности организа-
ции, руководство административной командой и 
педагогическим коллективом в целом, руково-
дство изменениями в организации и т.д. Компо-
ненты специальной управленческой компетен-
ции:  

– способность самостоятельно разрабатывать 
варианты управленческих решений;  

– способность и готовность находить нестан-
дартные решения типовых управленческих за-
дач» [7];  

– способность и готовность разрабатывать про-
граммы нововведений; умение организовать ра-
боту сотрудников, обозначенные в профессио-
нальном стандарте для руководителей образо-
вательных организаций должны составить один 
из векторов повышения (приращения) управлен-
ческих компетенций руководителей. 

В данном контексте именно проектная деятель-
ность является наиболее продуктивной образо-
вательной технологией для системы повышения 
квалификации руководителей образовательных 
организаций. 

Анализ различных понятий проектной деятель-
ности и самой практики проектирования позво-
лили нам определить собственный подход к ее 
формулированию.  

Проектную деятельность мы понимаем как усло-
вие, обеспечивающее развитие проектных 
управленческих компетенций и профессиональ-
но значимых качеств личности руководителя 
образовательной организации, ориентированных 
на достижение качества среднего общего обра-
зования. 

Работа над проектомвключает в себя важные 
взаимосвязанные и последовательные этапы: 

– «диагностический, на котором осуществляется 
определение исходного уровня управленческих 
компетенций руководителей общеобразователь-
ных организаций; 

П 
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– организационный предусматривающий плани-
рование содержания и определяющий техноло-
гии развития управленческих компетенций; 

– развивающий, на котором обеспечивается на-
учно-методическое сопровождение развития 
управленческих компетенций руководителей 
общеобразовательных организаций; 

– рефлексивно-результативный, на этом этапе 
проводится диагностика уровня развития управ-
ленческих компетенций руководителей общеоб-
разовательных организаций» [19]. 

Проект, разрабатываемый в ходе обучения, по-
зволяет обнаружить у слушателей курсов повы-
шения квалификации уровень ориентации на 
проблемы обновления среднего общего образо-
вания, оказать влияние на динамику позиции 
руководителя именно по отношению к этим клю-
чевым факторам управленческой эффективно-
сти. 

В основе проектной деятельности лежит умение 
слушателя курсов повышения квалификации 
ориентироваться в большом потоке информации 
и способность применять свои профессиональ-
ные знания и опыт работы. 

В связи с этим, к наиболее эффективным видам 
деятельностислушателей курсов, осваиваемых в 
ходе написания проекта, следует отнести:  

– «информационно-аналитическую (слушатели 
осваивают различные методы получения много-
аспектной профессионально-значимой инфор-
мации и способы ее обработки): 

– анализ международного и отечественного опы-
та в сфере образования, нормативных правовых, 
финансово-экономических документов, компью-
терных баз данных, научно-методических источ-
ников, способы презентации профессионально-
значимой информации);  

– практико-ориентированную (слушатели пред-
ставляют результат проекта – обоснование и 
разработка плана реализации конкретного про-
екта в реальных условиях общеобразовательно-
го учреждения)» [14]. 

Учитывая выше названные аспекты, программа 
дополнительного профессионального образова-
ния руководителей образовательных организа-
ций общего среднего и среднего профессио-
нального образования, реализуемая с 2011 года 
в Сибирском институте управления – филиале 
Российской академии государственной академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС),направлена на 
совершенствование у руководителей имеющих-
сякомпетенций и получение новых компетенций 
в сфере управления образованием.Программа 
способствуетосвоениюруководителями методов 
повышения эффективности управленческой дея-
тельности через внедрение перспективных сис-
тем управления и, прежде всего, проектного 
управления в практику деятельности образова-
тельных организаций.  

Программа основана на требованиях государст-
венной политики, заложенных в Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, в ред. распоряжения Прави-
тельства РФ от 08.08.2009 № 1121-р):«В основу 
развития системы образования должны быть 
положены такие принципы проектной деятельно-
сти, реализованные в приоритетном националь-
ном проекте «Образование», как открытость об-
разования к внешним запросам, применение 
проектных методов, конкурсное выявление и 
поддержка лидеров, успешно реализующих но-
вые подходы на практике, адресность инстру-
ментов ресурсной поддержки и комплексный 
характер принимаемых решений» [2]. 

В программу«Подготовка управленческих кадров 
в сфере здравоохранения, образования» с 2016 г. 
были включены руководители учреждений сфе-
ры культуры. Она основана на требованиях го-
сударственной политики, заложенных в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономичес-кого 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р, в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р) и дей-
ствует в рамках государственного плана подго-
товки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федера-
ции.Онаразработана в РАНХиГС соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 
2017 г. № 177 «Подготовка управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации» (с изменениями). Одним из 
направлений Программы является программа 
дополнительного профессионального образова-
ния для руководителей образовательных орга-
низаций «Управление в сфере образования». За 
период с 2011 года по 2018 год в институте про-
шли обучение 691 руководитель, включая дирек-
торов и заместителей руководителей Сибирского 
Федерального округа, а такжеНовосибирской, 
Омской областей и Республик Алтай, Хакасия, 
Тыва, а до 2017 года – и руководителей Алтай-
ского края.Особенностью Программы является 
ее практическая направленность, заявленная в 
модулях: «Основные принципы развития обра-
зовательных систем. Вектора развития образо-
вательной организации», «Управление органи-
зацией в условиях изменений», «Системы пока-
зателей и способы оценки результативности и 
эффективности в образовательной организа-
ции», «Экспертиза качества, системный монито-
ринг в контексте проектно-аналитического 
управления в образовательной организации» и 
другие. В связи с этим,одному из модулей «Со-
циальное проектирование. Разработка управ-
ленческого проекта» отведено 70 часов (50 %) из 
140 часов, определенных в Программе. Задачи 
данного модуля: 

– совершенствование способностей и умений 
разрабатывать социально-экономические проек-
ты (программы развития): 

– использовать современные методы управле-
ния проектами; 
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– эффективное использование ресурсов; 

– эффективно участвовать в групповой работе, 
формировать проектные группы и другие [15]. 

В основе процесса разработки управленческого 
проекта определена рефлексия собственного 
опыта в интеграции с успешными практиками 
другихрегионов в контексте современной госу-
дарственной политики в сфере образования. 

Работа с проектами в группах повышения ква-
лификации руководителей образовательных 
организации общего среднего и среднего про-
фессионального образованияначинается с вы-
бора тем. В ходе совместного обсуждения про-
блем и актуальных вопросов развития систем 
образования Российской Федерации выявляются 
обобщенные проектные идеи, формулируются 
темы управленческихпроектов и формируются 
проектные команды в количестве 6–9 слушате-
лей. 

Проекты выполняются на материалах анализа 
реальной ситуации в области управления обра-
зованием иобразовательными организациями. 

В ходе работы над проектом устанавливается 
связь проектного решения с государственными 
программами Российской Федерации, прежде 
всего, в сфере образования, анализируются по-
тенциальные возможности, определяются ос-
новные проблемы, мешающие их реализации, 
намечаютсяпути перехода из существующего 
состояния в желаемое.  

Одним из важнейших шагов является правиль-
ная постановка конкретной, измеримой, дости-
жимой, значимой и соотносимой с конкретным 
сроком цели и определение показателей ее дос-
тижения. 

Наиболее творческий этап, требующий команд-
нойсплоченности, мозговых штурмов, проявле-
ния креативности – это создание идеи проекта и 
представление проектного решения. Данный 
этап заканчивается формулировкой результатов 
проекта и созданием модели их функционирова-
ния. 

Когда общее представление о проекте сформи-
ровано, составляются реестры заинтересован-
ных сторон, рисков и возможностей проекта для 
подтверждения обоснованности проектного ре-
шения, формируется бюджет проекта.  

Важную роль в проектной деятельности слуша-
телей курсов играет преподаватель, который 
выступает модератором проекта. Он должен: 

– обеспечить мотивацию слушателей на дости-
жение целей проекта; 

– уметь организовать слаженнуюкомандную ра-
боту во время проектной деятельности;  

– квалифицированно консультировать в процес-
се выполнения проекта; 

– сформулировать четкие критерии оценки полу-
ченного результата проекта. 

Оценка проектов осуществляется экспертными 
комиссиями. Критериями оценки проекта явля-
ются:  

– обоснованность актуальности проекта;  

– согласованность между собой цели проекта, 
его результатов и показателей;  

– уникальностьразработанной проектной идеи;  

– обоснованность бюджета проекта, определе-
ние источников финансирования проекта;  

– создание модели функционирования результа-
тов проекта. 

В ходе презентации проекта обязательным ус-
ловием является необходимость представления 
слушателями способов его реализации в реаль-
ной педагогической практике и внешняя эксперт-
ная оценка проекта специалистами-практиками. 

За период реализации Программы «Подготовка 
управленческих кадров в сфере здравоохране-
ния, образования и культуры» в Сибирском ин-
ституте управления-филиалеРАНХиГС слушате-
лями разработано 95 проектов по различным 
тематикам: «Социальная и педагогическая инте-
грация детей мигрантов в образовательной ор-
ганизации», «Создание проактивной системы 
профессиональной ориентации обучающихся 
школ для освоения рабочих профессий и специ-
альностей», «Профессиональный стандарт пе-
дагога СПО как инструмент профессионального 
роста», «Единая открытая образовательная сре-
да подготовки специалистов АПК «Современно-
му селу молодые кадры», «Цифровое образова-
тельное пространство как фактор повышения 
качества образования и развития кадрового по-
тенциала ОО», «Механизмы внедрения финан-
совой грамотности в общеобразовательной ор-
ганизации» и другие. Из них 40 проектов реали-
зовано в образовательных организациях руково-
дителями, прошедшими курсовую подготовку, а 
42 находятся в стадии реализации (рис. 1). 

Данные рисунка 1 демонстрируют высокий уро-
вень практический значимости и социальной 
востребованности разрабатываемых проектов. 
Почти 80 % из них реализуются на практике по-
сле прохождения руководителями повышения 
квалификации. 

В начале и в конце обучения проводится кон-
трольное тестирование уровня сформированно-
сти ряда управленческих компетенций. Тест 
«Оценка управленческого потенциала» разрабо-
таннаучным руководителем Факультета оценки и 
развития управленческих кадров Высшей школы 
государственного управления Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФпрофессором, докто-
ром психологических наук Ю.В. Синягиными 
представляет собой комплексную методику экс-
пресс-оценки управленческого потенциала руко-
водителя. 
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Ключевыми компетенциями, демонстрирующими 
степень развития управленческой компетентно-
сти Ю.В. Синягин определяет стратегическое 
лидерство, масштабность мышления, стремле-
ние к саморазвитию, готовность к эффективному 
коллективному взаимодействию, межличностное 

и социальное взаимодействие, настойчивость, 
целеустремленность и сила личности, само-
управление, экспертно-аналитические способно-
сти, готовность к работе в условиях проектного 
управления. 

 

 
 

Рисунок 1 – Реализация управленческих проектов,  
разработанных руководителями образовательных организаций в СИУ РАНХиГС 

 
Как показывают результаты исследований, за 
последние три года (2015–2018 гг.), среди ком-
петенций, наиболее подверженных изменению в 
ходе работы над управленческим проектами в 
процессе повышения квалификации, можно вы-
делить следующие: готовность к работе в усло-
виях проектного управления, готовность к само-
развитию, готовность к командной работе, меж-

личностное и социальное взаимодействие                 
(рис. 2) 

Представленные данные получены в результате 
сравнения итоговых диаграмм, демонстрирую-
щих сформированность компетенций у группы в 
целом. За основу взят показатель «компетенция 
сформирована выше среднего».  

 

 
 

Рисунок 2 – Рост управленческих компетенций в процессе работы над управленческим проектом 
 
Таким образом, использование проектной дея-
тельности в процессе реализациипрограммы 
дополнительного профессионального образова-
ния руководителей организаций общего средне-
го и среднего профессионального образования 
способствует решению двух важнейших задач. 

С одной стороны, в процессе создания управ-
ленческого проекта развиваются навыки работы 
в условиях проектного управления, работы в 
команде, совершенствуется уровеньмежлично-
стного и социального взаимодействия, растет 
готовность принимать управленческие решения, 
повышается уверенность в собственных силах и 
способностях, что, безусловно, ведет к личност-
ному и профессиональному росту руководителей 
образовательных организаций. Современный 
руководитель управляет не только процессами, 

ресурсами, результатами, но и ценностями, 
формируя в коллективе образовательной орга-
низации определенный культурный контекст. 
Соответственно, развиваясь сам, он развивает 
работников, прививая им такие ценности, как 
профессионализм, саморазвитие, командная 
работа, работа на результат, инновационность, 
вовлеченность в социальные проекты, что явля-
ется особо важным в системе образования. 

С другой стороны, поднимаются и решаются 
острые социально значимые вопросы и задачив 
сфере образования как на уровне одного регио-
на, так и на межрегиональном уровне. Решение 
данных задач направлено на сохранения тради-
ций и нравственности населения, разработка 
новых методов обучения и воспитания, гуманно-
го отношения к людям с ограничениями в здоро-
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вье, на совершенствование социальной системы 
образования в целом. Реализация подобных 
проектов помогает привлечь внимание государ-

ства и граждан к острым проблемам, возникаю-
щим в обществе, и необходимости их решать. 
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олиэтничность современного российского 
общества ставит перед отечественной сис-

темой образования задачу развития этнокуль-
турного образования, направленного как на со-
хранение этнических идентичностейнародов 
России, так и интегрированности их в общерос-
сийское культурное и политическое пространст-
во путем формирования культуры гражданст-
венности, базирующейся на ценностях солидар-
ности, доверия, социальной справедливости, 
равенства политических прав и экономических 
возможностей. В условиях социальной неста-
бильности, отсутствия общих духовных интегра-
торов этнокультурное образование как социаль-
ный институт, ответственный за социализацию 
индивида и формирование этнокультурных ком-
петенций, может способствовать стабилизации 
межэтнических взаимодействий и успешной адап-
тации личности в поликультурном пространстве. 

Неоднозначная оценка в отношении этнокуль-
турной направленности образования вызвала 
обсуждения в общественном и научном дискур-

се. Это заставило исследователей провести со-
циологическое исследование, целью которого 
стало определение потребности в этнокультур-
ном образовании у субъектов образовательного 
процесса в сложных по этническому составу ре-
гионах России [1].  

Как отмечают специалисты-практики, этнокуль-
турное образование «возникло в связи с запро-
сом этнических меньшинств обеспечить гармо-
ничное приобщение детей одновременно и к 
культуре большинства, и к собственным куль-
турным традициям. Однако в последнее время 
педагогическим сообществом признаётся про-
дуктивность этнокультурного образования для 
всех обучающихся независимо от принадлежно-
сти к меньшинству или большинству. В таком 
ключе этнокультурная образовательная модель 
становится основой формирования общеграж-
данской идентичности обучающихся и воспитан-
ников во многих современных обществах»                      
[2, с. 239]. 

П 
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Таким образом, развитие этнокультурного обра-
зования связано с признанием наличия опреде-
ленных потребностей, как у различных этнокуль-
турных групп, так и у государства, заинтересо-
ванного в социальной и духовной консолидации 
поликультурного социума. 

По мнению специалистов, реформы, проведен-
ные в системе образования за последние деся-
тилетия, не учли новые потребности российского 
общества. В силу этого необходимые направле-
ния в развитии образования оказались исклю-
ченными из этого процесса. В частности, речь 
идет о таких эффектах образовательного про-
цесса, как [3]:  

– формирование гражданской идентичности на-
селения поликультурного государства; 

–  развитие гражданской солидарности; 

–  формирование толерантности как социальной 
нормы в межэтнических отношениях; 

– успешная социализация детей и подростков в 
условиях поликультурной среды; 

Надо признаться, что в настоящее время обра-
зование в нашей стране перестало в полном 
объеме осуществлять свою культуросозида-
тельную миссию, в результате чего не создаются 
необходимые условия для духовно-нравст-
венного развития личности, что могло бы стать 
основой для успешного межкультурного взаимо-
действия. Отстранение российской системы об-
разования от этнокультурной направленности и 
ориентация на западные образовательные мо-
дели привела к серьезным проблемам, связан-
ным с развитием имитационных практик и фор-
мальных подходов в организации обучения 
школьников и студентов.  

Сложившаяся ситуация остро ставит задачу по 
возвращению образованию его изначального 
культурообразующего статуса. Сегодня ученые 
говорят о серьезных необходимости серьезной 
трансформации парадигмальных оснований со-
временного образования.Для возрождения своей 
культурообразующей миссии, образования 
должно строиться на «идеи коэволюции природ-
ных, социальных и культурных систем, сменяю-
щая парадигму «господства» человека над при-
родой, обществом и самим собой, что, в свою 
очередь, позволяет строить отношения между 
людьми, сообществами, группами, этносами и 
т.п. на основе культуры диалога и согласия, со-
гласования разнообразных интересов, терпимо-
сти к плюрализму ценностей, но отнюдь не все-
ядности и нравственного хаоса» [4, с. 57].  

Отчасти, решение проблемы восстановления 
культуросозидающей функции образования на-
ходится в сфере реализации в нем этнокультур-
ного компонента, направленного на формирова-
ние этнокультурной компетенции у населения 
полиэтничных регионов. Данная компетенция 
представляет собой процесс познания как своей, 
так и иных культур, приобретения навыков ме-
жэтнического взаимодействия, способствующих 
взаимопониманию и объединению народов. По-

лучение этой компетенции посредством реали-
зации этнокультурного компонента в процессе 
обучения позволяет молодежи адекватно при-
нимать этнокультурные различия, уважать тра-
диции других народов иных, уживаться с людьми 
других культур, языков и религий.  

В научной литературе этнокультурная компетен-
ция рассматривается преимущественно как со-
ставляющая социальной компетентности лично-
сти [5]. Кроме того, этнокультурная компетенция 
представляет собой сложную систему, вклю-
чающую в себя когнитивные, ценностные и по-
веденческие структуры.  

Когнитивная сфера этнокультурной компетенции 
содержит знания индивида о собственной и иных 
культурах; представления о сходстве и различи-
ях между культурами; уровень языковой компе-
тентности.  

Ценностная сфера этнокультурной компетенции 
включает понимание значимости межкультурной 
коммуникации, уважение норм и традиций других 
культур, принятие общечеловеческих ценностей, 
уяснение норм этнокультурного универсализма.  

Поведенческая составляющая этнокультурной 
компетенции предполагает умения индивида 
адаптироваться и взаимодействовать в поли-
культурной среде, осуществлять межкультурный 
диалог и соблюдать правовые и моральные 
нормы межкультурном взаимодействии. 

Рассматривая этнокультурное образование как 
социальный институт по формированию этно-
культурной компетенции, можно говорить: 

– во-первых, о роли государственной политики в 
развитии этнокультурной направленности обра-
зования;  

– во-вторых, о законодательных актах, преду-
сматривающих этнокультурный компонент в обу-
чении;  

– в-третьих, о содержании Федеральных образо-
вательных стандартах, регламентирующих со-
держание образовательных программ;  

– в-четвертых, о значимости определенных 
учебных дисциплин (история России, история 
родного края, русский язык, национальный язык), 
направленных на гармонизацию этнического и 
гражданского компонента, которая может стать 
основой общероссийской идентичности.  

По мнению ученых, именно баланс между этни-
ческим и гражданским в идентичности является 
ресурсом согласия и консолидации в поликуль-
турном обществе.  

Исследуя соотношение этнического и граждан-
ского компонента идентичности у населения со-
временной России, социологи определяю их ба-
зовые критерии идентификации. Так основными 
интеграторами гражданской составляющей рос-
сийской идентичности выступают «общее госу-
дарство и территория, государственный язык и 
историческое прошлое, в то время как базовыми 
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критериями этнической идентичности являются 
язык, культура и родная земля» [6, с. 50–51].  

По результатам мониторинговых исследований 
Института социологии РАН в 2014–2016 годы 
связь с другими гражданами страны испытывали 
74–84 % респондентов из различных регионов. 
Это указывает на то, что «представление «Мы – 
граждане России» сегодня стало очень устойчи-
вым: оно воспринимается как русскими, так, 
практически в равной степени представителями 
других национальностей. Исследования в ряде 
республик (Татарстан, Башкортостан, Саха-
Якутия, Мордовия, Чувашия) показывают, что 
представители национальностей, которые дали 
название республикам, как и русские, прожи-
вающие в них, имеют практически схожую граж-
данскую идентичность (74 % и 68 % соответст-
венно)» [6, с. 49]. 

Эти результаты, по мнению социологов, свиде-
тельствуют о том, что в эти годы устойчивая со-
циально-экономическая ситуация стабилизиро-
вала уровень доверия в стране как по вертикали 
(к власти), так и по горизонтали (между гражда-
нами), что позволило говорить о сформирован-
ности общероссийской гражданской идентично-
сти. Причем, это было обусловлено не только 
относительной экономической стабильности в 
стране, но и рядом политических и культурных 
событий и мероприятий. В частности, речь идет 
о том, что 2014–2015 годы отмечены «проведе-
нием Олимпиады в Сочи, историческим воссо-
единением Крыма с Россией, а также праздно-
ванием 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, которое укрепило традицию массовых 
шествий «Бессмертного полка» [6, с. 50].  

В тоже время, социологические опросы показы-
вают, что, несмотря на высокий уровень граж-
данской идентичности у населения страны, этни-
ческая идентичность не теряет своей значимо-
сти. Социологи обращают внимание на то, что 
гражданская идентичность у большинства рес-
пондентов вполне сочетается с их этнической 
идентичностью: «94 % тех, кто чувствует себя 
гражданином России, ощущают общность с 
людьми своей национальности. С гражданами 
России ассоциируют себя 91 % тех, для кого ха-
рактерна акцентированная этническая идентич-
ность (установка «я никогда не забываю о своей 
национальности»)» [6, с. 51–52]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в российском обществе отношения между граж-
данской и этнической идентичностями строятся 
не на противопоставлении, а на их совместимо-
сти в рамках российской идентичности. 

Но при этом не следует забывать, что данный 
баланс может удерживаться исключительно в 
условиях стабильной социально-экономической 
ситуации в стране. В условиях дестабилизации 
деятельности социально-экономических и поли-
тических институтов этот баланс может быть 
разрушен, в результате чего может произойти 
смещение в сторону преобладания этнической 
идентичности, что способно привести к межэтни-
ческим конфликтам в стране. Также ученые от-

мечают, что процесс идентификации населения 
зависит и от региональных особенностей.  

Таким образом, нередко, представления о своей 
идентичности зависят от региона проживания. В 
национальных республиках, в большей степени, 
демонстрируется более высокий статус этниче-
ской идентичности по отношению к государст-
венной (гражданской). Также, на идентификацию 
в качестве граждан России оказывает влияние 
состояние социально-экономической и полити-
ческой ситуации в регионе. 

В соответствии с новыми образовательными 
стандартами, этнокультурная направленность 
образования реализуется в учебной и внеучеб-
ной деятельности образовательной организации. 
Целью включения этнокультурного компонента в 
процесс образования выступает создание усло-
вий для формирования личности и как предста-
вителя этноса, и как гражданина страны. 

На наш взгляд, этнокультурное образование 
способно гармонизировать этническую и граж-
данскую идентичность на основе таких предме-
тов, как История России, Краеведение, История 
родного края, Культура регионов России, Куль-
тура народов региона, Русский язык, националь-
ные языки.  

Важно отметить, что в настоящее время, во мно-
гих школах России вводится предмет «Культура 
народов региона», который предусматривают 
возможность реализации этнокультурного регио-
нального компонента содержания образования в 
рамках надпредметных программ [7].  

В тоже время, проблема гармонизации этниче-
ского и гражданского в идентичности личности 
решается посредством включения тематики 
межкультурного диалога, толерантности, обще-
человеческих ценностей в различные общеобра-
зовательные предметы. По мнению педагогов, 
учебный материал, затрагивающий проблемы 
межэтнических отношений, должен отражать 
базовые моральные ценности, опираться на 
идеи гуманизма, ненасилия, свободы, правового 
равенства, толерантности, принятие мира во 
всем его культурном многообразии. Учебные 
дисциплины как этнокультурной, так и общеоб-
разовательной направленности должны обра-
щать внимание на позитивный опыт взаимодей-
ствия представителей различных культур в ис-
тории России.  

Исследователи обращают внимание на то, что 
формирование этнокультурной компетенции, как 
способа гармонизации этнического и граждан-
ского в идентичности личности, лежит не только 
в плоскости реализации учебных дисциплин эт-
нокультурной направленности, но и в сфере раз-
вития «безопасной толерантной образователь-
ной среды» [8, с. 292].  

Таким образом, одним из способов формирова-
ния этнокультурной компетенции является соз-
дание в образовательной организации безопас-
ного социокультурного пространства для меж-
культурной коммуникации и адаптации учащихся 
в поликультурном пространстве.  
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Развитие поликультурной образовательной сре-
ды в школах осуществляется как непосредст-
венно в учебном процессе, так и во внеклассных 
мероприятиях. Основными формами внекласс-
ного формирования этнокультурной компетен-
ции являются: 

– «проведение праздников национальных куль-
тур;  

– открытие мастерских национальных ремесел;  

– клуб интернациональной дружбы; музей на-
родного декоративно-прикладного искусства;  

– празднование памятных дат исторического 
значения;  

– юбилеи выдающихся деятелей культуры; 
фольклорные концерты, вечера и театрализо-
ванные представления;  

– конкурсы национальных блюд;  

– встречи с историками, этнографами, предста-
вителями различных диаспор;  

– экскурсии этнокультурного содержания и др.» 
[8, с. 294]. 

Особенностью современного мироустройства 
является тот факт, что в силу интенсификации 
социальной мобильности, люди живут в грани-
цах нескольких культур, которые охватывают их 
этническую, национальную и даже цивилизаци-
онную принадлежности. В таких условиях задача 
этнокультурного образования заключается в 
подготовке молодого поколения к жизни и дея-
тельности в поликультурном пространстве со-
временного социума. В настоящее время, абсо-
лютное большинство населения на территории 
России не проживает на территории своих пред-
ков, а находится совершенно в ином культурном 
пространстве. В такой ситуации возникает по-
требность, как в сохранении своей этнической 
идентичности, так и в адаптации в сложной по-
ликультурной среде.  

Исследователи обращают внимание, что, не-
смотря на интеграционные тенденции, этнич-
ность остается важной характеристикой для че-
ловека. Более того, этническая идентичность 
сегодня «занимает «равностатусное» положение 
в иерархии макро-идентичностей и непротиворе-
чиво соединяется с российской идентичностью 
как чувством общности со всем многонацио-
нальным российским народом или уступает ей 
место [9, с. 120]. Большинство специалистов 
высказываются о том, что реализация этнокуль-
турного компонента в системе образования спо-
собствует повышению как этнического, так и 
гражданского самосознания учащихся данный 
момент» [1, с. 172]. Более того, именно этно-
культурное образование способствует гармони-
зации этнической и гражданской составляющей 
идентичности личности, обеспечивая условия 
для гражданской консолидации населения стра-
ны. Последняя возможна лишь на основе «фор-
мирование общих для всего населения страны 
ценностей. Значимое место среди них занимает 

ценность культурного многообразия российского 
государства. Восприятие России как государст-
ва, обеспечивающего развитие всех этнических 
культур и их духовную интеграцию в единую на-
дэтничную общность – государственно-граждан-
скую нацию, является основанием формирова-
ние ценностного аспекта гражданской идентич-
ности» [10, с. 158]. 

Нам представляется, что гармонизации этниче-
ского и гражданского в структуре идентичности 
личности может быть осуществлена через приз-
му исторического подхода, связанного с форми-
рованием представления о собственном истори-
ческом развитии контексте национальной обще-
российской истории. 

На наш взгляд, развитие этнокультурного обра-
зования в стране должно опираться на форми-
рование и трансляцию ценностей, способных 
стать общими для всех граждан России, незави-
симо от их этнической и/или конфессиональной 
принадлежности. Создание такой системы цен-
ностей станет основой духовной консолидации 
населения страны. Представляется, что такими 
ценностями должны стать:  

– патриотизм (любовь к России, к своему народу, 
к своей малой родине);  

– социальная солидарность (доверие к людям, к 
власти, к институтам гражданского общества, 
справедливость, эмпатия, достоинство);  

– гражданственность (служение Отечеству, пра-
вовое государство, гражданская позиция, граж-
данский долг, свобода совести и вероисповеда-
ния).  

В научном дискурсе отсутствует единое понима-
ние данных понятий. На наш взгляд, рассматри-
вая их как базовые ценности, способные гармо-
низировать этническое и гражданское самосоз-
нание личности, можно исходить из следующих 
интерпретаций. В рамках аксиологической пара-
дигмы, патриотизмявляется как одной из базо-
вых духовных ценностей, проявляющаяся в 
любви к Родине и деятельности во имя ее блага 
[11]. Важной составляющей солидарности вы-
ступает нормативно-ценностная и культурная 
идентичность граждан, а также социальные 
практики, связанные с самоорганизацией и 
взаимопомощью [12, с. 118]. Гражданственность 
как духовная ценность, способная консолидиро-
вать людей различных культур, включает в себя 
политико-правовые знания и нравственные цен-
ности (долг, ответственность, достоинство, со-
весть, патриотизм, гуманность), посредством 
которых выстраиваются отношения между чело-
веком, обществом и государством, ориентиро-
ванные на общественное благо.  

Как отмечают ученые, социальная и духовная 
консолидация российского общества возможна 
на основе восстановления «социальных норм 
доверия друг к другу представителей различных 
социальных групп, религиозных и национальных 
культур» [3, с. 71]. 
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В целом, можно констатировать, что наличие 
согласия и консолидации населения полиэтнич-
ных регионов в значительной степени определя-
ется уровнем развития в обществе культуры 

гражданственности как основы социальной со-
лидарности, которая выступает основой гармо-
низации этнического и гражданского в идентич-
ности личности. 
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лияние ряда глобальных процессов совре-
менности приводит современное общество 

в состояние глубокой трансформации, которая, в 
свою очередь, охватывает как макро-, так и мик-
ро- уровни социальной реальности. Вследствие 
высоких скоростей социальных изменений, про-
исходит девальвация привычных форм социаль-
ных действий и взаимодействий. Новые явления, 
процессы, стремясь закрепиться в институцио-
нальных структурах, оказывают противоречивое 
влияние как на общество в целом, так, и на от-
дельных социальных акторов. 

В связи с вышеизложенным, нам представляется 
целесообразным коснуться проблем и путей оп-
тимизации процесса социальной адаптации лич-
ности к условиям трансформирующегося социу-
ма. Следует отметить, что социальная адапта-
ция – это процесс, с помощью которого человек 
или социальная группа адаптируется к постоян-
но меняющейся социальной среде [7]. Другими 
словами, это адаптация к социальной группе или 
обществу, в котором индивид живет или будет 
жить. 

В толковом словаре Ожегова «адаптация» трак-
туется как приспособление организма к изме-

няющимся внешним условиям [4]. В социологии 
же идет речь об адаптации как о процессе при-
способления человека к условиям социальной 
среды [5]. 

Попадая в определенную группу и выполняя ус-
тановленные ею нормы, человек может быть 
почитаем и уважаем, но, нарушая правила, не 
подчиняясь им, может быть отвергнут группой. 
Все, так или иначе, зависят от окружающих их 
людей, поэтому адаптация оказывает большое 
влияние на развитие человека как личности. 

В обществе существуют установленные правила 
и законы, которые обязан выполнять каждый его 
член. Однако есть неписаные законы и правила, 
присущие только той или иной группе общества. 
Например, ребенок, отправляясь в детский сад, 
должен приспособиться к существованию в груп-
пе своих сверстников, поэтому, неслучайно, 
серьезные проблемы возникают у первоклассни-
ка, если он не посещал детский сад, а сразу из 
семейного окружения пошел в школу.  

Человек, обычно, принадлежит к нескольким 
социальным группам. Например, взрослый в се-

В 
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мье является главой семьи, а на работе – пред-
ставителем определенной профессии или долж-
ности. В каждой из социальных групп человек 
должен адаптироваться к правилам и нормам, 
которые присущи каждой из них. Это означает, 
что адаптация – постоянный процесс. Человека, 
способного быстро адаптироваться, называют 
нормальным, но для разных социальных групп 
это понятие может кардинально отличаться [1]. 

Проблемы адаптации могут возникнуть, особен-
но, в связи с правилами, принятыми в обществе. 
Например, у иностранцев могут возникнуть про-
блемы из-за различий в культуре и нормах пове-
дения, принятых в его собственной стране. Про-
блемы могут возникнуть из-за индивидуальных 
особенностей человека. Например, спокойный, 
застенчивый и робкий человек не может быть 
лидером в команде. 

Адаптационные проблемы часто становятся 
причиной стресса, в результате чего у человека 
могут возникнуть проблемы со здоровьем, вызы-
вая у него состояние психологического диском-
форта, нервозности. Эмоциональный стресс мо-
жет вызвать и психическое заболевание [1]. 

Следует обратить внимание на то, что под адап-
тацией понимается такое состояние организма 
или социальной группы и ее окружения, как бла-
гоприятное для существования роста, или про-
цесс, посредством которого такое единство яв-
ляется благоприятным для окружающей среды 
как физического, так и материального, а также 
для социального и духовного ее развития [2]. 

 Адаптация может быть пассивной или активной. 
Пассивная физическая адаптация включает 
биологическую эволюцию и соматические изме-
нения. Пассивная духовная адаптация человека 
включает в себя психическую адаптацию в ре-
зультате давления на него социальных институ-
тов, например, языка, права и образования.  

Под активной адаптацией подразумевается мо-
дификация организма или группы, или преобра-
зование окружающей среды, чтобы сделать ее 
благоприятной для жизни. Активная духовная 
адаптация включает в себя целенаправленную 
адаптацию личности к своей духовной среде, 
что, например, проявляется в профессиональ-
ной деятельности учителей и социальных работ-
ников [2]. 

Социальная адаптация представляет собой ре-
гулировку индивидуальных и групповых форм 
поведения в соответствии со сложившейся сис-
темой норм и ценностей для данного общества, 
класса или социальной группы. Социальная 
адаптация происходит в процессе социализации 
личности или социальной группы, а также при 
помощи механизмов социального контроля, ко-
торые включают в себя социальное давление и 
государственное регулирование [3]. 

Социальная адаптация становится более эф-
фективной, когда социальные изменения затра-
гивают важные аспекты в жизни человека или 
социальной группы в течение сравнительно ко-

роткого периода времени. Они, например, про-
исходят в результате миграции или в ходе воз-
растных перемен у человека, а также, под дав-
лением быстрого промышленного развития и т.д. 

В обществе индивид социализируется, чтобы 
справиться с жизненными проблемами, реагиро-
вать должным образом на социальные измене-
ния и приспосабливаться к более сложным тре-
бованиям к нему со стороны общества, или для 
достижения целей развития общества в рамках 
предписанных норм [3].  

Например, в социалистическом обществе про-
цесс социальной адаптации претерпел фунда-
ментальные изменения по сравнению с норма-
ми, предъявлявшимися к личности по сравнению 
с капиталистическим обществом, потому что 
отношения между индивидами и в группе стали 
отличаться от прежних и, в первую очередь, за-
висеть от самой личности, от которой требова-
лось сознательное и добровольное соблюдение 
социальных норм, включая правовые нормы. В 
социалистическом обществе процесс социаль-
ной адаптации требовал изучения, освоения 
индивидом норм социалистического общежития 
и концентрированных действий по их соблюде-
нию. Отказ же определенных лиц от адаптации 
по социалистическим канонам, в сочетании с 
конкретными неблагоприятными ситуациями, мог 
негативно повлиять на их индивидуальное пове-
дение и социальное положение в обществе [3]. 

Таким образом, социальная адаптация – специ-
фический вид адаптации, который основывается 
на социальном коллективном суждении о пра-
вильности и эффективности поведения индиви-
да в обществе. Социальная адаптация рассмат-
ривает социальную обратную связь как основной 
фактор адаптации, потому что она позволяет 
непрерывно оценивать каждый из альтернатив-
ных вариантов поведения индивида. Модель 
поведения, которая является социально пра-
вильной и более эффективной, в определенном 
контексте, будет применима, когда происходит 
этот контекст [5].  

Только в результате системного подхода к ис-
следованию сущности социальной адаптации 
применимо к конкретным историческим условиям 
можно делать вывод о ее применимости качест-
ве модели поведения в различных ситуациях, с 
которыми сталкивается индивид в конкретном 
социуме.  

Цикл социальной адаптации выглядит следую-
щий образом: индивид анализирует варианты 
моделей поведения – выбирает нужную модель – 
получает ответ от группы/общества – закрепляет 
выбранную модель поведения.  

Ключевой характеристикой социальной адапта-
ции является учет мнений и суждений членов 
общества/группы в качестве части системного 
монитора. В процессе самоадаптации индивид 
должен контролировать изменения, происходя-
щие в своей внутренней и внешней окружающей 
среде самостоятельно. Мониторинг событий и 
общественных оценок может указать на непра-
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вильные действия в поведении индивида или на 
необходимость осваивать ему новые доступные 
ресурсы, изменяющие модели поведения [5].  

В ходе социальной адаптации поведение от-
дельно взятого индивида должно ориентиро-
ваться на традиционные представления, сужде-
ния о его роли в обществе. Такие суждения ка-
саются человеческих мнений и выводов, а не 
событий и состояний в окружающей среде.  

В процессе самоадаптации индивид должен об-
ладать автономной способностью контролиро-
вать всю информацию необходимую для приня-
тия адаптационных решений. А это означает, что 
мониторинг моделей поведения является полно-
стью автоматизированным компонентом. 

Впервые проблема социальной адаптации мо-
лодёжи остро встала в постперестроечной Рос-
сии. В это время глобальные реформы захлест-
нули страну, сломали систему морали, сущест-
венно перевернув все нравственные ценности. 
Процесс социализации как передача молодому 
поколению норм и традиций, выработанных 
предшествующими поколениями, нарушился, так 
как кардинально изменилась общественная 
идеология и психология, не оставляя молодежи 
иного выбора кроме борьбы за свое выживание 
[5]. 

Для успешной адаптации необходимо принятие 
норм и ценностей социальной среды. Адаптация 
является начальным процессом включения в 
интегральную и социальную, образовательную и 
профессиональную среду. 

Помимо социальной адаптации ученые выделя-
ют также биологическую, этническую и психоло-
гическую адаптацию. 

Биологическая адаптация заключается в приспо-
соблении организма к окружающей среде путём 
эволюции. Проявляется она, в частности, в при-
способлении человеческого организма к изме-
няющейся среде обитания для более эффектив-
ной жизнедеятельности. Физическое и психоло-
гическое здоровье человека являются сопутст-
вующими факторами адаптации. Чем выше уро-
вень этих факторов, тем эффективнее проходит 
адаптация [5]. 

Этническая адаптация – это вид социальной 
адаптации, который включает в себя приспособ-
ление этнических групп к условиям их расселе-
ния и территории проживания. Проблема адап-
тации этнических меньшинств заключается в 
расистском отношении к ним коренных жителей 
[5].  

Психологическая адаптация является одной из 
наиболее значимых для нашего исследования, 
потому что она проявляется в любой форме 
адаптации и представляет собой процесс психо-
логической включенности личности в системы 
социальных, социально-психологических и про-
фессионально-деятельностных связей и отно-
шений, в исполнении соответствующих ролевых 

функций [6]. Психологическая адаптация челове-
ка осуществляется в следующих сферах его 
жизни и деятельности:  

– в социальной (в политической, нравственной, 
правовой и др. сферах);  

– в социально-психологической сфере;  

– в сфере взаимосвязей с экологической средой;  

– в сфере профессиональных, учебно-позна-
вательных и других деятельностных связей и 
отношений [6]. 

Человек способен адаптироваться пассивно и 
активно. При пассивной адаптации человек не 
меняет того, что окружает его. 

Помощь в адаптации, например, подростку могут 
оказывать не только его родители, учителя и 
преподаватели, но и специально подготовлен-
ные психологи. Влияние, которое психолог мо-
жет оказать на подростка, способствует более 
успешному процессу его адаптации в социуме. 
Он помогает легче переживать те или иные 
«кризисы», которые могут возникнуть в процессе 
адаптации. Работая с таким специалистом, под-
росток формирует и развивает в себе полезные 
адаптивные качества, повышает адаптивные 
способности и, одновременно со всем этим, рас-
тет и эффективность его включения в окружаю-
щую действительность [5].  

Исходя из вышеизложенного, мы хотим отме-
тить, что адаптивность является одним из опре-
деляющих факторов психологического здоровья 
человека, его самоактуализации и успешной са-
мореализации.  

По нашему мнению, атрибутивные характери-
стики современной социальной системы с неиз-
бежностью будут актуализировать механизмы, 
явления, процессы, служащие целям либо пре-
одоления, либо «смягчения» угроз и рисков, 
продуцируемых высокими скоростями и масшта-
бом происходящих изменений в социуме. В этой 
непростой социальной ситуации общество акти-
визирует механизмы обеспечения стабильного, 
равновесного, предсказуемого существования. В 
качестве одного из основных механизмов, в дан-
ном аспекте, и следует рассматривать социаль-
ную адаптацию. 

Таким образом, анализ сущности адаптивных 
процессов в жизнедеятельности человека в кон-
кретных исторических условиях позволяет сде-
лать вывод о том, трансформационные процес-
сы, происходящие в современном российском 
обществе, диктуют необходимость изменения 
теоретико-методологических оснований научного 
социологического познания. В частности, уход от 
универсальных объяснительных моделей требу-
ет сосредоточения внимания исследователей на 
микроуровне социальной реальности с после-
дующей экстраполяцией полученных данных 
(теоретических и эмпирических) на макроуро-
вень. Такой подход предполагает изменение 
акцентов социологического познания. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаи-
мосвязь между цивилизационными изменения-
ми и процессами, идущими в сфере промыш-
ленного производства, возникновением и фор-
мированием сетевых организаций: коллабора-
ций, кластеров, территорий опережающего 
развития. Уточняется терминология, используе-
мая при определении организаций. Раскрыва-
ются особенности иерархической и сетевой 
организаций промышленных предприятий. Кла-
стер характеризуется как гибридная форма 
промышленного производства, совмещающая 
принципы сотрудничества и конкуренции. Ана-
лизируются вопросы, связанные с управлением 
территориями опережающего социально-
экономического развития. 
 

Ключевые слова: корпорация, иерархия, 
сеть, коллаборация, кластер, территория опе-
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ля решения социально-экономических про-
блем российского общества важное значе-

ние имеют исследования, в которых устанавли-
вается аналитическая связь между цивилизаци-
онными изменениями и процессами, идущими в 
сфере промышленного производства, возникно-
вением и формированием новых организацион-
но-правовых форм экономической деятельности: 
сетевых организаций, коллабораций, кластеров, 
территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) и т.п.  

На основе компаративного подхода и вторичного 
анализа исследуемых концептов в работах рос-
сийских и зарубежных авторов обратимся к рас-
крытию взаимосвязей форм промышленных ор-
ганизаций, учитывая общее и особенное в их 
развитии, уточняя характеристики социально-
экономических феноменов.  

В научной и повседневной практике повсеместно 
распространено употребление терминов: «фир-
ма», «предприятие», «организация», «компа-
ния», «корпорация». При всём многообразии 
толкований каждого из этих терминов, смысл их 

понятий относится к одному и тому же субъекту. 
При этом, понимание этимологии слов зависит 
от контекста суждений, отражающих сложивший-
ся в коммуникативном пространстве образ ре-
альности. Например, под «фирмой» понимаем 
объединение агентов на основе соглашений, 
договоров для совместной деятельности с це-
лью получения определенной выгоды. «Пред-
приятие» ассоциируется с хозяйственной дея-
тельностью, производством товаров и услуг. 
Термин «организация» связан с управлением как 
системы взаимодействующих субъектов на ос-
нове установления социального контроля, соци-
ального порядка. В российском обществе с 90-х 
годов стали широко использоваться в обыден-
ной практике и научном дискурсе как взаимоза-
меняемые вышедшие из английского и амери-
канского лексикона, схожие по смыслу понятия 
«компания» и «корпорация».  

Корпорации/компании занимают ведущие пози-
ции в мировом хозяйстве. Уточним некоторые их 
особенности. В словаре корпорация определя-
ется: 

Д 
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«[ср.- лат. corporatio сообщество] 1) объедине-
ние, общество, союз; 2) юридическое лицо – 
совокупность физических лиц и компаний, объе-
динившихся для достижения к.-л. цели…» [5,                 
с. 437]. Социологический смысл корпорации как 
социального явления раскрывается во взаимо-
действии субъектов, объединённых общей це-
лью и интересами. Обратившись к истории, мы 
увидим в древнем мире и средних веках дея-
тельность многочисленных корпораций, сущест-
вующих в формах коллективного сотрудничества 
в морском деле, религиозных, ремесленных 
союзах, в торговых гильдиях, морских и горных 
товариществах и др. С развитием капитализма, 
промышленным и торговым бумом колонизации, 
возникают союзы вкладчиков капиталов – акцио-
нерные общества. Современные российские 
публичные и непубличные акционерные общест-
ва развиваются в соответствии с национальной 
инсайдерской моделью, в которой доминирует 
крупный собственник. По данным «Делойт», в 
2015 год в 73 % компаниях имелся мажоритар-
ный акционер, доля владения акций которого 
составляет свыше 50 % [9, с.11]. Современная 
корпорация составляет основу для деятельности 
участников корпоративных отношений, которые 
вносят материальный и нематериальный вклад в 
её функционирование, обеспечивая конкуренто-
способность и потенциал для создания общего 
блага. В социологии корпорация определяется 
как социальная организация, образующаяся в 
процессе социальных взаимодействий участ-
ников корпоративных отношений на основе их 
общих интересов и целей. В процессе совмест-
ной хозяйственной, профессиональной деятель-
ности в соответствии с потребностями и интере-
сами людей, на основе их договорных отноше-
ний создаются и развиваются корпоративные 
организационные формы взаимодействующих 
субъектов, отвечающие их интересам и целям: 
товарищества, кооперативы, союзы, альянсы, 
акционерные обшества и др.  

Генезис организационных форм исследуется во 
взаимосвязи с производственным процессом, 
основу которого составляет жизненный цикл 
производимого продукта. Исследователей при-
влекают проблемы, раскрывающие технологию 
создания «цепочки ценностей» качественного, 
конкурентоспособного продукта; условия функ-
ционирования предприятия (НИОКР, производ-
ство, маркетинг), обеспечивающие его развитие 
на основе инноваций; иерархической структуры 
промышленной организации и др. Уточним ряд 
вопросов связанных с управлением, решение 
которых определяет настоящее и будущее орга-
низаций. 

Способ построения, организация сложных сис-
тем, в первую очередь систем управления соци-
ально-экономическими объектами и процессами, 
при котором, части, элементы системы распре-
делены по уровням значимости и подчиненности – 
именуется иерархией. Кибернетика (от греч. – 
искусство управления) обосновывает необходи-
мость иерархических структур в сложных соци-
альных системах тем, что управление в них свя-
зано с получением, переработкой и использова-
нием больших массивов информации, выполне-

нием множества функций, решением разнооб-
разных задач. На нижних уровнях решаются кон-
кретные задачи, используется детальная ин-
формация, охватываются отдельные стороны 
функционирования системы. На более высокие 
уровни поступает обобщенная /сжатая инфор-
мация, характеризующая условия всей системы 
и принимаются решения, относящие к системе в 
целом (тактические и стратегические).  

За традиционной иерархической системой в 
производстве признаётся целый ряд таких пози-
тивных характеристик, как устойчивость, быстро-
та восстановления, возможность обеспечивать 
дисциплину, субординацию, определять компен-
сации и наказания и др. Предполагается, что 
сохранение иерархии, необходимо сопровождать 
её рационализацией, «смягчением» на основе 
перехода на плоскую иерархическую структуру, 
контролем над производственной бюрократией 
путём внедрения демократических форм в тру-
довые отношения на производстве. При этом, 
развитие партисипации (привлечение работаю-
щих к участию в управленческой деятельности) 
рассматривается как стратегическое направле-
ние в деятельности администрации предпри-
ятий, способствующее укреплению «социального 
партнерства» с персоналом. Из часто исполь-
зуемых партисипативных мер, применяется кон-
троль за выполнением коллективных договоров; 
внедрение социальной мотивации труда; ин-
формирование работников о работе предпри-
ятия и его задачах; общение работников с руко-
водством компании и др. Развитие индустриаль-
ной экономики демонстрирует устойчивость ие-
рархических структур в промышленном произ-
водстве. Непреходящее значение имеет обосно-
вание М. Вебером ценности профессиональных 
качеств руководителей, специалистов и отрица-
тельных последствий бюрократизации иерархи-
ческой системы управления организацией. 

 В социологии и менеджменте иерархической 
(вертикальной, субординационной), основанной 
на едином центре активности структуре, проти-
вопоставляется сетевая организационная 
структура. В рамках теоретических направле-
ний, начиная с Э.Дюркгейма, Г. Зиммеля, Я. Мо-
рено, Дж. Барнса, Х. Уайта, М. Грановеттера,               
Б. Уэлмана, Б. Латура и Дж. Лоу и др. даётся 
наиболее общее представление о социальной 
сети (англ. social network) как о связях между 
социальными субъектами на основе нефор-
мальных отношений. Специфику сетевой орга-
низации отражает следующий сюжет: «Участни-
ки не делегируют свою волю организации-
Левиафану, даже демократической. Свобода 
воли участников сети неотчуждаема, иначе это 
уже не сеть. Принятия решений осуществляются 
на основе консенсуса, а несогласный уходит из 
сети, но не подчиняется навязанной ему чужой 
воле. Отсюда следует отсутствие централизо-
ванной власти. Роль ключевых участников может 
быть обозначена как «управление», но этот тер-
мин используется здесь с определенной натяж-
кой и подразумевает способность неформально-
го лидерства ввиду общепризнанной компетен-
ции в тех вопросах, которые подлежат решению» 
[11, с. 47].  
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 По мере расширения использования цифровой 
технологии во всех областях общественной жиз-
ни, сетевые информационные потоки, сетевые 
структуры и сетевые взаимодействия начинают 
всё более определять основы организации про-
изводства и общества. М. Кастельс один из пер-
вых, кто всесторонне охарактеризовал мировой 
масштаб информационно-коммуникационного 
процесса, развитие «мировой паутины» – Интер-
нет как техническую предпосылку для экспансии 
сети на все стороны общественной жизни. По его 
мнению, исследование социальной структуры 
информационного общества представлено сете-
выми взаимодействиями по вопросам власти, 
культуры, производства. Сетевые взаимодейст-
вия динамичны, постепенно изменяются и под-
чиняют себе предыдущие социальные формы 
[2]. Однако, окончательного теоретико - методо-
логического оформления сетевой подход до сих 
пор не получил. На сегодня он объединяет раз-
личные теоретические и эмпирические исследо-

вания в сетевой дискурс. Поэтому понятие «се-
ти», чаще всего, формулируется для конкретного 
эмпирического случая на основе определенной 
научной, дисциплинарной направленности ис-
следователя. 

Для получения обобщенной характеристики «се-
ти» нами был проведен контент – анализ тексто-
вого материала публикаций по сетевой темати-
ке, и различающихся авторскими подходами. В 
ходе исследовании получено 392 единиц анали-
за, выделено 3 понятийно-тематических катего-
рии: структура сети – 48 ед.(12,22 %); характер-
ные черты сети – 150 ед. (38,2 %); понятия «се-
ти» в зависимости от научного направления – 
194 ед. (49,6 %). 

Результаты контент-анализа размещены в таб-
лицу. Они передают комплексную картину сети в 
интерпретации исследователей, придерживаю-
щих разных научных направлений. Таблица1. 

 
Таблица 1 

Контент – анализ «сети» 
 

п/н Категория Содержание % 

1 Структура сети 

Составными частями сети являются узлы и отношения. Узлы означают акторов, 
т.е. людей, группы, организации или другие социальные структуры . Отношения 
представлены в виде каналов, через которые могут протекать различные виды 
социальной активности (например, дружеское общение, торговля…). В соответ-
ствии с другой точкой зрения, сеть рассматривается как совокупность позиций, а 
не индивидов. Связь между позициями представляется как поток ресурсов. Сеть 
подразделяют на центр и периферию активности 

12,2 

2 Характерис- 
тика сети 

Сеть характеризует отсутствие центра или «вершины» структуры; ограниченный 
набор чётко определённых функциональных состояний; отдельных элементов 
структуры; высокая степень адаптивности и обучаемости структуры за счёт спо-
собности к ситуативной перенастройке количественных параметров связей меж-
ду элементами, в общем и целом перенос программного «фокуса» с элементов 
(узлов) на связи между ними. Сеть отличает: 1.Разнообразие участников и их 
целей. Ни один из участников изначально не занимает привилегированных по-
зиций, не может предвидеть итоговый результат. 2. Ресурсная взаимозависи-
мость участников, основанная на доступе к дополнительным ресурсам для дос-
тижения поставленных целей. Ресурсная взаимозависимость является стиму-
лом формирования контактов между акторами, перерастающими впоследствии в 
устойчивые схемы отношений. 3. Длительность и продолжительность взаимо-
действий между участниками сети, что приводит к формированию внутренних 
правил, норм, регулирующих поведение, параметры вхождения и участия в сети, 
принципы распределения ресурсов и пр.  

38,2 

3 Определение 
«сеть» 

Зависит от отрасли научного знания, цели исследования. Например.  
Коммуникационная сеть состоит из культурно созданных процессов коммуника-
тивных взаимодействий. Ядром коммуникации между людьми выступает язык – 
акт перевода смысла от одного человека к другому. Смысл передается, обоб-
щается, освобождается и делается реальным через реляционный по природе 
акт разговора. 
В управлении под сетевой организационной структурой понимается организаци-
онный тип, который характеризуется свободно связанной, гибкой, горизонтально 
организованной структурой сети. Политическая сеть понимается как устойчивое 
объединение институционально независимых, государственных и негосударст-
венных акторов, имеющих интерес в той или иной сфере государственной поли-
тики, вступающих во взаимодействие в целях повышения вероятности достиже-
ния поставленных целей 

49,6 

 
Очевидно, что вопросы методологии, идентифи-
кации, классификации сетевых структур имеют 
существенное значение в понимание возможно-
стей данного явления. В ряде публикаций рос-
сийских ученых приводится модель формирова-
ния сети вокруг крупной компании с её домини-
рованием, зависимостью от неё мелких компа-
ний и смещением сетевой организации в сторону 
иерархической структуры. В данном случае, мо-

дель по своим характеристикам уместно отнести 
не к сетевой, а к одной из гибридных структур, 
тем более, что полярные структуры «иерархия» 
и «сеть» не исключают их существование, а 
предполагают.  

В рамках сетевого подхода всё чаще анализиру-
ется проблема доверия. Доверие определяется 
как «…субъективное ощущение, вера в то, что 
стороны взаимодействия искренни, добросове-
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стны, стремятся к обоюдной выгоде и учитывают 
мнение друг друга» [ 7, с. 61]. Доверие основы-
вается на уверенности в профессионализме и 
нравственной ответственность делового партне-
ра. 

Доверие в качестве социального капитала обес-
печивает эффективное функционирование кол-
лабораций. Коллаборации (от англ. collaboration 
— сотрудничество) являются сетевыми форма-
ми организаций. Их деятельность по производ-
ству интеллектуального продукта (знаний, тех-
нологий) отвечает потребностям развивающейся 
экономики знания, VI технологическому укладу с 
преобладающей ролью креативного и инноваци-
онного, интеллектуального капитала.  

Из публикаций по теме «коллаборация» выде-
лим её основные черты. Это- «форма коопера-
ции», «нескольких физических и/или организа-
ционных экономических субъектов», «специали-
стов из разных сфер деятельности», «объеди-
няют результаты своего интеллектуального тру-
да и другие ресурсы», «имеющие общие интере-
сы», «единые цели», «умение создавать проек-
ты».  

Коллаборация наиболее близко приближается к 
базовой сетевой форме производственной орга-
низации основанной на неформальных отноше-
ниях. Взаимопомощь участников коллаборации 
диалектически противостоит конкуренции. Исхо-
дя из выше изложенного, коллаборация пред-
ставляет собой кооперативную форму органи-
зации, основанную на сотрудничестве, доверии 
и взаимопомощи для производства нового зна-
ния, инновационного продукта и новых компе-
тенций. 
В Национальном проекте по развитию россий-
ской науки перед научным сообществом постав-
лена задача обеспечить присутствие России в 
области науки в числе пяти ведущих стран мира 
[12]. Предполагается использование коллабора-
ции при создании передовой инфраструктуры 
научных исследований и разработок, инноваци-
онной деятельности, включая создание и разви-
тие сети уникальных научных установок класса 
«мегасайенс». 

Кроме того, исследование коллабораций пред-
полагает изучение рисков и их последствий, су-
ществование и возникновение которых возможно 
в условиях сетевых взаимоотношений (конфлик-
ты, проявление оппортунизма, форс-мажорные 
обстоятельства и др.).  

Обратимся к характеристике еще одной формы 
организации производства и управления – кла-
стеру (от англ. cluster – скопление). С ним свя-
зывается производство инновационного продук-
та, обеспечение устойчивого развития общества. 
Накоплен положительный опыт кластеризации 
западноевропейской экономики. В нашей стране 
кластеры начали создаваться «сверху». С 2012 
года Правительство приступило к формирова-
нию пилотных инновационно-территориальных 
кластеров и на их основе – к отработке механиз-
мов и принципов государственной поддержки 
кластерных инициатив. В 2015 году стали созда-

ваться промышленные кластеры, призванные 
активизировать реализацию конкретных проек-
тов промышленного значения. К началу 2019 
года, по данным Минпромторга России, в стране 
насчитывается 27 промышленных кластеров. Из 
них 21 кластер находится на начальном уровне 
своего формирования. Лидерами по количеству 
кластеров являются: Ульяновская область (2), 
Калужская область (2), Омская область (2), Пен-
зенская область (2) [8, 2–3]. В настоящее время 
ведётся подготовительная работа к началу дея-
тельности мегаинновационных кластеров, наце-
ленных на встраивание в глобальные производ-
ственные цепочки. 

Кластерная модель инновационного развития в 
промышленном производстве основывается на 
теории, разработанной в трудах П. Портера, М. 
Энрайта, С.Розенфельда, обобщивших идеи 
теорий «штандорт», «промышленных районов», 
«районирования», «центральных мест», «общего 
равновесия», «полюсов роста». Несмотря на 
множество дефиниций, ученые сходятся во мне-
нии по многим вопросам при анализе основных 
характеристик кластеров. По своим характери-
стикам кластер – это сложно структурированная 
организация, объединяющая вокруг базово-
го/»ядерного» предприятия или лидера ресурсы 
самостоятельных промышленных, научных, 
учебных, государственных, некоммерческих и 
других организаций для производства конечного 
продукта. В основу механизма функционирова-
ния кластера заложен принцип «тройной спира-
ли», описывающий взаимодействие науки, госу-
дарства, бизнеса (Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф). 
Его реализация будет означать поворот от до-
минирующего в индустриальной экономики 
принципа «промышленность-государство» к 
принципу «наука – промышленность – государ-
ство» повышающего роль науки, где университе-
ты являются не только генераторами знаний, но 
выступают инициаторами инноваций. Государст-
венная политика в отношении к кластерам стро-
ится на взаимовыгодных партнёрских условиях, 
регулируемым принятым законом о государст-
венно-частном партнёрстве (2015). Чаще всего, 
государство субсидирует проекты по созданию 
объектов инфраструктуры не только социальной, 
но и инновационной направленности.  

При характеристике кластера его могут безого-
ворочно считать сетевой организацией. С этой 
позицией нельзя согласиться по той причине, что 
кластер основан не только на горизонтальных, 
кооперационных началах, но и на принципе кон-
куренции. Нам более приемлема точка зрения H. 
Смородинской, которая полагает, что класте-
ры»… представляют собой гибридную конструк-
цию, которая занимает промежуточную позицию 
board interlock между рынком и иерархией, син-
тезируя их функции и устраняя их системные 
недостатки. С одной стороны, кластеры имеют 
открытые границы для привлечения новых уча-
стников, подвижную внутреннюю структуру и 
способность к быстрой реконфигурации (что по-
зволяет быстро верифицировать принимаемые 
решения, адаптируясь к динамизму среды). С 
другой, кластеры хорошо интегрированы – во-
круг совместной проектной идеи и/или координи-
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рующей работы сетевых организаций»                     
[10, с. 189–190]. 

В кластере взаимодействие между участниками 
преимущественно осуществляется как в формах 
сотрудничества, так и конкуренции. Сотрудниче-
ство проявляется в субконтрактных отношениях 
(субконтрактинг). Действие его механизма доста-
точно проработано и связано с размещением 
предприятием заказа на «стороне», установле-
нием кооперационных отношений. Внутри кла-
стерное сотрудничество создаёт предпосылки 
для эффективного использования нематериаль-
ных ресурсов участников кластера. В 1959 году 
вышла книга Э. Пенроуз «Теория роста фирмы». 
Работа положила начало развитию идей о кон-
курентоспособности фирмы за счёт накопленных 
знаний, компетенций, опыта сотрудников, сло-
жившегося социально-психологического клима-
та, которые в своих комбинациях формируют 
уникальность фирмы и за счёт этого, обеспечи-
вают ей успех. В кластере открывается возмож-
ность эффективно использовать «человеческий 
капитал», поделившись секретами мастерства, 
знаниями, информацией. 

Конкуренция в социологии определяется как 
«соперничество предприятий, выпускающих 
одинаковую продукцию, с целью привлечения 
потребителей именно к своей марке» [4, с. 176] 
или как «ситуация, при которой индивиды с раз-
личными или противоположными интересами 
стремятся к максимальному увеличению своих 
преимуществ или вознаграждений». [1, с. 205–
206]. Наиболее востребовано понимание конку-
ренции в традиции М. Вебера, которая характе-
ризуется как «мирные попытки установления 
контроля над возможностями и преимущества-
ми, которые также желаемы другими» [13, с. 38]. 
Считается, что конкуренция среди партнёров 
способствует повышению качества продукции.  

Вопросы управления в кластерах на сегодня яв-
ляются одними из самых проблемных. Трудности 
в управлении связаны, главным образом, с не-
обходимостью учитывать и регулировать инте-
ресы многочисленных участников кластеров, 
принадлежащих к разным отраслям, формам 
собственности, местным, региональным и феде-
ральным структурам. Данный механизм еще не-
достаточно отработан. Помимо этого, система 
управления в кластере может формироваться по 
различным правилам. Управление в объедине-
нии может осуществлять Совет кластера (колле-
гиальный орган управления с участием предста-
вителей региональных органов власти и участ-
ников кластера), принимающий стратегические 
решения. Управленческие функции может ис-
полнять Центр кластерного развития в регионе, 
который имеет размытые обязанности, подчиня-
ется непосредственно региональным органам 
власти, а организации-участники кластера не 
всегда имеют возможность повлиять на приня-
тие решений. Кроме того, менеджмент кластера 
может быть недостаточно подготовлен к его 
управлению. Несмотря на «трудности роста», 
кластеры рассматриваются как основополагаю-
щая модель инновационного развития промыш-
ленного производства в стране. 

Важным направлением в стимулировании инно-
вационного развития производства явилось 
осуществление государством масштабного про-
екта по развитию «территорий опережающего 
социально-экономического развития»(ТОСЭР). 
В перспективе проект нацелен на преодоление 
дисфункционального развития большинства ре-
гионов страны. В основу Государственной поли-
тики регионального развития Российской Феде-
рации до 2025 года были заложены элементы 
проводимой все последние десятилетия «поли-
тика выравнивания» уровней социально-
экономического развития регионов и элементы 
новой «политики развития центров(полюсов) 
роста», которые стали осваиваться на практике в 
последние годы. В работах российских ученых 
анализируется «кумулятивное» направление в 
теории, составляющее основу государственной 
региональной политики «развития центров рос-
та» [3]. Согласно этой теории, среди отраслей 
региона выделяются «пропульсивные», лиди-
рующие отрасли, создающие новые товары и 
услуги. Они стимулируют развитие прилегающих 
территорий за счёт вспомогательных, дополни-
тельных и обслуживающих производств, по-
скольку обеспечивают наиболее эффективное их 
использование, становясь, таким образом, по-
люсом притяжения, «полюсом роста», а их кон-
центрация в определённых районах ведёт к об-
разованию центров развития. Государственные 
органы осуществляют управление средой рас-
пространения их эффекта, получившей название 
«индикативного планирования» (Ф. Перру). Ме-
тодология «полюсов роста» широко и во многом 
успешно применяется на Западе и в АТР. С 2015 
года пилотный проект стал практически осуще-
ствляться в Дальневосточном регионе, который 
по макроэкономическим показателям занимал 
одно из последних мест среди Федеральных 
округов страны. 

Среди мер, предпринятых государством для 
создания и функционирования ТОСЭР, выделя-
ются следующие: 

1. Территория функционирует в рамках специ-
ально разработанного закона, правовых и мето-
дических предписаний, в которых заложены 
идеологемы «полюсов роста». 

2. Резидентами ТОР определяются только 
вновь создаваемые предприятия, не имеющих 
филиалов и представительств за её пределами.  

3. Территории формируются под конкретных 
крупных инвесторов на условиях предваритель-
ных соглашений с уполномоченным федераль-
ным органом. 

4. Государство, основываясь на принципах го-
сударственно-частного партнёрства, предостав-
ляет резидентам ТОСЭР широкий набор льготи-
рования: налог на прибыль, имущество, землю, 
НДС на импорт для переработки, страховые 
взносы и др. Предприниматели, в свою очередь, 
вкладывают инвестиции в производство, разви-
вая его на инновационной основе.  
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5. Государство формирует жёсткую иерархиче-
скую структуру управления территориями опе-
режающего развития, включая несколько уров-
ней федеральной, региональной, муниципаль-
ной систем управления.  

6. Для управления ТОСЭР созданы «институты 
развития». Среди них АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» (КРДВ) осуществляющая 
функции по созданию и управлению ТОСЭР. 
Деятельность КРДВ связана с решением много-
численных организационных и административ-
ных вопросов потенциальных инвесторов и ре-
зидентов. Их перечень начинается с помощи в 
оформлении заявки на осуществление деятель-
ности резидента; поддержке по разработке биз-
нес-плана; обеспечение прохождения всех ад-
министративных процедур; консультативной 
поддержке в налоговых и бухгалтерских вопро-
сах; сопровождение таможенных операций и др. 
Подобные услуги направлены на обеспечение 
создания благоприятной бизнес – среды ТОСЭР. 

Несмотря на трудности становления, модель 
развития дальневосточных территорий зарабо-
тала. В 2017 году обеспечено опережающее эко-
номическое развитие дальневосточного феде-
рального округа. Понятие «опережающее разви-
тие» означает, что показатели мегарегиона вы-
ше средних по России. В отчёте Министерства 
по развитию Дальнего Востока по итогам дея-
тельности за 2017 году отмечается, что 
«…промышленное производство выросло на                   
2,2 % (по России в целом – 101 %), сельскохо-
зяйственное производство выросло на 8,8 % (по 
России в целом – на 2,4 %), объёмы строитель-
ства выросли на 9,2 % (по России в целом – 
снижение на 1,4 %). Инвестиции в основной ка-
питал на Дальнем Востоке достигли рекордного 
в современной истории значения – 1,2 трлн руб-
лей. Темп роста инвестиций составил 117,1 % 
(по России в целом – 104,4 %). Дальневосточный 
федеральный округ по итогам 2017 года занял 
первое место среди федеральных округов Рос-
сии по темпу роста инвестиций в основной капи-
тал» [6]. C 2018 года практика создания ТОСЭР 
начала реализовываться по всей территории 
страны.  

Проект «ТОСЭР» рассчитан на 70 лет, но пер-
вые три года дали бесценный опыт в области 
масштабных социально-экономического измене-
ний жизненной среды и качества жизни населе-
ния. Обратим внимание на проблемы, которые 
требуют серьёзной коррекции. В экономической 
сфере, несмотря на существенные преференции 
для резидентов, приток иностранных инвестиций 
в регион незначителен. Они составили восемь 
процентов от общего объёма инвестируемого 
капитала и вкладываются в основном в перера-
батывающие отрасли, усиливая тем самым 
сырьевую направленность региона. В социаль-
ной сфере вызвал критику представителей нау-
ки, общественности излишний экономизм проек-
та ТОСЭР, первоначальная ограниченность со-
циальной составляющей проекта. В частности, 
несмотря на ряд предпринятых мер (например, 
программа «бесплатного дальневосточного гек-
тара»), полностью приостановить отток населе-

ния с Дальнего Востока в 2018 году не удалось. 
Начало реализации в 2019 году «Национальных 
проектов», в частности, в демографической 
сфере, может привести к изменению сложив-
шейся ситуации к лучшему. В сфере управления 
ТОСЭР наблюдалось: 

– одновременное существование и частая сме-
няемость десятков механизмов, направленных 
на инновационное развитие;  

– отсутствие оценки результатов мер поддержки 
резидентов; не четкое определение специализа-
ции ТОСЭР;  

– недостаточная координации деятельности 
КРДВ с местными органами власти, обществен-
ными организациями, научным сообществом ДВ. 
Как следствие, проявление закрытости, необъек-
тивности информации, ошибки, допускаемые в 
принимаемых решениях и последствия, которые 
отличаются от планируемых.  

Успех в реализации проекта во многом связыва-
ют с активной деятельностью предпринимате-
лей, их личными качествами, нацеленностью на 
внедрение инноваций в производство. ТОСЭР 
является лишь материальным субстратом, объ-
ективно включенный в деятельность человека. В 
этой связи, перспективным подходом к исследо-
ванию системы управления ТОСЭР является 
анализ предпринимательской экосистемы. 
Джемс Мур, один из первых охарактеризовавший 
бизнес-экосистему, рассматривал её как дина-
мично развивающееся сообщество, состоящее 
из разнообразных субъектов, которые создают и 
получают новое содержание не только в процес-
се совместного взаимодействия, но и конкурен-
ции [14]. 

Одной из первых концептуальных моделей биз-
нес-экосистемы в научном сообществе предло-
жена известная концепция «тройной спирали» 
инноваций (Triple Helix). Необходимо отметить, 
что концепция «тройной спирали» получила 
дальнейшее развитие, за счет включения в неё 
культуры и ценностей общества, общественного 
мнения, средств массовой коммуникации, учета 
состояний и изменений природной окружающей 
среды, влияющих на бизнес – экосистему. 

Основываясь на исследованиях в области пред-
принимательской (инновационной) экосистемы, 
предлагается следующее определение террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития. ТОСЭР – это целевая, программи-
руемая пространственная бизнес – экосисте-
ма, результат конструирования институцио-
нальных условий жизненной среды с учётом 
экзогенных и эндогенных факторов на основе 
специального правового режима ведения пред-
принимательской деятельности.  

В заключении считаем нужным отметить сле-
дующее. При создании конечного продукта фор-
ма промышленного предприятия, его структура 
меняются под воздействием развития произво-
дительных сил – техники, технологии и человека. 
Человек, сообшество создают идеальный про-
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дукт – идею, теорию, путём масштабных экспе-
риментов овеществляет их в новых формах ор-
ганизации промышленного производства сетях, 
кластерах, территориях опережающего развития, 
ставя целью получение качественно новой цен-
ности. Процесс развития промышленного произ-
водства демонстрирует нам проявление общих 
законов диалектики. Иерархическая структура 
организации производства использует партиси-
пативные методы рационализирующие бюрокра-
тию, а также адаптированные структуры управ-
ления производством (дивизионная, матричная и 
др.). Закономерный переход от старого (иерар-
хия) к новому (сеть) совершается через гибрид-

ные формы (кластер). В сетевых формах содер-
жатся основы развития качественно новых форм 
организации уже не только на началах «рацио-
нальности», но и на основе нравственных норм 
(коллаборации). Факты из истории и нашей со-
временной действительности свидетельствуют о 
внутренних закономерностях в формообразова-
нии, которые связаны не только с очередным 
технологическим укладом, но и потребностями, 
целевыми устремлениями, интересами людей. 
От них, в конечном счёте, зависит успех или не-
удача в реализации планов по развитию нашего 
общества. 
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Аннотация. Успешное функционирование 
энергетических предприятий невозможно без 
квалифицированного персонала. Одним из 
путей повышения результативности труда пер-
сонала является обучение. В этой связи в ста-
тье конкретизировано понятие «обучение про-
изводственного персонала». В качестве мето-
дов предмета исследования определены кон-
тент – анализ, наблюдение и анализ количест-
венных показателей. Их практическое приме-
нение позволило определить недостатки в обу-
чении производственного персонала на энер-
гетическом предприятии. В результате разра-
ботан алгоритм, в качестве основных действий 
которого определены: определение потребно-
сти в обучении персонала; формулирование 
целей обучения; разработка учебной про-
граммы; организация обучения и его монито-
ринг; оценка эффективности обучения, доку-
ментирование результатов обучения. 
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Annotation. Successful operation of energy en-
terprises is impossible without qualified personnel. 
One of the ways to improve the efficiency of staff 
is training. In this regard, the article specifies 
the concept of «training of production personnel». 
Content analysis, observation and analysis of 
quantitative indicators are defined as the methods 
of the subject of research. Their practical applica-
tion made it possible to identify shortcomings in 
the training of production personnel at the energy 
enterprise. As a result, an algorithm is developed, 
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documentation of training results. 
 

 
 
 
Keywords: energy enterprise, training, production 
personnel, training of production personnel, con-
tent analysis, observation, analysis of quantitative 
indicators, algorithm of training of production per-
sonnel. 
 

                                                                       

 
нергетика относится к числу приоритетных 
направлений экономики России. Стабиль-

ное (на определенных этапах – опережающее) 
развитие электроэнергетики объективно необхо-
димо для устойчивого экономического развития 
страны. Однакосогласно точке зрения С.В. Саж-
невой и А.А. Якубовой,кадровый состав энерге-
тических предприятий указывает на отсутствие 
необходимого количества квалифицированного 
персонала.При этом современная энергетика 
требует профессионалов высокой квалифика-
ции, обладающих широким спектром компетен-

ций, умеющих ориентироваться в потоке инфор-
мации, способных профессионально и мобильно 
решать производственные задачи при постоянно 
изменяющихся условиях. Это подтверждает ак-
туальность обучения производственного персо-
нала энергетических предприятий. 

По мнению А.П. Егоршина, обучение персонала 
предназначено для обеспечения соответствия 
профессиональных знаний и умений работников 
современному уровню производства и управле-
ния [3]. И это нам импонирует, поскольку техно-

Э 
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логические процессы, характерные для энерге-
тических предприятий, постоянно совершенст-
вуются. Следовательно, формируется потреб-
ность в обучении.  

Продолжая логику исследования, отметим мне-
ние И.М. Бабук, в соответствии с которым кадры 
предприятия, непосредственно связанные с про-
изводством продукции и его обслуживанием, 
определяются как производственный персонал 
[1]. 

Таким образом, с учетом определения понятий 
«обучение» и «производственный персонал» 
конкретизируем обучение производственного 
персонала как целенаправленный и организо-
ванный процесс овладения производственным 
персоналом профессиональными знаниями, 
умениями, навыками по базовому направлению 
подготовки для соответствияуровня их профес-
сионализма современному производству и 
управлению [4]. 

Разработке алгоритма обучения производствен-
ного персонала предшествует исследование 
обозначенного предмета. Исходя из параметров, 
присущих конкретному энергетическому пред-
приятию, первоначально целесообразно подоб-
рать методы исследования.  

По нашему мнению, таковыми являются контент – 
анализ, наблюдение, анализ количественных 
показателей, характеризующих обучение. Кон-
тент – анализ позволяет определить степень 
регламентации обучения на предприятии по-
средством изучения Положения об обучении 
персонала, должностной инструкции инженера 
по подготовке кадров и т.д.  

Метод наблюдения позволяет изучить качест-
венные показатели обучения посредством опре-
деления его критериев и показателей результа-
тивности. В качестве основных критериев опре-
делены выявление потребности в обучении, оп-
ределение его целей и методов, процесс обуче-
ния, оценка его эффективности. Результатив-
ность обучения может иметь разные уровни, в 
частности, нормативный, отклоняющийся, ин-
дифферентный [4]. 

Анализ количественных показателей, характери-
зующих обучение, позволяет определить уро-
вень образовательной активности производст-
венного персонала, финансовые затраты на обу-
чение работников, которые непосредственно 
связаны с эффективностью их профессиональ-
ной деятельности.  

В результате проведенного исследования опре-
делены недостатки в обучении производственно-
го персонала энергетического предприятия 
Красноярского края.  

Во-первых, регламенты об обучении персонала 
несовершенны, поскольку Положение об обуче-
ниине соответствует стратегии развития энерге-
тического предприятия.  

Во-вторых, выявлены ошибки в организации 
обучения производственного персонала, а имен-
но:  

– неверное определение потребности в обуче-
нии, отсутствие критериев выбора поставщиков 
образовательных услуг;  

– использование неэффективных методов обу-
чения;  

– длительность обучения; отсутствие изменений 
в профессиональной деятельности производст-
венного персонала по окончанию обучения.  

В-третьих, обучение актуально не для всех со-
трудников энергетического предприятия, не-
смотря на то, что это регламентировано в Поло-
жении об обучении [5]. 

Таким образом, на основании выявленных не-
достатков представляется возможным разрабо-
тать алгоритм обучения производственного пер-
сонала для энергетического предприятия Крас-
ноярского края. При этом, первоначально отме-
тим, что в научной практике алгоритм представ-
ляет собой описание последовательности дей-
ствий при соблюдении определенных условий 
для достижения заданного результата. Следова-
тельно, содержание алгоритма обучения произ-
водственного персонала предполагает логически 
выстроенный набор действий, которые в соот-
ветствии с целью обучения обеспечивают ее 
достижение или реализацию конкретных задач.  

Принимая во внимание точки зрения ученых 
(Н.Г. Гореловой, А.П. Егоршина, М.Б Курбатовой, 
М.М. Магура, И.А. Максимцева, Ю.Г. Одегова 
С.В. Шекшня) и результаты исследования обу-
чения производственного персонала энергетиче-
ского предприятия Красноярского края, предста-
вим алгоритм обучения, который наглядно изо-
бражен на рисунке 1. 

Итак, представленный алгоритм обучения про-
изводственного персонала на энергетическом 
предприятии определяет последовательность 
действий. Причем, каждое действие может быть 
реализовано двояко. Это предполагает либо 
логичный переход к следующему действию ал-
горитма, либо возврат с целью устранения оши-
бочных действий. Последовательная реализа-
ция действий предложенного алгоритма приве-
дет к положительным результатам от обучения 
персонала. 

В качестве основных действий алгоритма обуче-
ния производственного персонала выявлены:  

– определение потребности в обучении персо-
нала;  

– формулирование целей обучения; разработка 
учебной программы;  

– организация обучения и его мониторинг;  

– оценка эффективности обучения, документи-
рование результатов обучения.  
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Рассмотрим особенности реализации каждого 
действия подробнее. 

Потребность в обучении производственного пер-
соналаопределяется с учетом миссии, виденья, 
стратегических целей предприятия.Это позволя-
ет сформулировать цель, задачи и функции обу-
чения, определить профессиональные компе-
тенции,дополнительно установить квалификаци-
онныйи образовательный уровни производст-
венного персонала предприятия.Это предпола-
гает наличие Положения об обучении персона-
ла, соответствующего стратегии развитияпред-
приятия.  

Для правильной поставки целей обучения про-
изводственного персонала целесообразно про-
анализировать существующую потребность в 
обучении. Это представляется возможным по-
средством анкеты «Потребность в обучении ра-
бочих». При этом, цель обучения должна соот-
ветствовать целям деятельности предприятия.  

Разработка учебной программыпредполагает 
составление программы обучения, выбор препо-
давателей, методов и форм обучения, опреде-
ление сроков обучения, разработку критериев 
оценки эффективности обучения и распределе-
ние затрат. Для эффективной реализации дан-
ного действия рекомендуем: 

– подбирать методы обучения,принимая во вни-
мание специфику профессиональной деятель-
ности производственного персонала; 

– оценивать временные затраты на обучение 
ведущим инженером по подготовке кадров. 

Организация обучения и его мониторинг – само-
етрудоемкое действие в предложенном алгорит-
ме, так как его результатом является эффектив-
ность обучающих мероприятий. В этой связи,по 
мере возникновения потребности в обучении 
производственного персонала мы предлагаем 
провести мониторинг рынка образовательных 
услуг с учетом разработанных критериев оценки 
деятельности образовательных организаций. 

Оценку эффективности обучения производст-
венного персонала предлагаем проводить с ис-
пользованием модели Д. Киркпатрика, которая 
определяет проведения данной процедуры: ре-
акция – научение – поведение – результаты. 
Особо отметим, что реализация данного дейст-
вия в алгоритме занимает достаточно продолжи-
тельное время, так как не всегда обучение мо-
жет незамедлительно отразить эффект.  

Завершающим действием рассматриваемого 
алгоритма является документирование резуль-
татов обучения. Это предполагает подробное 
описание выявленных недостатков в обучения 
производственного персонала, представление 
сведений об эффективности обучающих меро-
приятий относительно каждого работника и 
предприятия в целом. 

Таким образом, представив алгоритм обучения 
производственного персонала для энергетиче-
ских предприятий, получен целостный образ, 
позволяющий раскрыть сущность обучения. В 
результате, обучение производственного персо-
нала – структурировано, последовательно и эф-
фективно. Выводы не претендуют на исчерпы-
вающее решение исследуемой проблемы, пред-
лагается лишь один из путей ее решения.  
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ричины проблемы интеграции первого 
Турецкого потока в Европу. 

Хотелось бы подчеркнуть, что прибывшие с пер-
вым соглашением гастарбайтеров были, на са-
мом деле, не первыми иммигрантами из Турции 
в Европу, а первой группой массовой иммигра-
ции, и их иммиграция была двусторонним меж-
дународным соглашением между европейскими 
странами и Турцией.  

Турция подписала свое первое соглашение с 
Западной Германией в 1961 году. Нидерланды 
(1964 год), Бельгия (1965 год), Австрия (1965 
год), Франция (1967 год) и Швеция (1967 год) 
обеспечили правовую основу для иммиграции 
Турции в различные европейские государства 
[4]. 

Ошибки интеграциис точки зрения стран 

Миграционная политика, как правило, носит 
краткосрочный характер, в то время как мигра-
ционные процессы имеют долгосрочный цикл. 
Именно по этой причине существуют такие раз-
личия между намерениями и результатами оп-
ределенных стратегий. Примером может слу-

жить положение первых иммигрантов в Бельгии 
[7]. 

Считалось, что первая рабочая сила, прибывшая 
из Турции в Европу, была приглашена местными 
органами власти на короткий период и никаких 
социальных программ, подобных сегодняшним, 
не требовала. Другими словами, в первых слу-
чаях турецкой иммиграции в Европу интеграция 
как таковая не предусматривалась. 

Оставляя людей без руководства, правительство 
предполагало и поощряло пребывание имми-
грантов как относительно закрытое общество. В 
отличие от нынешних иммигрантов, пользую-
щихся всевозможными социальными програм-
мами, прибывающие в 1960-е и 70-е годы турец-
кие группы рассматривались как гастарбайтеры. 
В большинстве случаев правительства не имели 
специальных программ для обучения местному 
языку или просвещения их о различиях в культу-
ре, и языковой барьер был из этих проблем са-
мой большой. Гастарбайтеры не владели анг-
лийским языком как международным, такжекак и 
языком данной местности. Трудный процесс изу-
чения языка держал их ближе к своим соотече-
ственникам и дальше от других. Многие из этих 

П 
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людей жили в пригородах, а порой создавали 
свои гетто в пределах территории города. 

Даже сегодня в этих странах мы можем найти 
районы, которые являются преимущественно 
турецкими. В этих местах можно работать и 
жить, не используя никакого другого языка, кро-
ме турецкого. Одним из них является знамени-
тый турецкий район Берлина Кройцберг. Этот 
район считается хипстерским местом в центре 
Берлина. Но до падения Берлинской стены 
Кройцберг был нежелательным, непривлека-
тельным местом рядом с пограничной стеной. 
После того как здесь поселились турки, стена 
рухнула всего несколько десятилетий спустя, и 
Кройцберг стал одним из центральных районов 
большого города.  

В Германии около 6,1 миллиона иностранцев, 
где турки составляют крупнейшую иностранную 
диаспору. Всего здесь проживает около 2,1 мил-
лиона турок, что составляет 28 % от всего коли-
чества иностранных жителей. 

Проблема иммиграции с точки зрения имми-
грантов 

Большинство первых групп гастарбайтеров, пе-
реехавших в Европу в 1960-е и последующие 
годы, были из менее образованной части турец-
кого общества. По данным президентства турок 
за рубежом и родственных общин (yurtdışı 
Türklerveakrabatopluluklarıbaşkanlığı), 44,3 % уча-
стников опроса, которые учились в Турции, были 
только выпускниками начальной школы [1]. В 
старой системе турецкие начальные школы бы-
ли равны только 5 годам обучения. Обследова-
ние председательства турок за рубежом и свя-
занных с ним общин было нацелено на турецких 
граждан, проживающих в Европе, и бывших ту-
рецких граждан, которые оставили турецкое гра-
жданство и продолжают жить в Европе. Органи-
зация является филиалом турецкого председа-
тельства, и участниками опроса были турецкие 
гости, приезжающие в Турцию на праздник. Оп-
рос идет глубже и делит группу на части, где 
участники, которые учились в Европе. Участники 
второй группы также являются гражданами Тур-
ции или умершими, но поскольку они учились в 
школе в Европе, они в основном родились в Ев-
ропе. Среди участников из людей, которые учи-
лись в Европе, только 3,2 % участников являют-
ся выпускниками начальной школы. В Бельгии 
тридцать процентов первой волны турецких им-
мигрантов были неграмотными. Этот процент 
снизился во втором поколении, а число турецких 
студентов удвоилось с 1970-х годов.  

Технические и профессионально-технические 
училища не пользуются популярностью среди 
бельгийских студентов: около десяти процентов 
посещают эти училища. Для сравнения, 70 про-
центов турецких студентов посещают техниче-
ские и профессиональные школы. Учащиеся 
второго поколения отдают предпочтение этим 
школам и часто уходят из них после завершения 
высшего среднего образования [6]. 

Период после Второй мировой войны был вре-
менем развития и обновления мира, и Турция не 
стала исключением, несмотря на то, что не при-
нимала участия в разрушительной войне. Стра-
на является новой республикой, и она стремится 
заполнить разрыв с западным миром своими 
реформами и промышленностью. Поэтому, как 
известно, ценились квалифицированный труд и 
блестящие умы; первые группы рабочих были в 
основном из небольших городов с низким уров-
нем образования. Другими словами, Турция пы-
талась сохранить лучшую рабочую силу в стране. 

Образование 

Обширный опрос, проведенный президентством 
турок за рубежом и связанными с ним общинами 
с турецкими гражданами, живущими в Европе, и 
бывшими турецкими гражданами, которые оста-
вили турецкое гражданство и все еще продол-
жают жить в Европе, представляет нам ценную 
информацию об уровне образования турецких 
иммигрантов в Европе. Исследование делит ту-
рок на две части: те, которые учились в Турции и 
те, которые учились в Европе. 

Уровень образования второго поколения, осо-
бенно по сравнению с другими группами, до-
вольно низок, и многие из них обратились к тор-
говле [9]. Третье поколение отличается от пре-
дыдущих более высокой долей выпускников уни-
верситетов. За последние десятилетия число 
студентов, посещающих университет, увеличи-
лось, и приблизительно 40 процентов из них со-
ставляют женщины. Несмотря на то, что они со-
средоточены во фламандских регионах, показа-
тели успеха выше во франкоязычных универси-
тетах. Почти половина турецких женщин, обу-
чающихся на этом уровне, предпочитают изучать 
медицину, в то время как мужчины, обучающие-
ся на этом уровне, предпочитают экономику, 
международную торговлю, политологию и т.д.                         
70 процентов тех, кто поступает в университет, 
имеют возможность окончить его [9]. Одна из 
причин низкого уровня образования среди ту-
рецких мигрантов заключается в том, что дети 
недостаточно владеют языком образования. По-
сещаемость дошкольных учреждений по-
прежнему довольно низкая среди турецких де-
тей, и это непосредственно влияет на успевае-
мость в школе позже. 

Турки, которые ходили в школу в Европе, явля-
ются в основном вторым или третьим поколени-
ем, с другой стороны, турки, которые учились в 
Турции, являются теми, кто иммигрировал в Ев-
ропу позже.  

Когда мы смотрим на выпускников начальной 
школы (5 лет образования), существует большой 
разрыв между турками, которые имели образо-
вание в Турции и Европе. 44 % турок, получив-
ших образование в Турции, окончили начальную 
школу, в то время как европейские турки имеют 
только 3,2 % выпускников начальной школы. 
Большинство турок в Европе окончили среднюю 
школу (52,9 %). Кроме того, при сравнении уров-
ней высшего образования турки в Европе имеют 
более высокие показатели, чем турки в Турции – 
в 3 раза. 
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Сравнивая эти цифры, можно констатировать, 
что первое поколение турок имело более низкое 
образование. Более низкий уровень образования 
может быть одной из основных причин трудно-
стей адаптации. Они не изучали языки должным 
образом и не понимали в достаточной мере раз-
личия культур. Было бы достаточно заявить, что 
более низкое образование является важной при-
чиной того, что турки первого поколения испы-
тывают больше проблем с иммиграцией. 

Турецкие женщины менее активны на рынке тру-
да в Бельгии [5]. Согласно опросу, проведенному 
президентством для турок за рубежом и связан-
ных с ними общин, 12,6 процента турецких жен-
щин являются домохозяйками. Большинство из 
этих женщин недостаточно общаются с людьми, 
чтобы улучшить свои языковые навыки. Значи-
тельная доля женщин не имеет работы, те, кто 
имеет статус домохозяйки, как правило, отказы-
ваются отправлять своих детей в дошкольные 
учреждения и предпочитают держать своих де-
тей дома. Это оказывает огромное негативное 
воздействие на детей, поскольку они не могут 
овладеть языком или общаться с бельгийскими 
детьми, что вызывает разочарование и пробле-
мы с обучением после того, как они начинают 
ходить в начальную школу. Однако ситуация, 
похоже, меняется в третьем поколении [7]. Эф-
фект домино уменьшается из поколения в поко-
ление, но все еще продолжается. 

Религия и консервативное мышление 

Мусульмане составляют значительное сообще-
ство в странах Европейского Союза. Однако в 
Западной Европе, по оценкам, насчитывается 
12,5 миллионов мусульман. В Европе в целом, 
согласно данным Vertovec&Peach за 1997 год, 
проживает около 23 миллионов мусульман. Хотя 
присутствие мусульман в Европе не является 
новым явлением, можно утверждать, что выра-
жение исламской идентичности стало более вы-
раженным и мусульмане стали более заметными 
в последние годы [8]. 

Маргинализация мусульман на местном уровне и 
их виктимизация на глобальном уровне мобили-
зовали мусульман в Европе и укрепили их чувст-
во принадлежности к мусульманской уммах (об-
щине). Однако, несмотря на это универсальное 
чувство принадлежности, мусульмане в Европе 
демонстрируют большое разнообразие. Даже 
беглый взгляд на мусульманские общины, такие 
как пакистанцы, турки, алжирцы, марокканцы и 
бангладешцы на Западе, показал бы, что все эти 
общины имеют внутри себя различные ислам-
ские движения [8]. Объединение всех мусульман 
в Европе нереалистично. В отличие от социаль-
ных общин, они на самом деле очень разделены 
и различны. Более того, турки не арабы и ни 
язык, ни культура не похожи на арабов. Но в не-
которых случаях и в некоторых ситуациях евро-
пейские правительства рассматривают турок так 
же, как и арабов. Но на самом деле даже арабы 
сильно отличаются друг от друга. 

В статью Samim Akgül «турки Франции: религия, 
идентичность и европейскость» он адресовал 

вопрос о религии туркам во Франции и Герма-
нии. 

Что из приведенного ниже лучше всего опи-
сывает ваши религиозные убеждения? [8]. 

Примечательно, что в обеих странах большинст-
во участников “пытаются выполнить все религи-
озные обязательства” 53,6 % в Германии и 46,5 
% во Франции в целом. С другой стороны, только 
7,5 % в Германии и 9,7 % во Франции, утвержда-
ет, что «они являются религиозным человеком, 
который выполняет все религиозные обязанно-
сти”. Примерно треть участников из обеих стран 
заявляют “что”они верят, но не выполняют своих 
религиозных обязательств». 

Процент неверующих и атеистов составляет                     
3,4 % в Германии и 10,5 % во Франции в целом. 
Для лучшего понимания я хотел бы сравнить эти 
результаты с французскими и немецкими граж-
данами. В ходе биотехнологического обследова-
ния 2010 года, проведенного TNS opinion&social 
по запросу Европейской комиссии, координируе-
мого Генеральным директоратом исследований, 
были также исследованы религиозные убежде-
ния стран [2]. В опросе 40 % французских граж-
дан выражают, что «они не верят в существова-
ние какого-либо Духа, Бога или жизненной си-
лы». Стоит отметить, что в таблице Франция 
страна с самым высоким процентом атеистов в 
Европе. А также 27 % немецких граждан выра-
жают, что “они не верят в существование какого-
либо Духа, Бога или жизненной силы”. Когда мы 
сравниваем общий результат Германии с 27 % 
во Франции с 40 %, мы также можем понять раз-
ницу между 3,4 % неверующих и атеистических 
турок в Германии до 10,5 % во Франции. Другое 
замечание здесь заключается в том, что турки 
более религиозны, чем местное население в 
обеих странах. С другой стороны, в том же опро-
се только 1 % турецких граждан в Турции выра-
жают, что «они не верят в существование какого-
либо Духа, Бога или жизненной силы». Турция 
разделяет самый высокий процент в Европе в 
этом опросе с ответом «я верю, что есть Бог» с 
Мальтой. 94 % граждан Турции и Мальты заяви-
ли, что верят в Бога. 

Мы можем заметить, что турки в Европе немного 
менее религиозны, чем турки в Турции, но более 
религиозны, чем европейцы в целом.  

Религия структурирует консервативное мышле-
ние и большинство турок закрываются от посто-
ронних в целом. Почти все эти консервативные 
людивидят любой уровень иммиграции как что-
то против их религии и адаптация к европейской 
культуре означает потерю их исламских ценно-
стей. Когда они окружены религией и культурой, 
конфликтующими с их собственными, они закры-
ваются еще строже.  

Во время многочисленных визитов в европей-
ские страны я имел возможность встретиться со 
многими турками и консервативными старейши-
нами, обычно рассматривающими иммиграцию 
как нечто неверное. Другими словами, для этих 
людей иммиграция ничем не отличается от из-
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мены религии. И нам нужно понять, что для этих 
людей жизнь, в которую они верят после смерти, – 
это и есть настоящая жизнь. А жизнь, проживае-
мая на Земле, это своего рода испытание или 
подготовка. 

Когда сочетаются преданность религии, низкий 
уровень образования и пожилой возраст, воз-
можность интеграции кажется невозможной. 

Выводы 

Существует ряд причин, по которым турецкие 
иммигранты менее интегрированы. Турецкие 
мигранты обычно рассматриваются как менее 
интегрированные, чем мигранты из бывшей 
Югославии, Австрии и Германии. Лучшую инте-
грацию мигрантов из бывшей Югославии можно 
объяснить культурной близостью этой группы и 
культуры большинства.В любом случае, они 
классифицируются как европейские и умерен-
ные. Турки, однако, описываются как более тра-
диционные и культурно более разные [3]. 

Турки в Европе немного менее религиозны, чем 
турки в Турции, но более религиозны, чем евро-
пейцы в целом. Более консервативные турки 
менее открыты для перемен, поэтому процесс 
интеграции для них более медленный. Таким 
образом, иммигранты также имеют более высо-
кий уровень безработицы, и это является еще 
одной из причин, по которым процесс интеграции 
для них затруднен. 

Цель сохранения культуры является причиной 
того, что даже второе или третье поколение ино-
гда не видят себя немецкими, австрийскими и 
др. гражданами. Частые визиты в Турцию, про-
живание в турецких кварталах, доминирование 
турецкого языка в семье и наличие другой рели-
гии, чем преобладающая религия в стране, име-
ет большое влияние на проблему интеграции. Но 
большинство турок-иммигрантов не видят про-
блемы в интеграции, потому что у большинства 
из них есть план возвращения на родину. На 
вопрос «Где будут жить ваши дети?», 60,4 % 
турок в Европе ответили – « В Турции» [1]. 
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трахование, являясь одной из наиболее 
динамично развивающихся сфер правоот-

ношений и выступая своего рода механизмом 
защиты имущественных интересов граждан и 
юридических лиц, нуждается в эффективном 
правовом регулировании. Следует также обра-
тить внимание на то, что правовое регулирова-
ние договора страхования должно осуществ-
ляться в соответствии с принципом добросове-
стности, который, по нашему мнению, должен 

рассматриваться применительно ко всем участ-
никам договора страхования, поскольку только в 
этом случае возможно обеспечить его надлежа-
щее исполнение и защиту интересов участников 
правоотношения. Реализация указанного прин-
ципа обеспечивается и закреплением в Граж-
данский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [1] оснований 
освобождения страховщика от выплаты страхо-
вого возмещения (страховой суммы) в результа-
те наступления страхового случая по вине стра-

С 
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хователя, выгодоприобретателя или застрахо-
ванного лица (ст. 963).  

По общему правилу, страховщик освобождается 
от выплаты страхового возмещения или страхо-
вой суммы, если страховой случай наступил 
вследствие умысла страхователя, выгодоприоб-
ретателя или застрахованного лица. Исключение 
составляют случаи, предусмотренные пунктами 
2 и 3 указанной статьи. Рассматривая пункт 1 
указанной статьи, Ю.Б. Фогельсон отмечает: 
«умысел должен быть направлен на наступле-
ние страхового случая, то есть на весь трехэле-
ментный состав» [2, с. 130].  

Вместе с тем, хотелось бы более подробно ос-
тановиться на анализе пункта 3 статьи 963                 
ГК РФ: страховщик не освобождается от выпла-
ты страховой суммы, которая по договору лично-
го страхования подлежит выплате в случае 
смерти застрахованного лица, если его смерть 
наступила вследствие самоубийства, и к этому 
времени договор страхования действовал уже не 
менее двух лет. Как отмечает А.Н. Танага, в кон-
тексте указанной нормы следует различать слу-
чаи умышленного лишения себя жизни с «целью 
получения страховой суммы выгодоприобрета-
телями, а также истинное страхование …, в пре-
делах действия которого это лицо покончило 
жизнь самоубийством» [3]. Указанная норма по-
зволяет определить, что основным и единствен-
ным условием выплаты страховой суммы при 
самоубийстве является истечение двухлетнего 
срока действия договора на момент наступления 
страхового случая. Отметим, что схожие нормы 
имеются и в законодательстве зарубежных 
стран, поэтому представляется интересным об-
ратиться к их содержанию с целью определения 
особенностей правового регулирования и уста-
новленияусловий выплаты страховой суммы.  

Так, страховое законодательство Франции, 
представленное единым кодифицированным 
актом – Французским страховым кодексом – ре-
гулирует обязательства страховщика при само-
убийстве страхователя в рамках договора ипо-
течного страхования. Согласно статье L 132-7, 
страхование является недействительным, если 
смерть застрахованного лица наступила вслед-
ствие самоубийства в течение первого года дей-
ствия договора страхования [4]. Вместе с тем, 
страховщик не освобождается от выплаты стра-
хового возмещения, начиная со второго года 
действия договора страхования жизни.  

Необходимо также обратить внимание на зако-
нодательство о страховании в Германии. Так, 
Закон ФРГ «О договоре страхования» в пара-
графе 161 определяет: при страховании на слу-
чай смерти страховщик не обязан произвести 
исполнение, если застрахованное лицо до исте-
чения трех лет с момента заключения договора 
страхования совершило умышленное самоубий-
ство [5]. Вместе с тем, указанные положения не 
применяются, если это деяние было совершено 
в состоянии болезненного расстройства психи-
ческой деятельности, исключающего свободу 
волеизъявления. Вместе с тем, в странах с пре-
цедентным правом разрешение споров по ука-

занному вопросу осуществляется исходя из ус-
ловий отдельного договора страхования. Кроме 
того договор может содержать «anexception 
forfraud» [6], то есть, возможность отказа в вы-
плате, если лицо умолчало о психических забо-
леваниях или предыдущих попытках совершения 
самоубийства.  

Таким образом, сопоставляя положения ГК РФ и 
нормы зарубежного законодательства, в первую 
очередь, необходимо обратить внимание на ус-
тановление различных требований к сроку дей-
ствия договора на момент наступления страхо-
вого случая. Однако законодательство ФРГ, ус-
танавливая необходимость истечения трех лет с 
момента заключения договора страхования 
(наиболее длительный срок действия договора 
по сравнению с другими странами), предусмат-
ривает исключение из общего правила. Наличие 
у застрахованного лица болезненного расстрой-
ства психической деятельности не освобождает 
страховщика от обязанности произвести выпла-
ту. По нашему мнению, такая регламентация 
исполнения обязательств из договора страхова-
ния жизни, с учетом особенностей личности за-
страхованного лица и обстоятельств, предшест-
вующих наступлению смерти в результате само-
убийства, наиболее полным образом учитывает 
объективные обстоятельства, предшествующие 
наступлению страхового случая. Это, по нашему 
мнению, обуславливает необходимость внесе-
ния дополнений в пункт 3 статьи 963 ГК РФ, что 
также можно подтвердитьи материалами судеб-
ной практики.  

Так, Решением Первомайского районного суда 
города Краснодара от 20 марта 2013 года                      
№ 2-3364/2013 было отказано в удовлетворении 
иска о признании наступившего события страхо-
вым [7]. Судом было установлено: смерть за-
страхованного лица наступила в результате са-
моубийства до истечения двухлетнего срока 
действия договора, в связи с чем, страховщик 
освобождается от исполнения обязательств из 
договора личного страхования. Вместе с тем, 
истцом отмечается, что смерть застрахованного 
лица наступила вследствие стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств, «в результате дейст-
вий, не направленных на наступление страхово-
го случая». Однако в ходе разрешенияспора не 
были рассмотрены доказательства отсутствия 
причинно-следственной связи между наступив-
шей смертью в результате самоубийства и пра-
вовыми последствиями наступления страхового 
случая в виды выплаты страховой суммы. Таким 
образом, основанием для отказа в удовлетворе-
нии требований истца послужил срок действия 
договора страхования - наступление смерти до 
истечения первых двух лет действия договора.  

В связи с этим, установление в императивной 
форме в качестве определяющего условия вы-
платы срок действия договора на момент насту-
пления страхового случаяпредставляется не-
справедливым, поскольку при рассмотрении во-
проса о порядке исполнения страховщиком обя-
зательств,в контексте статьи 963 ГК РФ, возни-
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кает необходимость установления умысла лица 
именно на наступление правовых последствий 
признания случая страховым – на выплату стра-
ховщиком страхового возмещения или страховой 
суммы.В этих целях необходимо учитывать объ-
ективные обстоятельства, предшествующие на-
ступлению смерти в результате самоубийства. 

Вместе с тем, считается обоснованным оставле-
ние без изменения пункта 3 статьи 963 ГК РФ в 
части установления необходимости истечения 
двух лет с момента заключения договора стра-
хования. Такое нормативное положение призва-
но обеспечить баланс интересов участников 
страховых правоотношений. Кроме того, уста-
новление двухлетнего срока действия договора, 
по нашему мнению, будет выступать механиз-
мом защиты страховщика от злоупотребления 

правом со стороны страхователя и (или) других 
участников правоотношений.  

Обобщая вышесказанное, мы предлагаем изло-
жить пункт 3 статьи 963 ГК РФ в следующей ре-
дакции: «Страховщик не освобождается от вы-
платы страховой суммы, которая по договору 
личного страхования полежит выплате в случае 
смерти застрахованного лица, если его смерть 
наступила вследствие самоубийства, и к этому 
времени договор страхования действовал уже не 
менее двух лет. Кроме того, страховщик не ос-
вобождается от выплаты страховой суммы до 
истечения двухлетнего срока действия договора, 
если с учетом обстоятельств, предшествующих 
наступлению самоубийства, будет установлено 
отсутствие умысла застрахованного лица на на-
ступление страхового случая».  
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окальные правовые нормы являются объ-
ектом достаточно стабильного внимания 

отечественной юридической науки, что справед-
ливо и для советского периода ее развития. В 
случае с локальными правовыми нормами, пе-
ред нами, налицо, разновидность правовых 
норм, выделяемая по такому критерию, как сфе-
ра действия. Используя данное основание для 
классификации, советские ученые дифференци-
ровали нормы права на общие и местные (ве-
домственные) – значение при этом придавалось 
тому, «привязано» или нет действие нормы в 
отношении лица к нахождению последнего на 
какой-либо территории или пребыванию в соста-

ве какой-либо организации. Соответственно, 
среди местных (ведомственных) норм особо 
упоминались нормы локальные (или внутриорга-
низационные), действующие только в рамках 
определенного предприятия, колхоза и т.д. 
Именно так излагалась данная классификация в 
трудах С.С. Алексеева и других авторов                         
[1, с. 78].  

Первым общетеоретическим диссертационным 
исследованием, посвященным локальным пра-
вовым нормам, стала работа В.К. Самигулли-
на«Локальные нормы в советском праве». Рабо-
та была написана под научным руководством 

Л 
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С.С. Алексеева и защищена в 1975 г. Еще одно 
исследование также было осуществлено под 
научным руководством С.С. Алексеева. Это дис-
сертация С.И. Архипова «Систематизация ло-
кальных норм советского права: вопросы тео-
рии» 1987 г. В остальном же, результаты науч-
ной разработки указанной проблематики с пози-
ции общей теории права были представлены в 
юридической периодике и масштабов научной 
статьи не превышали. Вместе с тем, локальными 
нормами очень интересовались представители 
науки трудового права, хотя и в рамках своей 
предметной области. Ими было предпринято 
несколько серьезных монографических исследо-
ваний, значение которых для формулирования 
важных с точки зрения теории права выводов о 
локальных правовых нормах было бы ошибочно 
недооценивать (более того, первопроходцами 
при исследовании локальных правовых норм 
стали именно они). Кроме того, попутно, в науке 
шла разработка: 

– темы локального правового регулирования; 

– темы локальных нормативных правовых актов 
и иных смежных тем, в которых проблема ло-
кальных правовых норм тоже получала освеще-
ние. 

Диссертационные работы о локальных правовых 
нормах, написанные под руководством                        
С.С. Алексеева, схожи во многих своих положе-
ниях. В первую очередь, их отличает стремление 
разграничить понятия «локальная норма права» 
и «местная норма права», несмотря на их се-
мантическое сходство (locus – лат. место). Мест-
ные нормы– это правовые нормы, устанавли-
ваемые местными органами власти и управле-
ния (Советами депутатов трудящихся, их испол-
нительно-распорядительными органами), в то 
время как локальные нормы права – это нормы, 
которые устанавливаются и действуют в рамках 
отдельных предприятий, организаций, учрежде-
ний, а также их структурных подразделений: 
производственных единиц, цехов, отделов, уча-
стков и т.п. [2, с. 5]. Другими словами, первые 
связаны с административно-территориальным 
делением, а вторые – с функциями, осуществ-
ляемыми организацией, ее подразделениями, а 
также отдельными работниками [3, с. 7]. Инте-
ресно, что у С.И. Архипова в тексте работы сло-
восочетания «локальная норма» и «внутриорга-
низационная норма» используются как синони-
мы, а у В.К. Самигуллина они соотносятся как 
родовое и видовое понятия (внутриорганизаци-
онные нормы для него – это те, которые ограни-
чены масштабом структурного подразделения 
предприятия, организации, учреждения).Вместе 
с тем, не все советские исследователи разводи-
ли понятия «местная норма» и «локальная нор-
ма». Так, отождествление их допускала В.А. Та-
расова [4, с. 93]. Ф.М. Левиант использовал вы-
ражение «локальная норма (норма местного 
действия)» [5, с. 66].  

Очевидно, что локальные нормы права рассмат-
ривались, прежде всего, именно как нормы пра-
ва. В.К. Самигуллин пишет о том, что локальные 
нормы права обладают качествами, общими для 

всех юридических норм – в конечном счете, все 
они исходят от государства, гарантированы его 
принудительной силой, формально определен-
ны, вписаны в общую систему права [6, c. 40]. 
С.И. Архипов уточняет, что, как и всякие другие 
нормы права, они применяются неоднократно, 
не исчерпываются разовым исполнением, адре-
сованы персонально неопределенному кругу 
субъектов, в основе их обязательности лежит 
воля государства [3, с. 7]. Тезис о том, что ло-
кальные нормы права исходят от государства, не 
колеблется тем фактом, что данные нормы при-
нимаются на локальном уровне. Этот тезис со-
храняет свою истинность, ведь локальные нор-
мы права появляются благодаря тому, что: 

1) государство предоставляет полномочия со-
ответствующим субъектам (предприятиям, орга-
низациям и т.д.) на принятие норм права;  

2) государство в лице компетентного органа 
утверждает принятые на предприятии (в органи-
зации и т.д.) правила. 

Специфика же локальных норм определяется 
рядом моментов. Во-первых, они не имеют того 
уровня общности, который свойствен общим 
нормам права:  

– регулируя те же общественные отношения, что 
и общие нормы права, локальные нормы делают 
это предметно и конкретно – применительно к 
отдельному предприятию, организации, учреж-
дению, их структурному подразделению [2, с. 5; 
4, с. 94–95]. Показательно, что именно общие 
нормы определяют «программу» локального 
правотворчества [2, с. 6];  

– по выражению Р.И. Кондратьева, в самих ло-
кальных положениях «присутствуют» общие 
нормы права в виде общих сторон (признаков)                 
[7, с. 6].  

Во-вторых, по кругу лиц локальные нормы рас-
пространяют свою юридическую силу на субъек-
ты, которые являются работниками предприятия 
(организации и т.д.), где они приняты (у В.К. Са-
мигуллина чуть иначе: они распространяют свою 
юридическую силу «преимущественно»на субъ-
екты, которые «включаются в трудовой коллек-
тив соответствующего предприятия» и т.д.) [8,                 
с. 29; 2, с. 5]. 

 В-третьих, локальные нормы состоят из гипоте-
зы и диспозиции, нарушение которых, как прави-
ло, «влечет применение санкций общих, охрани-
тельных норм», предусматривающих меры дис-
циплинарной ответственности и в отдельных 
случаях – меры уголовной ответственности [9,                              
с. 6; 6, с. 42]. Понятно, что диссонирование этих 
идей с концептуальными положениями теории 
С.С. Алексеева заставляло авторов в этом месте 
буквально «выкручиваться». «Если рассматри-
вать локальные нормы в связи с охранительны-
ми общими нормами, то они предстают как трех-
членные, – писал В.К. Самигуллин, – А это наво-
дит на мысль, что вопрос о структуре локальных 
норм не может быть решен однозначно» [6,                  
с. 42]. Но так или иначе локальные правовые 
нормы понимались как часть системы права. 
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Что касается отраслевой принадлежности ло-
кальных правовых норм, то их наличие в области 
трудового права сомнений не вызывало. Но по-
мимо этого, обсуждался вопрос о присутствии их 
в других отраслях права. Отдельные цивилисты 
обосновывали их наличие также в гражданском 
праве. Здесь, прежде всего,следует назвать                   
Л.Б. Гальперина. Он же в 1971 г. доказывал на-
личие локальных норм также в колхозном и ад-
министративном праве. Так, в колхозном праве 
локальные нормы следует искать в уставах кол-
хозов, которые разрабатываются на основе 
Примерного Устава колхоза. В гражданском пра-
ве локальные нормы содержатся в уставах жи-
лищно-строительных и иных кооперативов, при-
нимаемых на основе Примерных уставов, а так-
же в уставах предприятий и организаций, прини-
маемых на основе Положения о социалистиче-
ском государственном производственном пред-
приятии, Общего положения о научно-исследо-
вательских, конструкторских, проектно-
конструкторских и технологических организациях 
и других нормативных актах общего характера 
[10, с. 38–39]. В.К. Самигуллин с некоторыми 
оговорками поддержал точку зрения Л.Б. Галь-
перина. Позиция Л.Б. Гальперина очень инте-
ресна с точки зрения обоснования общетеорети-
ческого значения понятия локального правового 
регулирования. 

Помимо отраслевой принадлежности, использо-
вались и иные критерии для классификации ло-
кальных правовых норм(форма фиксации, функ-
циональное назначение, действие во времени, 
пространстве и по кругу лиц и др.). Наиболее 
интересной нам представляется классификация 
локальных правовых норм с точки зрения проце-
дуры их установления, предложенная В.К. Сами-
гуллиным. Он выделялтри процедуры принятия 
локальных правовых норм:  

1) согласительно-договорную (характерна для 
локальных норм трудового права и означает ус-
тановление норм администрацией предприятия, 
организации, учреждения совместно, по согла-
сованию с фабрично-заводскими и местными 
комитетами профсоюза (в 1984 г. правовое регу-
лирование в этой части изменилось: был введен 
новый порядок утверждения правил внутреннего 
трудового распорядка на предприятиях, по кото-
рому указанные правила должны были утвер-
ждаться трудовым коллективом по представле-
нию администрации и профсоюзного комитета));  

2) односторонне-коллективную (характерна, в 
основном, для локальных норм колхозного пра-
ва, которые вводятся в действие общим собра-
нием колхоза либо собранием уполномоченных); 

3) односторонне-единоначальную(означает ус-
тановление локальных нормпо одностороннему 
распоряжению руководителя предприятия, орга-
низации, учреждения, принимающему должност-
ные инструкции, положения о структурных под-
разделениях и т.п.) [6, с. 43]. 

В советском правоведении локальные правовые 
нормы никоим образом не смешивались с нор-
мами корпоративными. Так, В.К. Самигуллин 
проводит различие между корпоративными и 
локальными нормами права по ряду моментов: 
предмету регулирования, субъектам творчества, 
способам обеспечения реализации и т.п. Оче-
видно, что при решении данного вопроса он ру-
ководствуется факторами, очерчивающими ре-
гулятивное своеобразие корпоративных норм и 
норм права. Важнейшее отличие, которое он 
усматривает между ними, состоит в том, что ло-
кальные правовые нормы связаны с государст-
венной властью, а корпоративные-с обществен-
ной [2, с. 13]. 

Таким образом, на протяжении 1970-х гг. был 
накоплен основной материал, связанный с ос-
мыслением локальных правовых норм в том ви-
де, в каком они представали в условиях социа-
листического строя.Локальные правовые нормы 
составляли значительную часть советского пра-
ва. При этом среди субъектов локального право-
вого регулирования фигурировали некоторые 
(наделенные такой возможностью) негосударст-
венные организации, которые действовали са-
мостоятельно (колхозы) или совместно с иными 
субъектами (профсоюзы), устанавливая при 
этом относительно самих себя нормы как внут-
реннего, так и внешнего действия. Последнее 
уточнение, по нашему мнению, справедливо, по 
крайней мере, для всех случаев согласительно-
договорной процедуры принятия локальных пра-
вовых норм. Главное, что здесь следует под-
черкнуть, – это то, что созданные общественной 
организацией самостоятельно (или по согласо-
ванию с ней) локальные нормы права защища-
лись от нарушений силой государственного при-
нуждения, их нарушение влекло юридическую 
ответственность. 
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Аннотация. В статье анализируется исправле-
ние осужденных как одна из целей применения 
уголовного наказания. Дается авторское опре-
деление данного понятия. Как отмечает автор, в 
пенитенциарной науке под исправлением пре-
ступника понимается изменение к лучшему
отдельных привычек, навыков, а также взглядов. 
Перевоспитать – заново его воспитать, привить 
ему новые взгляды, представления, привычки, в 
своей совокупности образующие личность. 
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raise, equip them with new attitudes, perceptions, 
habits, together forming the personality. 
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полне очевидно, что нормы, где излагаются 
цели наказания, должны быть отправными 

и, несомненно, они должны быть изложены не 
только редакционно верно, категорично, но и 
исключать всякую возможность их двоякого тол-
кования, а главное, правильно отражать те ори-
ентиры (цели), на достижение которых предпо-
лагается направить усилия специально создан-
ной государством системы правоохранительных 
органов. 

В частности, нет необходимости объяснять, что 
наказание, в своем собственном смысле слова, 
никакой цели не имеет вообще. Ведь бесспорно 
то, что «наказание – важное и необходимое ан-
тикриминогенное средство» [1, с. 127]. А если 
следовать логике, то известно, что средство це-
лей не имеет. Цели присущи человеку, группе, 
государству. В данном случае, государство, вы-
ражая волю и интересы своих граждан, опреде-
ляет цели и задачи, которые необходимо дос-
тичь и решить в процессе обращения с правона-
рушителями, в том числе, и в местах лишения 
свободы. Как следствие этого, органы, испол-
няющие наказание, ориентируют свою деятель-
ность именно на их достижение. 

К сожалению, сегодня в действующем Уголов-
ном законе также вызывает определенное недо-
понимание понятие «исправление» как цель на-
казания. В недавнем прошлом попытки разде-
лить этот термин с термином «перевоспитание», 
придать каждому из них самостоятельные зна-

чения не дали положительных результатов [2,                   
с. 162]. Кстати, при этом профессор И.С. Ной 
предпринимал даже попытку придать термину 
«исправление» двоякое назначение – моральное 
исправление и исправление в юридическом 
смысле [3, с. 16]. Дискуссия по указанным тер-
минам, а точнее, по вопросу, что следует пони-
мать под исправлением, а что под перевоспита-
нием осужденных, каковы соотношение и связь 
между этими понятиями, не привели к каким-
либо успехам, да и, пожалуй, не приведут, но, 
отнюдь, не потому, что исправление и перевос-
питание являются разными понятиями – это бес-
спорно и очевидно, потому что в настоящее 
время пока нет возможности точно определить 
критерии достигнутых целей наказания в виде 
исправления и перевоспитания как результата 
воздействия на осужденных. Прав был профес-
сор Н.А. Стручков, констатируя, что «... вообще 
невозможно заранее, раз и навсегда определить, 
какая категория осужденных нуждается в ис-
правлении, а какая в перевоспитании» [2, с. 164]. 

В пенитенциарной педагогике существуют опре-
деления анализируемых понятий. В частности, 
под исправлением преступника понимается из-
менение к лучшему отдельных привычек, навы-
ков, а также взглядов. Перевоспитать – заново 
его воспитать, привить ему новые взгляды, 
представления, привычки, в своей совокупности 
образующие личность. Отдельные ученые даже 
предпринимали попытку показать, что исправле-
ние – это основа, на которой строится работа по 

В 
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перевоспитанию преступника. Так, по мнению 
С.И. Дементьева, исправление – это начало пе-
ревоспитания [4, с. 32]. Далее, весь этот процесс 
он сравнивает с хирургической операцией, рас-
пределяя ее при этом на определенные этапы. 

Исправительное учреждение как орган, испол-
няющий наказание в виде лишения свободы, 
необходимо рассматривать в качестве сложной 
специфической организации с наличием фор-
мальных (администрация) и неформальных 
(группы или иные объединения осужденных) 
подсистем. Структуру такой системы определить 
не сложно, хотя она существенно отличается от 
других систем, например, биологических или 
технических. Ее можно определить, прежде все-
го, путем анализа функционирования колонии. 
Так, в формальную систему (структуру) входят: 

– необходимое количество сотрудников админи-
страции, наделенных определенными правами и 
обязанностями;  

– необходимые средства для выполнения со-
трудниками своих обязанностей; правовая рег-
ламентация их действий и т.д.  

Фактически, основным назначением формальной 
структуры исправительного учреждения являет-
ся реализация наказания, которая включает в 
себя осуществление целенаправленного воз-
действия на осужденных, причем формами, ме-
тодами и средствами, строго определенными 
законом. 

Вместе с тем, практика показывает, что нефор-
мальная система, используя самые различные 
возможности, стремится по-своему обеспечить 
реализацию своих потребностей, ценностей и 
интересов в колонии. В ряде случаев для дости-
жения таких целей осужденные даже пытаются 
оказывать определенное противодействие вы-
полнению стоящих перед формальной системой 
задач. В принципе, в этом явлении нет ничего 
сенсационного. Исследования социологов пока-
зывают, что цели индивида и организации, не-
формальной и формальной систем не всегда 
совпадают. «Существование формальных и не-
формальных систем коммуникации часто явля-
ется проявлением такого конфликта между ин-
дивидом и организацией» [5, с. 22]. 

В данном случае рассуждать о наличии совпа-
дающих целей формальной и неформальной 
систем применительно к деятельности исправи-
тельных учреждений излишне. Поэтому, воз-
вращаясь к примеру С.И. Дементьева, сравни-
вающего процесс исправления и перевоспитания 
с хирургической операцией, хотелось бы с ним 
согласиться, но лишь в том случае, если бы осу-
жденные сами желали исправиться так же, как 
больные – излечиться. Более того, здесь пара-
доксально и другое: ни сами осужденные, ни 
сотрудники исправительных учреждений не рас-
полагают диагнозом «болезни» у того или и ино-
го осужденного, которую не только необходимо 
лечить, но еще и неизвестно можно ли вообще 
ее вылечить? Как для сотрудников, так и для 
других граждан очевидно одно: если лицо нару-
шило закон, то за это оно должно подвергнуться 
государственному воздействию с тем, чтобы в 
дальнейшем его соблюдало. 

По нашему мнению, основным недостатком оп-
ределения содержания исправления и, соответ-
ственно, его постановки как цели наказания, яв-
ляется отсутствие хотя бы приблизительного 
критерия, с помощью которого можно было бы 
предполагать возможность достижимости такой 
цели. Так, например, С.В. Полубинская прямо 
указывает, что «... предполагаемые в науке кри-
терии достижения исправления и перевоспита-
ния представляются труднопознаваемыми» [6,                                
с. 102]. Более того, соглашаясь с ней, необходи-
мо добавить еще и то, что в настоящее время в 
науке нет не только критериев определения ис-
правления осужденных, но и вообще отсутству-
ют фундаментальные исследования и выводы, 
подтверждающие, хотя бы, возможность исправ-
ления лица в условиях изоляции, а тем более 
его перевоспитания. 

К сожалению, как в недалеком прошлом, так и в 
настоящее время, содержательная сторона ис-
правления, по-прежнему, не основывается на 
глубоком научном знании. Как следствие этого, 
различные авторы вкладывали и продолжают 
вкладывать в это понятие свой смысл и значе-
ние, а отдельные из них даже полагали, в свое 
время, что исправление и перевоспитание явля-
ются составными задачами формирования ново-
го человека [7, с. 106], что, естественно, далеко 
не отражало и не будет отражать объективную 
реальность возможностей деятельности сего-
дняшних исправительных учреждений. 

Исходя из изложенного, нам думается, что усло-
вия содержания осужденных, применяемые к 
ним средства воздействия, а также особенности 
субкультуры сообщества преступников, вряд ли 
способны даже создать предпосылки, направ-
ленные на перестройку нравственного облика их 
личности. Более чем полувековая практика дея-
тельности исправительных учреждений это под-
тверждает весьма наглядно. 

На наш взгляд, необходимо переосмыслить и 
более реально подойти к определению понятия 
«исправление» как цели наказания, в том числе 
и в виде лишения свободы. 

Нам думается, что в границах общественной 
необходимости цель исправления будет вполне 
разумной и реальной, если органы уголовно-
исполнительной системы будут ориентированы 
государством на то, чтобы лицо, отбывшее уго-
ловное наказание, перестало быть общественно 
опасным и соблюдало основной закон страны – 
Конституцию Российской Федерации, а исходя из 
него, не нарушало бы охраняемые уголовным 
законом и другими законами отношения людей в 
обществе. Что необходимо, на наш взгляд, отра-
зить в ст. 43 УК РФ (цели наказания). 

Итак, под исправлением мы понимаем совокуп-
ность мер направленных на изменение к лучше-
му отдельных привычек, навыков, взглядов осу-
жденного, ориентирующих его выполнять приня-
тые в обществе юридические обязанности и в 
соответствии с законом пользоваться предос-
тавленными ему правами. 
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Аннотация. Авторами предпринята попытка 
комплексного рассмотрения проблем поиска и 
обнаружения следов преступлений и оставив-
ших их лиц в компьютерных сетях с анонимными 
пользователями. Методами исследования зако-
номерностей образования, выявления и изъятия 
следов киберпреступлений выступили контент-
анализ трафика иалгоритмизация информаци-
онных потоков при распространении инфор-
мации. Обозначены технические и системные 
начала функционирования анонимных компью-
терныхсетей, показанытехнологии получения 
сведений о действиях лиц в сети Tor. Также 
рассмотрена современная практикаиспользо-
вания информационных технологий для выявле-
нияи расследования киберпреступлений, со-
вершаемых в пределах юрисдикции Россий-
ской Федерации. 
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ция, криптовалюта, хеш-функция, маршрутиза-
ция, трафик, киберпреступление. 
 

   

Annotation. The authors attempt to consider 
the problems of search and detection of traces of 
crimes and persons who left them in computer 
networks with anonymous users. Methods of inves-
tigation of the formation, the identification and 
separation of traces of the crime were made by 
the content-traffic analysis and algorithmic infor-
mation flows for the distribution of information. 
Technical and system marked the beginning of 
the functioning of anonymous computer networks, 
the information about the actions of individuals in 
the Tor network. Modern practice of using informa-
tion technologies for detection and investigation of 
cybercrime committed within the jurisdiction of 
the Russian Federation is also considered. 
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тремительное развитие технических 
средств накопления, хранения, поиска, пре-

образования и передачи информации входит во 
все сферы нашей деятельности и проведения 
досуга. Развитие же цифровых информационных 
сетей предопределяет практически безгранич-
ные возможности для граждан и организаций по 
передаче и получению информации, что уже 
сейчас существенным образом отражается на 
экономике, управлении и праве. Глобальная ин-
формационно-коммуникационная сеть Интернет 
объединила пользователей по всему миру, стала 
непременным атрибутом развития производи-
тельных сил и отношений в обществе и государ-
стве. 

Такая же тенденция относится и к изменению 
подходов в выборе средств и способов совер-

шения преступлений. Набрали силукиберпресту-
пления,для которых используютуязвимости в 
технических и информационных средствах ком-
муникации между пользователями. 

По верному замечанию А.В. Руденко, «расширяя 
границы человеческого восприятия, инструмен-
тальные методы позволяют снизить уровень 
субъективизма при изучении информации»1. Как 
нам кажется, интерес к техническим средствам и 
технологиям получения новых сведений о пре-
ступлениях и совершивших их лицах будет толь-

                                                             
1 Цит. по: Руденко А.В. Психофизиологическое иссле- 
 дование с применением полиграфа как метод крими- 
 налистического изучения личности / А.В. Руденко;                                
 О.А. Болотова // Юридический вестник Кубанского 
 государственного университета. 2018. № 1. С. 32. 
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ко возрастать, а информационные технологии и 
системы станут неотъемлемой частью такого 
вида познавательного процесса. 

Однако информационные сети могут выступать 
не только как техническая среда, где соверша-
ются преступления, но и в качестве инструмента 
и орудия для совершения преступлений и обес-
печения преступной деятельности. Поэтому на 
сегодняшний день актуально рассматривать фе-
номен существования Темного интернета (англ. 
«Darknet», «DarkWeb») и закономерности меха-
низма следообразования там при совершении 
преступлений. На основе познания таких зако-
номерностей сначала судебный эксперт, а затем 
следователь устанавливают обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовному делу. 
Таким образом, орган расследования получает 
необходимые сведения о способе воздействия 
на программно-аппаратную среду при соверше-
нии преступления, обнаруживает следы по его 
сокрытию. 

Прежде всего следует отметить, что конфигура-
ция интернет-пространства условно представле-
натремя различными по набору функций частя-
ми: 

– Surface Web; 

– Deep Web; 

– Darknet. 

SurfaceWeb – это сеть, которая и называется 
Интернетом, информация в ней общедоступна, а 
файлы размещены в открытом доступе, куда 
вход осуществляется через стандартные интер-
нет-браузеры («Google Chrome»; «Yandex brows-
er» и другие). 

DeepWeb – сеть неиндексируемых информаци-
онных ресурсов, которые не отображаются через 
поисковые системы стандартных интернет-
браузеров. 

Darknet (она же DarkWeb) – скрытая сеть интер-
нет соединений, она доступна через систему 
прокси-серверов, функционирующих по принципу 
анонимности пользователей и анонимности по-
сещения информационных ресурсов. 

В конфигурации DarkWeb, помимо разнообраз-
ных научных сообществ, профессиональных 
форумов и других легальных объединений, так-
же имеются информационные ресурсы, где осу-
ществляется продажа наркотических, психо-
тропных веществ и их аналогов, оружия, под-
дельных документов, конфиденциальных и сек-
ретных сведений. 

Часто средством платежей в таких незаконных 
сделках выступают криптовалюты, данные о 
транзакциях с которыми распределенны потех-
нологии «блокчейн» (англ. «blockchаin» – «цепь 
блоков»). Технология «блокчейн» − это непре-
рывная последовательная цепочка блоков (связ-
ный список), содержащих информацию об участ-
никах транзакции. Копии цепочек блоков хранят-
ся на множестве разных компьютеров независи-
мо друг от друга и защищены криптографиче-
ским шифрованием – «хэшированием», что 

обеспечивает высокий уровень анонимности 
транзакций его участников. 

В.В. Помазанов, подвергнув анализу роль крип-
товалют в экономической сфере, по этому пово-
ду отмечает, что имеются положительные и от-
рицательные стороны криптовалют. К первым 
относятся прозрачность информации о транзак-
циях с ними, отсутствие посредников, отсутсивие 
налогообложения, высокая скорость обработки 
транзакций и общедоступность цифровых денег. 
Отрицательной стороной является привлека-
тельность криптовалют для купли-продажи неза-
конных товаров и услуг в силу их общей аноним-
ности1. 

Предметом рассмотрения выступает часть сети 
Интернет, − Darknet («Темная сеть»). Несмотря 
на то, что лишь незначительная часть пользова-
телей этой сети связана с преступлениями, ис-
следование Darknet, а в частности программы-
браузера Tor, обусловлено его повышенной 
скрытностью и анонимностью использования, 
что затрудняет поиск следов преступлений и 
самих преступников. Следообразование в сети 
Darknet возможно проследить на основе получе-
ния информации о соединениях программы-
браузера Tor. Однако добывание такого рода 
информации невозможно без использования 
комплекса средств контроля информационных 
потоков и аппаратной среды сети. 

История DarkWeb начинается одновременно с 
историей сети ARPANET, которая явилась про-
образом Интернета. Сам термин «Darknet» поя-
вился в 1970-х годах и в целях безопасности 
использовался для обозначения сетей, изолиро-
ванных от ARPANET. 

Толчком к развитию и распространению Темного 
интернета, каким он представлен сегодня, явля-
ется изобретение «луковой маршрутизации» и 
интернет-браузера Tor, работающего на ее 
принципе и позволяющего подключаться к сети 
Darknet. Такой вид маршрутизации потоков ин-
формации в сети был разработан Михаэлем Ри-
дом, Паулем Сиверсоном и Дэвидом Голдшла-
гом. Имеется патент на изобретение Военно-
морскими силами США в № 6266704, выданный 
в 1998 году. Первая версия браузера Tor                               
(«The Onion Routing Progect») разработана Род-
жером Динглдайном и Ником Матвевсоном и 
запущена 20 сентября 2002 года.2 

Принято ошибочно считать, что пользователи 
браузера Tor во время его использования пре-
бывают анонимными для средств авторизации 
сети Интернет. Но так как анонимность в сети 
формируется за счет луковой маршрутизации, 
большинство действий, направленных на деано-
нимизацию пользователей сети Tor, основыва-
ются именно на ее уязвимостях. 

                                                             
1 См.: Помазанов В.В. Криптовалюта: криминалисти- 
 ческое прогнозирование / В.В. Помазанов; С.И. Гри- 
 цаев // Российский следователь, 2018. № 11. С. 20– 
 21. 
2 Дык Б.М. Динь Принцип работы TOR-браузера //  
 Проблемы науки. 2017. № 1. С. 53. 
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Перейдем теперь к вопросу о закономерностях 
работы луковой маршрутизации. Она устроена 
как хронологическая последовательность сле-
дующихопераций: 

На первом этапе шифруются сами пользова-
тельские данные таким образом, чтобы их можно 
было расшифровать только на выходном узле. 

Затем маршрутизатор вначале передачи ин-
формации выбирает случайное число промежу-
точных маршрутизаторов и генерирует CREATE-
сообщения, шифруя их симметричным ключом и 
указывая для каждого маршрутизатора, какой 
маршрутизатор будет следующим на пути. В 
результате сообщение имеет несколько «слоев» 
с информацией, где помимо основного слоя с 
собственно пользовательской информацией, 
наложены другие слои информации, использую-
щейся для передачи данных от одного пира 
(участника одноранговой сети) к другому. 

Промежуточный маршрутизатор своим ключом 
дешифрует предназначенный только ему слой, 
который содержит информацию о другом мар-
шрутизаторе (пире), куда необходимо направить 
информацию. 

Этот алгоритм повторяется несколько десятков 
раз, пока исходное сообщение не дойдет до сво-
его адресата. 

Таким образом, каждому маршрутизатору из-
вестно только то, от какого пира поступили дан-
ные, и какому пиру их следует доставить. Само 
содержание передаваемых сведений маршрути-
затор не может расшифровать в силу отсутствия 
у него необходимых для этого криптографиче-
ских ключей. 

Практика расследования преступлений в сфере 
использования компьютерной информации вы-
работала несколько способов выявления и 
дальнейшего исследования следов преступле-
ний этойгруппы. Все возможные действия по 
деанонимизации можно разделить на активные и 
пассивные1. 

Пассивные действия заключаются в отслежива-
нии сообщений, но без изменения содержания 
данных передаваемых сообщений. При реализа-
ции активных действий по установлению пользо-
вателя сети происходит изменение содержания 
данных и отображения процессов в сети. 

К пассивным действиям по деанонимизации 
пользователей относятся: 

− анализ трафика пользователя, основанные на 
установлении временной взаимосвязи между 
запросом на создание соединения и установкой 
выходного соединения (являются очень ресурсо-
затратными); 

– другие основанные на анализе трафика и на-
грузки узла внутри сети: 

                                                             
1 См., напр.: Авдошин С.М. Методы деанонимизации 
 пользователей TOR / С.М. Авдошин; А.В. Лазаренко // 
 Информационные технологии. 2016. № 5. С. 362. 

– Low-Cost Traffic Analysisof Tor2 − низкозатрат-
ный анализтрафика в сетиTor с помощью спе-
циализированных программных средств); 

– Low-Resource Routing Acts Against Tor3 − мар-
шрутизация информационных потоков и их от-
слеживание; 

– Stealthy Traffic Analysisof Low-Latency Anonym-
ous Communication Using Throughput Fingerprint-
ing4 − скрытый анализ трафика на основе соби-
рания информации о пропускной способности 
оборудования; 

– Timing – анализ закономерностей работы узлов 
сети Tor, посредством выявления временных 
шаблонов в сетевом потоке с последующей их 
корреляцией с другими, для реализации требу-
ется свой сервер в сети; 

– Circuitfingerprinting – после установления связи 
пользователя со скрытой службой (посредством 
наблюдения проходящего трафика) использует-
ся Website fingerprinting, который основан на 
классификации собранных о трафике данных. 

Активные действия: 

− Комбинированные Timing-действия5 (например, 
с использованием iframe, который содержит код, 
встраивающийся в https-трафик и отправляющий 
сигнал отслеживающему серверу); 

Tagging действия6 − дублирование случайного 
сообщения на входном узле, его поиск в посту-
пивших на выходной узел данных; 

                                                             
2 Murdoch S.J. Low-Cost Traffic Analysis of Tor Мер- 
 дош С.Дж. Малозатратный анализ трафика в сети 
 «Тор» Адрес доступа в сети Интернет. URL : http://  
 sec.cs.ucl.ac.uk/users/smurdoch/papers/oakland05torta 
 pdf (дата обращения 02.04.2019 г.). 
3 Bauer K. Low-Resource Routing Attacks Against Tor 
 Бауер К. Атаки низкоресурсной маршрутизации про- 
 тии в сети «Тор». URL : https://homes.cs.washington. 
 edu/~yoshi/papers/Tor/wpes25-bauer.pdf (дата обра- 
 щения 03.04.2019 г.). 
4 Mittal P. Stealthy Traffic Analysisof Low-Latency Ano- 
 nymous Communication Using Throughput Fingerprint- 
 ing Миттал П. Анализ скрытого трафика анонимного 
 соединения c низкой задержкой c использованием 
 следов ее пропускной способности. URL : http://www. 
 princeton.edu/~pmittal/publications/throughput-fingerpri 
 nting-ccs11.pdf (дата обращения 29.03.2019 г.). 
5 Abbot Т. Browser-Based Attackson Tor Эббот Т. Атаки 
 на сеть «Тор» через браузер. URL : https://www. 
 petsymposium.org/2007/papers/PET2007_preproc_Brow 
 ser_based.pdf (дата обращения: 03.04.2019 г.). 
6 Pries R.A New Replay Attack Against Anonymous 
 Communication Networks. Прис Р. Новая атака проти- 
 ванонимных компьютерных URL : http://ieeexplore.  
 ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4533341&url=http 
 %3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.js 
 p%3Farnumber%3D453334 (дата обращения 
 30.03.2019 г.). 
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RAPTOR1 − серия действий по ассиметричному 
анализу трафика, по сбору и обработке инфор-
мации о перебоях, которые приводят в силу спе-
цифики топологии и протоколов работы аноним-
ной сети данные на нужный узел, с последую-
щимсобиранием проходящего трафика. 

Каждое из описанных действий направлено на 
идентификацию пользователя сети. Благодаря 
их проведению правоохранительные органы 
можно выйти на след злоумышленника в Darknet 
и Tor. 

Отличный от предыдущих способ обнаружения 
следов преступлений описан Фроловым А.А. и 
Сильновым Д.С.2 В опубликованном ими иссле-
довании на примере сайта с материалами пор-
нографического содержания несовершеннолет-
них, расположенного в Darknet, за счет исполь-
зования специального программного обеспече-
ния проводился сбор данных, содержащих ссыл-
ки на архивы с запрещенным контентом. Такая 
информация, в свою очередь, размещались на 
сервисах файлового обменаоткрытой сети Ин-
тернет. Полагаем, что данный опыт следует счи-
тать успешным, однако все еще остаются слож-

ности в блокировке подобных ресурсов в силу 
специфической динамики информационных про-
цессов. 

Можно заключить, что существуют и развивают-
ся способы выявления следов преступлений 
даже в достаточно скрытом Темном интернете, 
но проблема является более широкой и требует 
рассмотрение иных подобного рода сетей, спо-
собов сбора сведений и доказательств из них, а 
также развитие и применение уже существую-
щих методов для выявления следов злоумыш-
ленников и запрещенного на территории Рос-
сийской Федерации контента. 

Дальнейшее развитие инструментов по собира-
нию следов преступной деятельности в сети 
Darknet происходит в сфере развития информа-
ционных технологий и использования специаль-
ных знаний. А это, в свою очередь, ведет к необ-
ходимости разработки в криминалистике новых 
средств координации действий между следова-
телем и специалистами в сфере компьютерных 
технологий по обнаружению, фиксации, изъятию 
и исследованию цифровых следов преступле-
ний. 

 
 
1 Edmundson A. Raptor: Routing Attackon Privacyin Tor Эдмондсон А. РАПТОР: направляемая атака на конфиденци 
 альность в сети «Тор» URL : https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity15/sec15-paper-sun.pdf (дата 
 обращения 04.04.2019 г.). 
2 Фролов А.А. Исследование механизмов распространения запрещенного содержимого в Darknet / А.А. Фролов; 
 Д.С. Сильнов // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2017. № 4. С. 216. 
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Границы установлены для того,                                  
чтобы было из-за чего воевать. 

Кароль Бунш [1]. 

25 ноября 2018 года в акватории Черного и 
Азовского морей произошел пограничный воо-
руженный конфликт, в ходе которого Вооружён-
ные силы РФ и корабли Береговой охраны По-
граничной службы ФСБ России с применением 
оружия задержали корабли Военно-морских сил 
Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Ма-
риуполь через Керченский пролив. 

Данному факту в зарубежных средствах массо-
вой информации были даны различные оценки, 
содержание которых сводилось к одному выво-
ду, что Россия нарушила международное право. 

Как нам представляется, прежде чем давать 
оценку тому, что произошло, необходимо про-
анализировать нормы международного права, 
законодательство Российской Федерации и Рес-
публики Украина. 

В соответствии с договором о границе между 
Россией и Украиной от 28 января 2003 года, а 

также договором от 24 декабря 2003 года о со-
трудничестве в использовании и состоянии Кер-
ченского пролива и Азовского моря, можно сде-
лать вывод о том, что на сегодняшний день нет 
четкого урегулирования вопроса о принадлежно-
сти Керченского пролива какой-либо стороне. 

Конвенция ООН по морскому праву от 10 декаб-
ря 1982 года (с изменениями и дополнениями от 
23 июля 1994 года) ссылается на понятие «мир-
ного прохода». Согласно §19 Конвенции, для 
признания мирного прохода необходимо соблю-
сти определенные условия, содержание которых 
сводится к следующему: 

Во-первых, проход является мирным, если толь-
ко им не нарушается мир, добрый порядок или 
безопасность прибрежного государства. Такой 
проход должен совершаться в соответствии с 
Конвенцией ООН и отдельными нормами меж-
дународного права. 

Во-вторых, проход любого иностранного судна 
считается нарушающим мир или безопасность 
приграничного государства, если он осуществ-
ляется любым противоправным действием: 
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1) угрозой силы или ее применением против 
суверенитета, территориальной целостности или 
политической независимости прибрежного госу-
дарства, а также действием в нарушение прин-
ципов, которые предусмотрены международным 
правом; 

2) любым маневром или учением с применени-
ем оружия; 

3) любым актом сбора информации в ущерб 
обороне или безопасности прибрежного госу-
дарства; 

4) пропагандой, имеющей целью посягательст-
во на оборону или безопасность прибрежного 
государства; 

5) подъемом в воздух, посадкой или принятием 
на борт любого летательного аппарата или уст-
ройства военного назначения; 

6) погрузкой или выгрузкой любого товара или 
валюты, посадкой или высадкой любого лица 
вопреки таможенным, фискальным, иммиграци-
онным или санитарным законам и правилам 
прибрежного государства; 

7) любым актом преднамеренного и серьезного 
загрязнения окружающей среды; 

8) любой рыболовной деятельности; 

9) проведением исследовательской или гидро-
графической деятельности; 

10) любым актом, направленным на создание 
помех функционированию любых систем связи 
или любых других сооружений или установок 
прибрежного государства; 

11) любой другой деятельностью, которая не 
имеет прямого отношения к проходу. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что Кон-
венция ООН по морскому праву наделяет при-
брежное государство правом вводить правила 
для передвижения судов в своем территориаль-
ном море, в частности, введение схем движения. 
Данный порядок схемы движения в районе порта 
Керчь регламентируется приказом Минтранса 
России № 313 от 21 октября 2015 года, в соот-
ветствии с которым все суда, желающие пере-
сечь Керченский пролив, должны предупредить о 
таком намерении администрацию Керченского 
порта за 48 часов, за 24 часа, а затем еще раз – 
за 4 часа. 

Перейдем к анализу объективных и субъектив-
ных признаков, предусматривающих ответствен-
ность за незаконное пересечение государствен-
ной границы по законодательству России и Ук-
раины. Начнем с анализа статьи 322 УК РФ «Не-
законное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации». В соответствии с 10 
разделом, родовым объектом выступают основы 
государственной власти. Видовым объектом, 
согласно главы 32, – порядок управления. Непо-
средственным объектом статьи 322 УК РФ – ре-
жим Государственной границы Российской Фе-
дерации.  

Понятие Государственной границы дано в Зако-
не РФ «О государственной границе Российской 
Федерации» от 1 апреля 1993 года (в редакции 
от 3 июля 2016 года) [2]. Граница считается не-
охраняемой, если ее охрана с использованием 
имеющихся средств объективно невозможна. 

Объективная сторона части 1 статьи 322 УК РФ 
выражается в форме действия, то есть пересе-
чении Государственной границы Российской Фе-
дерации: 

а) без действительных документов на право 
въезда в Российскую Федерацию; 

б) без действительных документов на право 
выезда из Российской Федерации; 

в) без надлежащего разрешения, полученного в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

По законодательной конструкции описания со-
держание части 1 статьи 322 УК РФ относится к 
формальному составу и поэтому считается окон-
ченным с момента совершения любого из дейст-
вий, которые описаны в диспозиции. 

Поскольку диспозиция бланкетная, то при опре-
делении содержания объективной стороны пре-
ступления необходимо руководствоваться: Фе-
деральным законом от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»; Законом РФ 
от 01.04.1993 г. № 4730-1 «О государственной 
границе Российской Федерации»; Постановле-
нием Правительства РФ от 14.03.1997 г. № 298 
«Об утверждении образцов и описаний бланков 
основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за предела-
ми Российской Федерации»; Постановлением 
Конституционного суда РФ от 15.01.1998 г. № 2-п 
по делу о проверке конституционности положе-
ний части 1 и 3 статьи 8 Федерального закона от 
15.08.1996 г. «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 
Постановлением Правительства РФ от 
01.10.1998 г. № 1142 «О реализации отдельных 
норм Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию». 

Вторым обязательным признаком, характери-
зующим объективную сторону преступления, 
наряду с действием выступает место соверше-
ния преступления – Государственная граница. 

В качестве квалифицирующего признака, преду-
смотренного частью 2 статьи 322 УК РФ, высту-
пают действия, перечисленные в Законе о Госу-
дарственной границе. Это могут быть: наруше-
ние правил пересечения границы, подлог доку-
ментов, наличие непогашенной судимости и 
прочее. 

Особо квалифицирующий признак незаконного 
пересечения Государственной границы РФ уста-
навливает, что преступление может быть со-
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вершено группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой лиц, а также с 
применением насилия или с угрозой его приме-
нения. 

Субъектом преступления, исходя из содержания 
статьи 19 и статьи 20 УК РФ, может быть вме-
няемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. По части 2 статьи 322 УК РФ субъек-
тами преступления выступают иностранные гра-
ждане либо лица без гражданства, въезд кото-
рым в Российскую Федерацию запрещен по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством 
РФ. В качестве исключения допускается прибы-
тие граждан для предоставления им политиче-
ского убежища при условии, что в их действиях 
отсутствует иной состав преступления. 

Субъективная сторона преступления, преду-
смотренного статьей 322 УК РФ, характеризует-
ся умышленной формой вины, вид умысла пря-
мой. 

Уголовное законодательство Украины за нару-
шение государственной границы предусматри-
вает 3 состава преступления: 

1. Статья 332 [3] «Незаконная переправка лиц 
через государственную границу Украины». 

2. Статья 322-1 [4] «Нарушение порядка въезда 
на временно оккупированную территорию Украи-
ны и выезда из нее». 

3. Статья 332-2 [5] «Незаконное пересечение 
государственной границы Украины». 

Небезынтересным представляется анализ со-
держания последней из приведенных статей. 

Видовым объектом 14 раздела УКУ «Преступле-
ния в сфере охраны государственной тайны, 
неприкосновенности государственных границ, 
обеспечения призыва и мобилизации» выступает 
«сфера охраны государственной тайны, порядок 
пересечения государственной границы, установ-
ленный порядок комплектования Вооруженных 
Сил Украины, порядок, обеспечивающий пере-
ход экономики с мирного на военное положение, 
и привлечение трудовых и материально-
технических ресурсов для ликвидации последст-
вий стихийных бедствий, аварий, катастроф» [6]. 

Понятие «государственная границы Украины» 
отражено в Законе Украины от 4 ноября 1991 г. 
№ 1777-XII. 

В соответствии с действующим законодательст-
вом Украины и международными договорами, 
железнодорожное, автомобильное, морское, 
речное, воздушное и иное сообщение через го-
сударственную границу Украины осуществляется 
в пунктах пропуска, которые устанавливаются 
Правительством Украины. 

Непосредственным объектом выступает порядок 
пересечения государственной границы Украины.  

Объективная сторона преступления проявляется 
в следующих действиях: 

1) пересечение государственной границы Ук-
раины с целью причинения вреда интересам 
государства; 

2) пересечение государственной границы Ук-
раины лицом, которому запрещен въезд на тер-
риторию Украины; 

3) пересечение государственной границы Ук-
раины представителями подразделений воору-
женных сил или других силовых ведомств госу-
дарства-агрессора в любой способ в обход пунк-
тов пропуска через государственную границу 
Украины или в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Украины без соответствующих 
документов или по документам, содержащим 
недостоверные сведения. 

Квалифицирующим признаком части 2 статьи 
322-2 УКУ выступают те же действия, совершен-
ные: 

1) повторно; 

2) группой лиц. 

Особо квалифицирующий признак предусматри-
вает, что действия, предусмотренные частями                      
1 или 2 статьи 322-2 УКУ, сочетаются с: 

1) насилием; 

2) применением оружия. 

По законодательной конструкции описания ста-
тья 322-2 УКУ относится к формальному составу, 
т. е. преступление считается оконченным с мо-
мента совершения любого из действий, преду-
смотренных диспозицией данной нормы. 

Субъектом преступления выступают физические 
вменяемые лица, достигшие 16-летнего возрас-
та. Признаками специального субъекта высту-
пают: 

а) лицо, которому запрещен въезд на террито-
рию Украины; 

б) представители подразделений вооруженных 
сил; 

в) представители силовых ведомств государст-
ва-агрессора. 

Действие статьи 322-2 УКУ не распространяется 
на лиц в случае: 

1) возвращения в Украину без установленных 
документов граждан Украины, которые стали 
жертвами преступлений, связанных с торговлей 
людьми; 

2) прибытия в Украину иностранцев или лиц без 
гражданства с намерением получить убежище 
или быть признанными в Украине беженцами 
или лицами, нуждающимися в дополнительной 
защите. 

Субъективная сторона преступления характери-
зуется умышленной формой вины. Вид умысла 
прямой. Вторым обязательным признаком, ха-
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рактеризующим субъективную сторону преступ-
ления, помимо вины, выступает цель соверше-
ния преступления, что в свою очередь отграни-
чивает часть 1 статьи 332-2 УКУ от состава ад-
министративного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 204-2 Кодекса Украины об ад-
министративных правонарушениях. При отсутст-
вии указанной цели соответствующие действия 
необходимо квалифицировать как администра-
тивное правонарушение. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отме-
тить, что объективные и субъективные признаки 
незаконного пересечения государственной гра-

ницы по законодательству России и Украины 
соответствуют друг другу. 

Таким образом, нарушив границу Российской 
Федерации, военнослужащие Украины действо-
вали умышленно, осознавая противоправность 
своих действий. Хотя сделать этот проход ко-
раблей из Черного в Азовское море можно было 
совершенно легально. Достаточно было офици-
ально заявить о своем желании кораблям ВМС 
Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 
проследовать через Керченский пролив, по-
скольку разрешение на проход по морскому пра-
ву носит уведомительных характер. 

 
Литература: 

1. Кароль Бунш (1898–1987) – польский писа-
тель. 

2. Закон РФ «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации» от 01.04.1993 № 4730-1 
(последняя редакция). URL : http://www.consul
tant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/ 

3. Уголовный кодекс Украины. Статья 332. Не-
законная переправка лиц через государственную 
границу Украины. URL : https://kodeksy.com.ua/
ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-332.htm 

4. Уголовный кодекс Украины. Статья 332-1. 
Нарушение порядка въезда на временно оккупи-
рованную территорию Украины и выезда из нее.
URL : https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_
ukraini/332-1.htm 

5. Уголовный кодекс Украины. Статья 332-2. 
Незаконное пересечение государственной гра-
ницы Украины. URL : https://kodeksy.com.ua/
ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/332-2.htm 

6. Уголовный кодекс Украины. URL : https://
kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini.ht 

 Literature:  

1. Karol Bunsh (1898–1987) is the Polish writer. 

 
2. Act of the Russian Federation «About Frontier of 
the Russian Federation» of 01.04.1993 № 4730-1 
(latest revision). URL : http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_3140/ 

3. Criminal code of Ukraine. Article 332. An illegal 
transportation of persons through frontier of 
Ukraine. URL : https://kodeksy.com.ua/ka/ugol
ovnyj_kodeks_ukraini/statja-332.htm 

4. Criminal code of Ukraine. Article 332-1. Violation 
of an order of entrance on temporarily occupied 
territory of Ukraine and departure from it. URL : 
https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukrain
i/332-1.htm 

5. Criminal code of Ukraine. Article 332-2. Illegal 
crossing of frontier of Ukraine. URL : https://
kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/332-
2.htm 

6. Criminal code of Ukraine. URL : https://
kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini.htm 



106 

 

УДК 340 
 
Бугаенко Юлия Юрьевна 
кандидат философских наук, 
преподаватель кафедры  
уголовного права,  
Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина 
yulianzone@mail.ru 
 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ  
И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 
 

   
 
Uliya Yu. Bugayenko 
Candidate of Philosophical Sciences,  
Teacher of Department Criminal Law,  
Kuban State Agrarian University  
name of I.T. Trubilin  
yulianzone@mail.ru 
 
 

LEGAL NIHILISM  
AND ITS TRANSFORMATION 
IN MODERN SOCIETY 
 

                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена теоретико-
правовому анализу сущности понятия «ниги-
лизм» и месте в его структуре правового ниги-
лизма. 
Как отмечает автор, правовой нигилизм являет-
ся одним из видов общественного нигилизма, в 
основных сущностных моментах обладая при-
сущими последнему свойствами и категори-
альными характеристиками, в частности, анти-
социальным характером, сознательным отка-
зом от социально одобряемого поведения и 
дестимулированием реализации социальных 
норм в повседневной жизни. 
 

Ключевые слова: нигилизм, правовой ниги-
лизм. Общественный нигилизм, правовая куль-
тура, право, правовое государство, граждан-
ское общество. 
 

   

Annotation. The article is devoted to theoretical-
legal analysis of the notion of «nihilism» and place 
in its structure of legal nihilism. As the author notes, 
legal nihilism is a type of public nihilism in key 
substantive points possessing inherent in the latest 
properties and categorical characteristics in par-
ticular anti-social character, conscious waiver of 
socially approved behavior and destimulirovaniem 
of social norms in everyday life. 
 

 
 
 
 
Keywords: nihilism, legal nihilism. Public nihilism, 
legal culture, law, legal State and civil society. 
 

                                                                       

 
результате анализа научных источников, 
посвященных исследованию современного 

состояния правовой культуры в Российской Фе-
дерации, мы пришли к выводу о том, что самым 
серьезным негативным фактором в ее структуре 
является правовой нигилизм, который, в свою 
очередь, порождает социальную аномию, общий 
аксиологический и когнитивный вакуум (сниже-
ние ценностного статуса морали, нравственно-
сти, непонимание происходящего), распростра-
нение неправовых практик и противоправного 
поведения вследствие трансформационных про-
цессов вобществе, а также отчуждение права. 

Правовой нигилизм как специфический негатив-
ный тип мировоззрения по отношению к праву в 
силу своей распространенности вызывает в на-
стоящее время повышенный интерес у исследо-
вателей. Будучи, с одной стороны, неотъемле-
мым элементом складывающегося деформиро-
ванного типа правовой культуры, он, в то же 
время, представляет собой разновидность ниги-
лизма как целостного философcко-мировоз-
зренческого образования, давно занявшего свое 
место в современной европейской культуре.  

Правовой нигилизм и нигилизм вообще – доста-
точно длительно существующее и распростра-

ненное в мире явление, которое можно рассмат-
ривать как характерное для определенного эта-
па развития европейской цивилизации.  

М. Хайдеггер, анализируя европейский нигилизм 
как явление фундаментальное для современно-
го сознания, выявил его ключевые черты [1]. Во-
первых, мировоззренческий нигилизм – это гос-
подство бессмысленности, обеспеченности все-
го сущего. Отсутствие адекватной укорененной в 
абсолюте ценностной иерархии приводит к по-
ниманию равнозначности всех ценностей, их 
относительности, а, следовательно, в конечном 
счете, отсутствия в них какого-либо общезначи-
мого. Во-вторых, нигилизм раскрывается в убеж-
дении, что жизненный мир человека, общество 
состоят из «психологических потребностей» и 
представляют собой только сеть пересекающих-
ся частных интересов. Отсюда вытекает идея об 
отсутствии в мире и обществе единой наполненной 
смыслом организации, порядка и целостности. 

Термин «правовой нигилизм» используется для 
характеристики разных правовых явлений и для 
описания различных сторон нигилистического 
поведения общественных субъектов. 

По мнению К.Г. Федоренко, правовой нигилизм - 
одно из тех понятий, которое ныне активно «экс-

В 
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плуатируется» как в научной, так и в публици-
стической литературе, используется в офици-
ально-деловом языке, политико-дипломатичес-
ком обороте и бытовом лексиконе [2, c. 16].  

Правовой нигилизм является одним из видов 
общественного нигилизма, в основных сущност-
ных моментах обладая присущими последнему 
свойствами и категориальными характеристика-
ми, в частности, антисоциальным характером, 
сознательным отказом от социально одобряемо-
го поведения и дестимулированием реализации 
социальных норм в повседневной жизни. 

Обращение к проблеме общественного нигилиз-
ма при исследовании правового нигилизма не-
обходимо, так как это создает необходимые 
предпосылки для более глубокого, фундамен-
тального исследования изучаемого явления и 
составляет методологическую основу, на кото-
рой должна строиться конструкция правового 
нигилизма. Общим для правового нигилизма и 
общественного нигилизма является то, что они 
проявляются через неправомерное и антисоци-
альное поведение индивида сознательно и по 
его собственной воле. 

Рост в современном российском обществе ниги-
листического отношения к праву сопровождался 
ростом исследовательского интереса российских 
философов к проблеме несоблюдения государ-
ством прав и свобод человека. Эта проблемати-
ка была рассмотрена в работах Бородин В.В. [3], 
Крусс В.И. [4], Козлихин И.Ю. [5] и др.  

В XXI веке государственное и общественное от-
ношение к правовому нигилизму изменилось. Он 
стал рассматриваться как угроза национальной 
безопасности и формированию правового госу-
дарства, как негативный социально-правовой 
фон, в котором формируются радикальные ан-
тиобщественные настроения. Эта проблема ста-
ла предметом исследования Демидова А.И. [6], 
Карпова Л., [7], Попова [М.Ю. [8] и др. Эти ис-
следователи, в целом, согласны с мнением                  
С.В. Патрушева [9], что окончательное вхожде-
ние России в современность будет означать пе-
реход «от моральной регуляции к регуляции 
правовой».  

Определенный вклад в исследование нигилизма 
как социокультурного феномена внесли и другие 
современные отечественные исследователи. 
А.И. Новиков, например, считает, что признаком 
нигилизма является не объект отрицания, а сте-
пень отрицания, его категоричность и всеобщ-
ность. «Общей особенностью всех форм ниги-
лизма является то, что в разной мере им прису-
щи абсолютизация субъективного, точнее, инди-
видуального начала, оценка действительности с 
позиции атомизированного индивида, отвергаю-
щего объективные закономерности, логику исто-
рии, коллективные интересы социальных общ-
ностей людей» [10, c. 12]. 

Более частным и конкретным проявлением ниги-
лизма как социокультурного феномена является 
правовой нигилизм. Следовательно, под по-
следним надо понимать релятивизацию аксиоло-

гических установок сознания в правовой сфере, 
по отношению к праву. Этому пониманию соот-
ветствуют имеющиеся в современной отечест-
веной научной литературе определения право-
вого нигилизма. Так, Н.И. Матузов видит сущ-
ность правового нигилизма «в общем негативно-
отрицательном, неуважительном отношении к 
праву, законам, нормативному порядку» [11,                    
c. 590]. 

Придерживаясь понимания правового нигилизма 
как феномена культуры, можно согласиться и с 
позицией И.Д. Невважай, которая нам представ-
ляется довольно эвристичной [12, c. 27]. С дан-
ной точки зрения правовой нигилизм можно объ-
яснить подспудным социокультурным несоответ-
ствием между требованиями, предъявляемыми 
актуальной правовой культурой, и архетипиче-
скими в своей основе представлениями о праве. 
Из этого противостояния вытекает общее нега-
тивное отношение к чуждомуправопониманию и 
чуждой модели права в культуре. В таком случае 
правовой нигилизм может быть присущ как нор-
мативному, так и естественно-правовому типу 
правовой культуры. Если ценности разных типов 
правовой культуры несовместимы, если каждый 
тип культуры является специфической формой 
освоения, понимания, интерпретации действи-
тельности, то каждая из них либо находит в дей-
ствительности или не находит то, что соответст-
вует ее системе ценностей. Взаимная оценка 
культур может привести к обоюдному непризна-
нию ценностей. В таком случае и возникает пра-
вовой нигилизм, представляющий собой не про-
сто субъективную недооценку нрава, обуслов-
ленную низким уровнем юридического образова-
ния, правосознания и правовой культуры, а не-
приятие конкретного типа правопонимания. 

Корни правового нигилизма были крепки в пра-
восознании русского народа: десятилетия пра-
вового отчуждения, отторжения права сделали 
свое дело – сегодня мы пожинаем плоды этого 
застарелого порока, не искореняя, а порою даже 
обогащая его новым содержанием [13, c. 143]. 

Так, А. Ослунд [14, c. 80], утверждает, что рос-
сийское право не укоренилось достаточно проч-
ным образом, несмотря на то, что было принято 
множество законов, и все правовые учреждения 
подверглись существенному переустройству, так 
как всегда существовал конфликт интересов – 
реально необходимых на тот момент группе с 
доминирующим экономическим интересом (в 
момент перестройки – номенклатуре) и провоз-
глашаемым (идея правового государства проти-
воречила самой сути деятельности номенклату-
ры). Ситуацию столкновения элементов разных 
правовых культур мы обнаруживаем в совре-
менной России [15, c. 102].  

Исследователи сходятся на мнении, что право-
сознание современного россиянина остается на 
невысоком уровне. При этом выдвигается тезис 
о безуспешности или торможении построения 
правого государства, когда правосознание граж-
дан и элиты оперирует, по большей части, псев-
доправовыми категориями. 
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Неуважение к праву и институтам государствен-
ной власти является доминантой нигилистиче-
ской деформации правопонимания и проявляет-
ся на уровне практического отношения к праву, в 
направленности правового поведения.  

Правовой нигилизм основывается на игнориро-
вании таких главных свойств и качеств права, 
как обязательность, принудительность и все-
общность. Если обязательность и принудитель-
ность права в общественном сознании игнори-
руются по причинам слабости исполнения норм 
права и недоверия к правовой системе со сторо-
ны людей, в целом, то индивиды пренебрегают 
нормативными требованиями, создаваемыми 
государственными органами и обеспечиваемы-
ми, в необходимых случаях, институтами госу-
дарственного принуждения. Игнорирование все-
общности права подразумевает, что индивиды 
не воспринимают правовые нормы как относя-
щиеся именно к ним и регулирующие их поведе-
ние. В целом, многие граждане России выступа-
ют за развитие правового государства, но не 
относят всеобщность правовых требований, ог-
раничивающих индивидуальное поведение, при-
менительно к себе и своим не правовым поступ-
кам.  

В структуру правового нигилизма входят такие 
элементы, как объективная и субъективная сто-
роны, субъект и объект.  

Объективная сторона правового нигилизма вы-
ступает как совокупность исторически сложив-
шихся социокультурных условий, способствую-
щих формированию нигилистического отноше-
ния в обществе к праву. Правовой нигилизм ос-
новывается на способности индивида созна-
тельно и по своей воле не следовать предъяв-
ляемым со стороны государственных органов 
правовым требованиям. Субъектом правового 
нигилизма является как отдельная личность, так 
и социальные общности, и общество в целом. 
Следовательно, обществу в целом и каждой со-
циальной группе как его составной части присущ 
правовой нигилизм. 

Субъективная сторона правового нигилизма 
проявляется как осознание субъектом социаль-
но-правовой действительности, где основой 
субъективной стороны выступает наличие сво-
боды или воли человека. Субъективная сторона 
зависит от характера противоправного поведе-
ния конкретных социальных субъектов, и акцент 
делается, таким образом, на внутренней психо-
логической стороне правового нигилизма. Объ-
ектом воздействия правового нигилизма являют-
ся социально-правовые связи между обществом, 
индивидом и государством. 

На уровне индивидуального субъекта правовой 
нигилизм разрушает основные сферы воспри-
ятия правовой сферы [16, c. 384]:  

1. Познавательную (правовые представления, 
правовое мышление и идеологию).  

2. Оценочную (правовые эмоции и чувства, в 
которых выражаются нерефлексивные оценки 

социально-правовой и политической реальности, 
а также правовые ценности, получившие реф-
лексивное обоснование в общественном созна-
нии).  

3. Мотивационную (правовую волю как способ-
ность индивидов к самоконтролю и саморегуля-
ции правового поведения, правовые установки 
как интеллектуально-эмоциональные, волевые 
образования, которые являются результатом 
практической реализации ценностного отноше-
ния с участием воли, выполняющей роль энерге-
тического двигателя). 

4. Сферу формирования правового опыта.  

По нашему мнению, было бы ошибкой полагать, 
что люди будут сами по себе следовать право-
вым моделям поведения и искоренять нигили-
стическое отношение к праву в своем сознании. 
В современной философии права (Алексеев С.С. 
[17], Аринин А.Н. [18] и др.) существует концеп-
туальная неопределенность относительно того, 
каким образом и в какой мере возможна прину-
дительность правового воздействия государства 
на общество в российских социокультурных ус-
ловиях традиционного не уважения к праву и 
правовым ценностям.  

Правовой нигилизм не возникает, если государ-
ство существует не в отрыве от гражданского 
общества, а в согласии с ним, и если граждан-
ское общество путем сотрудничества и партнер-
ства с государственными институтами решает 
собственные задачи и проблемы правовыми 
методами. Гражданские организации – это тра-
диционно важный институт формирования об-
щественного сознания. Вокруг гражданских орга-
низаций формируется актив местных сообществ, 
который постоянно находится в непосредствен-
ном контакте с населением и позиции которого 
могут реализоваться как на локальном уровне, 
так и быть переданы на региональный и феде-
ральный уровень власти через посредничество 
государственных органов. Стабильность эконо-
мической сферы гражданских организаций имеет 
значение для укрепления авторитета граждан-
ских лидеров в глазах населения, в противном 
случае в условиях экономической зависимости 
от власти и невозможности решения волнующих 
жителей проблем, добиться такого авторитета 
невозможно.  

Только сильное гражданское общество обеспе-
чивает эффективные механизмы сдерживания 
коррупционных интересов власти. Учет интере-
сов и мнения широких кругов гражданского об-
щества позволит обеспечить не только правовую 
стабильность, но и заметно повысит эффектив-
ность борьбы с правовым нигилизмом. Предста-
вители гражданских организаций должны актив-
но участвовать в общественно-политической 
жизни регионов, в том числе в публичных слу-
шаниях, в выработке решений органов власти, в 
общественных советах, выступают в средствах 
массовой информации, организуют сходы гра-
ждан и открытый диалог между гражданским 
обществом и властью. Гражданские организа-
ции являются тем «приводным ремнем», кото-
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рый создает социально-правовую среду соблю-
дения законов. Гражданские лидеры хорошо 
знают особенности и проблемы территории и 
населяющих ее людей. Они способны предло-
жить наиболее эффективную тактику реализа-
ции правовых стратегий и проектов, разработан-
ных на федеральном уровне, а также обеспечить 
для руководителей властей непрерывную и дос-
товерную «обратную связь». 

Современная российская политическая система 
не предполагает обратной связи с обществом 
через свободные СМИ и честные выборы. Не-
смотря на отсутствие в России законодательных 
препятствий для ведения журналистской дея-
тельности, независимые СМИ сталкиваются с 
серьезными проблемами. Пресса и телевидение 
лишь в незначительной своей части работают на 
реализацию интересов гражданского общества. 
Доля независимых СМИ в информационном по-
ле постепенно уменьшается. Учредителями 
большинства региональных и муниципальных 
газет выступают органы муниципальной и регио-
нальной власти, что отражается и на редакцион-
ной политике этих изданий, и на их экономиче-
ской независимости. Основные издания субси-
дируются из средств региональных и местных 
бюджетов и становятся информационными лоб-
бистами власти. 

Основным институциональным элементом обес-
печения работы власти в интересах общества 
остается гражданский контроль. Хотя при всех 
органах исполнительной власти созданы наблю-
дательные советы из представителей граждан-
ского общества, на их обсуждение до сих пор не 
выносятся решения по принципиальным вопро-
сам.  

Гражданское общество необходимо для сущест-
венного обновления власти в России и транс-
формации государственной машины в государ-
ство, дружественное собственным гражданам. 
Без гражданских организаций в России невоз-
можна «антибюрократическая революция», ко-
торая сможет повернуть государство лицом к 
гражданам, заставить его на практике служить 
людям, обеспечить реализацию принципа, за-
ключающегося в том, что государство существу-
ет для человека, а не человек для государства. У 
гражданского общества должна быть институ-
циональная возможность воздействовать на 
власти, заставлять их прислушиваться к нуждам 
людей, корректировать ошибочную политику. 
Изучение общероссийской ситуации с граждан-
скими организациями показывает, что развива-
ются и различные формы конструктивного взаи-
модействия общественности и властей, меха-
низмы общественного контроля и механизмы 
цивилизованного согласования интересов раз-
личных социальных групп.  

Гражданские лидеры обмениваются социально 
значимой информацией в социальных сетях и 
предоставляют важную информацию властям о 
ходе выполнения важнейших национальных за-
дач в регионах, об отношении граждан к различ-
ным инициативам власти, а также предложения 
по корректировке принятых решений. Но если 

лидеры гражданского общества пропагандируют 
неправовые способы решения социальных кон-
фликтов, то уровень нигилистического отноше-
ния в социуме к праву возрастает. 

Правовой нигилизм, даже если он не сопровож-
дается активными противоправными действия-
ми, далеко не безразличен для общества и госу-
дарства. Государство заинтересовано в значи-
тельном сокращении, а по возможности, и в ми-
нимизации правового нигилизма. 

Часть российских граждан исполняют требова-
ния правовых норм сознательно и добровольно. 
Они подчиняются правовым нормам, поскольку 
правовое поведение им удобнее и выгоднее. 
Однако государство вынуждено в некоторых 
случаях использовать принудительные право-
вые, административные и силовые средства, 
поскольку правомерное поведение свойственно 
далеко не всем индивидам. В философско-
правовом понимании принуждение означает 
воздействие на волю одного индивида или мно-
жества людей с целью подчинить их поведение 
соответствующим требованиям закона, норма-
тивно-правового акта или властной политической 
или административной воле принуждающего. 

Обычно, на рост нигилистического отношения к 
праву в общественном сознании государство 
реагирует тем, что использует весь арсенал за-
щитных правовых, административных и полити-
ческих средств, имеющихся у него в распоряже-
нии для борьбы с правовым нигилизмом. Поли-
тика, не обеспеченная законной силой государ-
ственной власти, теряет качества правовой, по-
скольку ослабевает механизм, способный при-
нуждать индивидов к соблюдению норм права. 
Наполнение силового государственного принуж-
дения правовым содержанием передает ему 
правовые ценности. В этом смысле, «правовая 
политика категориально представляет собой 
стратегию государственно-правового развития в 
соответствии с определенной иерархией ценно-
стей» [19, c. 7].  

Как подчеркивают современные российские тео-
ретики права, центральным элементом правовой 
политики выступает не слово, теория и даже 
убежденность как таковые, а практика их реали-
зации [20]. В другом определении подчеркивает-
ся, что «правовая политика есть способ органи-
зации правовой жизни общества, которая выра-
жается в правовых актах и правоотношениях, 
определяет специфику и уровень правового раз-
вития общества» [21, c. 9]. 

В России государственное принуждение реали-
зуется путем авторитарного насилия, за которым 
часто скрывается не общественно значимая 
цель или необходимость соблюдения правовой 
процедуры, а административный произвол пра-
вящих элит. Эта политика сочетает грубое при-
менение полицейской силы и административного 
давления со слабым использованием политиче-
ского диалога. В результате, решение системных 
проблем правовой сферы откладывается, усту-
пая место ограниченным законодательным ини-
циативам. 
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Росту правового нигилизма способствует сла-
бость государственного принуждения к исполне-
нию правовых норм в случае их нарушения. Его 
эффективность не велика в условиях усиливаю-
щейся криминализации государственных струк-
тур и правоохранительных органов. Низкий об-
разовательный уровень, непрофессионализм, 
незаинтересованность и авторитарность долж-
ностных лиц является серьезным препятствием 
для построения правового государства. России 
необходим качественно новый класс чиновников 
и управленцев. 

Российская бюрократическая каста пронизана 
негодными для построения правового государст-
ва традициями и культурой управления. В суще-
ствующей управленческой системе политические 
решения принимаются кулуарно, прямое обсуж-
дение действий чиновников высшего звена огра-
ничено, а в среде чиновников доминирует адми-
нистративная круговая порука, защищающая 
неудачливых управленцев от ответственности за 
свои провалы. Нередко, государственные слу-
жащие активны, настойчивы и последовательны, 
только когда решают свои личные экономиче-
ские проблемы, подключая мощный государст-
венный аппарат и неформальные связи. Под 
видом прогрессивных экономических реформ 
нередко принимаются законы и правовые нормы 
в лоббистских целях отдельных корпораций и 
промышленных групп. В России все основные 
предприятия поделены между несколькими сот-
нями семейств, которые приближены к власти, 
что указывает на высокий уровень монополиза-
ции бизнеса и политики.  

Структура собственности российских компаний 
непрозрачна. Непрозрачными являются также 
тарифы и издержки естественных монополий. 
Закрытые круги приближенных к государствен-

ной власти бизнесменов или бизнесменов – род-
ственников чиновников часто совершают сделки 
в ущерб федеральному, региональному и мест-
ному бюджетам, в результате конкуренты устра-
няются с рынка и возникают локальные монопо-
лия.  

Как подчеркивает Г.П. Зинченко, «в культуре 
наших чиновников сложились устойчивые ано-
малии, унаследованные от прошлого, которые 
создают помехи для эффективного функциони-
рования госаппарата» [22, c. 24]. Одной из таких 
социокультурных аномалий является коррупция. 
Коррупционерами являются не все чиновники и 
сотрудники правоохранительных органов, пото-
му что большинство не имеет возможностей по-
лучать коррупционные поборы с населения.  

Коррупция является в России номенклатурной 
привилегией. «Обмен политического капитала на 
ресурсы личного благосостояния стал основной 
реальностью, с которой столкнулся политиче-
ский деятель новой России. И он стремится не 
упустить представившиеся возможности, ин-
стинктивно чувствуя их недолговечность»                      
[23, c. 30].  

Обвиняемые в коррупции, в основном, переса-
живаются из одних кресел в другие. Общая сис-
тема организации работы бюрократического ап-
парата и система его мотивации остаются не-
тронутыми. Поскольку многие чиновники факти-
чески не взаимодействуют с населением и/или 
бизнес структурами, они не являются корруп-
ционерами, но коррупционные возможности у 
проверяющих структур достаточно велики. Са-
мыми доходными местами считаются руководя-
щие посты в муниципальных и региональных 
администрациях, где средний размер взятки на-
чинается от 1 миллиона рублей [24, c. 34]. 
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илософия преступления как отрасль фило-
софского знания стремится раскрыть глу-

бинные метафизические, онтологические, соци-
альные и антропологические основы преступно-
сти.  

В.А. Бачинин отмечает, что с позиции этики сек-
суальное преступление всегда является злом, 
которое исходит от человека и направлено про-
тив другого человека как родового существа [1].  

Феномен насильственной преступности, совер-
шаемой на сексуальной почве, охватывает сле-
дующие аспекты: 

а) историческое происхождение;  

б) социальную природу девиантных проявлений 
в конкретном содержании элементов, которые 
его образуют;  

в) социальную природу преступного сексуаль-
ного поведения, которая проявляется в ее ре-
зультатах;  

г) структуру и динамику сексуальных преступле-
ний, которые зависят от изменения условий со-
циальной жизни людей.  

В результате историко-правового анализа, нами 
выявлена широкая кросскультурная вариатив-
ность в распространенности насильственного 
секса и сексуальных отношений, поэтому изна-
силование является продуктом культуры и ско-
рее насильственное, чем половое преступление.  

В зависимости от целей и задач, применяются 
различные подходы к классификации преступле-
ний, находящихся в основе структурирования 
преступности.  

По определению И.Н. Даньшина, причины и ус-
ловия преступности тесно связаны между собой 
и по уровню их действия находятся в диалекти-
ческом соотношении общего, особенного и еди-
ничного, а основные причины и условия находят 
свое выражение в общих причинах и условиях, 
определенных видов (групп) преступлений, и в 
конце максимально конкретизируются в непо-
средственных условиях отдельных преступле-
ний. Причины единичного преступления в этой 
связи являются индивидуальным вариантом ос-
новных причин преступности [2].  

Криминология, определяя половое негативное 
поведение лица, дифференцирует его по раз-
ным понятийно-категориальным схемам. Это 
находит отражение в таких понятиях, какамо-

Ф 
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ральное, противоправное, девиантное, антисо-
циальное и, в конце концов, преступная (крими-
нальная) форма поведения.  

На протяжении тысячелетий люди разных стран 
испытывали стойкую антипатию к гомосексуали-
стам, но на современном этапе развития обще-
ственной морали относительно сексуальных де-
виаций, за совершение большинства из них не 
наступают уголовно-наказуемые последствия. 

Тем не менее, в некоторых половых девиациях 
насилие является обязательным компонентом.  

Таким образом, не следует путать девиантное 
поведение с вариациями нормы. Дело в том, что 
норма – это не однозначно зафиксированное 
социально одобряемое поведение. Но, с другой 
стороны также существует разница между де-
виацией и патологическим состоянием (лат. – 
statuspathologicus) – то есть относительно устой-
чивое отклонение от нормы, имеющее биологи-
чески отрицательное значение для организма.  

На практике социальная норма представлена 
комплексом вариаций допустимого поведения, и 
они предоставляют человеку достаточное мно-
гообразие возможных способов поведенческого 
самовыражения. Причем, такие стили поведения 
отличаются друг от друга, но все они входят в 
зону допустимого и в этом их принципиальное 
отличие от девиаций, оценка которых обществом 
однозначна. 

В последнее время для описания таких видов 
сексуального поведения стал применяться тер-
мин парафилия, то есть - «вне обычной или ти-
пичной любви» [3].  

Этот термин делает акцент на том, что такие 
формы являются выражением психосексуальных 
нарушений поведения.  

В результате, сексуальное возбуждение или ре-
акция человека зависит от некоторых необыч-
ных, экстраординарных или даже эксцентричных 
действий. Поскольку подобные сексуальные от-
клонения в своем абсолютном проявлении ха-
рактерны (типичны) для большинства людей в 
обществе, мы предлагаем называть в дальней-
шем такие проявления, которые имеют уголовно-
правовое описание запретов как «нетипичные 
сексуальные преступления». Кроме указанной 
градации, классификация сексуальных первер-
сий на истинные и ложные может иметь сущест-
венное криминологическое значение. 

Сексуальные расстройства можно разделить на 
три группы:  

1) сексуальные дисфункции;  

2) парафилии;  

3) нарушение гендерной идентичности. Боль-
шинство сексуальных дисфункций относится к 
гипофилии, то есть меньшей, чем в норме, сек-
суальной активности. Гиперфилии же (сексуаль-
ная активность, превосходящая нормальную) 
наоборот представляют меньший интерес, хотя 

они могут навредить отношениям, если партнер 
не доволен уровнем активности.  

Парафилией зарубежные исследователи назы-
вают влечение к ненадлежащим объектам, за-
менив этим понятием термин «сексуальное ис-
кажение» [4].  

Парафилии классифицируются на эксгибицио-
низм, фетишизм, фроттеризм, педофилию, сек-
суальный мазохизм, сексуальный садизм, транс-
вестический фетишизм, вуайеризм.  

Как утверждает М.И. Еникеев, гомосексуализм 
обусловлен аномалией мозговых центров, регу-
лирующих половое поведение в сочетании с де-
фектами поло-ролевого воспитания. Более того, 
по мнению этого исследователя, возможно со-
существование гомо и гетеросексуальных форм 
полового поведения (бисексуальность), а собст-
венно гомосексуализм не связан с общей психи-
ческой деградацией [5].  

Ключевым признаком, по которому следует раз-
делить парафилии, – это наличие или отсутст-
вие в их содержании элементов принуждения [6].  

Отсюда следует условное разделение парафи-
лий на непринудительные и принудительные.  

И.С Кон, структурируя девиантное поведение, 
выделял делинквентное (противоправное) и уго-
ловное (преступное) [7].  

Криминологическое значение имеют исключи-
тельно принудительные парафилии, к которым 
зарубежные исследователи относят следующие:  

1) эксгибиционизм;  

2) непристойные звонки по телефону;  

3) вуайеризм (то есть, получение сексуального 
удовольствия от наблюдения за сексуальной 
активностью незнакомых людей без согласия на 
это последних) [8]. 

Мы предлагаем классификацию, основанную на 
совокупности двух признаков: насильственной 
формы удовлетворения сексуальной потребно-
сти и уголовно-запрещенных последствий от 
этих действий.  

По таким основаниям возможнаследующая клас-
сификация насильственных преступлений, кото-
рые совершаются на сексуальной почве:  

1) убийство;  

2) изнасилование;  

3) насильственные действия сексуального ха-
рактера.  

Жертвой убийств, совершаемых на сексуальной 
почве, может быть как лицо, потерпевшее при 
изнасиловании или насильственных действиях 
сексуального характера так и другие лица, кото-
рые были убиты в связи с этими преступления-
ми.  



114 

Далее отметим, что как с позиции лексико-
терминологического толкования, так и с медико-
биологических, а как следствие юридических 
подходов, существуют различные точки зрения 
относительно термина «сексуальное убийство» 
его разновидностей и классификационных при-
знаков. Кратко проанализируем существующие 
по этому поводу взгляды ученых.  

Ю.М. Антонян, А.А. Ткаченко и Б.В. Шостакович 
под сексуальными убийствами понимают все 
случаи противоправного лишения жизни, кото-
рые связаны с сексуальными переживаниями, 
сексуальной жизнью человека и его сексуальных 
отношений [9].  

Еще в 1966 году И.И. Дынкина предлагала сле-
дующую классификацию сексуальных убийств:  

1) лишение жизни женщины при изнасиловании: 
а) как результат действий, направленных на 
преодоление сопротивления (до или во время 
полового акта), б) как результат действий, на-
правленных на воспрепятствование крика потер-
певшей (до или во время полового акта), в) из-
бавиться от жертвы насилия (после полового 
акта), г) другие причины;  

2) лишение жизни женщины, как проявление 
садистских действий преступника;  

3) лишение жизни при других половых извра-
щениях и извращенных формах полового акта;  

4) другие причины [10].  

В дальнейшем исследовательница несколько 
изменила отправные рамки классификации:  

1) в случае изнасилования смертельные повре-
ждения наносятся с целью:  

а) сломить сопротивление жертвы, 

б) сокрытия преступления,  

в) предупредить крик, 

г)  при половых извращениях, 

д) другие причины;  

2) лишение жизни при половых извращениях, 
хотя они могут быть поводом лишения жизни и в 
случаях добровольного полового акта, половой 
акт может и не совершаться;  

3) лишение жизни из хулиганских побуждений в 
случаях добровольных сексуальных отношений;  

4) лишение жизни из мести и ревности в случа-
ях добровольных половых актов;  

5) лишение жизни в связи с другими причинами 
[11].  

Ю.М. Самойлов предлагает классификацию по 
портрету преступника:  

1) совершенное лицом, страдающим психиче-
скими и половыми аномалиями: 

а) совершенное лицом, для которого характер-
ны различные формы нарушения психики, поло-
вого влечения в виде садизма, гомосексуализма, 
фетишизма, эксгибиционизма и других первер-
сий;  

б) совершенное лицом, не имеющим половых 
аномалий и отклонений в психике: несовершен-
нолетние и совершеннолетние лица, которые 
ранее были осуждены заполовые и другие на-
сильственные преступления и отбывали наказа-
ние в местах лишения свободы, а также алкого-
лики и наркоманы;  

2) совершеннолетние лица, которые не выде-
ляются психическими и половыми аномалиями 
[12].  

К. Имелинский считает, что убийство с целью 
удовлетворения половой страсти является край-
ним проявлением садизма, выражением полной 
власти над жертвой. Кроме этого, он замечает, 
что при таком убийстве вовсе не обязательны 
половые отношения с потерпевшим [13].  

Итак, анализируя изложенные точки зрения, счи-
таем, что термин «сексуальное убийство» кратко 
и адекватно характеризует группу убийств с сек-
суальной мотивацией.  

Сексуальные убийства – это группа убийств, 
имеющих подобные признаки в сочетании с 
удовлетворением полового влечения.  

С.А. Афанасьевым и В.И. Ивановым предлагает-
ся классифицировать сексуальные убийства по 
мотивам на две основные группы:  

1) условно сексуальные – совершаются по сек-
суальным мотивам:  

а) убийства, сопряженные с изнасилованием;  

б) убийства, внешне напоминающие сексуаль-
но-садистские;  

2) безусловно сексуальные.  

Указанные авторы считают, что убийства, внеш-
не напоминающие сексуально-садистские, могут 
быть отнесены к условно-сексуальным через 
внешнее сходство, поскольку садистские дейст-
вия лишь сопровождают основной несексуаль-
ный мотив этого преступления.  

К другой группе убийств – безусловно сексуаль-
ных – относятся лишь те случаи, когда процесс 
убийства и смерть жертвы включены в сложный 
динамический комплекс сексуального удовле-
творения как один из необходимых его элемен-
тов.  

При убийствах сопряженных с изнасилованием, 
основным мотивом преступного поведения явля-
ется удовлетворение половой страсти. Само же 
убийство совершается вне сексуального мотива: 
а) с целью сокрытия совершенного изнасилова-
ния; б) по мотиву мести за оказанное при изна-
силовании сопротивление; в) в процессе сопро-
тивления жертвы [14]. 
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Причем, В.И. Иванов к сексуальным убийствам 
относит исключительно случаи, когда смерть 
наступила в результате сексуально-садистских 
действий преступника [15]. Однако какой вид 
могут иметь такие действия автором не указы-
ваются.  

Э.Ф. Побегайло и С.В. Милюков классифицируют 
такие убийства на:  

1) относительно-сексуальные (с целью предот-
вращения сопротивления потерпевших; сокры-
тия факта изнасилования);  

2) безусловно-сексуальные (садизм, гомосек-
суализм, педофилия, некрофилия)[16].  

Б.В. Шостакович классифицирует сексуальные 
убийства на:  

1) совершенные лицами, страдающими психи-
ческими расстройствами; 

2) совершенные с целью сокрытия изнасилова-
ния;  

3) совершенные с целью достижения макси-
мального ощущения сексуального комфорта;  

4) некросадистские убийства, при которых сек-
суальный акт не обязательно сопровождает дей-
ствия убийцы [17].  

В.А. Петухов предлагает классифицировать сек-
суальные убийства по психофизиологическим 
признакам личности преступника:  

1) совершенные лицами, страдающими психи-
ческими заболеваниями, поступки которых обу-
словлены характером заболевания;  

2) совершенные лицами, не имеющими сексу-
альных аномалий, отклонений в психике, в осно-
ве преступного поведения которых решающую 
роль играют социальные факторы [18].  

Таким образом, приняв мотивационную сферу 
лица как одно из классификационных оснований, 
выделим:  

1) убийство женщин и подростков с целью пре-
одоления их сопротивления;  

2) убийство с целью обеспечения своей безна-
казанности после совершения изнасилования;  

3) убийство женщин до, во время или после 
совершения изнасилования, когда потерпевшие 
совершают действия, воспринимаемые преступ-
ником как оскорбление;  

4) убийство, когда преступник получает половое 
удовлетворение от страданий, агонии жертв или 
с целью совершения сексуального контакта с 
уже мертвым человеком.  

Вторым видом в структуре насильственной пре-
ступности на сексуальной почве, по уголовно-
правовым основаниям, является изнасилование.  

Родовым и непосредственным объектом этой 
группы насильственных преступлений является 
половая свобода и половая неприкосновенность 
человека. Дополнительным непосредственным 
объектом могут выступать здоровье и жизнь по-
терпевшего. Причем, ни моральный облик по-
терпевшего, ни его образ жизни, ни аморальное 
поведение, ни характер отношений с тем, кто 
совершил изнасилование (супружеские отноше-
ния, наличие предварительной добровольной 
половой связи, и т.п.), не исключают ответствен-
ности виновного лица. 

Объективная сторона анализируемого состава 
преступления сконструирована в законе как пре-
ступление с формальным составом и характери-
зуется следующими действиями.  

Во-первых, это совершение полового акта есте-
ственным способом.  

Во-вторых, для квалификации деяния как изна-
силование только совершение полового акта 
недостаточно. Поэтому вторым признаком явля-
ется, указанный в законе исчерпывающий пере-
чень способов совершения полового акта: при-
менение насилия или угроза его применения к 
потерпевшей или к другим лицам, либо исполь-
зование беспомощного состояния потерпевшей.  

Психическое насилие чаще всего состоит в угро-
зе незамедлительного применения физического 
насилия в случае невыполнения требований 
виновного, причем такая угроза должна воспри-
ниматься потерпевшей как реальная, осущест-
вимая, что и является психическим фактом по-
давления ее воли. Угрозы могут выражаться в 
словесной форме, путем угрожающих жестов 
руками, демонстрации оружия или технических 
устройств, которые могут использоваться для 
применения физического насилия, например, 
наручников, веревок, электрошокеров.  

Действия виновного для преодоления сопротив-
ления потерпевшей могут сочетать меры и фи-
зического, и психического воздействия, напри-
мер, длительное содержание потерпевшей в 
запертом помещении без света, еды и воды; 
принуждение потерпевшей к совершению сексу-
ального насилия в таком месте, где она не в со-
стоянии позвать на помощь, например, в подва-
ле дома, в лесу, в пригородной местности;угроза 
оставления одной без одежды в отдаленной ме-
стности, особенно в зимнее время в случае не-
выполнения требований насильника.  

Третьим видом являются насильственные дей-
ствия сексуального характера.  

Общественная опасность такого преступления 
заключается в том, что оно находится в проти-
воречии с общепринятым природным укладом 
половых отношений, сопровождается мораль-
ным пренебрежением совмещенным с насилием 
или использованием беспомощного состояния 
человека, способно причинить вред здоровью 
потерпевшего лица или психическую травму. 
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Аннотация. В связи с возрастающей конку-
ренцией на рынке товаров (работ, услуг) не-
отъемлемым элементом успешного развития 
компании и ее продукта является реклама. 
Производители стремятся найти новые креа-
тивные методы рекламирования, убедительно 
демонстрирующие преимущества своего про-
дукта, и зачастую нарушают этические и пра-
вовые нормы, устанавливающие определенные 
требования к участникам рекламного процес-
са. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что механизм правореализации в реклам-
ной сфере охватывает широкий круг субъек-
тов, именно поэтому в целях защиты потребите-
ля, поддержания добросовестной конкуренции, 
гармоничного развития рынка услуг и экономи-
ки в целом крайне важным представляется во-
прос об установлении юридической ответст-
венности – эффективного средства правового 
регулирования отношений. 
 

Ключевые слова: реклама, недобросовест-
ная конкуренция, уголовная ответственность, 
авторские права, административная ответст-
венность, плагиат, крупный ущерб, ненадле-
жащая реклама. 
 

   

Annotation. Due to the increasing competition in 
the market of goods (works, services), advertising is 
an integral element of the successful development 
of the company. Manufacturers seek to find new 
creative methods of advertising, convincingly de-
monstrating the advantages of their product, and 
often violate ethical and legal norms that establish 
specific requirements for participants in the adver-
tising process. The relevance of the study is be-
cause the mechanism of legal realisation in 
the advertising sphere covers a wide range of sub-
jects, which is why to protect the consumer, main-
tain fair competition, harmonious development of 
the market of services and the economy as a 
whole. It is crucial to establish legal liability – an 
effective means of legal regulation of relations. 
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 настоящее время информация выступает 
основным драйвером развития обществен-

ных отношений и их трансформации в массовую 
коммуникацию. Реклама является одной из клю-
чевых, динамично развивающихся форм массо-
вой коммуникации, выступая неотъемлемым 
элементом предпринимательской деятельности. 
Грамотная рекламная политика способствует 
успешному продвижению товаров, работ и услуг. 
Кроме того, экономика быстро и неуклонно 
трансформируется в информационную, что обу-
словливает рост числа экономических субъек-

тов, осуществляющих деятельность в рамках 
интернет среды, что способствует расширению 
способов их взаимодействия с потребителями 
посредством технических устройств.  

Производители и продавцы стремятся найти 
новые креативные методы продвижения това-
ров, работ и услуг, убедительно демонстрируя 
преимущества продукта, и зачастую нарушают 
этические и правовые нормы, устанавливающие 
определенные требования к участникам реклам-
ного процесса.  

В 
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ГК РФ выделяет два вида рекламы: реклама – 
приглашение делать оферты и реклама – пуб-
личная оферта. Важно, чтобы содержание рек-
ламной информации не противоречило реклам-
ному законодательству Российской Федерации. 
Среди правовых источников, регулирующих рек-
ламные отношения, можно выделить обычаи 
делового оборота (ст. 5 ГК РФ). Например, Рос-
сийский рекламный кодекс является модельным 
кодифицированным актом, содержащим систему 
понятий, этические требования к рекламе. Дан-
ный документ формализует судебную практику, 
тем самым способствует формированию и эф-
фективному развитию рынка рекламы. Участники 
рекламной деятельности могут применять его 
положения по своей инициативе.  

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) «О рекламе» нацелен на реали-
зацию права потребителей на получение добро-
совестной и достоверной рекламы, на развитие 
рынков товаров, работ и услуг на основе соблю-
дения принципов добросовестной конкуренции, 
обеспечение единого экономического простран-
ства на территории Российской Федерации. 

Наличествует практика, когда в отдельных сек-
торах экономики организации позволяют себе 
посредством рекламы приписывать себе не-
обоснованные конкурентные преимущества без 
несения реальных затрат на поддержание соот-
ветствующего имиджа, что влечет формирова-
ние у широкого круга потребителей ложного впе-
чатления об уровне предоставляемых товаров, 
работ и услуг за счет использования позитивной 
информации, что является нарушением антимо-
нопольного законодательства РФ [1]. 

В ряде случаев отдельные хозяйствующие субъ-
екты используют рекламу в целях недобросове-
стной конкуренции, тем самым причиняя ущерб, 
убытки другим субъектам предпринимательской 
деятельности или нанести вред их деловой ре-
путации. Это оказывает негативное воздействие 
на деятельность компании «в момент продажи 
компании как актива, включающего в себя полу-
чение сверхприбылей за счет более успешной, 
чем у конкурентов работы, известности компа-
нии, а также стабильной клиентуры» [2]. Одно-
временно с этим верно отмечается, что «для 
крупных юридических лиц платить штрафы за 
ненадлежащую рекламу становится выгоднее 
соблюдения рекламного законодательства, за-
частую рекламопроизводители предупреждают 
рекламодателей о возможных штрафах, а иногда 
даже включают их в стоимость ненадлежащего 
рекламного продукта» [3]. Из того следует вы-
вод, что действующее законодательство не при-
влекает компании к той степени ответственно-
сти, которая бы ограничила их желание нару-
шать действующее законодательство и исполь-
зовать рекламу как элемент недобросовестной 
конкуренции. В последствии недобросовестная 
конкуренция может использоваться как инстру-
мент недружественного поглощения конкурента, 
которое осуществляется с корыстным умыслом, 
заключающимся в «повышение финансовых ре-
зультатов поглощающей организации, обеспече-

ние её конкурентного преимущества и стратеги-
ческого развития» [4]. 

В российском уголовном законе установлена 
уголовная ответственность за рекламирование 
порнографических материалов и предметов с 
порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних (ст. ст. 242–242.1 УК РФ). Ненад-
лежащей рекламе могут сопутствовать иные 
уголовно-правовые составы преступлений. Так, 
сведения, содержащиеся в рекламе ненадлежа-
щего характер, одновременно могут являться 
клеветническими (ст. 128.1 УК РФ) либо состав-
лять коммерческую тайну (ст. 183 УК РФ). 

Нередки случаи, когда в рекламе неправомерно 
используются объекты интеллектуальной собст-
венности. Данный аспект представляется особо 
интересным, поскольку, замыкаясь только на 
выяснении отношений между авторами произве-
дений и рекламодателями, игнорируют спорные 
ситуации с потребителями рекламы и лицами, 
использованными в содержании рекламы (имя 
лица, его облик, голос) [5]. 

Действующим законодательством предусмотре-
на уголовная ответственность за нарушение ав-
торских и смежных прав, данная ст. 146 УК РФ 
состоит из трех частей и включает в себя два 
самостоятельных состава преступления. Частью 
первой предусмотрена ответственность за при-
своение авторства (плагиат), если это деяние 
причинило крупный ущерб автору (правооблада-
телю) (на сумму, превышающую сто тысяч руб-
лей). Понятие «крупный ущерб» носит оценоч-
ный характер, в каждом конкретном случае при 
его определении необходимо учитывать факти-
ческие обстоятельства дела.  

Согласно постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рас-
смотрения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и патент-
ных прав, а также о незаконном использовании 
товарного знака» судам при оценке крупного 
ущерба следует обращать внимание на размер 
доходов, полученных лицом в результате нару-
шения им прав интеллектуальной собственно-
сти, на размер реального ущерба либо на раз-
мер упущенной выгоды, то есть руководство-
ваться обстоятельствами каждого конкретного 
случая.  

В качестве примера можно привести следующее 
судебное решение по делу № 33-2428/2014. 
<ФИО> на принадлежащих ему сайтах рекламы 
в «Интернете» неоднократно незаконно разме-
щал информацию о приобретении программных 
продуктов, исключительные права на которые 
принадлежат корпорации Майкрософт. Посколь-
ку корпорация Майкрософт не давала ответчику 
полномочий на использование и распростране-
ние программных продуктов указанным выше 
способом, то в результате их несанкционирован-
ного использования, исключительные права кор-
порации были нарушены. <ФИО> приговором 
Димитровградского городского суда Ульяновской 
области был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3                                      
ст. 146 УК РФ. Кроме того, Майкрософт обрати-
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лась суд с иском к <ФИО> о взыскании матери-
ального ущерба, причиненного компании [6].  

Следует констатировать, что полностью на оце-
ночности основывается признак «крупного ущер-
ба» в диспозиции ст. 147 УК РФ об ответствен-
ности за нарушение изобретательских и патент-
ных прав.  

Согласно данным, представленным на офици-
альном сайте Верховного Суда Российской Фе-
дерации, за последнее пятилетие наблюдается 
спад преступлений в рассматриваемой сфере, 
что позволяет судить об эффективности мер 
борьбы с ним.  

В тоже время можно утверждать о наличии про-
блемы разграничения административной и уго-
ловной ответственности. Проанализировав ст. 
7.12 КоАП РФ (Нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав), мож-
но сделать вывод о сходстве объективной сто-
роны однородного административного проступ-
ка, предусматривающего ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и патентных прав и составами уголов-
ных преступлений – нарушения авторских и 
смежных прав (146 УК РФ) и нарушении изобре-
тательских и патентных прав (147 УК РФ), в ча-
стности, речь идет об одних и те же противо-
правных действиях. 

Первым объективным критерием, позволяющим 
отграничить указанные преступления от админи-
стративного правонарушения, является установ-
ление крупного размера (крупного ущерба). 

Составы преступлений, предусмотренные ч. 1                     
ст. 146 УК РФ и ч. 1 ст. 147 УК РФ являются ма-

териальными, т.е. ответственность наступает 
при условии, если причинен крупный ущерб. 
Крупный ущерб – это качественная характери-
стика преступления, отсутствие определения 
данного понятия размывает грань между уголов-
ным преступлением и административным право-
нарушением, что соответственно затрудняет 
разграничение указанных видов ответственно-
сти. Но состав правонарушения по ч. 1 ст. 7.12 
КоАП РФ является формальным, последствия не 
являются обязательным признаком.  

Отграничение ч. 2 и ч. 3 с. 146 УК РФ необходи-
мо проводить по количественному (стоимостно-
му) критерию и по цели противоправного деяния. 
Важным признаком правонарушения, преду-
смотренного ст. 7.12 КоАП РФ, является цель 
извлечения дохода, что свидетельствует о нали-
чии в действиях виновного лица корыстного мо-
тива. Раздача «контрафакта» и сопутствующие 
нарушения авторских и смежных прав при отсут-
ствии корыстной цели не могут квалифициро-
ваться как административный проступок, однако 
за аналогичные деяния, квалифицируемые как 
совершенные в крупном или особо крупном раз-
мере, должна наступать уголовная ответствен-
ность [7]. 

Юридическая ответственность в сфере рекламы 
носит ретроспективный характер. Положитель-
ная динамика показателей судимости за нару-
шение авторских и смежных прав не снижает 
актуальности проблемы уголовно-правовой ох-
раны в данной сфере, поскольку наличие оце-
ночных признаков в правовых нормах на практи-
ке может вызывать трудности при разграничение 
смежных составов, а также, вызывать трудности 
при разграничении видов ответственности. 
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фера земельных отношений ввиду ее осо-
бенности подлежит обязательному госу-

дарственному регулированию. Мошенничество в 
сфере земельных отношений получило в на-
стоящее время широкое распространение. Рас-
следование таких преступлений является доста-
точно сложным и трудоемким процессом, ввиду 
чего вопрос криминалистической классификации 
способов совершения преступлений, связанных 
с незаконным отчуждением земельных участков, 
находящихся в публичной собственности, при-
обретает немаловажное значение.  

Познание способа совершения того или иного 
вида преступления является ключевым момен-
тов в выработке рекомендаций по расследова-
нию и раскрытию преступления.  

Информация о способах преступления исполь-
зуется для обеспечения полноты, всесторонно-
сти и эффективности расследования, поиска 
лиц, совершивших преступление, а также для 
предупреждения их совершения уже известными 
способами или которые могут появиться. 

Термин «способ преступления» был предметом 
изучения таких криминалистов, как Р.С. Белкин, 
Г.Г. Зуйков, Б.Н. Коврижных, А.Н. Колисниченко, 
В.П. Колмаков, Э.Д. Куранова, Г. Мудъюгин,                      
А.А. Эксархопуло и др.  

Э.Д. Куранова предложила включить действия, 
направленные на сокрытие преступления в 
структуру понятия «способ преступления» и оп-
ределила его как «комплекс действий по подго-
товке, совершению, сокрытию преступления, 
избран виновным в соответствии с намеченной 
целью и теми условиями, в которых осуществля-
ется преступный умысел» [1]. 

Г.Г. Зуйков определяет способ совершения пре-
ступления как систему взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных действий по подготовке, со-
вершению и сокрытию преступлений, детерми-
нированных условиями внешней среды и свой-
ствами личности, условиями места и времени и, 
зачастую, связанных с использованием соответ-
ствующих орудий и средств [2].  

В.П. Колмаковым предложено различать способ 
совершения и способ сокрытия преступления. 
Под способом сокрытия он понимает действия 
преступника, направленные на маскировку факта 
преступления и ликвидацию его следов [3].  

Развил данное направление в своих работах 
также А.Н. Колисниченко, который обосновал 
необходимость различать в методике расследо-
вания способ подготовки к совершению преступ-
ления, способ его совершения и способ сокры-
тия, объясняя это тем, что данные действия мо-

С 



122 

гут быть совершены разными лицами и иметь 
разное уголовно-правовое значение [4].  

Р.С. Белкин отметил несомненную теоретиче-
скую значимость рассмотрения способа совер-
шения преступления как системы действий по 
подготовке, совершению и сокрытию преступле-
ния, предопределенных условиями внешней 
среды и психофизическими свойствами лично-
сти. Данное понятие по своему содержанию от-
ражает факт существования так называемого 
полноструктурного способа совершения престу-
пления, когда он объединяет способы осуществ-
ления всех стадий преступного замысла [5]. 

Разнообразные позиции ученых-криминалистов 
свидетельствуют о том, что понятие «способ 
совершения преступления» достаточно неодно-
родно. Различные виды преступлений имеют 
свои особенности и специфику, в частности, 
преступления в сфере экономической деятель-
ности.  

Так, экономические преступления, в частности, 
преступления, связанные с незаконным отчуж-
дением земельных участков, находящихся в 
публичной собственности, относятся к сложно-
структурным преступлениям и включают полный 
комплекс действий по подготовке, совершению и 
сокрытию преступления.  

Данный вид преступления характеризуется тща-
тельно спланированной и организованной дея-
тельностью с участием лиц, обладающих про-
фессиональными навыками в области распоря-
жениями земельными участками, находящимися 
в ведении государства или муниципального об-
разования. В литературе подчеркивается, что 
современные злоумышленники реализуют слож-
ные многоуровневые комбинации, нацеленные 
на «отъем земли», сопряженный с активным ис-
пользованием административных и судебных 
«ресурсов» [6]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, как 
правило, «стадии» подготовки, совершения и 
сокрытия преступления не имеют четко выра-
женных границ, а наоборот, взаимосвязаны. Не-
редко мероприятия, способные нейтрализовать 
проявление признаков преступного посягатель-
ства, т.е., «стадия» сокрытия преступления пла-
нируется на «стадии» подготовки к совершению 
преступления, на которой происходит формиро-
вание группы соучастников, выбор объекта пре-
ступного посягательства, разработка плана дей-

ствий, подготовка средств их осуществления, 
подделка документов и т.д.  

Как справедливо отмечает А.Л. Дудников, при 
совершении преступлений, которые относятся к 
одному виду, способы могут повторяться. Это 
означает, что преступники, попадая в аналогич-
ные условия, осуществляют идентичные дейст-
вия или наоборот не осуществляют определен-
ные действия. Повторяемость способов престу-
плений одного вида предоставляет возможность 
их упорядочить и использовать при разработке 
методических рекомендаций по расследованию 
отдельных видов преступлений.  

Изучение эмпирического материала показало, 
что стадия подготовки к совершению преступле-
ния является наиболее тщательно спланирован-
ной. Для достижения преступниками преступного 
умысла нередко подделываются правоустанав-
ливающие документы на земельный участок. 
Ввиду специфики законодательного регулирова-
ния сферы отчуждения земельных участков, на-
ходящихся в распоряжении муниципального об-
разования, данная стадия требует от преступни-
ков достаточно весомых не только интеллекту-
альных, но и материальных затрат.  

Основополагающим моментом является то, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 25 ЗК РФ права на зе-
мельные участки, предусмотренные главами III и 
IV настоящего Кодекса, возникают по основани-
ям, установленным гражданским законодатель-
ством, федеральными законами, и подлежат 
государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации недвижимости». В связи с этим, ос-
новным моментом в подготовке к совершению 
преступления, является подделка преступниками 
документов, являющихся основанием для отчу-
ждения земельного участка, находящегося в ве-
дении муниципального образования (постанов-
лений главы администрации, выписок из похо-
зяйственной книги, актов на право постоянного 
(бессрочного пользования), пожизненного (на-
следуемого) владения и пр.). Кроме того, Зе-
мельным Кодексом РФ (ст. 59) предусматрива-
ется, что признание права собственности осуще-
ствляется в судебном порядке. Преступники так-
же для реализации преступного умысла призна-
ют права на земельные участок путем подачи 
заявления в судебные органы и получения су-
дебного решения. Практикой подтверждается, 
что вынесение судебного решения происходило 
путем введения суда в заблуждение относитель-
но подлинности представленных документов на 
земельный участок.  
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Аннотация. Стремительное развитие достиже-
ний НТР в области медицины привело к появле-
нию ряда качественно новой группы проблем. 
Среди этих проблем можно выделить и обосо-
бить отдельную группу, которые связаны с пра-
вом распоряжаться своим телом. В основе этой 
группы лежат права человека по распоряже-
нию своим телом или иначе называемые сома-
тические права. Как представляется такие пра-
ва связаны с мировоззренческой уверенность 
человека в праве изменять естественную био-
логическую природу его существа с помощью 
достижений в области медицины. 
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Annotation. The rapid development of scientific 
and technological achievements in the field of 
medicine has led to the emergence of a number 
of qualitatively new group of problems. Among 
these problems it is possible to distinguish a sepa-
rate group that are associated with the right to 
dispose of your body. At the core of this group are 
human rights ordered by one’s body or otherwise 
called somatic rights. Such rights seem to be asso-
ciated with a person’s ideological confidence in 
the right to change the natural biological nature of 
his being with the help of advances in medicine. 
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редметом конституционного правa России 
как отрасли отечественного права являют-

ся наиболее фундаментальные общественные 
отношения, которыми характеризуются, в том 
числе основы конституционного строя и основы 
правового положения личности. Институт прaв 
человека является одним из ключевых в консти-
туционном праве. Именно прaвовое положение 
личности в обществе является зеркалом, отра-
жающим подлинную природу общества и госу-
дарства, его зрелость и развитость. Все слож-
нейшие государственно-правовые явления кри-
сталлизируются в прaвaх человека [1]. 

ХХ век стал веком колоссального ростa научного 
знaния и динамичного развития технологий, в 
том числе в области медицины, которые поста-
вили много острых проблем перед юриспруден-
цией. 

С одной стороны, благодаря достижениям науки 
и техники человек получил возможность спра-
виться с ранее неразрешенными проблемами, 
но с другой – приобрел ничем не ограниченные 
возможности преобразовать свою биологиче-
скую природу, последствия таких изменений как 
для отдельного индивида, так и для человечест-
ва непредсказуемы. 

Как представляется, невозможно ответить на 
вызовы, поставленные перед нами достижения-
ми науки и техники, без права как нормативного 
регулятора, призванного упорядочить поведение 
людей [2]. 

В правой сфере динамичное развитие биотехно-
логий значительно опережает правовое регули-
рование. Мы можем наблюдать «институцио-
нальную недостаточностью», при которой суще-
ствующие институты уже не в состоянии адек-
ватно ответить на возникшие потребности обще-
ства в урегулировании отношений, связанных с 
биотехнологиями. 

Права человека являются тем правовым средст-
вом, с помощью которого могут быть решены 
указанные проблемы. Как представляется, об-
ращение к правам человека является формой 
легитимации этико-правовых проблем, возник-
ших с разработкой и применением биотехноло-
гий. 

ХX век характеризуется новым качественным 
подходом к правам и свободам человека и граж-
данина. Естественные права и свободы челове-
ка, получившие свое закрепление в законода-
тельстве французской и американской револю-
ции, в последующем нашли конституционное 
признание в более чем в 70 в странах Европы с 

П 
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1795 по 1830 гг. Тем самым было положено на-
чало формирования новой западной правой тра-
диции, содержание которой базируется на пра-
вах человека. Круг прав с момента закрепления 
в Декларации независимости был значительно 
расширен в последующие годы, но ядром фор-
мировавшейся системы прав человека были не-
отчуждаемые естественные права. При этом 
следует отметить, что на протяжении всего                 
ХХ века прослеживается тенденция возрастаю-
щей роли института прав человека. В частности, 
об этом свидетельствует тот факт, что в консти-
туционное регулирование прав человека стано-
вится все более обширным: появляются отдель-
ные главы и разделы [3]. 

Права стали одним из ключевых аспектов нового 
юридического мировоззрения. 

События Второй мировой войны неминуемо 
подняли проблему необходимости признания и 
обеспечения прав человека на международном 
уровне. Именно в результате страшных послед-
ствий войны была создана Организация Объе-
диненных Наций (ООН), Устав которой устано-
вил общие принципы соблюдения прав челове-
ка. Положения Устава нашли свое дальнейшее 
развитие во Всеобщей декларации прав челове-
ка, принятой 10 декабря 1948 г. и закрепившей 
право на жизнь, запрет пыток и жестокого, бес-
человечного и унижающего достоинство обра-
щения и наказания, право на свободу и личную 
безопасности и др [4]. В преамбуле Всеобщей 
декларации прав человека провозглашается «… 
признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых 
прав их является основой свободы, справедли-
вости и всеобщего мира…» [4]. Важно отметить, 
что именно во Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г. впервые было закреплено право на 
охрану здоровья. До этого момента врачебная 
деятельность подвергались фрагментарному 
правовому регулированию, при этом в основном 
в уголовно-правовой сфере. Такая особенность, 
как представляется, связана с тем фактом, что 
большинство вопросов в медицинской деятель-
ности относились к сфере самостоятельного 
принятия решений врача и регулировались кор-
поративными нормами профессиональной этики. 
Кроме того, хотя медицинская деятельность и 
является одним из древнейших направлений 
деятельности человека, медицинская наука по-
лучила сильный импульс развития только в ХХ в. 
В связи с этим потребность правового регулиро-
вания отношения в сфере медицины, в частно-
сти оказания медицинской помощи, взаимоот-
ношения пациента и врача, требования к меди-
цинской деятельности, была осознана только во 
второй половине ХХ в. 

Положения Всеобщей декларации прав человека 
в свою очередь оказали импульс в принятии Ме-
ждународного пакта о гражданских и политиче-
ских правах [5], а также Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных 
правах [6]. 

Таким образом, эти акты заложили основу при-
знания прав человека на международном уров-
не. Кристаллизованные войной общегуманисти-

ческие представления о ценности человеческой 
жизни и признание неотъемлемости достоинства 
исключительно в силу отнесения к человеческо-
му роду стали столпами на которых концепция 
прав человека превратилась в «религию прав 
человека» [7]. 

Во второй трети ХХ в. при одновременном при-
знании все большим количеством демократиче-
ских стран прав человека (утверждении положе-
ния о ценности человеческой жизни и достоин-
ства в общественном сознании) намечается тен-
денция влияния на институт прав человека дос-
тижений научно-технической революции. В ре-
зультате такого влияния под сомнение были по-
ставлены такие категорий, как жизнь, индивиду-
альность, личность, которые лежат в основе ин-
ститута прав человека. 

Стремительное развитие достижений НТР ха-
рактеризуется проникновением современных 
технологий во все сферы жизни общества. Для 
нашего исследования в первую очередь имеет 
значение развитие современных технологий и 
открытия в области медицины. Переливание 
крови, трансплантация человеческих органов, 
ксенотрансплантация, изменение пола, искусст-
венное оплодотворение, фетальная терапия. 
Отдельное направление приобретают техноло-
гии в области репродукции человеческого тела и 
органов. Так, О.А. Хазова отмечает уже о реаль-
ной, а не гипотетической возможности зарожде-
ния человеческой жизни вне человеческого ор-
ганизма, замораживания половых клеток и эм-
брионов, зачатии детей после смерти их родите-
лей, изменение генетических характеристик на 
ранних стадиях эмбриона [8]. Отметим, что в 
1980 г. впервые стало возможно суррогатное 
материнство, которое изменило традиционные 
представления о родителях. Был поставлен 
юридический вопрос о соотношении биологиче-
ской матери и генетической, а также о возмож-
ности правовой регламентации коммерческого 
суррогатного материнства. 

Все указанные достижения в области медицины 
объединяет тот факт, что с их помощью возмож-
но глубоко проникнуть в биологическую сущ-
ность человека, качественно изменить «живой» 
объект так, что он сам становится их произведе-
нием. В результате применения современных 
технологий в области медицины кардинально 
изменилась жизнь человека как общественная 
сторона, так индивидуальная. У человека появи-
лась возможность для облегчения и улучшения 
своей жизни. Однако данный факт не умаляет 
того, научные достижения несут в себе опас-
ность для ее создателя. Результаты развития 
науки и техники в области медицины поставили 
по сомнение традиционные представления о 
неизменности человеческого тела, представле-
ний о начале и об окончании жизни, человече-
ской природы в целом. 

Стремительное развитие достижений НТР в об-
ласти медицины привело к появлению ряда ка-
чественно новой группы проблем. Среди этих 
проблем можно выделить и обособить отдель-
ную группу, которые связаны с правом распоря-
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жаться своим телом. В основе этой группы лежат 
права человека по распоряжению своим телом 
или иначе называемые соматические права. Как 
представляется такие права связаны с мировоз-
зренческой уверенность человека в праве изме-
нять естественную биологическую природу его 
существа с помощью достижений в области ме-
дицины. Как отмечает В.И. Крусс, впервые в оте-
чественной юридической литературе поставив-
ший проблему соматических прав, соматические 
права связаны с уверенностью человека в праве 
«реставрировать», «модернизировать», произ-
водить «фундаментальную» реконструкцию тела 
и изменять возможности организма с помощью 
технико-агрегатных или медикаментозных 
средств [9]. Эти права заставляют по-новому 
взглянуть на институт прав человека как на цен-
ность, определяющую смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти. 

При этом в связи с крайней востребованностью и 
высокой коммерциализацией использование 
новых технологий в области медицины происхо-
дит в условия недостаточности, а иногда полного 
отсутствия специального правовой разработки 
такой сферы. Это неминуемо приводит к серьез-
ному нарушению прав человека. 

В следствии этого, на международном уровне 
уже предприняты попытки по защите прав чело-
века в области применения современных техно-
логий медицины и проведения биомедицинских 
исследований. 

Одним из наиболее прогрессивных документов в 
этой области является «Конвенции о защите 
прав и достоинства человека в связи с примене-
нием достижений биологии и медицины» (Кон-
венция о правах человека и биомедицине) (да-
лее – Конвенция Овьедо), принятой Советом 
Европы в феврале 1996 г. [10]. 

Ключевым стержнем, вокруг которого выстроена 
Декларация заключается неукоснительном при-
оритете человека и защите его прав и достоин-
ства со стороны медицины, биологии и генетики. 
Так, в преамбуле, говорится о необходимости 
уважать человека как индивидуума и его при-
надлежности к человеческому роду, важности 
признания обеспечения его достоинства, о ре-
шимости государств, подписавших Конвенцию, 
принять в области применения биологии и меди-
цины меры, способные гарантировать человече-
ское достоинство и основные права и свободы 
личности. В статье 1 Конвенции о правах чело-
века и биомедицине впервые указываются такие 
подлежащие защите характеристики человека, 
как индивидуальность и целостность. В связи с 
этим в статьях 11 и 13 содержится запрет на 
изменение генома человека и на любую форму 
дискриминации по признаку генетического на-
следия. В соответствии со статьей 2 указанной 
Конвенции интересы и благо отдельного челове-
ка превалируют над интересами общества и нау-
ки. Следует отметить, что поскольку данный ме-
ждународный акт принят в форме конвенции, то 
его положения содержат обязательства подпи-
савших ее государств, в частности по принятию 

необходимых мер, отвечающим ее положениям 
(статья 1 Конвенции Овьедо). Учитывая, что 
Конвенция Овьедо содержит основные принципы 
защиты прав человека как в уже сформировав-
шихся сферах науки, так и находящихся в стадии 
развития, в области медицины, представляется 
необходимым России стать ее участником. 

Впоследствии Конвенция была дополнена в 2002 
г. Дополнительным протоколом относительно 
трансплантации органов и тканей человека (ETS 
№ 186) и в 2005 г. Дополнительным протоколом 
относительно биомедицинских исследований. 

Другой важной вехой в регулировании прав че-
ловека на уважение его достоинства независимо 
от генетических характеристик стал документ, 
принятый ЮНЕСКО ОНН в ноябре 1997 г. под 
названием «Всеобщая декларация Юнеско о 
геноме человека и правах человека» [11]. Сквоз-
ной целью Декларации является гарантия прав и 
основных свобод человека, личная неприкосно-
венность и защита человеческого достоинства в 
области исследований генома человека и прак-
тического использования полученных научных 
знаний. В статье 1 Декларации устанавливается, 
что геном человека лежит в основе изначальной 
общности всех представителей человеческого 
рода, а также признания их неотъемлемого дос-
тоинства и разнообразия. В соответствии со 
статьей 2 Декларации признание за человеком 
достоинства предполагает уважение его уни-
кальности и неповторимости. 

Межпарламентской Ассамблеи государств – уча-
стников СНГ 31 октября 2007 года приняты Ре-
комендации «Об этико-правовом регулировании 
и безопасности генетических медицинских тех-
нологий в государствах – участниках СНГ» и                                 
18 ноября 2005 года принят Модельный закон 
«О защите прав и достоинства человека в био-
медицинских исследованиях в государствах – 
участниках СНГ». 

Кроме того, на международном уровне принят 
еще ряд актов, затрагивающих вопросы, отно-
сящиеся к сфере применения достижений в об-
ласти медицины, основные среди них: Хельсинк-
ская декларация [12], Женевская декларация 
[13], Лиссабонская декларация о правах 
пациентa [14], Международный кодекс медицин-
ской этики [15], Декларация ООН о клонировании 
человека [16] и другие. 

Анализ указанных актов позволяет сделать вы-
вод, что во всех них сквозной целью является 
обеспечение прав и основных свобод каждого, 
кто относится к роду человеческому, личная не-
прикосновенность и защита человеческого дос-
тоинства, а также гармонизация подходов к ре-
шению актуальных проблем в области достиже-
ний медицины. 

При этом важно подчеркнуть, что хотя большая 
часть международных актов в рассматриваемой 
сфере носят рекомендательных характер, по-
скольку приняты в форме деклараций, решений, 
кодексов, хартий, разработка и участие в них 
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является важным, необходимым и прогрессив-
ным путем решения существующих проблем в 
этой области. 

Принимая во внимание, что эволюция соматиче-
ских прав в том направлении и в том темпе, ко-
торые диктует современная жизнь, может по-
влечь за собой утрату наших былых представле-
ний о человеке на сегодня носит глобальный 
характер. В связи с этим, представляется, что 
для России имплементация данных актов в рос-
сийское законодательство является необходи-
мым для формирования целостного правого ре-
гулирования и правоприменительной практики и 
единого подхода совместно с мировым сообще-
ством в сфере обеспечения прав человека при 
применении достижений медицины в целом и в 
частности для соматических прав. 

При этом, как представляется, поскольку вопро-
сы, возникающие в связи с разработкой и при-
менением новых технологий в области медици-
ны перестают относиться исключительно к сфе-
ре медицины, они требуют не просто самостоя-
тельного правого регулирования, но и сопостав-
ления с устоявшимися конституционными прин-
ципами и каталогом прав. 

Как следствие, от позиции, которая будет опре-
делена правовым регулированием, зависит 
дальнейшее эволюционное развитие человече-
ского общества. 

При этом основным этапом правового регулиро-
вания нового явления соматических прав должно 
стать именно их конституционно-правовое ос-
мысление. Эта задача решается путем анализа 
сущности, назначения данного явления, а также 
механизма его технической и правовой реализа-
ции с точки зрения существующей системы цен-
ностей, признаваемое и защищаемой основным 
законом страны. Определение правовой полити-
ки в отношении этих проблем требует соотнесе-
ния этого явления с признанными правами и 
свободами человека, а также обращения к са-
мим принципам, основам правового регулирова-
ния. С одной стороны, соматические права 
должны вписываться в рамки уже существующих 
правовых норм, с другой – как явление новое и 
нуждающееся в глубоком осмыслении. В связи с 
этим выработку правовой позиции в отношении 
соматических прав необходимо осуществлять на 
основе положений основного закона. Все это 
дает основание утверждать, что сегодня вопрос 
соматических прав должен быть назван консти-
туционно-правовым. 
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Аннотация. Данная работа посвящена про-
блемам ответственности за незаконный оборот 
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вового регулирования оборота оружия массо-
вого поражения, их понятие в актах ООН. Осу-
ществлен анализ возможных общественно-
опасных последствий, которые наступят в слу-
чае незаконного оборота такого оружия и их 
соразмерность в случае незаконного оборота 
оружия ограниченного действия. Проведя ком-
плексный анализ по данным актуальным на-
правлениям в данной сфере, авторы предла-
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лированию в заключительной части данной ра-
боты.  
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овременный мир, стремительно развивает-
ся, различные сферы жизни обретают но-

вые формы. Конечно же, не стоит на месте и 
вооружение. Если провести сравнение сущест-
вовавшего оружия буквально 50 лет назад и в 
настоящее время, прорыв окажется просто не-
вероятным. Те виды вооружения, которые суще-
ствуют и успешно функционируют сейчас, полве-
ка назад, были немыслимы.  

К сожалению, любое творение человека исполь-
зуется не только во благо, но и со злым умыс-
лом. Для обеспечения безопасного использова-
ния оружия и только в действительно безвыход-
ных ситуациях, законодательствами многих 
стран, международным правом, предусмотрена 
ответственность, за неправомерное использова-
ние средств вооружения. Такая ответственность 
существует и в Российской Федерации. 

Действующей редакцией Уголовного кодекса 
Российской Федерации [1], предусмотрена от-
ветственность за хищение либо вымогательство 
оружия. Частью второй, данной статьи, преду-
смотрена уголовная ответственность за хищение 
либо вымогательство оружия массового пораже-
ниятаких, как, ядерное, химическое и оборудо-
вание для производства такого типа вооружения.  

На наш взгляд, данный подход законодателя не 
совсем логичен. Указанная статья, находится в 
главе 24 «Преступления против общественной 
безопасности», действительно, часть 1 данной 
статьи, направлена на охрану общества, так как, 
данный вид оружия обладает ограниченным по-
ражением и в большинстве случаев его приме-
нения, угрожает определенным лицам, либо их 
группам. 

Что касается части 2 статьи 226 УК РФ, то тут 
предметом преступления является оружие мас-
сового поражения, то есть, при его незаконном 
обороте и применения с преступным умыслом, 
круг поражения обретает международный харак-
тер, так как способен поражать цели на большом 
расстоянии и, обладая высокой отравляющей 
силой, может оказывать губительное влияние на 
жителей целых государств, а при массовом при-
менении – и всему населению планеты, вплоть 
до полного истребления всего живого на Земле. 
Поэтому, учитывая законодательную технику и 
конструкцию Уголовного кодекса Российской 
Федерации, нам кажется более логичным, в виду 
чрезвычайной общественной опасности, выде-
лить часть 2 статьи 226 в отдельный состав пре-
ступления. 

В юридической науке существует мнение, что 
данный состав необходимо перенести в главу 34 
преступления против мира и безопасности чело-
вечества. По мнению других ученых, данное 
преступление оказывает отрицательное воздей-
ствие на международный мир. Третья группа, 
относит это преступление к категории военных 
преступлений.  

На наш взгляд, справедливым является воспри-
ятие оружия массового поражения и его непра-
вомерного оборота как одного из самых опасных, 

которое посягает на всё международное сооб-
щество, в целом, и на население всей планеты, 
в частности. Данное умозаключение позволяет 
сделать вывод о необходимости выделения в 
отдельный состав данного преступления и рас-
положение его в главе 34 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В данной главе уже со-
держится статья 355, которая предусматривает 
ответственность за разработку, накопление, 
производство, приобретение и сбыт оружия мас-
сового поражения.  

Данные меры были бы логичны, востребованы, 
соответствовали бы требованиям формирова-
нию Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Под незаконным приобретением понимается, 
получение необходимой вещи любым способом, 
в том числе и противоправным таким, как хище-
ние и вымогательство. Данные преступления, в 
виду их высокой общественной опасности, под-
вергаются законодателем самостоятельной кри-
минализации в рамках отдельной статьи УК. Так 
произошло с незаконным приобретением и хи-
щением, вымогательством ядерных материалов 
или радиоактивных веществ (приобретение – 
статья 220, хищение, вымогательство – статья 
221 Уголовного кодекса), оружия (приобретение - 
статья 222, хищение, вымогательство – статья 
226 Уголовного кодекса), наркотиков (статья 228 
и 229 Уголовного кодекса соответственно). Но 
при составлении норм, предусматривающих от-
ветственность за приобретение, хищение и вы-
могательство оружия массового поражения, про-
изошла ошибка, и незаконное приобретение от-
несли к преступлениям против мира и безопас-
ности человечества, а хищение и вымогательст-
во, отнесены к преступлениям против общест-
венной безопасности. Данный подход является 
весьма сомнительным с логической точки зре-
ния.  

Под оружием массового поражения понимается 
ядерное, химическое, биологическое и токсичное 
оружие, которое при применении приводит к 
массовому уничтожению живого: людей, живот-
ных. При его использовании наносят огромный 
ущерб окружающей среде и людям. Предметом 
данного состава преступления является оружие, 
запрещенное международными договорами РФ. 
К таковым, прежде всего, относятся:  

1. Договор о нераспространении ядерного ору-
жия 1968 г. [2]. 

2. Конвенция о запрещении разработки, произ-
водства и накопления запасов бактериологиче-
ского (биологического) и токсического оружия и 
об их уничтожении 1971 г. [3]. 

3. Парижская конвенция о запрещении разра-
ботки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 
[4]. 

4. Московский договор между Российской Фе-
дерацией и Соединенными Штатами Америки о 
дальнейшем сокращении и ограничении страте-
гических наступательных вооружений 1993 г. [5] 
и др. 

С 
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Организация объединённых наций под оружием 
массового поражения понимает: «действующее 
атомным взрывом, оружие, действующее при 
помощи радиоактивных материалов, смертонос-
ное химическое и биологическое оружие и любое 
разработанное в будущем оружие, обладающее 
характеристиками, сравнимыми по разруши-
тельному действию с атомным и другим упомя-
нутым выше оружием» [6].  

В Российском законодательстве определение 
оружия массового поражения содержится в ста-
тье 1 Федерального закона от 18 июля 1999 г.                    
№ 183-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.) «Об экспорт-
ном контроле» [7]. К нему относится ядерное, 
химическое, бактериологическое (биологиче-
ское) и токсинное оружие; средства доставки – 
ракеты и беспилотные летательные аппараты, 
способные доставлять оружие массового пора-
жения.  

Российские ученые неоднократно пытались 
сформулировать более оптимальную трактовку 
понятия «оружие массового поражения». Так, по 
мнению М.Ш. Гедиева, оружием массового по-
ражения являются любые виды вооружения, 
которые способны поражать неопределённый 
круг лиц и необходимы для массового пораже-
ния людей. Губительное воздействие на объекты 
может быть факультативным признаком такого 
оружия [8]. 

Действие ядерного оружия основывается на 
взрыве, который запускает цепную химическую 
реакцию. После взрыва продолжается действие 
радиации, которая имеет очень высокое воздей-
ствие на живое. Основным источником является 
внутренняя энергия, которая образуется вслед-
ствие деления тяжелых ядер, именно поэтому 
оружие носит название «ядерное». 

Среди существующих видов ядерного оружия 
можно выделить следующие: атомную бомбу, 
водородную бомбу, нейтронное оружие. Под 
химическим оружием понимаются отравляющие 
вещества в виде газа, жидкости, тумана, ды-
ма.Их основной целью является поражение лю-
дей и животных. По токсичному воздействию 
отравляющие вещества делятся: 

– нервно-паралитического (зарин, зоман); 

– общеядовитого (синильная кислота, хлорциан);  

– удушающего (фосген, дифосген); 

– кожно-нарывного действия (иприт, люизит); 

– раздражающего (хлорацетофенон, адамсит); 

– психохимического (Би-Зет) действия. 

В Конвенции о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении 1993 г. содержится 
понятие«химическое оружие» [9]. 

Под химическим оружием признаются высоко-
токсичные химические соединения, которые спе-
циально созданы для поражения живой силы 

противника и помещены в средства хранения и 
доставки к цели. В статье 2 содержится пере-
чень химического оружия: 

1. Токсичные химикаты и их прекурсоры за ис-
ключением тех случаев, когда они предназначе-
ны для целей, не запрещаемых по настоящей 
Конвенции, при том условии, что виды и количе-
ства соответствуют таким целям. 

2. Боеприпасы и устройства, специально пред-
назначенные для смертельного поражения или 
причинения иного вреда за счет токсических 
свойств, указанных в подп. «1» токсичных хими-
катов, высвобождаемых в результате примене-
ния таких боеприпасов и устройств. 

3. Любое оборудование, специально предна-
значенное для использования непосредственно. 

Также необходимо рассмотреть бактериологиче-
ское оружие. Данный вид оружия массового по-
ражения подразделяется на следующие классы: 
болезнетворные и отравляющие. 

Особенностью болезнетворных бактериологиче-
ских средств, является их быстрое размножение, 
и мгновенное воздействие на инфицированный 
организм. Носителями данных микробов явля-
ются различные насекомые и животные. К таким 
заболеваниям относятся: вирусы, бактерии и 
грибки. 

Использование такого оружия вызывает эпиде-
мии. Конвенцией о запрещении разработки, про-
изводства и накопления запасов бактериологи-
ческого (биологического) оружия, токсинов и их 
уничтожении от 10 апреля 1972 г. [10] установ-
лен запрет на применение, разработку, произ-
водство, передачу, накопление бактериологиче-
ское (биологическое) оружия, а любые его запа-
сы подлежат немедленному уничтожению, либо 
применению в мирных целях.  

Данный перечень оружия массового поражения 
является не исчерпывающим. В статье присутст-
вует формулировка «иное оружие», которое по 
химическим и физическим признакам не подпа-
дает под перечисленные виды, но также обла-
дает, потенциалом к массовому уничтожению 
людей и животных.  

Например, в иностранных государствах, призна-
но наличие геофизического оружия. Это оружие, 
является совокупностью сил природы, которые 
обладают разрушительной силой, намеренно и 
искусственно провоцируются преступником, пу-
тем оказания воздействия на атмосферу, гидро-
сферу, литосферу.Также, к оружию массового 
поражения относят: радиологическое, лучевое, 
радиочастотное, инфразвуковое. 

Радиологическое оружие является оружием мас-
сового поражения, которое основывается на ра-
диоактивных веществах, применяемых в виде 
искусственно созданных порошков или раство-
ров, которые содержат в себе радиоактивные 
элементы с эффектом ионизации. Излучение 
оказывает пагубное влияние на ткани организма, 
разрушая их и создавая поражение участков 
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кожи, либо лучевую болезнь. Принцип действия 
радиоактивных веществ, схож с веществами, 
которые образуются в результате ядерного 
взрыва. 

Лучевое оружие основывается на воздействии 
электромагнитной энергии, которая создается 
специальными устройствами.  

Радиочастотное оружие оказывает пагубное 
воздействие через электромагнитные излучения, 
высокой либо низкой частоты. Данное оружие 
массового поражения оказывает негативное воз-
действие на психику, нарушая ориентацию в 
пространстве, восприятие окружающей среды, 
галлюцинации и иные мозговые аномалии.  

Инфразвуковое оружие поражает сверхмощны-
ми инфразвуковыми колебаниями. 

Перечень средств, которые необходимы для 
создания оружия массового поражения, его ис-
пользования, доставки до целей и иных средств 
вооружений, на которые действуют специальные 
правила и процедуры пересечения государст-
венной границы Российской Федерации, изложен 
в подзаконных актах таких, как Указы Президен-
та РФ и Постановления Правительства РФ. 

Указанные виды оружия массового поражения, в 
случае завладения ими преступниками, облада-
ют неизмеримой общественной опасностью. 
Имея такие средства, злоумышленники способ-
ны уничтожать города и целые государства, уби-
вая десятки миллионов людей. При использова-
нии данного оружия в ОПГ, несколькими пре-
ступниками одновременно в случае нанесения 
ударов по разным точкам Земли, может спрово-
цировать всемирную катастрофу. 

Учитывая сегодняшнее развитие оружия, размер 
ущерба планете и человечеству, который может 
быть им нанесен злым умыслом, неизмерим. 

Помимо физического уничтожения во время 
удара, происходит заражение биоресурсов пла-
неты, которые необходимы для жизни, отравля-
ются водные ресурсы,земные ресурсы, воздух, 
защитные слои планеты, животные. 

Всё это, в совокупности, может привести к необ-
ратимым последствиям, вплоть до полного от-
равления всех биоресурсов и прекращения жиз-
ни на Земле. 

Именно поэтому, учитывая возможные общест-
венно-опасные последствия, необходимо раз-
граничивать данное преступление с обычным 
незаконным оборотом оружия, ни в коем случае 
не умоляя его общественную опасность и пре-
ступность, но выделяя из него именно незакон-
ный оборот оружия массового поражения, так 
как, оно обладает гораздо большими поражаю-
щими свойствами по сравнению с обычным 
стрелковым и иным оружием. 

 Подводя итог проведённого исследования, учи-
тывая проблематику действующего законода-
тельства, мы предлагаем внести изменения в 
статьи Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, которые предусматривают ответственность 
за хищение и вымогательство, путем их изложе-
ния в следующей редакции:  

« Хищение (…) 

1. Хищение (…) в форме кражи, мошенничест-
ва, присвоения, растраты либо грабежа – нака-
зывается … 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору, или в значительном 
размере (для преступления, предусмотренного 
ст. 229 УК), а равно хищение (…) в форме мо-
шенничества, присвоения или растраты, совер-
шенное лицом с использованием своего служеб-
ного положения, либо хищение названных пред-
метов в форме грабежа, соединенное с приме-
нением насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, или с угрозой применения такого насилия, – 
наказываются … 

3. Нападение в целях хищения (…), совершен-
ное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, или с угрозой применения такого 
насилия (разбой), а равно деяния, предусмот-
ренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные в крупном размере (этот 
признак не предусматривается для хищения 
предметов, имеющих особую ценность), – нака-
зываются … 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, совер-
шенные организованной группой или в особо 
крупном размере (этот признак не предусматри-
вается для хищения предметов, имеющих осо-
бую ценность), либо повлекшие уничтожение 
или повреждение предметов или документов, 
имеющих особую ценность (предусматривается 
только для хищения этих предметов), а равно 
разбой, соединенный с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, – наказываются …». 

По нашему мнению, в статье 226 Уголовного 
кодекса Российской Федерации необходимо от-
дать первоочередное место в системе норм, 
которые предусматривают ответственность за 
совершение рассмотренных нами преступлений, 
также, весьма целесообразным было бы пред-
ставление законодательной дефиниции специ-
ального вида хищения.  

Также, в каждой статье необходимо указать 
примечание, которое раскрывало бы определе-
ние значительного, крупного и особо крупного 
ущерба, именно в этой группе преступлений, 
выполняя роль бланкетной нормы и отсылая 
правоприменителя для толкования данного при-
мечания к Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации.  

Предлагаемая модель статьи о специальных 
видах вымогательства: 

«Вымогательство (…) 

1. Требование передачи (…) или права на него, 
обращенное к лицу, владеющему им правомерно 
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или неправомерно либо имеющему к нему дос-
туп, сопряженное с угрозой применения насилия 
либо уничтожения или повреждения имущества, 
а равно с угрозой распространения сведений, 
позорящих указанное лицо или его близких, либо 
иных сведений, предание огласке которых может 
причинить существенный вред правам или за-
конным интересам указанного лица или его 
близких (вымогательство), – наказывается... 

2. Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере (для вымогательст-
ва наркотических средств, психотропных ве-
ществ, растений, их содержащих, а также частей 
таких растений); 

в) с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, – наказывается… 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные: 

а) в крупном размере (этот признак не преду-
сматривается для хищения предметов, имеющих 
особую ценность);  

б) с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, –наказываются… 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, 
второй или третьей настоящей статьи, совер-
шенные: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере (этот признак не 
предусматривается для хищения предметов, 
имеющих особую ценность); 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего, – наказываются...» [11]. 

На наш взгляд, именно такое изложение статей 
сможет должным образом защитить обществен-
ные отношения в данной сфере и значительно 
повысить безопасность как Российской Федера-
ции в частности, так и всего мирового сообщест-
ва, в целом.  
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Аннотация. В статье авторы на основе анали-
за действующей редакции статьи 323 УК РФ 
приходят к выводу, что не было оснований для 
признания самостоятельным преступлением 
противоправного изменения Государственной 
границы РФ. Криминализация указанного дея-
ния лишена какого-либо смысла, поскольку, 
Государственная граница РФ закрепляется не 
пограничными знаками, а закреплена в между-
народных двусторонних договорах. 
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Annotation. The authors on the basis of the anal-
ysis of the current version of article 323 of the crim-
inal code come to the conclusion that there were 
no grounds for the recognition of an independent 
crime of illegal changes in the State border of 
the Russian Federation. The criminalization of this 
act is devoid of any sense, since the State border 
of the Russian Federation is fixed not by border 
signs, but is fixed in international bilateral treaties. 
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редваряя рассмотрение проблемы крими-
нализации деяния, предусмотренного 

статьей 323 УК РФ, раскроем признаки состава 
данного деяния. 

Непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 323 УК РФ, выступают об-
щественные отношения, обеспечивающие не-
прикосновенность Государственной границы РФ; 
в качестве предмета – знаки, установленные на 
линии границы либо по обеим сторонам от линии 
границы, показывающие на местности государ-
ственную границу (пограничные знаки). Геогра-
фические координаты пограничных знаков опре-
делены и зафиксированы в документах демар-

кации государственной границы или документах 
совместных проверок. Знаки подразделяются на 
основные, промежуточные (вспомогательные), 
створные пограничные знаки и буи. 

Объективная сторона рассматриваемого престу-
пления характеризуется тремя альтернативно 
указанными в законе действиях: изъятием, пе-
ремещением или уничтожением пограничных 
знаков. 

Под изъятием пограничного знака понимается 
извлечение и удаление с места нахождения, 
например из грунта, снятие с опоры без установ-
ки в новом месте. Его перемещение означает 

П 
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изъятие с последующей установкой в новом 
месте. Уничтожение пограничного знака – дейст-
вия по его ликвидации, разрушению, которые 
приводят к невозможности использования пред-
мета по назначению (в том числе невозможности 
идентифицировать его как пограничный знак); 
речь может идти о любом способе уничтожения.  

Субъективная сторона данного преступления 
характеризуется прямым умыслом. На данный 
вид вины указывает специальная цель соверше-
ния преступления – противоправное изменение 
Государственной границы РФ.  

Субъект – вменяемое физическое лицо, достиг-
шее 16 летнего возраста. 

В ч. 2 ст. 323 УК РФ в качестве квалифицирую-
щего признака указано наступление тяжких по-
следствий. Они носят оценочный характер и кон-
кретизируются в зависимости от фактических 
обстоятельств совершения преступления. К ним 
относят, например, серьезное осложнение меж-
государственных отношений с приграничным 
государством, причинение крупного материаль-
ного ущерба в результате противоправного из-
менения Государственной границы и т.д. 

На наш взгляд, криминализация данного престу-
пления является необоснованной, поскольку, 
цель преступления – противоправное изменение 
Государственной границы РФ – сформулирована 
в законе некорректно. 

Во-первых, в соответствии со ст. 1 Закона РФ от 
1 апреля 1993 г. № 4730-1 (в ред. от 14 июля 
2008 г.) «О Государственной границе Российской 
Федерации» [1] Государственная граница Рос-
сийской Федерации есть линия и проходящая по 
этой линии вертикальная поверхность, опреде-
ляющие пределы государственной территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства) 
Российской Федерации, то есть пространствен-
ный предел действия государственного сувере-
нитета Российской Федерации. В настоящее 
время Российская Федерация граничит с 18 го-
сударствами (включая Южную Осетию и Абха-
зию). Протяженность сухопутной границы со-
ставляет 14509 км., морской – 38807 км., речной – 
7141 км., озерной – 475 км. Согласно ст. 2 Зако-
на «О Государственной границе Российской Фе-
дерации» – Государственной границей Россий-
ской Федерации является граница РСФСР, за-
крепленная действующими международными 
договорами и законодательными актами бывше-
го СССР; границы Российской Федерации с со-
предельными государствами, не оформленные в 
международно-правовом отношении, подлежат 
их договорному закреплению. Постановлением 
Верховного Совета РФ от 1 апреля 1993 г. до 
заключения договоров о прохождении Государ-
ственной границы РФ с сопредельными государ-
ствами – бывшими союзными республиками 
СССР, границе с этими государствами придан 
статус Государственной границы РФ [2]. На                
1 апреля 1992 г. Государственная граница РФ 
была демаркирована лишь с восемью государ-
ствами – Норвегией, Финляндией, Польшей, 
Монголией, Кореей, Японией и США, которая 

полностью совпадала с границей СССР. К на-
стоящему времени Государственная граница РФ 
отрегулирована практически со всеми пригра-
ничными государствами.  

Государственная граница РФ оформляется дву-
сторонними международно-правовыми догово-
рами. Так, например, в соответствии со ст. 2 До-
говора между Российской Федерацией и Латвий-
ской Республикой о Российско-Латвийской Госу-
дарственной границе – Российско-латвийская 
государственная граница проходит так, как это 
установлено в «Описании прохождения государ-
ственной границы между Российской Федераци-
ей и Латвийской Республикой» и показано крас-
ной линией на «Делимитационной карте госу-
дарственной границы между Российской Феде-
рацией и Латвийской Республикой» (делимита-
ционная карта) масштаба 1 : 50000. Описание 
прохождения государственной границы между 
Российской Федерацией и Латвийской Республи-
кой и делимитационная карта являются неотъ-
емлемыми частями Договора [3].  

Во-вторых, пограничный режим, устанавливае-
мый в пограничной зоне, по сути, исключает со-
вершение действий, указанных в ст. 323 УК РФ. 
В соответствии со ст. 17 Закона «О Государст-
венной границе Российской Федерации» – въезд 
(проход) лиц и транспортных средств в погра-
ничную зону осуществляется по документам, 
удостоверяющим личность, индивидуальным 
или коллективным пропусками, выдаваемыми 
пограничными органами на основании личных 
заявлений граждан или ходатайств предприятий 
и их объединений, организаций, учреждений и 
общественных объединений. В нормативном 
порядке определяются места въезда (прохода) в 
пограничную зону, время въезда (прохода), 
маршруты передвижения, продолжительность и 
иные условия пребывания в ней лиц и транс-
портных средств. Пограничная зона устанавли-
вается в пределах пятикилометровой зоны до 
самой границы. На въездах в пограничную зону 
ставятся предупреждающие знаки.  

В-третьих, ст. 323 УК РФ предусматривает сле-
дующие виды наказаний – ограничение свободы, 
арест и лишение свободы. Первые два вида на-
казаний являются отложенными, поэтому оста-
ется лишение свободы на срок до двух лет, а в 
случае наступления тяжких последствий – лише-
ние свободы сроком до четырех лет. Таким об-
разом, по ч. 1 указанной статьи деяние призна-
ется преступлением небольшой тяжести, по ч. 2 – 
средней тяжести. Остается только догадываться, 
чем руководствовался законодатель, пенализи-
руя данное посягательство.  

Законодатель, фактически, приравнял уголовно-
правовую охрану Государственной границы к 
охране самих пограничных знаков. Перенос, 
уничтожение или изъятие последних никоим об-
разом не влечет изменение Государственной 
границы РФ. Однако это не означает, что погра-
ничные знаки, их целостность не должны охра-
няться уголовным законом. На наш взгляд, ука-
занные деяния подпадают под признаки ч. 1 или 
ч. 2 ст. 167 УК РФ.  
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Таким образом, не было и нет оснований для 
признания самостоятельным преступлением 
противоправного изменения Государственной 
границы РФ. Криминализация указанного деяния 
лишена какого-либо смысла. Государственная 
граница РФ закреплена в международных дву-
сторонних договорах, обозначена на делимита-

ционных и топографических картах, являющихся 
неотъемлемой частью данных договоров. Более 
того, с помощью технических средств в режиме 
реального времени могут быть практически лю-
бые действия, направленные на противоправные 
изменения Государственной границы РФ.  
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ак справедливо полагал О.С. Иоффе, граж-
данско-правовая ответственность – это 

«санкция за правонарушение», которая вызыва-
ет для нарушителя те или иные «отрицательные 
последствия». Данные последствия заключаются 
в виде лишения нарушителя «субъективных гра-
жданских прав либо возложения на него новых 
или дополнительных гражданско-правовых обя-
занностей» [1, c. 24]. Поэтому правонарушением 
страховщика в заключенном договоре страхова-
ния будет считаться неисполнение или же не-
надлежащее исполнение условий договора 
страхования. 

Наиболее частой проблемой при исполнении 
обязательств по договору страхования является 
нарушение срока, который является норматив-

ным. В соответствие с законодательством, он не 
может превышать 20 календарных дней. В тече-
ние этого времени страховщик изучает запро-
шенные документы, и в случае признания случая 
страховым должны быть произведены выплаты 
страхователю в течение указанного времени. 

Необходимо обратить внимание, что т распро-
странённой проблемой в настоящее время явля-
ется занижение страховщиком сумм выплаты 
страхового возмещения по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Занижение 
выплаты связано с целью выплатить ущерб как 
можно меньше и как можно позже, тем самым 
сохранив денежные средства компании. 

К 
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Другой не менее важной проблемой является 
затягивание сроков выплат. Отчасти, это связано 
с тем, что страхователи, как правило, не ждут 
причитающихся выплат, а сразу делают ремонт 
автомобиля за свой счёт. После возмещения 
ущерба, так как машина уже отремонтирована, 
не каждый владелец захочет вести дальнейшее 
разбирательство: делать повторную экспертизу 
(в случае отремонтированного автомобиля сде-
лать это труднее, а порой и не представляется 
возможным), соблюдать досудебный порядок 
урегулирования спора и само разбирательство в 
суде. 

Кроме того, затягивание сроков происходит из-за 
недостаточности документов. Так, в соответст-
вии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности транспортных средств», [2] 
«при недостаточности документов, подтвер-
ждающих факт наступления страхового случая и 
размера, подлежащего возмещению страховщи-
ком вреда, страховщик в течение трех рабочих 
дней со дня их получения по почте, а при личном 
обращении к страховщику в день обращения с 
заявлением о страховой выплате или прямом 
возмещении убытков обязан сообщить об этом 
потерпевшему с указанием полного перечня не-
достающих и (или) неправильно оформленных 
документов. На практике же данный срок не со-
блюдается, и, как правило, такое сообщение 
поступает по истечении трёх рабочих дней» [3]. 

Учитывая разъяснения Верховного суда Россий-
ской Федерации [4], за несоблюдение срока 
осуществления страховой выплаты или срока 
выдачи потерпевшему направления на ремонт 
транспортного средства предусмотрена неустой-
ка, которая определяется в размере 1 процента, 
а за несоблюдение срока проведения восстано-
вительного ремонта поврежденного транспорт-
ного средства определяется в размере 0,5 про-
цента за каждый день просрочки от суммы стра-
хового возмещения, подлежащего выплате по-
терпевшему по конкретному страховому случаю, 
за вычетом сумм, выплаченных страховой ком-
панией в добровольном порядке в установлен-
ные сроки. 

Следует сказать о примерах, характерных для 
сложившейся судебной практики. Истец М. обра-
тился в суд с иском к ответчику ПАО СК «Р» о 
взыскании неустойки. Судом установлено и под-
тверждено документально, что все необходимые 
документы, предусмотренные Правилами обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, им 
были переданы в страховую компанию 14 нояб-
ря 2017 года, претензия о доплате страхового 
возмещения была вручена ответчику 20 февра-
ля 2018 года. Истец просит исчислять неустойку 
с 05 декабря 2017 года. В результате суд решил, 
что истец имеет право требовать с ответчика 
взыскания неустойки за период с 05.12.2017 года 
по день полной выплаты страхового возмеще-
ния. В тоже время суд уменьшил подлежащей 
взысканию неустойку на основании ст. 333 Граж-
данского кодекса Российской Федерации [5]. 

Кроме неустойки, при разрешении требований 
страхователя об удовлетворении взыскании 
страхового возмещения суд одновременно раз-
решает вопрос о взыскании неустойки за неис-
полнение в добровольном порядке требований 
независимо от того, заявлялось ли такое требо-
вание суду.  

Неустойка за неисполнение в добровольном по-
рядке требований истца составляет 50 процен-
тов разницы между удовлетворённым судом 
размером страхового возмещения, и суммой 
страховой выплаты, произведенной страховщи-
ком добровольно после предъявления страхова-
телем претензии.  

Таким образом, на сегодняшний день можно вы-
делить основные проблемы, с которыми сталки-
ваются страхователи при заключении, исполне-
нии и прекращении договора обязательного 
страхования автогражданской ответственности. 
Это занижение страховщиком сумм выплат стра-
хового возмещения, затягивание сроков выплат, 
удержание процентов от стоимости страховки 
при расторжении договора. 

Представленные проблемы указывают на необ-
ходимость дальнейшего совершенствования 
законодательства в области обязательного 
страхования автогражданской ответственности. 
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сходя из сложившихся современных тен-
денций, направленных на максимально 

возможное не применение уголовного наказания 
несовершеннолетних за совершенные преступ-
ления, – применение мер воздействия дает воз-
можность сохранить правовое равновесие и со-
хранить психическое здоровье несовершенно-
летнего, направить его на путь исправления без 
уголовного осуждения и применения уголовного 
наказания. Несомненно, это возможно только в 
силу уголовного закона и в зависимости от лич-
ности несовершеннолетнего, его окружения. Од-

ним их них является принудительные меры вос-
питательного воздействия. 

Для этого должно быть установлены многие ас-
пекты, которые подкрепляются документально. 
Первым и основным условием является уста-
новление наличия семью у несовершеннолетне-
го (опекуна, попечителя). Семья должна объяс-
нить, почему сложилась ситуация, которая при-
вела к совершению преступления их сыном или 
дочерью? Семья должна характеризоваться по-
ложительно. Семья должна быть полной.  

И 
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На наш взгляд, это слишком строгое требование. 
В сложившейся ситуации в России достаточно 
много семей, в которых мать воспитывает ре-
бенка одна, не имея поддержки со стороны отца. 
За пределами исследования выпускной квали-
фикационной работы находятся причины такой 
демографической ситуации. Но надо отметить, 
что многие матери достойно растят и воспиты-
вают своих детей, как бы тяжело им это не было. 

Наличие жилья так же проверяется. Желатель-
но, чтобы жилье было в собственности хотя бы 
одного члена семьи (опекуна, попечителя). Сло-
жившаяся экономическая ситуация в стране, 
вынудила многих граждан, проживающих в сель-
ской местности, переехать ради работы в город. 
Жилье на правах собственности находится в 
сельской местности, в городе – на правах найма. 
Полагаем, что этого достаточно, чтобы признать 
факт наличия жилья [1, с. 106]. 

Обязательно учитывается обеспеченность се-
мьи, устанавливается её доход. Следует отме-
тить, что доход должен быть выше прожиточного 
минимума в зависимости от социального поло-
жения членов семьи. Несомненно, это очень 
важно, так как установлено, что несовершенно-
летние совершают кражи, чтобы покушать или 
приобрести вещь, о которой мечтали. 

Должно быть установлено окружение несовер-
шеннолетнего: школа,учебное заведение, друзья 
товарищи и т.д. Это достаточно важное обстоя-
тельство. Несовершеннолетний, который совер-
шил преступление, должен попасть в среду, ис-
ключающую общение криминально настроенны-
ми подростками.  

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постанов-
лении от 14.02.2000 г. указал, что при передаче 
несовершеннолетнего под надзор родителей или 
лиц их заменяющих, суд должен убедится в том, 
что указанные лица имеют положительное влия-
ние на подростка, правильно оценивают содеян-
ное им, могут обеспечить надлежащее поведе-
ние и повседневный контроль за поведением 
несовершеннолетнего. 

Для установления данных фактов пленум обязал 
суды истребовать характеризующий материал, 
проверить условия жизни родителей, лиц их за-
меняющих, возможность материального обеспе-
чения подростка и т.д. 

«Несмотря на то, что закон не требует согласия 
родителей или лиц их заменяющих на передачу 
несовершеннолетних под надзор, такое согласие 
судом должно быть получено» [2]. 

Надзор состоит в воспитании и контроле со сто-
роны опекунов за действиями и поведением не-
совершеннолетнего. Под ограничением досуга и 
установлением особых требований к его поведе-
нию понимается запрет на посещение опреде-
ленных мест (как правило, увеселительного ха-
рактера), использование определенных форм 
досуга, в том числе, связанных с управлением 
велосипедом, скутером, ограничение пребыва-
ния вне дома или квартиры после определенно-

го времени суток. Несовершеннолетнему запре-
щается выезжать в другие населенные пункты 
без разрешения специального органа, осущест-
вляющего надзор за исполнением. Несовершен-
нолетнему будет предписано вернуться в учеб-
ное заведение и продолжить обучение или тру-
доустроиться. 

Следует обратить внимание на то, что суд дол-
жен тщательно изучать ситуацию, в которой жи-
вет несовершеннолетний, обстоятельства, кото-
рые привели несовершеннолетнего к соверше-
нию преступления. Окружающая среда обита-
ния, родственники, друзья, знакомые, учебное 
заведение- все это имеет значение для освобо-
ждения несовершеннолетнего от уголовного на-
казания. 

Помещение несовершеннолетнего в учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа 
применяется в последнее время намного реже, 
но заслуживает большого внимания с позиции 
достижения исправления несовершеннолетнего. 

Содержание ст. 92 УК РФ имеют ряд недостат-
ков, о которых уже говорилось в научной юриди-
ческой литературе.  

Первым недостатком является то, что законода-
тель в анализируемой норме не раскрывает по-
нятие «специализированный государственный 
орган». 

Под это понятие, по мнению Х.Д. Аликперова, 
можно подвести целый ряд государственных 
органов, имеющих специфические задачи. То 
есть, анализируемая норма подвергается рас-
ширительному толкованию и до устранения за-
конодателем этого пробела, по его мнению, не-
обходимо считать, что к таковым следует отне-
сти:  

– комиссии по делам несовершеннолетних; 

– отделы органов внутренних дел по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних; 

– образовательные учреждения, где обучается 
несовершеннолетний правонарушитель, в том 
числе, и специализированные [3, с. 60]. 

Согласно ст. 15 ФЗ РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», указываются 2 вида 
учебно-воспитательных учреждений: открытые и 
закрытые. 

К специальным учебно-воспитательным учреж-
дениям открытого типа относятся: 

а) специальные общеобразовательные школы 
открытого типа;  

б) специальные профессиональные училища 
открытого типа; 

в) др. виды образовательных учрежденийот-
крытого типа для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в особых условиях воспитания.  
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В данных специальных учебно-воспитательных 
учреждениях находятся дети в возрасте от 8 до 
18 лет, требующие специального педагогическо-
го подхода на основании постановления комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Данные комиссии образованы при админи-
страциях местного самоуправления. Ими рас-
сматривается дело конкретного несовершенно-
летнего на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии и с согласия 
несовершеннолетних, достигших возраста                      
14 лет, их родителей или лиц их заменяющих. 

К закрытым учебно-воспитательным учреждени-
ям относятся:  

а) специальные общеобразовательные школы 
закрытого типа;  

б) специальные профессиональные училища 
закрытого типа;  

в) специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения закрытоготипа.  

В данные учреждения могут быть помещены 
несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, 
нуждающиеся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующие специального педагоги-
ческого подхода в случаях, если несовершенно-
летний:  

– не подлежит уголовной ответственности в силу 
возраста;  

– имеет психическое расстройство или психиче-
ское заболевание, признан вменяемым, но в 
силу своего психического статуса не мог в пол-
ной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих деяний либо 
руководить своими действиями;  

– осужден за преступление средней тяжести или 
тяжкое, за которое предусмотрено освобождение 
от уголовного наказания и помещения в учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. 

Пребывание несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа прекращается до истечения срока, ус-
тановленного судом, если им будет установлено, 
что несовершеннолетний более не нуждается в 
применении принудительных мер воспитатель-
ного воздействия либо у несовершеннолетнего 
выявлено заболевание, препятствующее ему 
находиться в данном учреждении. 

Следует отметить, что на территории России 
имеются учреждения, в которых несовершенно-
летние не только воспитываются и учатся, но и 
лечатся. 

Это – специальные лечебно-воспитательные 
школы закрытого типа. Данные школы имеют 

специальное предназначение, а именно, реали-
зовать программу по воспитанию несовершен-
нолетних, которым требуются особые условия 
воспитания, обучения по программе общего 
среднего образования, образовательной специ-
альной программы обучения (например, жесто-
вый язык глухонемых или обучение чтению и 
письму по Брайлю), организация специального 
образования для несовершеннолетних с интел-
лектуальной недостаточностью, включая обуче-
ние и социализацию для лиц с отклонением в 
психофизиологическом развитии. 

Помимо этого, на территории Российской Феде-
рации имеются специальные лечебно-воспи-
тательные учреждения закрытого типа, которые 
созданы для лиц, страдающих нарушением речи, 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
интеллектуальной недостаточностью, алкого-
лизмом, наркоманией, а также для лиц, имею-
щих физические недостатки тела.Но общий срок 
пребывания несовершеннолетнего в данных 
специальных учреждениях не может превышать 
3 года. В случаях, если несовершеннолетний не 
закончил обучение, то по его заявлению ему 
продлевают срок нахождения по месту его обу-
чения, воспитания и лечения. 

Несомненно, помещение подростка в специаль-
ное воспитательное или лечебно-воспитатель-
ное учреждение для несовершеннолетних, свя-
занное с изъятием несовершеннолетнего из се-
мьи и помещением в условие специального ре-
жима, является наиболее строгой мерой при 
освобождении несовершеннолетнего от уголов-
ного наказания. Вместе с тем, помещение в эти 
учреждения не являются наказанием, так как: 

– применяется в порядке замены наказания; 

– не содержится в системе видов наказаний;  

– сроки пребывания в этих учреждениях не оп-
ределяются судом (срок пребывания подростка в 
учреждении определяет сама администрация 
учреждения).  

Данную ситуацию многие расценивают как не 
соответствующую действительности свободы 
несовершеннолетнего. Но если рассмотреть де-
тально режим учебно-воспитательного учрежде-
ния закрытого типа и воспитательной колонии - 
то сразу становится ясна большая разница в 
условиях нахождения несовершеннолетнего. 

Конечно, несовершеннолетний при совершении 
преступления считается несудимым, но как бы 
не старались сотрудники воспитательной коло-
нии-последствия нахождения сказываются на 
несовершеннолетнем при его освобождении из 
воспитательной колонии, – сказывается режим 
отбывания. 
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ридическая сила в широком смысле – 
этот тот базис, на котором строятся по-

следующие правоотношения, при этом они носят 
установленный законом характер. Мы уже давно 
привыкли к данному понятию и не обращаем 
внимания на его сущность, поскольку на первый 
взгляд, юридическая сила – это нечто простое, 
закономерное, устоявшееся, не вызывающее 
особых дискуссий. В связи с этим в доктрине не 
определяется какое-либо ведущее место в дан-
ном вопросе, поскольку юридическая сила счи-
тается некой аксиомой и подвергать сомнению 
некоторые ее проявления не считается целесо-
образным. 

Разбирая понятие «юридическая сила» следует 
остановиться на двух аспектах. Во-первых, юри-
дическая сила – это сила права, отношение к 
правовой сфере, к правовым отношениям. Во-
вторых, сила в рассматриваемом контексте обо-
значает воздействие на что-либо. Если рассмат-
ривать лексически значение понятия «сила», то 
мы, так или иначе, увидим параллели с такими 
словосочетанием, как «властная деятельность». 
Только волевой аспект, которым наделен опре-
деленный субъект, может поспособствовать 
приданию тому или иному действию или собы-

тию, выраженному (зафиксированному) в пись-
менной форме в определенном документе, ста-
туса юридически значимого, обладающего юри-
дической силой. Кроме того, сила обозначает 
некое движение, т.е. если тому или иному доку-
менту была придана юридическая сила (естест-
венно с соблюдением всех необходимых усло-
вий), то можно сказать, что в дальнейшем это 
отразиться на судьбе определенных лиц, поро-
дит для них определенные правовые последст-
вия. 

Традиционно считается, что юридическая сила 
присуща только официальным документам. 
Официальный документ – это документ, создан-
ный для каких-либо целей для физического ли-
ца, юридического лица, для органов государст-
венной и муниципальной власти, для отдельных 
должностных лиц. Анализ доктрины по изучению 
феномена юридической силы показал, что ос-
новное внимание уделяется все же официаль-
ным документам, издаваемым федеральными и 
исполнительными органами, т.е. нормативно-
правовым актам, на которых в последующем 
строится дальнейшая судьба юридической силы 
прочих официальных документов. 

Ю 
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В Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 51141-
98 под юридической силой документа понимает-
ся свойство официального документа, сообщае-
мое ему действующим законодательством, ком-
петенцией издавшего его органа и установлен-
ным порядком оформления [1]. Однако данное 
определение носит однобокий характер, это и 
понятно, поскольку суть данного ГОСТа заклю-
чается в установлении порядка делопроизводст-
ва. Но стоит обратиться к другой стороне юриди-
ческой силы, которая употребляется не только 
по отношению к официальным документам. 

Спорным является вопрос относительно того, 
следует ли использовать понятие «юридическая 
сила» применительно к действиям и поступкам. 
Ведь если одним из основных критериев юриди-
ческой силы является способность порождать 
правовые последствия, то действия и поступки, 
совершаемые уполномоченным на то лицом, 
также порождают правовые последствия. Так, 
следователь – уполномоченное лицо, совершает 
определенное следственное действие, которое в 
последующем должно быть запротоколировано. 
Таким образом, получается, что само следст-
венное действие может породить определенные 
последствия, но все равно без протокола – до-
кумента, обладающего юридической силой при 
соблюдении всех условий не только проведения 
самого действия, но и при составлении протоко-
ла, судья не может принять такое доказательст-
во допустимым. Даже если он его примет, то в 
последующем его решение может быть оспоре-
но. Исходя из данного примера видно, что фе-
номен юридической силы документов заключа-
ется соблюдении всех норм закона, от которых в 
последующем и будут зависеть правовые по-
следствия. 

В науке нет однозначного мнения относительно 
того, что следует подразумевать под понятием 
«юридическая сила» в контексте доказательств. 
На этот счет в науке сложилось три точки зре-
ния: первая апеллирует понятием относимости 
(Г.М. Резник), вторая – достоверностью                   
(И.И. Мухин, Ф.Н. Фаткуллин), и наконец, третья 
во главу ставит допустимость (В.О. Зажицкий).  

Ю.К. Орлов подверг сомнению эти определения 
и пришел к заключению, что сила доказательст-
ва – самостоятельное свойство, означающее 
доказательственную ценность, весомость, логи-
ческую убедительность как аргумента. Наиболь-
шую силу имеют те доказательства, которые 
устанавливают факт индивидуальной идентифи-
кации лица или предмета. В связи с тем, что 
термин «юридическая сила доказательства» за-
креплен в законе как синоним допустимости и 
часто применяется в этом значении, Ю.К. Орлов 
считает целесообразным за ним это значение и 
оставить, в отношении же рассматриваемого 
свойства он предлагает использовать слово 
«значимость» [2, с. 57]. 

Другим вопросом является, какой нормативно-
правовой акт необходимо применять, для того, 
чтобы достичь действительно «законных» пра-
вовых последствий, которые суд – как орган, 
реализующий правосудие, не может уже оста-

вить без внимания. Да, суд может неправильно 
истолковать определенные нормы, но, в конеч-
ном счете, вышестоящие инстанции примут ре-
шение, основываясь на иерархичности россий-
ского законодательства. Таким образом, мы по-
дошли к главному критерию: сопоставлению 
юридической силы в зависимости от положения 
того или иного нормативно-правового акта в ие-
рархии. 

Нередко юридическую силу даже отождествляют 
с иерархией нормативно-правовых актов. Уже 
стало аксиомой и в теории и на практике прави-
ло о том, что в случае возникновения противо-
речий применяется тот нормативно-правовой 
акт, который стоит выше по иерархии. 

Юридическая сила – это та категория, которая 
проявляется при соблюдении определенных 
условий. При этом предпосылки возникновения 
юридической силы определяются типом доку-
мента. В этой связи рассмотрим два аспекта: 
приобретение юридической силы договоров 
(трудовых, гражданско-правовых) и приобрете-
ние юридической силы нормативно-правовыми 
актами. Естественно в силу значимости, в пер-
вую очередь следует остановиться на норматив-
но-правовых актах, поскольку именно они предо-
пределяют дальнейшую судьбу всех субъектов. 

Юридическую силу нормативно-правовые акты 
приобретают только при соблюдении двух ос-
новных условий: 

1) опубликование в официальных источниках 
(на федеральном уровне таковыми источниками 
можно назвать «Собрание законодательства 
Российской Федерации», «Российскую газету»); 

2) обеспечение доступности для всех субъектов 
правоотношений для ознакомления с тем или 
иным нормативно-правовым актом. 

К данному вопросу недопустимо подходить с 
формальной точки зрения. Об этом, в частности, 
говорил и Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в одном из рассматриваемых дел. От 
ряда представителей некоторых юридических 
лиц в Конституционный Суд РФ поступила жало-
ба, предметом которой явилась придание офи-
циальному документу юридической силы (вступ-
ление нормативно-правового акта в законную 
силу). Доводы заявителей основывались на том, 
что Федеральным законом «О порядке опубли-
кования и вступления в силу федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания» момент 
вступления закона в силу определяется истече-
нием десятидневного срока со дня его офици-
ального опубликования, если самим законом не 
установлен другой порядок вступления в силу. В 
тоже время, некоторые положения Федерально-
го Закона «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об акцизах» возникли до 
истечения обозначенного срока. Данный закон 
был опубликован 11 марта 1996 г., который счи-
тается днем создания «Собрания законодатель-
ства Российской Федерации». В данной ситуа-
ции, как верно указал Конституционный Суд РФ, 
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реально не могло обеспечиться получение о 
содержание закона его адресатами [3]. Таким 
образом, в представленном примере был реали-
зован лишь одно условие, при котором возника-
ет юридическая сила. 

Таким образом, порядок придания тому или ино-
му документу, нормативно-правовому акту юри-
дической силы обусловлен наличием трех ос-
новных этапов: 

1) подготовка проекта на специальном носителе – 
бланке, уже имеющем некоторые реквизиты, 
свидетельствующие о возможной (потенциаль-
ной) юридической силе;  

2) подписание уполномоченным лицом; 

3) регистрация документа, обретение им соот-
ветствующего номера в некой последовательно-
сти номеров аналогичных документов регистра-
ционной системы [4, с. 38]. 

При чем, данная последовательность является 
универсальной как для официальных докумен-
тов, так и для неофициальных. Единственное 
отличие заключается в том, что официальные 
документы в лице законов подлежат официаль-
ному опубликованию. 

Юридическая сила – это тот феномен, который 
способен породить коллизии в законодательст-
ве. Коллизионные нормы – нормы двух или бо-
лее нормативно-правовых актов, находящихся 
на одной ступени, иными словами, исходя из 
иерархии, их юридическая сила является рав-
ной. В данном случае принцип «Lex superior 
derogate legi inferior» (закон высшей юридической 
силы отменяет закон низшей юридической силы) 
не действует.  

На решение обозначенной проблемы обратили 
внимание еще древние римляне, которые и при-
думали принцип «Lex specialis derogate general» 
(специальный закон отменяет общий закон). В 
качестве примера действия данного принципа 
следует обозначить нормы Гражданского кодек-
са Российской Федерации и Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)», где 
первый закон будет общим, а второй – специ-
альным. В случае возникновения противоречий 
по делу о банкротстве, действовать будет Феде-
ральный закон. 

Обращаясь к иным документам (не исходящим 
от властных структур и характеризующимися 
очень узким кругом действия) необходимо обра-
тить внимание на соотношение таких понятий 
как «юридическая сила» и «юридическая значи-
мость» (о которой уже упоминалось выше). 

Если первое понятие относительно рассмотре-
ния природы документов существуют довольно 
давно, то второе появилось сравнительно не-
давно. Юридическая сила представляет, прежде 
всего, способность порождать правовые послед-
ствия, т.е. служит юридическим фактом, в то 
время как юридическое значение лишь конста-
тирует определенный факт.  

Юридическая значимость носит скорее процес-
суальный характер. Например, предъявляя ка-
кой-либо документ в суде, который не соответст-
вует в полной мере требованиям законодатель-
ства, но в силу определенных причин может 
быть учтен. В тоже время юридическая сила 
имеет заранее установленный характер, т.к. по 
умолчанию должна соответствовать требовани-
ям законодательства. Таким образом, вопрос о 
том, являются ли юридически значимые доку-
менты юридическими (имеется в виду в полной 
мере) представляется достаточно сложным. 
Кроме того, стоит отметить, что легального оп-
ределения понятию «юридическая значимость» 
не существует в отличие от понятия «юридиче-
ская сила», что порождает споры не только в 
теории, но и на практике. 

В качестве примера соотношения данных поня-
тий возьмем Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 
(ныне не действующий) и Федеральном законе 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си». Если в первом нормативно-правовом акте 
встречалось понятие «юридическая значи-
мость», т.е., по сути, документ, заверенный элек-
тронной цифровой подписью, лишь констатиро-
вал определенный факт, то во втором - понятие 
«юридическая значимость» в рассматриваемом 
контексте уже отсутствует, т.е. такой документ 
уже не просто констатирует какой либо факт, но 
и придает этому факту дальнейшее развитие 
(предопределяет правовые последствия).  

В частности, в ст. 7 ныне действующего Феде-
рального закона отмечено, что электронная под-
пись и подписанный ею электронный документ 
не могут считаться не имеющими юридической 
силы только на том основании, что сертификат 
ключа проверки электронной подписи выдан в 
соответствии с нормами иностранного права [5]. 

Стоит также отметить тот факт, что юридическая 
сила в основном применяется к нормативно-
правовым актам, но она также применима к 
иным документам, так сказать неофициального 
характера. И в этой связи мы опять затрагиваем 
электронный документооборот. Однако придание 
документу юридической силы лишь при наличии 
его на бумаге неправильно. Российское общест-
во еще находится на первоначальной стадии 
развития информационного общества, поэтому 
зачастую термин «письменный» в российском 
законодательстве обозначает именно вариант, 
напечатанный или написанный на бумажном 
носителе.  

Так, ст. 60.2 Трудового кодекса РФ гласит сле-
дующее: «С письменного согласия работника 
ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудо-
вым договором, дополнительной работы по дру-
гой или такой же профессии (должности) за до-
полнительную оплату…» [6]. И таких норм в рос-
сийском законодательстве немало. Употребля-
ется именно термин «письменная форма», а не 
«электронная». Но, не смотря на эти недостатки 
нельзя считать, что документ, поданный в элек-
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тронной форме, зафиксированной электронной 
подписью не имеет юридической силы. 

В случае если нормативно-правовой акт или ка-
кой-либо документ создан с дефектами, т.е. не 
отвечает требованиям законодательства, то 
нормативно-правовой акт или документ теряет 
свою юридическую силу, признается недействи-
тельным полностью или в части. Однако норма-
тивно-правовой акт или иной документ может 
потерять юридическую силу не только в силу его 
несоответствия законодательству, но и в силу 
того, что он может быть создан только на опре-
деленный период, обозначенный в самом доку-
менте. 

Кроме нормативно-правовых актов и иных доку-
ментов понятие «юридическая сила» применяет-
ся также в отношении судебных актов. В особен-
ности это касается деятельности Конституцион-
ного Суда РФ. Конституционный Суд РФ – это 
единственный орган в России, в чьи полномочия 
входит толкование Конституции РФ, которая об-
ладает высшей юридической силой. Исходя из 
этого, можно сказать, что решения Конституци-
онного Суда РФ также, по сути, обладают выс-
шей юридической силой, хотя и не относятся к 
иерархии нормативно-правовых актов, к тому же 
в России официально судебный прецедент не 
является источником. Однако факт остается 
фактом. 

Это подтверждается и тем, что в ст. 79 Феде-
рального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» говорит-
ся как раз о юридической силе решений данного 
суда и о том, что никакие органы и должностные 
лица не могут оспорить такое решение. В абзаце 
втором отмечено следующее: «Решение Консти-
туционного Суда Российской Федерации дейст-
вует непосредственно и не требует подтвержде-
ния другими органами и должностными лицами. 
Юридическая сила постановления Конституци-

онного Суда Российской Федерации о признании 
акта неконституционным не может быть преодо-
лена повторным принятием этого же акта» [7]. 

Иными словами, можно сказать, что юридиче-
ская сила – это фиксация определенного рода 
информации, носящей для субъектов какие-либо 
последствия. К примеру, информация, заклю-
ченная в нормативно-правовом акте охватывает 
всех субъектов в государстве или даже в не-
скольких государствах, а информация, заклю-
ченная в иных документах или договорах, будь 
то гражданско-правовой договор, выписка из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти или какая-либо инструкция, то такая инфор-
мация затрагивает только узкий круг субъектов. 
Но, не смотря на узкий круг, она обладает юри-
дической силой. Т.е. можно сказать, что юриди-
ческая сила (ее наличие у документа) способст-
вует нормальному функционированию государ-
ственного аппарата, гражданского оборота и пр. 

Таким образом, проведя анализ феномена юри-
дической силы, можно сделать следующий вы-
вод: юридическая сила – это та категория, от 
которой зависит дальнейшая судьба, правовые 
последствия для определенных субъектов, по-
этому юридическую силу, по-другому можно на-
звать катализатором. Учитывая, что современ-
ный мир практически полностью основывается 
на документообороте (бумажных или виртуаль-
ных носителях информации), от которого зави-
сит полноценность развития всех сфер общест-
ва и государства, то изучение феномена юриди-
ческой силы представляется более чем обосно-
ванным. К тому же с развитием информацион-
ных технологий появились новые вызовы, новые 
формы донесения информации, зафиксирован-
ной и оформленной в особом порядке, и расце-
нивать юридическую силу как нечто абстрактное 
понятие, как некую аксиому, считаем нецелесо-
образным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются про-
блемы, связанные с привлечением переводчика 
в судебном производстве. Автор отмечает, что 
оценка уровня профессионализма переводчи-
ка осуществляется исключительно судьей, ис-
ходя из его персональных представлений о 
должном качестве желаемого перевода. В 
практике же рассмотрения арбитражными 
судами дел административноправового харак-
тера нередки ситуации привлечения специали-
стов, но процессуальный статус специалиста 
значительно облегчен в сравнении со статусом 
эксперта. 
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quality of the desired translation. In the practice of 
consideration of administrative law cases by arbi-
tration courts, there are often situations of attract-
ing specialists, but the procedural status of a spe-
cialist is much easier in comparison with the status 
of an expert. 
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современном мире глобальные процессы 
затронули все сферы деятельности чело-

века, в том числе, и юриспруденцию. Люди сво-
бодно могут перемещаться во все уголки Земли, 
но если дело касается юридической ответствен-
ности, то они сталкиваются с проблемой пере-
вода в судебной практике. Е.П. Гришина отмеча-
ет, что «представители более 190 этнических 
групп, граждане иных государств, мигрировав-
ших и осуществляющих на территории России 
временно или постоянно свою трудовуюдея-
тельность», сталкиваются с проблемой понима-
ния русской речи, на которой ведется судопро-
изводство, согласно Конституции РФ [2] 

Как отмечает Л.В. Косинова в своей работе 
«Проблемные аспекты участия переводчика в 
уголовном производстве», проблема возникает 
из-за трудности найти носителя языка, компе-
тентности в переводе и т.п. [7].  

Л.Ю. Василенко же отмечает, что в России от-
сутствуют единые деонтологические принципы 
поведения судебного переводчика, что является 
необходимостью. Конфиденциальность, профес-
сионализм, моральные качества – основные 
представления о должном поведении перево-
дчика [1]. 

Таким образом, как было отмечено ранее, в мно-
гонациональном государстве есть необходи-
мость привлечения переводчика. Какие же тре-
бования предъявляются к нему, прежде всего? 

Отметим, что если говорить о свободном владе-
нии языком, то законодатель, скорее всего, 
предполагает наличие такого уровня знаний, 
умений и навыков переводчика, который позво-
ляет ему без посторонней помощи воспринимать 
информацию на иностранном языке, осознавать 
ее (интерпретировать), а потом воспроизводить 
получателю в доступной для него форме. При 
необходимости обратной связи – осуществлять 
те же действия, но уже с переводом на русский 
язык.  

На наш взгляд, конструируя названные нормы, 
законодатель не учел ряд очень важных, как нам 
кажется, моментов, существенно влияющих на 
реализацию данного требования. То есть, поня-
тие «свобода» и производные от него носят в 
известной степени оценочный характер и в раз-
личных ситуациях данная характеристика одного 
и того же переводчика может варьироваться в 
диаметрально противоположных значениях (на-
пример, если реципиент – получатель перевода – 
характеризуется низким уровнем образования и 
культуры, то владение языком переводчика мо-
жет выглядеть весьма свободным, чего не ска-
жешь о реципиентеинтеллектуале, являющимся 
представителем, допустим, высокотехнологич-
ной сферы, где обыденным является использо-
вание специфической терминологии). Формули-
ровка не содержит каких-либо указаний на сте-
пень профессиональной подготовленности пе-
реводчика: наличие лингвистического образова-
ния, наличие документов, подтверждающих про-

В 
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хождение повышения квалификации или пере-
подготовки, наличие опыта деятельности в каче-
стве переводчика и т.д.  

Право привлечения переводчика закреплено 
только за судьей, остальные участники могут 
лишь предложить кандидатуры, которые, в ко-
нечном счете, рассматривает также судья. Из 
этого следует, что оценка уровня профессиона-
лизма переводчика осуществляется исключи-
тельно судьей, исходя из его персональных 
представлений о должном качестве желаемого 
перевода.  

В практике рассмотрения арбитражными судами 
дел административноправового характера не-
редки ситуации привлечения специалистов. За-
метим, что процессуальный статус специалиста 
значительно облегчен в сравнении со статусом 
эксперта. При наличии общих черт, таких как 
глубокая осведомленность в той или иной сфе-
ре, право знакомиться с материалами дела и 
заявлять ходатайства на получение дополни-
тельных материалов, право отказываться от вы-
полнения своих обязанностей и пр., указанные 
участники имеют и отличия, которые состоят в 
следующем:  

 

 
 
Дело в том, что эксперт и специалист, как пока-
зал сравнительный анализ, несмотря на отдель-
ные отличия, играют весьма схожую роль в ар-
битражном процессе. Если абстрагироваться от 
нормативных границ, то их общая задача состо-
ит в восполнении пробелов, выявленных в ходе 
судебного разбирательства, осуществляемом 
посредством ответов на вопросы, разрешение 
которых судом самостоятельно невозможно или 
крайне затруднительно в силу отсутствия у су-
дьи необходимых специальных познаний.  

Иными словами – и эксперт, и специалист игра-
ют по сути одну и ту же роль с тем лишь исклю-
чением, что последний не несет ответственности 
за предоставленную консультацию. На наш 
взгляд, это не вполне оправданно. Действитель-
но, с учетом процессуального положения спе-
циалиста в гражданском процессе это лицо не 
предупреждается об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложной консультации, но озна-
чает ли это, что данное лицо не может быть при-
влечено к уголовной ответственности? Полага-
ем, что нет. Значит ли это, что лицо, дающее 
заведомо ложную консультацию, осознает свою 
безнаказанность в случае его изобличения? По-
лагаем, что ответ в этом случае будет утверди-
тельным.  

И, наконец, станет ли специалист, отвечая на 
вопросы судьи, давать ложные показания, зная, 

что ему грозит ответственность? Ответ на этот 
вопрос зависит от многих факторов и не столь 
однозначен как предыдущие, однако, по нашему 
мнению, назрела необходимость пересмотра 
законодателем отношения к столь необходимой, 
а порой и незаменимой процессуальной фигуре 
в контексте его ответственности за дачу заведо-
мо ложной консультации. В качестве выхода из 
столь непростой ситуации на практике нередко 
используют «подмену» статусов, допрашивая 
специалиста в качестве свидетеля, что фор-
мально не запрещено действующим законода-
тельством, но в то же время позволяет закре-
пить полученные сведения.  

Порой, свидетельские показания при невозмож-
ности явки свидетеля в судебное заседание 
оформляются у нотариуса, однако суд вряд ли 
их примет со ссылкой на то, что свидетель в хо-
де заседания непосредственно не допрашивал-
ся, судом об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения не предупреждался, что 
делает невозможными такие показания как дос-
товерные доказательства [5].  

Мы полагаем, это, в известной степени, вредит 
целям правосудия, поскольку свидетель играет 
принципиально иную роль, нежели специалист. 
Свидетель несет уголовную ответственность за 
дачу ложных показаний в силу своей осведом-
ленности о событиях или фактах, имеющих зна-
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чение для дела. Специалист такими знаниями не 
обладает, более того, строго говоря, он вообще 
не имеет отношения к предмету судебного раз-
бирательства, а потому свидетелем быть не мо-
жет, как не может и не должен нести уголовную 
ответственность за дачу ложных свидетельских 
показаний. 

Думается, что единственно возможным выходом 
из сложившейся ситуации является внесение 
дополнения в статью 55.1 АПК РФ, предусмат-
ривающего уголовную ответственность за дачу 
заведомо ложных показаний специалистом в 
соответствии со статьей 307 УК РФ. Данная ме-
ра, несмотря на ее кажущуюся жесткость и избы-
точность, способна повлиять на осознанное, 
дисциплинированное и, главное, ответственное 
отношение лиц, привлекаемых в качестве спе-
циалистов в арбитражном суде, к выполнению 
возложенных на них обязанностей [4]. Обратим 

внимание на то, что законодатель почти едино-
образно подошел к определению содержания 
прав, обязанностей и ответственности данного 
участника правоотношений в различных отрас-
лях права [5].  

В заключении отметим, что механизм отвода, 
самоотвода переводчикане урегулирован, что 
ведет в последующем к проблемам юридическо-
го характера [3]. Как известно, свободное владе-
ние языком не предполагает его перевод на иной 
язык, что наводит на мысль о несостоятельности 
указанного требования, предъявляемого к пере-
водчику. Выявленные в ходе нашего теоретиче-
ского исследования проблемы привлечения пе-
реводчика в судебном производстве остаются 
актуальными, что вызывает необходимость 
дальнейшего поиска механизма урегулирования 
их. 
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Аннотация. На сегодняшний день, когда эко-
номический кризис затрагивает все больше 
представителей малого и среднего бизнеса, 
вопросы защиты прав и гарантий работников и 
бывших работников при банкротстве их рабо-
тодателей как никогда актуальны. В связи с чем, 
действующее законодательство старается 
наиболее полно урегулировать права работни-
ков, наделяя их необходимыми инструментами 
защиты, позволяющими проявлять активную 
позицию при финансовой неустойчивости ор-
ганизаций. Однако, тем не менее, установлен-
ная модель защиты прав работников в России 
недостаточно эффективна. В настоящей статье 
рассматриваются причины возникновения та-
кой нестабильности правового положения ра-
ботников, а также предлагаются варианты раз-
решения существующих проблем. 
 

Ключевые слова: несостоятельность, бан-
кротство, заявление о признании должника 
банкротом, работник, бывший работник, рабо-
тодатель, защита прав работника. 
 

   

Annotation. Today, when the economic crisis 
affects more and more representatives of small 
and medium-sized businesses, the protection of 
the rights and guarantees of workers and former 
workers in the bankruptcy of their employers are 
more relevant than ever. In this connection, 
the current legislation tries to more fully regulate 
the rights of workers, giving them the necessary 
protection tools that allow them to take a proac-
tive stance with the financial instability of organiza-
tions. However, nevertheless, the established mod-
el of protecting the rights of workers in Russia is not 
effective enough. This article discusses the causes 
of such instability in the legal status of workers, and 
also suggests options for resolving existing prob-
lems. 
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аиболее острым социальным вопросом в 
области несостоятельности (банкротства) 

является обеспечение защиты прав и интересов 
работников и бывших работников предприятия – 
должника. Проблема банкротства организаций 
достаточно сильно сказывается на лицах, кото-
рые работают либо работали по трудовым дого-
ворам. В Конституции РФ закреплено право каж-
дого на вознаграждение за свой труд [1]. Однако, 
несмотря на то, что данное право гарантировано 
на конституционном уровне, практика говорит о 

его частом несоблюдении. Так, согласно сведе-
ниям Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01 апреля 2019 г. суммарная задол-
женность организаций (за исключением субъек-
тов малого предпринимательства) по заработной 
плате по кругу наблюдаемых видов экономиче-
ской деятельности составила 2919,7 млн рублей. 
Причем, 96,4 % от общей суммы задолженности 
образовалось по причине отсутствия у организа-
ций достаточных собственных средств [2]. По-
добная статистика является показателем опре-

Н 
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деленной недоработки правового поля, регули-
рующего правоотношения по выплате работни-
кам вознаграждения за труд.  

Тем не менее, законодатель не оставляет без 
внимания данную проблему. В последнее время 
прослеживается тенденция по расширению прав 
и гарантий работников и бывших работников в 
случае возникновения признаков банкротства их 
работодателя. Так, например, Федеральным 
законом от 29 июня 2015 г. № 186-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [3] добавлен ряд 
поправок в Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве) [4] (далее – Закон о банкротстве)», 
затрагивающий механизмы стимулирования ра-
ботодателя по исполнению своей обязанности 
своевременно выплачивать работникам зара-
ботную плату и производить иные гарантирован-
ные законом выплаты. 

Прежде всего, стоит отметить, что данные ново-
введения в Законе о банкротстве наконец-то 
дали возможность работникам и бывшим работ-
никам принимать активное участие при проведе-
нии процедур банкротства. Так, статьей 7 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве) впервые за-
крепляется их право на инициирование процесса 
банкротства путем подачи заявления о призна-
нии должника банкротом. В то же время п. 2                      
ст. 3, п. 2 ст. 6 Закона о банкротстве установле-
ны определенные условия, предшествующие 
возникновению такого права. Так, требования к 
работодателю – юридическому лицу должны 
составлять суммарно не менее трехсот тысяч 
рублей, а к работодателю - физическому лицу – 
не менее пятисот тысяч рублей, причем, при 
учете данных обязательств по выплате зарплаты 
и выходных пособий учитывается также факт 
того, что они не исполняются должником в тече-
ние трех месяцев с момента вступления в закон-
ную силу решения суда о взыскании денежных 
требований. Примечательно, что Законом о бан-
кротстве предусмотрена возможность объедине-
ния требований работников и бывших работни-
ков при подаче заявления о признании должника 
банкротом. На наш взгляд, реализация такой 
возможности имеет цель минимизирования ко-
личества однородных заявлений от работников 
одной и той же организации и заодно сделать 
более доступным преодоление порога суммы 
задолженности, необходимой для принятия за-
явления арбитражным судом. С учетом сказан-
ного, считаем, что закрепление в законе возмож-
ности работников и бывших работников отстаи-
вать свои права путем подачи заявления о при-
знании предприятия банкротом является отра-
жением правильной социальной политики госу-
дарства. Поскольку от своевременности введе-
ния процедуры банкротства, зависит реальная 
возможность удовлетворения денежных требо-
ваний работников и бывших работников должника.  

В связи с тем, что на стороне работников и быв-
ших работников фигурирует, как правило, боль-
шая группа людей с однородными требования-
ми, для достижения наибольшей результативно-
сти и эффективности по защите их прав, законо-

дательством была предусмотрена конструкция 
представительства. Так, согласно ст. 2 Закона о 
банкротстве представителем кредиторов явля-
ется лицо, которое участвует в арбитражном 
процессе, собрании кредиторов и осуществляет 
иные действия, выражая и отстаивая права и 
интересы работников. Статус представителя и 
его полномочия определяются протоколом соб-
рания работников и бывших работников должни-
ка. Подобные собрания проводятся под руково-
дящим началом арбитражного управляющего и 
не менее, чем за 5 дней до созыва собрания 
кредиторов. Такой порядок установлен для того, 
чтобы создать возможность участия представи-
теля в собрании конкурсных кредиторов. Наряду 
с этим, представитель хоть и является фор-
мальным участником собрания, правом голоса 
он не наделен. На наш взгляд, позиция законо-
дателя в данной ситуации не совсем логична. 
Ведь на собрании кредиторов могут разрешаться 
вопросы, которые непосредственно оказывают 
влияние на положение работников и бывших 
работников.  

 Полагаем, что было бы более рационально 
включить изменения в ст. 12 Закона о банкротст-
ве касательно полномочия представителя участ-
вовать в голосовании при решении вопросов, 
которые затрагивают права и интересы работни-
ков и бывших работников должника. Аналогич-
ной точки зрения придерживается ряд научных 
исследователей, например, Беседина О.С. вы-
двигает идею о том, что «представитель работ-
ников должен обладать на собрании кредиторов 
числом голосов, пропорциональным размеру 
требований работников и бывших работников к 
общей сумме требований по денежным обяза-
тельствам и об уплате обязательных платежей, 
включенных в реестр требований кредиторов на 
дату проведения собрания кредиторов» [5].  

Не менее спорным моментом является установ-
ленный п. 5 ст. 136 Закона о банкротстве внут-
ренний порядок удовлетворения требований 
кредиторов второй очереди. Данная норма уста-
навливает следующий порядок пропорциональ-
ного удовлетворения требований кредиторов: 

в первую очередь – требования о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому до-
говору, в размере не более чем тридцать тысяч 
рублей за каждый месяц на каждого человека; 

во вторую очередь – оставшиеся требования о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору; 

в третью очередь – требования о выплате возна-
граждений авторам результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

С одной стороны можно понять законодателя, 
который преследовал цель защитить работников 
с наиболее невысокой заработной платой, но с 
другой – не обладает ли данной порядок оче-
редности признаками дискриминации высокооп-
лачиваемых работников?  
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Нельзя не обратить внимание и на закреплен-
ный п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве принцип 
учета формального погашения требований кре-
диторов при их фактическом неудовлетворении 
на основании недостаточности имущества у 
должника. Таким образом, законодателем зало-
жена возможность лишения работников и быв-
ших работников реализации права на получение 
вознаграждения за труд. Более того, судебная 
практика показывает, что требования кредиторов 
довольно часто считаются погашенными именно 
на основании недостаточности средств у долж-
ника [6]. 

Существующая ситуация лишь отражает необ-
ходимость более скрупулёзного регулирования 
отношений, затрагивающих права и интересы 
работников, с учетом тех стандартов и гарантий, 
которые закреплены международным правом. К 
примеру, Конвенцией Международной организа-
ции труда «О защите требований трудящихся в 
случае неплатёжеспособности предпринимате-
ля» от 23 июня 1992 г. № 173 [7] в третьем раз-
деле предусматривается выплата заработной 
платы работникам специализированными учре-
ждениями в случаях недостаточности имущества 
у должника. Несмотря на то, что Россия являет-
ся участницей данной Конвенции, в силу огово-
рок заявленных при ратификации, положение о 
создании гарантийных учреждений не обяза-
тельно для нашего государства. Однако, судеб-
ная практика показывает, что требования креди-
торов довольно часто считаются погашенными 
именно на основании недостаточности средств у 
должника. И это лишний раз доказывает о необ-
ходимости создания в Российской Федерации 
специализированных гарантийных учреждений с 
целью повышенной защиты прав и интересов 
работников и бывших работников. Идентичной 

позиции придерживается Герасин И. заявляю-
щий, что «система привилегий не может в пол-
ной мере гарантировать права работника на за-
работную плату при неплатежеспособности ра-
ботодателя, соответственно, создание гарантий-
ных учреждений и фондов могло бы стать эф-
фективной государственной гарантией в сфере 
оплаты труда» [8]. При этом стоит обратить вни-
мание на то, что Правительством РФ также 
предлагается создать меры по дополнительной 
защите бывших и действующих работников 
должников-банкротов. Так, была выражена идея 
о возложении обязанности на органы государст-
венной власти и местного самоуправления вы-
плачивать работникам и бывшим работникам 
должника выходные пособия и зарплату. При 
этом требования, удовлетворенные за счет ре-
гионального или местного бюджета, планируется 
учитывать в реестре требований кредиторов в 
соответствующем размере и очередности [9].  

Компромиссной и наиболее жизнеспособной 
является точка зрения, согласно которой данную 
проблему можно решить путем создания гаран-
тийных учреждений, финансируемых не только 
из средств государственного бюджета, но и из 
средств, отчисляемых работодателями [10]. 

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить, что законодателем продемонстрировано 
стремление обеспечить защитой права и инте-
ресы работников и бывших работников путем 
наделения их правом инициации процесса о 
банкротстве, косвенного участия в собраниях 
конкурсных кредиторов через своего представи-
теля и т.д. Но вместе с тем, все еще остается 
ряд неразрешенных вопросов и проблем, кото-
рые создают для действующих и бывших работ-
ников определенную социальную неустойчи-
вость. 
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Аннотация. Авторский анализ гражданского 
общества направлен на определение возмож-
ностей, перспектив и пути его развития в со-
временном мире в разных регионах нашей 
страны и в целом на постсоветском простран-
стве. Либеральная модель гражданского обще-
ства является не единственной, а в историче-
ской ретроспективе имела разные варианты, 
соответствующие идеологическим и политиче-
ским особенностям конкретных исторических 
эпох. Авторы книги исходят из того, что форми-
рование гражданского общества в постсовет-
ских странах затруднено советским коммуни-
стическим прошлым, традиционализмом, обы-
чаями народов, религиозным и националисти-
ческим факторами, проблемами с развитием 
демократии, экономическая отсталостью ряда 
регионов, проявлениями экстремизма радика-
лизма.В современных условиях гражданское 
общество в России носит фрагментарный ам-
бивалентныйхарактер, имеет разные уровни 
развития в центре и регионах.Рассматривается 
«НПО-кратия», в рамках которой лидеры НПО, 
финансируемые западными спонсорами, ис-
пользуют доступ к отечественным политикам с 
целью оказания влияния на государственную 
политику. Обращается внимание на то, что не-
которым отражением модели гражданского 
общества для современности стал и гендерный 
вопрос. Заключительные разделы книги посвя-
щены экологическим общественным организа-
циям творческим союзам интеллигенции, кото-
рые бесспорно являются заметной составной 
частью гражданского общества. 
 

Ключевые слова: гражданское общество, 
постсоветское пространство, модели и концеп-
ты гражданского общества, экологические ор-
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Annotation. The author's analysis of civil society is 
aimed at identifying opportunities, prospects and 
ways of its development in the modern world in 
different regions of our country and in the post-
Soviet space as a whole. The liberal model of civil 
society is not the only one, but in historical retros-
pect had different options corresponding to the 
ideological and political characteristics of specific 
historical eras. The authors of the book proceed 
from the fact that the formation of civil society in 
the post-Soviet countries is hampered by the Soviet 
Communist past, traditionalism, customs of 
peoples, religious and nationalist factors, problems 
with the development of democracy, economic 
backwardness of some regions, manifestations of 
extremism of radicalism. In modern conditions, civil 
society in Russia has a fragmentary ambivalent 
character, has different levels of development in 
the center and regions. The "NGO-cracy", in which 
NGO leaders are considered, is discussed, funded 
by Western sponsors, they use access to domestic 
politics to influence public policy. Attention is 
drawn to the fact that some reflection of the model 
of civil society for the present has become a 
gender issue. The final sections of the book are 
devoted to environmental NGOs creative unions of 
intellectuals, which undoubtedly are a significant 
part of civil society. 
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 современной политической науке одно из 
центральных мест принадлежит проблеме 

взаимодействия государства и гражданского об-
щества. Обнаружилось широкое практическое 
применение концепта гражданского общества в 
современной политике [1], в результате чего рез-
ко возросло его прикладное значение и необхо-
димость теоретического обобщения осмысления 
этого феномена. Литература по проблеме насчи-
тывает сотни названий. К числу таких работ от-
носится рецензируемая книга С.А. Кислицына и 
С.В. Сиражудиновой. Эти авторы уже неодно-
кратно выступали со своими публикациями по 
данной проблеме [2] и продолжают свои иссле-
дования в широком контексте. 

Авторы исходят из того понимания, что широко 
пропагандируемая либеральная модель граж-
данского общества является не единственной, а 
в исторической ретроспективе имела разные 
варианты, соответствующие идеологическим и 
политическим особенностям конкретных истори-
ческих эпох.В литературе иногда тигнорируется 
тот факт, что элементы гражданского общества в 
России стали возникать еще в конце ХУШ века, а 
в Х1Х веке оно подготовило идейную базу для 
революционного процесса. По мнению ряда по-
литологов, в том числе авторов книги, и в СССР 
в 1990-х гг. сформировалось специфическое 
гражданское общество, которое стало силой, 
противодействующей коммунистическому госу-
дарству, а после его крушения получило статус 
партнера нового государства.  

Авторы рецензируемой книги исходят из того, 
что формирование гражданского общества в 
постсоветских странах затруднено советским 
коммунистическим прошлым, традиционализ-
мом, обычаями народов, религиозным и нацио-
налистическим факторами. Негативную роль 
играют проблемы с развитием демократии, не-
стабильность и экономическая отсталость, про-
явления экстремизма радикализма и терроризма 
и межэтнические проблемы.В книге обоснованно 
утверждается, что в современных условиях гра-
жданское общество в России носит фрагментар-
ный амбивалентный характер, имеет разные 
уровни развития в центре и регионах, причем на 
периферии в основном позитивно относится к 
государственной власти.Авторы подчеркивают, 
что гражданское общество в рамках постсовет-
ского пространства формируется в специфиче-
ской, даже негативной для либеральных ценно-
стей среде. Приверженность традиционным цен-
ностям, православию и исламскому фактору, и 
т.д. значительно влияют на политические и об-
щественные установки населения, формируя 
особые модели приемлемого для него граждан-
ского общества, порой вступая в противоречие с 
ценностями, нормами и требованиями совре-
менного западного концепта гражданского обще-
ства. Поэтомудля того, чтобы понимать пути 
развития гражданского общества на постсовет-
ском пространстве важно учитывать специфику 
каждого региона, религию – ислам и правосла-
вие, обычаи традиции русского народа, особенно 
кавказских и азиатских народов. 

Во второй главе обращается внимание на то, что 
доминирующие ценности каждой страны опре-
деляют модель гражданского общества, высту-
пают опорой для глокализации и возрождения 
этнического, традиционного конфессионального 
и самобытного. Религия, национализм играют 
важную роль в современном мире и как структу-
ры гражданского общества, и в своих крайних 
проявлениях как структуры уже негражданского 
общества [3]. С.В. Сиражудиновав свой части 
книги особо обращает внимание на то, что неко-
торым отражением модели гражданского обще-
ства для современностистали гендерный вопрос. 
По ее мнению, статус женщины, женских органи-
заций говорит о возможностях о степени вопло-
щенности идеи свободы, равенства, равнопра-
вия. 

Говоря о модели гражданского общества на 
постсоветском пространстве, авторы стремятся 
учитывать его сложносоставнуюкомпозитность в 
большинстве государств, но особенно в России. 
По их мнению, здесь гражданское общество 
представляют не автономные разрозненные 
группы интересов, а некие традиционные струк-
туры и обобщающая единая сплачивающая си-
ла. Профессиональные структуры гражданского 
общества, нацеленные на принципы конкурент-
ной демократии, вступают в серьезную конку-
ренцию с идентитарностью. Борьба разнона-
правленных интересов пронизывает пространст-
во гражданского общества на постсоветском 
пространстве. 

В рамках этого процесса авторы выделяют т.н. 
«НПО-кратию», в рамках которой лидеры НПО, 
финансируемые западными спонсорами, ис-
пользуют доступ к отечественным политикам с 
целью оказания влияния на государственную 
политику. Такие структуры де-факто монополи-
зировали дискурс гражданского общества, ос-
тавляя широкие слои общества и других неин-
ституциональных в организации граждан в сто-
роне– это процесс, Возникший в результате не-
олиберальной глобализации процесс НПО-
изации, состоит из комплекса практик структур, 
выполняющих функции социальных служб, кото-
рые раньше реализовывались государственным 
сектором.Но их социальная функция зачастую 
сочетается с латентной политической деятель-
ностью, что вызывает настороженное отноше-
ние. 

Композитное гражданское общество можно, по 
мнению авторов, назвать идентитарно-массовым 
феноменом вступившим в противостояние с кон-
курентно-групповым.Самым влиятельным и в 
тоже время сложным постсоветским государст-
вом является Россия, и наибольшие споры по 
вопросу активности гражданского общества про-
ходят именно здесь. Противостояние прогосу-
дарственных институтов и отдельных оппозици-
онных структур здесь наиболее заметно. Хотя 
политика государства ориентирована на сотруд-
ничество со структурами гражданского общест-
ва, конфликт с оппозиционными структурами не 
преодолен, более того, носит перманентный ха-
рактер [4]. 

В 
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Авторы приводят характерный пример Крыма (на 
основе ранее опубликованной статьи С.А. Кис-
лицына), крымского гражданского общества, ко-
торые оказались в эпицентре противоречий За-
пада и Востока, Украины и России. Здесь особую 
роль сыграла активная позиция гражданского 
общества Крыма и Севастополя в процессе ин-
теграции, чем это обычно представляют в лите-
ратуре [5]. Как показывает опыт России и Украи-
ны, реальная угроза для власти происходит от 
неинституционализированной части гражданско-
го общества [6]. 

В России тоже существует конфликтный потен-
циал гражданского общества, который реализу-
ется в форме деструктивных факторов, напри-
мер криминальных и коррупционных структур 
бизнеса, некоторых зарубежных фондов. Рос-
сийские власти принимают меры по разделению 
НКО на три категории: социально ориентирован-
ные, политические и выполняющие функции 
иностранного агента. Далеко не все обществен-
ные организации занимаются социально важной 
работой, более того, существует большое коли-
чество общественныхорганизаций экстремист-
ской и антигражданской направленности. В рос-
сийском обществе входе развития рынка рас-
цвели теневые отношения, которые, как прави-
ло, выходят за границы политического мираи они 
могут быть интерпретированы как антиграждан-
ские, наносящие вред обществу.  

В тоже время модели гражданского общества на 
постсоветском пространстве, несмотря на значи-
тельные различия между странами СНГ, их цен-
ностями, религиями, укладами, имеют и много 
общего. Страны постсоветского пространства 
разделились на государства, ставшие на путь 
принудительной евроинтеграции, и на страны, 
оказывающие сопротивление попыткам органи-
зации верхушечных революций. Встречается и 
третий путь – путь государств с доминирующими 
ценностями, в которых концепт гражданского 
общества недостаточно значим. В странах с от-
личной от Европы историко-культурной и циви-
лизационной традицией, продвижение демокра-
тии, несмотря на все попытки, эффективным не 
стало, и к торжеству демократии, закона, свобо-
ды и прав человека не привело. Причина про-
блемы в разном менталитете народов, в востре-
бованности собственной модели гражданского 
общества. 

Прояснить пути построения гражданского обще-
ства в исламских регионах помогает авторам 
концепция диффузии инноваций, при примене-
нии которой заметно выделяются особенности в 
развитии гражданского общества, характерные 
для незападных стран. Здесь гражданское об-
щество начинается с его построения как внедре-
ния инноваций, и продолжается либо попыткой 
искусственного моделирования, либо поиском 
адаптации к естественной среде. В дальнейшем 
пути у многих государств и расходятся. Важную 
роль играет способность к адаптации и желание 
поиска собственного пути, наличие множества 
внутренних факторов и проблем. Одновременно 
с этим, нельзя не учитывать и влияние внешних 
стимулирующих (или наоборот) факторов. В во-

енных условиях или в чрезвычайной ситуации, 
говорить о свободе сложно, следовательно, в 
таких случаях полноценно и свободно функцио-
нировать гражданское общество не может. Для 
его развития нужна экономическая база, мир и 
стабильность. В нестабильной ситуации, граж-
данское общество не может работатьпо совре-
менному сценарию, оно ограничено требованием 
сохранения безопасности, однако сложных си-
туациях реализуется функция самоорганизации, 
взаимопомощи, благотворительности. 

Авторы обращают внимание на два ярких на-
правления практики гражданского общества – 
прогосударственное и антиправительственное, 
что нашло отражение на законодательном уров-
не, где организации делятся на «опасные» и 
«полезные». В их деятельности проявляются 
крайности, ангажированность и необъективность 
оценок, вплоть до агрессии. Авторы считают, что 
гражданское общество своими протестными ак-
циями сигнализируют о проблемах в обществе. 
Но вместе с тем примеры политизации граждан-
ского общества и протестной активности, т.е. 
инструментальность протестной политики, поро-
дили недоверие к протестам в обществе. Опасе-
ния политизации отдельных структур граждан-
ского общества повлекли многие ограничитель-
ные меры, которые вслед за Россией перенима-
ют и другие государства. 

Результаты проведенной С.В. Сиражудиновой 
серии авторских репрезентативных количест-
венных социологических исследований «Модель 
гражданского общества на постсоветском про-
странстве», проведенного в семи субъектах Рос-
сийской Федерации»,показывают сложносостав-
ную композитность гражданских процессов. Не-
смотря на особенности менталитета, на сохра-
нение приверженности традиционализму, в на-
родедоминирует осознание важности формиро-
вания гражданского общества. При этом выра-
жено желание не ж растворяться в глобализаци-
онных процессах, а сохранить свою самобыт-
ность. Следовательно, гражданское общество, 
должно строиться с учетом национальных раз-
личий народов. Говоря о модели гражданского 
общества на постсоветском пространстве, авто-
ры подчеркивают что чрезвычайно важно учиты-
вать тот факт, что сам народ стихийно формиру-
ет свою модель гражданского общества, которая 
бы не шла в разрез с ценностями народа, и ста-
вила на первое место Закон и равенство, учиты-
вала традиции и менталитет народа, защищала 
конфессиональные ценности и не противоречи-
ла бы укладу многонационального российского 
общества.  

Раздел книги посвящен экологическим общест-
венным организациям, которые бесспорно явля-
ются заметной составной частью гражданского 
общества. С.А. Кислицын обращает внимание на 
то, что активно демонстрируют свои программы 
в форме проведения различных международных 
кампаний, носящих во многом демонстративно-
протестный популистский характер. Это обеспе-
чивает им достаточно определенный уровень 
доверия со стороны рядовых граждан и даже 
некоторый рост политического влияния. Но, от-
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мечает автор, при этом в ходе формирования 
экологической политики на региональном уровне 
происходит предметная конкретизация экологи-
ческих проблем в деятельности отдельных орга-
низаций. Деятельность экологических движений 
все более приближается к классическому вари-
анту функционирования политической оппозиции 
в условиях либеральной модели демократии, в 
задачи которой входит приобретение общест-
венной популярности путем критики действую-
щей власти. Используется принцип ассоцииро-
вания частных региональных экологических про-
блем с задачами современной модернизации и с 
вызовами глобализации. Это позволяет субъек-
там экологической политики ставить природо-
охранные проблемы, но их решение переадре-
совывать действующим институтам государст-
венной власти и международным организациям. 
Подобная тактика экологических организаций 
периодически генерирует напряженность в их 
отношениях с институтами власти. Используя 
«зеленые» лозунги в своих избирательных кам-
паниях, политические субъекты повышают рей-
тинг экологических проблем. С другой стороны, 
конкурентная борьба вынуждает многие партии, 
даже далекие от экологии, говорить оэкологиче-
ских правах граждан. 

С.А. Кислицын рассматривает как составную 
часть гражданского общества и структуры твор-
ческой элиты, которая в известной степени от-
чуждена от власти, и является в силу своей из-
вестности не только создателем, но и пропаган-
дистом общественного мнения.Подчеркивается, 
что ее влияние основывается на распростране-
нии в обществе ярких образов и оценок, форми-
руя в той или иной степени общественные на-
строения той части социума, которая восприни-
мает их как некие ориентиры. Представители 

творческой элиты в силу своего эмоционально-
индивидуального характера труда и личностного 
духовно-художественного освоения мира объек-
тивно отражают самые различные социальные 
тенденции, иногда даже вопреки собственным 
публично декларируемым взглядам. Масштаб и 
эффективность образно-художественного воз-
действия творческой элиты на внешний полити-
ко-идеологический процесс определяются инсти-
туциональными особенностями деятельности 
этой страты, спецификой и особенностями рос-
сийской ментальности, тяготеющей к патерна-
лизму и традиционализму. 

В заключительной части книги подчеркивается, 
что на основе выделения этапов трансформации 
концепта и его ретроспективного анализа, тре-
буется новый «трансформационно- политизиро-
ванный подход», рассматривающий гражданское 
общество как продукт эволюции всего социума. 
Изучение современных процессов и активных 
субъектов приводит к осознанию особой при-
кладной роли гражданского общества и его инст-
рументальности. Для современного мира прак-
тическое воплощение идеалов гражданского 
общества стало инструментом геополитического 
влияния, мягкой силы, продвижения демократии 
и глобализации [7].  

Рецензируемый труд затрагивает множество 
аспектов, причем в разной степени, что вызыва-
ет некоторые вопросы (проблемы элитогенеза и 
др.). С другой стороны, не отражена ставшая в 
последнее время актуальной проблема квази-
гендерных отношений и формирования специ-
фических групп, которые претендуют на статус 
гражданского общества. В целом, рецензируе-
мая книга предлагает ряд инновационных пози-
ций, носит дискуссионный характер и заслужи-
вает внимания научной общественности.  
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Аннотация. В данной публикации представле-
на рецензия на коллективный труд краснодар-
ских историков и правоведов, подготовивших 
хрестоматию по историю полиции на Кубани. 
[1]. Появление этого труда обусловлено как 
вниманием современных ученых и юристов-
практиков к проблеме формирования в России 
на региональном уровне правоохранительных 
органов, так и необходимостью расширить 
источниковуюбазу в процессе обучения буду-
щих полицейских в вузах МВД России, а также 
на юридических факультетах высших учебных 
заведений. 
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казачье войско, атаман, офицеры. 
 

   

Annotation. A review of the collective work of the 
Red-Darsk historians and jurists who prepared a 
reading book on the history of the police in the 
Kuban is presented. [one]. The emergence of this 
work is due both to the attention of modern scho-
lars and practicing lawyers to the problem of form-
ing law enforcement agencies in Russia at the 
regional level, and to the need to expand the 
source base in the process of training future police 
officers in universities of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia,as well as at law faculties of higher 
educational institutions. 
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рестоматия по истории полиции Кубани, 
подготовленная авторским коллективом во 

главе с доктором исторических наук, профессо-
ром Л.В. Карнаушенко, представляет немалый 
научный интерес по ряду причин. 

Прежде всего, следует отметить, что рецензи-
руемый сборник документов является уникаль-
ным изданием, поскольку по истории полиции 
Кубани это первая работа хрестоматийного ха-
рактера, выполненная на системном уровне, что 
подтверждается: 

– во-первых, четкой структурой расположения 
документов (всего их 250); 

– во-вторых, высочайшим уровнем использован-
ных источников. Так, составители извлекали ос-
новную часть документов из запасников Госу-
дарственногоархива Краснодарского края 
(ГАКК), Центрального государственного архива 
Республики Северная Осетия-Алания;  

– кроме того, использовались акты Полных соб-
раний законов Российской империи (всех трех 
собраний), Собрания узаконений и распоряже-
ний Правительства 1891 г., Сборника правитель-
ственных распоряжений по казачьим войскам за 
1909 г. и др.Хронологически хрестоматийные 
документы охватывают период со времени соз-
дания Черноморского казачьего войска (1792 г.) 

Х 
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и до окончания функционирования Кубанского 
края (1920 г.), то есть, до установления на Куба-
ни советской власти.Структурно хрестоматия 
состоит из трех разделов. 

В первом разделе «Полицейские органы Черно-
морского казачьего войска (1792–1860) включе-
ны документы, показывающие процесс станов-
ления органов по охране общественного поряд-
ка. В этом контексте представляет интереснаказ 
кошевого атамана казачьего войска З.А. Чепиги 
первому городничему Екатеринодара поручику 
Д. Волкорезу, в частности, предписывалось 
«…смотреть за жителями, дабы они по данному 
вашему плану во граде строились порядочно … 
Между жителями маловажные ссоры и драки-
разбирать и решать, по справедливости, с дос-
тавлением обиженной стороне удовольствия, а о 
важных доносить мне обстоятельными рапорта-
ми на разрешение … Приводить жителей лени-
вых к трудолюбию, шалунов к благонравию, не 
покоряющихся к должному повиновению, благо-
склонным вашим усовещеваниям, а неповиную-
щихся из рядовых, по мере вины в обществе, 
паки наказывать, а об ослушниках доносить мне. 
Воров же и мошенников брать под караул, поса-
дя в тюрьму, ко мне рапортовать» (Документ                  
№ 2). Позже в Екатеринодаре была организова-
на полиция в соответствии с Уставном благочи-
ния, который был утвержден еще при Екатерине 
Великой, с учетом специфики казачьего войска 
(Документ № 15). Значительное внимание уде-
лялось вопросам управления полицейскими ор-
ганами, вопросам штатов. Особо выделялась 
задача «принятия строгих мер для искоренения 
грабежей» (Документ № 35). 

Во втором разделе хрестоматии включены доку-
менты, связанные с деятельностью правоохра-
нительных органов на территориях с изменен-
ным статусом – Кубанской области и Черномор-
ской губернии (1860–1917 гг.). Здесь обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что руко-
водители полицейских органов сталкивались с 
нехваткой кадров, а также их низким профессио-
нальным уровнем. Так, в докладе полицеймей-
стера есаула Петина о состоянии полиции Ека-
теринодара от 18 января 1865 г. указывалось, в 
частности, что «квартальные надзиратели из 
отставных офицеров и по старости лет не могут 
быть на своих местах, чтобы своею деятельно-
стью приносить пользу, поэтому они лично уча-
ствуют в обходах тогда только, когда само про-
исшествие требует и то лишь для того, чтобы 
сделать доклад при утреннем рапорте. При та-
ком ограниченном денежном содержании, какое 
полицейские чиновники получают по штату 
очень трудно найти для этих должностей моло-
дых людей, которые бы успевали везде, где по 
сомнениям могут укрываться различные деятели 
ночных похождений. Мнение. В обязанности ча-
стных приставов и квартальных надзирателей 
следовало бы назначить офицеров, хотя часть 
из состоящих в полках и батальонах без должно-
сти, где они могут быть показываемы в команди-
ровку; офицерам этим должно производить жа-
лованье от полков и батальонов; деньги же, оп-
ределенные на содержание чинов в настоящее 
время при полиции могут быть употреблены по 

усмотрению начальства или же оставлены в эко-
номии…» (Документ № 46). Следует отметить, 
что такого рода проблемы для российской поли-
ции, в целом, и кубанской, в частности, окажутся 
перманентными. Судя по документам, полицей-
ские органы получали более четкое штатное 
расписание (Документы № 52, 55 и др.); значи-
тельно более подробно регулировалась и собст-
венно полицейская деятельность (Документы             
№ 80, 106 и др.). В этот же период (1880 г.) было 
образовано Кубанское областное жандармское 
управление (Документ № 60), совершенствова-
лась сыскная служба (Документы № 180, 181 и 
др.) 

Третий раздел хрестоматии включает в себя 
документы о народной милиции Кубанской об-
ласти (1917 г.) и городской страже Кубанского 
края (1918–1920 гг.). Это два краткосрочных, но 
довольно напряженных исторических периода 
кубанской истории. В первом из них деятель-
ность кубанской полиции определялась реше-
ниями Временного правительства. В частности, 
согласно Положению о применении в Кубанской 
области постановленийВременного правитель-
ства об учреждении милиции: 

«1. Кубанская область делится на 7 милицион-
ных округов, соответствующих делению по семи 
отделам: Екатеринодарскому, Ейскому, Таман-
скому, Майкопскому, Лабинскому, Кавказскому и 
Баталпашинскому.  

2. Каждый округ (отдел) делится на милицион-
ные районы (участки), обозначаемые нумерами 
…  

3. Населенные пункты каждого отдела, имею-
щие станичныя, хуторския, сельския и аульныя 
правления, составляют с своими юртами участки 
старших милиционеров. 

4. Во главе каждагомилиционнаго округа (отде-
ла) стоит уездный (окружной) начальник мили-
ции, обязанности которого временно возлагают-
ся на старшего помощника атамана отдела…» 
(Документ № 224). 

О значимости полиции в те годы свидетельству-
ет тот факт, что Екатеринодарский Гражданский 
Комитет ходатайствовал перед Екатеринодар-
ским Уездным комитетом по предоставлению 
отсрочек о предоставлений милиционерам от-
срочек призыва до 1-го января 1918 года, «так 
как замена милиционеров новыми лицами край-
не вредно отразится на деле борьбы с преступ-
ными элементами, да и сама замена их невоз-
можна в виду полного отсутствия лиц, способных 
нести ответственные обязанности милиционера 
по охране безопасности населения» (Документ 
№ 227). Интерес представляет также «Инструк-
ция милиционеру, стоящему на посту» (Документ 
№ 229). Затем в рамках Белого движения в Ку-
банской крае были приняты свои правовые акты, 
регулировавшие деятельность полицейских 
структур, и прежде всего это касается Временно-
го положения о городской стране (от 1 августа 
1918 г.). Здесь, в частности, указывалось:  
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«1. Вместо милиции (бывшей полиции) города 
Кубанскаго Края и некоторые из населенных 
пунктов городского характера, особо указанные, 
должны охраняться городской стражей.  

2. Городская стража в городах Края – Ейск, 
Анапа, Темрюк, Армавир, Майкоп и в хуторах – 
Романовском и Тихорецком – находятся в веде-
нии Атаманов отделов. Городская стража в Ека-
теринодаре подчиняется непосредственно члену 
Правительства по делам гражданскаго Управле-
ния ….  

4. Атаманы отделов назначают стражников из 
военнообязанных казаков II и IIIочереди, причем, 
служба казаков должна идти в зачет действи-
тельной службы при мобилизации казаков этих 
категорий … 

5. Расходы по содержанию городской стражи 
относятся на счет того города или населеннаго 

пункта, где таковая стража учреждена согласно 
прилагаемых при сем штатов…» (Документ                
№ 233). Ввиду большого накала Гражданской 
войны в марте 1919 г. были значительно расши-
рены права начальника Екатеринодарской го-
родской стражи, в частности, предоставлялось 
право «за маловажные проступки подвергать 
виновных административным взысканиям до 
3000 рублей или подвергать аресту при страже 
до I-го месяца» (Документ № 245). Данная хре-
стоматия по истории полиции Кубани, бесспор-
но, представляют собой не только большую на-
учную и учебно-методическую ценность, но и 
выполняют также культурно-просветительную 
функцию, способствуя расширению знаний об 
истории кубанской земли, развитию правового 
позитивизма, и будет полезна как для ученых и 
студентов, так и для самого широкого круга чита-
телей. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматри-

ваются особенности формирования, измене-

ния и развития статуса пережившего супруга 
при наследовании в ходе реформирования 
французского гражданского законодательства. 
Анализируются общие нормы наследования по 

закону для формирования целостного понима-
ния статуса пережившего супруга во француз-
ском законодательстве. 
Автором подробно исследуется развитие на-
следственных прав пережившего супруга более 

чем за двухсотлетний период действия Фран-
цузского гражданского кодекса. 
В заключение статьи автором делается вывод о 
том, что, несмотря на расширение прав пере-

жившего супруга и гарантию их защиты даже 
при отсутствии упоминания в завещании или 
завещательном распоряжении, переживший 
супруг по-прежнему не включается в список 

наследников первой очереди, в отличие от мно-
гих других странах континентальной системы 
права. 
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of a surviving spouse during inheritance in 
the course of reforming French civil law. The gen-

eral rules of inheritance under the law to form a 
holistic understanding of the status of the surviving 
spouse in French law are analyzed. 
The author gives full coverage to the development 
of the inheritance rights of surviving spouse for 

more than two hundred years of validity of 
the French Civil Code. 
In conclusion, the author concludes that, unlike 
many other countries of Continental legal system, 

the surviving spouse is still not included in the list of 
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основе регулирования наследственных от-
ношений лежат два основополагающих 

принципа: принцип свободы завещания и прин-
цип защиты интересов семьи. На разных истори-
ческих этапах развития наследственного права 
сочетание этих принципов периодически претер-
певало изменения, которые, как правило, были 
вызваны необходимостью преобразовать на-
следственное право, чтобы оно отвечало дейст-
вительным и актуальным проблемам, возникаю-
щим под влиянием тех или иных факторов. 

В качестве наиболее яркой иллюстрации изме-
нения соотношения указанных принципов можно 
привести французское гражданское законода-
тельство, в котором регулирование отдельных 
вопросов за 200 лет изменилось кардинальным 
образом. 

Одна из особенностей наследственного права 
Франции, которая практически не встречается в 
других странах романо-германской системы, 
связана с особым статусом пережившего супруга 

В 
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при наследовании. В то время как в наследст-
венном праве многих стран переживший супруг 
часто рассматривается наряду с детьми в каче-
стве одного из главных кандидатов для наследо-
вания имущества, во Франции потребовалось 
более двух столетий законодательной работы, 
чтобы признать пережившего супруга в качестве 
возможного наследника, а также обеспечить за-
щиту его прав и законных интересов. В случаях, 
когда завещание отсутствует или завещательное 
распоряжение не затрагивает пережившего суп-
руга, действующее законодательство Франции 
защищает его права, однако положение пере-
жившего супруга во многом зависит от наличия 
других членов семьи: детей, родителей и, в оп-
ределенных случаях, братьев и сестер. 

Прежде чем рассматривать специфические чер-
ты особого статуса пережившего супруга в регу-
лировании наследственных отношений во Фран-
ции, необходимо, прежде всего, рассмотреть 
общие нормы наследования по закону и историю 
их становления. 

Во Франции основным нормативным правовым 
актом, содержащим нормы о наследовании по 
закону и завещанию, является Французский гра-
жданский кодекс (ФГК). Эти нормы расположены 
рядом с нормами о правовом положении физи-
ческих лиц и нормами, регулирующими семей-
ные отношения [4, с. 8].  

Разрабатывать Кодекс помогали многие извест-
ные французские юристы, в том числе, Порта-
лис, Тронше, Мальвил. В качестве основы было 
выбрано римское право и дореволюционная су-
дебная практика, которую изменили и доработа-
ли в соответствии с потребностями французско-
го общества. Первый консул лично принимал 
участие в обсуждении ряда статей Кодекса. Пор-
талис способствовал устранению из проекта 
чрезмерно революционных положений, которые 
считались неактуальными и чрезмерно ради-
кальными и в послереволюционный период. Не-
смотря на наличие некоторых консервативных 
отступлений, гражданское право Франции смогло 
найти своё классическое выражение именно в 
Кодексе Наполеона. Кодекс имел для своей эпо-
хи колоссальный успех, сыграв исключительно 
важную роль в разработке и принятии многих 
новых основополагающих принципов француз-
ского гражданского права [3, с. 429]. 

Третья книга Французского гражданского кодекса 
«О различных способах приобретения права 
собственности» включает в себя более 20 спе-
циальных титулов. Два из них, Титул I «О насле-
довании» и Титул II «О дарениях между живыми 
и о завещаниях», направлены на урегулирова-
ние норм наследственного права. 

Титул I «О наследовании» посвящён вопросам, 
связанным с открытием наследства и его приня-
тием. В нём перечислены требования, которые 
необходимо выполнить для приобретения на-
следства, права государства и нормы о приня-
тии, отказе, разделе наследства и о возвратах. 

Титул II «О дарениях между живыми и о завеща-
ниях» содержит общие нормы, касающиеся юри-

дической способности распоряжаться наследст-
венным имуществом и возможности получать его 
в результате дарения между живыми лицами, 
либо на основании завещания. Данный титул 
регулирует также многие другие вопросы: о по-
ложении той части имущества, в отношении ко-
торой можно совершить дарение или наследо-
вание, уменьшении этой части, о форме совер-
шения дарений, о завещательных распоряжени-
ях, о допускаемых распоряжениях в пользу вну-
ков завещателя или дарителя, или в пользу де-
тей его сестёр и братьев, о разделах, совершён-
ных по восходящей линии, о дарениях супругам 
и рождённым в браке детям и о распоряжениях 
между супругами, совершённых во время брака 
или на основании брачного договора. 

В законодательстве Франции правила о насле-
довании по закону базируются на разделении на 
разряды (orders) кровных родственников насле-
додателя. Эти разряды определяются по близо-
сти родства, которая в свою очередь основана 
на числе рождений, каждое из которых именует-
ся степенью (degré) [1, ст. 741]. Их последова-
тельность составляет линию (ligne). В статье 742 
Французского гражданского кодекса закреплено, 
что прямая линия представляет собой такую 
последовательность степеней между лицами, 
где одни лица происходят от других. 

Прямые линии подразделяются на восходящие и 
нисходящие. К первым относятся линии, которые 
соединяют лицо с другими, от которых оно про-
исходит, или, иначе говоря, от потомка к пред-
кам. Нисходящие линии тянутся от предков к 
потомкам, то есть, соединяют лицо с иными ли-
цами, происходящими от него. 

В этой же статье Кодекс определяет боковые 
линии как последовательность степеней между 
лицами, которые происходят не друг от друга, но 
связаны между собой общим родоначальником 
[5, с. 117]. 

К первому разряду наследников относятся дети 
наследодателя и лица по нисходящей от них 
линии, ко второму – отец, мать, братья, сёстры и 
нисходящие от братьев и сестёр лица. Третий 
разряд включает в себя родственников наследо-
дателя по восходящей линии, за исключением 
его родителей, а четвёртый разряд наследников 
состоит из его родственников по боковой линии 
до шестой степени родства включительно, кроме 
уже указанных ранее братьев, сестёр и их нис-
ходящих потомков. 

При отсутствии у наследодателя сестёр, братьев 
и их нисходящих, наследственное имущество 
делится на две равные части между отцом и ма-
терью наследодателя, относящихся к наследни-
кам второго разряда. Если к наследованию при-
званы и родители, и братья с сёстрами наследо-
дателя, то наследственное имущество также 
будет поделено на две части: первая половина 
переходит к родителям для её последующего 
деления между собой на ещё две равные части; 
вторую половину получают братья, сёстры и ли-
ца по нисходящей от них линии [4, с. 11]. 

Наследники третьего и четвёртого разряда, при-
зываемы к наследованию, делят наследство 
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поровну между родственниками по линии отца и 
линии матери. При полном отсутствии в одной из 
линий каких-либо родственников наследодателя 
наследственное имущество переходит к родст-
венникам другой линии. 

Как правило, к наследникам не относятся боко-
вые родственники дальше шестой степени род-
ства, исключение составляют лица по нисходя-
щей линии от братьев и сестёр умершего. Кроме 
того, если наследодатель не был ограничен в 
правах приговором по уголовному делу и не об-
ладал возможностью составить завещание, то 
боковые родственники до двенадцатой степени 
умершего вправе наследовать его имущество. 

На протяжении всего существования института 
наследования во Франции правовое положение 
детей, рождённых вне брака, и отношение к ним 
претерпевало изменения. В настоящее время 
наследственные права порождаются внебрач-
ным происхождением ребёнка при условии, что 
оно установлено в порядке, определённом в за-
коне. 

По общему правилу внебрачный ребёнок обла-
дает одинаковыми правами, что и рождённые в 
браке дети, и обладает возможностью наследо-
вать от своих родителей, иных родственников по 
восходящей линии и от родственников по боко-
вой линии, включая своих братьев и сестёр. Что 
касается родителей внебрачного ребёнка и дру-
гих его родственников по восходящей линии, то 
они наследуют после него в порядке, предусмот-
ренном для рождённых в браке детей. Аналогич-
ное правило применяется к братьям, сёстрам и 
иным боковым родственникам внебрачных де-
тей. 

Таким образом, действующая редакция ст. 734 
ФГК не относит пережившего супруга ни к одно-
му из разрядов наследников по закону. 

На протяжении всей современной истории раз-
вития французского наследственного права оно 
менялось. В 1804 году, когда Гражданский ко-
декс Наполеона был только принят и начинал 
действовать, переживший супруг даже не упоми-
нался в списке возможных наследников по той 
причине, что он не был связан кровными узами с 
мужем или женой [6]. 

Небольшой прогресс произошёл в 1891 году, 
когда законодательство закрепило за пережив-
шим супругом право узуфрукта на четверть 
имущества. Что еще более важно, в 1957 году 
переживший супруг получает приоритет перед 
родственниками по боковой линии (дядями, те-
тями и двоюродными братьями) при наследова-
нии. 

Со временем наследственные права супруга всё 
больше разрастаются: в 1963 году создан инсти-
тут дарения между супругами, в 1966 году про-
ведена реформа режима имущественных отно-
шений между супругами, в 2002 году супругу 
присвоены особые права на семейное жилье.  

В связи с принятием Закона от 3 декабря 2001 г. 
[10] правовое положение пережившего супруга 

изменилось: его права в области наследования 
значительно расширились. Дальнейшее укреп-
ление этих прав произошло благодаря принятию 
закона о наследовании и дарении от 23 июня 
2006 года, который существенно реформирова-
лось наследственное право во Франции [8]. 

Сейчас переживший супруг считается полно-
правным наследником. Но даже сегодня его по-
ложение, тем не менее, зависит от наличия дру-
гих членов семьи. В соответствии со ст. 732 ФГК, 
переживший супруг, который не разведен, имеет 
право на наследство. Следует учесть, что ст. 732 
ФГК подразумевает под пережившим супругом 
супруга умершего лица, состоящего в браке. Это 
означает, что лица, состоящие в юридически 
оформленном гражданском союзе (pacsé), и со-
жители не приравниваются к супругам и не об-
ладают такими же правами. Таким образом, что-
бы последние могли претендовать на долю на-
следуемого имущества, необходимо, чтобы по-
койный ранее составил завещание в их пользу. 

Данное положение также означает, что после 
развода бывший супруг не сможет получить 
часть имущества своего умершего бывшего суп-
руга, если в его завещании прямо не указано 
иное. Однако когда супруг умирает в ходе брако-
разводного процесса, переживший супруг насле-
дует в соответствии с условиями, предусмотрен-
ными законом или в условиях, предусмотренных 
действующим завещанием. 

Права пережившего супруга будут различаться в 
зависимости от того, является ли он единствен-
ным наследником имущества или конкурирует с 
другими наследниками, такими как дети умерше-
го, его родители или его братья и сестры. Дейст-
вительно, некоторые родственники по восходя-
щим и нисходящим линиям покойного являются 
наследниками, которые не могут быть лишены 
части наследства. Таким образом, оставшийся в 
живых супруг является обязательным наследни-
ком только при отсутствии потомков или родст-
венников по восходящей линии [9]. 

В случае, когда все дети наследодателя рожде-
ны от одного брака, то пережившему супругу 
наследодателя предоставляется выбор в случае 
призвания его к наследованию. В первом случае 
ему предоставляется право пожизненного поль-
зования всем имуществом наследодателя, или, 
говоря иначе, узуфрукт. Он может пользоваться 
всем имуществом умершего, то есть он может 
использовать его в своих интересах и получать 
возможный доход (например, в случае аренды 
жилья), но не обладает возможностью прода-
вать, завещать или отчуждать иным способом 
данное имущество их, поскольку он не является 
собственником данного имущества. Во втором 
случае супруг может претендовать на право соб-
ственности четвёртой части от всей наследст-
венной массы и может распоряжаться ею по 
своему усмотрению. 

Наследники имеют право потребовать от пере-
жившего супруга сделать выбор в письменной 
форме. Для принятия решения у него есть три 
месяца. По истечении этого срока считается, что 
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он выбрал узуфрукт [1, ст. 758-3]. Аналогичное 
правило действует, когда супруг умер до того, 
как успел сделать выбор. В случае, если пере-
живший супруг выбирает узуфрукт, он может по 
собственной инициативе или по просьбе на-
следника превратить этот узуфрукт в пожизнен-
ную ренту. 

Более того, до тех пор, пока раздел имущества 
не окончен, стороны при наличии разногласий 
между собой могут обратиться к судье для их 
урегулирования. 

В зависимости от выбранного решения, дети 
супругов получат либо три четверти наследства 
в полную собственность, либо всю совокупность 
права собственности на всё наследство, но без 
права пользования. Остальные члены семьи 
ничего не наследуют [6]. 

В случае, когда дети наследодателя рождены от 
разных браков, то переживший супруг теряет 
право выбора: он может рассчитывать только на 
получение четверти наследства в полной собст-
венности. Остальные члены семьи также ничего 
не наследуют. Данная ситуация может негативно 
сказаться на уровне жизни пережившего супруга. 
С этой проблемой может столкнуться большин-
ство из смешанных семей, число которых на се-
годняшний день в одной Франции превышает 
720000 [7]. 

Однако, если дети, рождённые в браке наследо-
дателя и пережившего супруга, принимают на-
следство, в то время как дети от другого брака 
отказались от него, тогда переживший супруг 
вновь обретает право выбирать между двумя 
вариантами получения части наследуемого 
имущества. 

Если родители наследодателя живы, то пере-
живший супруг обладает правом на половину 
наследства, а вторая будет разделена между 
отцом и матерью наследодателя, и в результате 
каждый из них получают четверть. 

Если один из родителей наследодателя умер, 
другой родитель получает только четверть на-
следства, предусмотренную законом, а пере-
живший супруг унаследует три четверти [1,                   
ст. 757-1]. 

Кроме того, если у пары нет детей, наследода-
тель может совершить дарение в пользу своего 
супруга, чтобы защитить его, лишив наследства 
оставшихся в живых родителей и оставив пере-
жившему супругу все имущество. 

При условии, что у наследодателя отсутствуют 
родители, дети и иные родственники по нисхо-
дящей линии, переживший супруг получает на-
следственное имущество в полном объёме                   
[1, ст. 757-2], даже если братья и сёстры насле-
додателя ещё живы.  

Ранее права пережившего супруга были ограни-
чены, и он мог претендовать только на получе-
ние узуфрукта на определённую часть наследст-
венного имущества, которая составляла от чет-
вёртой части до половины наследства при нали-

чии наследников, относящихся к первому и вто-
рому разрядам, либо половину, если присутст-
вовали наследники третьего разряда. Полностью 
наследственное имущество могло перейти в 
собственность пережившему супругу, если от-
сутствовали все другие наследники от первого и 
вплоть до третьего разрядов [2, с. 570]. 

Следует отметить, что братья и сёстры наследо-
дателя имеют право требовать возврата имуще-
ства в натуре, которое в свою очередь было по-
лучено наследодателем ранее от своих родст-
венников по восходящей линии по наследству 
или в результате договора дарения, чтобы ис-
ключить его из наследственной массы наследо-
дателя. При отсутствии родственников по нисхо-
дящей линии такое имущество переходит к 
братьям и сёстрам умершего или их родственни-
кам по нисходящей линии, если они сами явля-
ются потомками умершего родителя. Данное 
правило было введено в действие и закреплено 
в статье 757-3 ФГК в ходе реформы 2001 года, а 
затем конкретизировано в ходе реформы 2006 
года. 

Действующее французское законодательство в 
настоящее время закрепляет приоритет пере-
жившего супруга перед родственниками по вос-
ходящей линии за исключением отца и матери 
наследодателя. До 2002 года наличие родствен-
ников по восходящей линии влияло на долю пе-
режившего супруга, и он мог получить только 
узуфрукт на половину наследства, если по от-
цовской и материнской линии еще оставались 
бабушки и дедушки, или полноценное право 
собственности на половину наследства, если 
остались родственники только по одной линии. 

В настоящее время количество родственников 
по восходящей линии не имеет значения при 
наследовании пережившим супругом, так как 
закон не рассматривает их в качестве наследни-
ков. С другой стороны, ст. 758 ФГК предусматри-
вает, что нуждающиеся родственники по восхо-
дящей линии, за исключением отца и матери, 
имеют право алиментного требования в отноше-
нии наследства умершего, если переживший 
супруг является единоличным наследником или 
унаследовал три четверти имущества. Алимент-
ное пособие в таком случае будет выплачивать-
ся за счёт наследства. 

Особый статус пережившего супруга при насле-
довании обусловлен также тем фактом, что за-
конодатель принял во внимание возможные по-
следствия и трудности для него после смерти 
супруга и предусмотрел дополнительные меры 
защиты, предоставляя при определённых усло-
виях право на обеспечение жильём и выплату 
алиментного пособия. 

В случае, если переживший супруг на момент 
смерти проживает в помещении, которое при-
надлежит супругам или входит в состав наслед-
ства, то он в течение года вправе безвозмездно 
пользоваться данным помещением и всем дви-
жимым имуществом, находящимся в нём, кото-
рое входит в состав наследства [9]. 
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Если право проживания пережившего супруга 
основано на договоре найма или затрагивает 
жилое помещение, в котором наследодатель 
имел долю, то на протяжении года наёмная пла-
та или компенсация за владение будут возвра-
щаться за счёт наследства [1, ст. 763].  

По истечению года переживший супруг получает 
право проживать в этом помещении до своей 
смерти и пользоваться находящимся в нём дви-
жимым имуществом, которое является частью 
наследства, если это не противоречит воле на-
следодателя. Стоимость прав проживания и 
пользования засчитывается в стоимость наслед-
ственных прав пережившего супруга. Он вправе 
требовать возмещение за счёт имущества, если 
стоимость прав проживания и пользования ниже 
стоимости его наследственных прав, однако в 
обратном случае на супруга не возлагается обя-
занность по выплате разницы [1, ст. 765]. Супру-
гу предоставляется один год со дня смерти на-
следодателя, чтобы принять решение о приня-
тии данных прав проживания и пользования.  

Другим правом, предоставляемым пережившему 
супругу, является право на получение алимент-
ного пособия в случае, если на момент смерти 
он испытывал нужду и не способен самостоя-
тельно обеспечить себе средства к существова-
нию. Он обязан предоставить доказательства 
своего финансового положения в течение года с 
момента смерти наследодателя или с момента, 
когда наследники прекратят предоставлять 

средства, ранее выделявшиеся супругу. Если 
имущество находится в общей собственности, то 
срок будет продлён до окончания его раздела. 

Бремя выплаты пособия возлагается на всех 
наследников умершего супруга исключительно 
за счёт наследства. В случае, если этого недос-
таточно, законом предусмотрена возможность 
возложить бремя выплаты на всех сингулярных 
легатариев, если обратное не следует из воли 
наследодателя [1, ст. 767]. 

Таким образом, за прошедшие двести лет фран-
цузское гражданское законодательство сущест-
венно изменило регулирование правового стату-
са пережившего супруга при наследовании иму-
щества: от полного отрицания его прав как воз-
можного наследника до лица, которое имеет 
приоритет перед некоторыми разрядами на-
следников. Однако следует отметить, что зако-
нодательная защита прав пережившего супруга 
в ходе реформ не изменила его правовой статус 
и не включила его в число наследников первой 
очереди. Конкретный объём его прав продолжа-
ет зависеть от наличия некоторых категорий на-
следников: родителей и детей наследодателя, 
включая детей от другого брака, которые значи-
тельно снижают статус пережившего супруга как 
возможного наследника. При всём этом пере-
живший в области наследственных правоотно-
шений продолжает сохранять во Франции свой 
уникальный статус. 
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современном мире, характеризующемся 
развитием политики, экономики, предпри-

нимательства, активное совершенствование 
экономического регулирования сопровождается 
значительным развитием экономической пре-
ступности, в частности, коррупцией. 

Переход России к рыночной экономике в конце 
прошлого века обусловил взятие государством 
нового курса на развитие экономики и предпри-
нимательства. Переориентация общественных 
ценностей предопределила развитие новых ви-
дов преступности. В данной статье исследуется 

В 



172 

уголовно-правовая категория «коррупция», ме-
тоды противодействия данному виду преступле-
ний, а также, частные национальные уголовно-
правовые методы борьбы с коррупцией. 

Несмотря на значительное совершенствование 
уголовного права на протяжении всего его раз-
вития, вопрос борьбы с коррупцией считается 
одним из основных и требует особо внимания со 
стороны государства. 

На данный момент Россия занимает 138 место в 
мире по уровню коррупции в государстве [1]. 
Достаточно обратить внимание на громкие, об-
щественно резонансные дела о взятках и хище-
ниях из бюджета страны. Например, всем из-
вестное дело полковника Захарченко, в квартире 
родственника которого были найдены денежные 
средства номиналом в 9 миллиардов рублей [2]. 
В другом деле, в ходе которого к уголовной от-
ветственности был привлечен федеральный 
министр Улюкаев, сумма взятки составила                   
2 миллиона долларов [3]. Но и такого рода за-
держания не заставляют недобросовестных чи-
новников залечь на дно. Другой пример корруп-
ции прогремел в СМИ уже в начале 2019 года: во 
время заседания государственной Думы Россий-
ской Федерации был задержан депутат Арашу-
ков. Его и подельников подозревают в хищении 
более 30 миллиардов рублей из активов газодо-
бывающей отрасли российской экономики [4]. 

Стоит обратить особое внимание на огромные 
суммы взяток, фигурирующие в указанных де-
лах. Так, по оценкам исследователей, в России 
оборот коррупционных активов в год составляет 
около 40 миллиардов долларов [5]. 

За период с 1996 по 2017 годы в России зафик-
сировано около миллиона преступлений, свя-
занных с коррупцией. И это только официальная 
статистика. В принципе, определение уровни 
коррупционной преступности, не смотря на на-
личие государственных актов, регламентирую-
щих отнесение тех или иных преступлений к кор-
рупционным, а также нормативных актов, регу-
лирующих порядок ведения статистики уголов-
ных дел, представляется достаточно сложным, 
так как особое место в этом процессе занимают 
следующие факторы: 

– при осуществлении коррупционных схем со-
вершаются разнообразные виды преступлений;  

– значительно высокий уровень латентности 
коррупционной преступности.  

Изучая статистику коррупции в государстве, 
можно увидеть только верхушку «коррупционно-
го айсберга». По мнениям различных ученых и 
практиков правоприменения, уровень латентно-
сти коррупции может достигать 90 % [6]. 

На основании вышеуказанного, можно уверенно 
сказать о том, что проблема коррупции в госу-
дарстве является одной из наиболее значимых и 
требующих особого внимания, так как представ-
ляет серьезную угрозу национальной безопасно-
сти Российской Федерации. 

При этом, уровень доказуемости, а также нака-
зуемости, причастности лиц к совершению кор-
рупционных преступлений остается низким.  

Так,рядом исследователей проводился анализ 
приговоровпо данной категории уголовных делв 
рамках различных регионов РФ. Например, при 
изучении практики вынесения приговоров в При-
морском крае за пятилетний период был выяв-
лен факт редкого применения судами такой ме-
ры уголовно-правового характера, как конфиска-
ция. В результате изучения указанных исследо-
ваний, можно сделать вывод о том, что основ-
ными наказаниями, применяемыми к лицам, ви-
новным в совершении коррупционных преступ-
лений, являются штраф и лишение свободы на 
определенный срок. Но самое интересное, что 
применение такой уголовно-правовой меры, как 
конфискация, невелико и составляет около 2 % 
от общего количества приговоров [7]. 

На практике складывается следующая ситуация: 
лицо, занимающее государственную должность, 
незаконным путем получает миллиарды рублей, 
и отсидев около 5 лет, выходит на свободу и 
занимает почетное место в списках самых бога-
тых людей региона, страны или даже мира.  

И возникает вопрос: почему не работает инсти-
тут конфискации? 

Во-первых,из-за особенности российского зако-
нодательства, которое во многом противоречит 
целям применения конфискации. 

Во-вторых, применение конфискации не являет-
ся для суда обязательным. 

В-третьих, зачастую, коррупционные активы бы-
стро конвертируются в имущество: дома, авто-
мобили, драгоценности и регистрируются на 
родственников, знакомых, подставных лиц. 

В-четвертых, из-за высокого уровня коррумпиро-
ванности правосудия. 

В-пятых, из-за особенности менталитета россий-
ского населения, способствующего развитию 
коррупции в государстве. 

Для полного и всестороннего рассмотрения та-
кой категории, как коррупция, а также поиска 
путей совершенствования национального зако-
нодательства, следует обратиться к зарубежно-
му опыту борьбы с коррупцией. Так, особое вни-
мание, считаем, следует обратить на историю и 
методы противодействия коррупции в таком го-
сударстве, как Республика Сингапур [8]. 

История города-государства насчитывает мно-
жество интересных и знаменательных политиче-
ских преобразований. Находясь до 1965 года в 
составе мировой британской колониальной сис-
темы, Сингапур многое почерпнул из английско-
го политического и государственного устройства. 
Получив в 1965 году независимость от англий-
ской метрополии, Сингапур встал на путь само-
стоятельного развития. И первая большая про-
блема, с которой столкнулась страна, была не-
вообразимая по своим масштабам коррупция.  
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Сочетание самобытного сингапурского ментали-
тета и британской системы государственной 
службы способствовали быстрому и всеохваты-
вающему росту коррумпированности государст-
венных чиновников. Различного рода подарки и 
подношения для государственных служащих 
являлись одним из характерных признаков син-
гапурской служебной системы. 

Становилась очевидной необходимость рефор-
мирования таких устоев и такой системы. И од-
ним их первых шагов в этом направлении стал 
приход к власти нового премьер-министра госу-
дарства – Ли Куан Ю. Будучи опытным полити-
ком, онпрекрасно осознавал, что коррупция яв-
ляется мощным препятствием развитию эконо-
мики страны. Премьер-министр быстро взял си-
туацию в государстве под свой полный контроль. 

Основным государственным органом по проти-
водействию коррупции стало Бюро по борьбе с 
коррупцией, созданное еще при английском про-
текторате. Бюро было наделено широким кругом 
полномочий по контролю за чиновниками и рас-
следованию коррупционных преступлений (в том 
числе, ряд проверок и расследований был про-
веден в отношении самого лидера государства). 

Спустя некоторое время коррумпированность 
чиновничьего аппарата стала снижаться. Знаме-
нитая фраза Ли Куан Ю.: «Чтобы победить кор-
рупцию, начните с того, что посадите нескольких 
своих друзей. Вы знаете за что, и они знают за 
что…», стала девизом борьбы с коррупцией в 
Сингапуре.  

На сегодняшний день страна занимает одно из 
первых мест в мире по низкому уровню корруп-
ции. В государстве нет сурового уголовного за-
кона. Взяточничество и иные коррупционные 
преступления наказываются штрафом в размере 
до 100 000 долларов либо тюремным заключе-
нием на срок до 5 лет. 

 Основную роль в формировании низкого уровня 
коррупции в стране сыграла деятельность госу-
дарственных служб по противодействию корруп-
ции. Так, контроль распространился на многие 
сферы общественной жизни: 

– декларирование доходов стало общеобяза-
тельным и ответственным мероприятием;  

– любые денежные средства или имущество, не 
соответствующие доходам гражданина, потен-
циально признавались полученными в результа-
те коррупционных схем (лицо должно доказы-
вать законность получения им денег либо иму-
щества);  

– любое содействие коррупционерам, укрыва-
тельство, а также ложные доносы наказываются 
штрафами либо лишением свободы на срок до 1 
года; 

– контролю подлежат доходы всех граждан, в 
том числе, высокопоставленных государствен-
ных служащих; применение во многих уголовных 
делах института конфискации. 

Активная борьба с коррупцией была начата с 
принятия Акта о предотвращении коррупции 
1960 года [9]. 

Основной особенностью документа стало закре-
пление, привычного для многих, понятия «взят-
ка» в качестве «коррупционного вознагражде-
ния», к которому закон относит:  

– денежные средства, ценные бумаги, подарки, 
гонорары; 

– собственность (движимая и недвижимая), доли 
в собственности; 

– работа, контракт, служебная должность; 

– различного рода выплаты, погашения задол-
женностей (в том числе кредитных); 

– покровительство в различных формах (защита 
от привлечения к ответственности, взысканий, 
штрафов), различные услуги, преимущества; 

– вознаграждения (предложение, попытка, обе-
щание предоставления вознаграждения). 

Важным аспектом борьбы с коррупцией является 
закрепление несвойственного многим современ-
ным правовым системам принципа. Так, ст. 8 
Акта о предотвращении коррупции 1960 года 
закрепляет принцип презумпции виновности в 
коррупции агента государственной власти, либо 
иной организации. При этом, чиновник, в отно-
шении которого инициировано расследование, 
должен самостоятельно доказать свою невинов-
ность и непричастность к совершению коррупци-
онного преступления либо доказать, что денеж-
ные средства, вознаграждения получены вне 
коррупционных схем. 

Особе место в системе борьбы с коррупцией в 
Сингапуре занимает конфискация имущества. 
Осуществление конфискации происходит в не-
стандартной для традиционного уголовного пра-
ва форме. Конфискация в Сингапуре предпола-
гает использование ресурсов различных право-
вых направлений: например, сочетание уголов-
ного и гражданского права. Так, конфискация 
может осуществляться путем возложения на 
лицо обязанности уплатить сумму взятки в каче-
стве дополнительного вида наказания либо пу-
тем подачи гражданского иска судом. 

В 1989 году был издан Акт о Коррупции (Конфи-
скации выгод), который регулировал так назы-
ваемую конфискацию выгод коррупционеров. 
Так, при доказанности получения лицом доходов 
в результате осуществления коррупционных 
схем суд подавал иск о конфискации выгод и 
владений данного лица. Также суд получил пра-
во конфисковать денежные средства и имущест-
во лица, причастность которого к коррупции до-
казана, если обвиняемый не может доказать 
законность и обоснованность получения указан-
ных активов. В случае смерти ответчика, суд 
принимает решение о конфискации его имуще-
ства. 

Также необходимо сказать о том, что подразде-
ления Бюро по противодействию коррупции на-
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делены насколько широким кругом полномочий, 
что имеют право контролировать все финансо-
вые активы граждан, в том числе чиновников, а 
также их родственников и знакомых. О любых 
транзакциях либо перемещениях денежных 
средств сообщается руководству, и, соответст-
венно принимается решение о проведении рас-
следования. 

Учитывая особенности российского менталитета, 
а также, используя богатый опыт зарубежных 
стран, можно уверенно говорить о том, что борь-
ба с коррупцией должна проводиться и может 
быть очень эффективной. 

На данный момент в российском законодатель-
стве существует множество факторов, способст-
вующих становлению и развитию коррупции в 
стране. 

Говоря о проведении в стране антикоррупцион-
ной борьбы, необходимо указать на наличие 
ряда национальных стратегий противодействия 
коррупции, которые принимаются с начала ны-
нешнего столетия. Так один из первых таких до-
кументов был принят почти 10 лет назад [10]. 
При этом, нужно отметить тот факт, что прини-
маемые в соответствии с ними меры, оказыва-
ются неэффективными в условиях современной 
«коррупционности» в государстве. 

На основании вышеуказанного, считаем необхо-
димым внести в законодательство определен-
ные коррективы, а также начать работу над раз-
работкой ряда законодательных решений в сфе-
ре борьбы с коррупцией. 

Так, мы считаем, прежде всего, для эффективно-
го противодействия коррупции, требуется разра-
ботка и принятие новой «концепции борьбы с 
коррупцией», в соответствии с которой требует-
ся пересмотр большого количества правовых 
норм, в том числе международного и конститу-
ционного содержания: 

1) Принять ряд поправок к Конституции РФ, в 
том числе в статьи о правосудии и презумпции 
невиновности в уголовном судопроизводстве 
[11]. Так требуется дополнить статью 49 Консти-
туции частью 4 следующего содержания: «Ис-
ключением из требований ч. 1, ч. 2, ч. 3 настоя-
щей статьи признается производство по делам о 
коррупционных преступлениях. По указанной 
категории дел устанавливается презумпция ви-
новности лица, обвиняемого в совершении пре-
ступления коррупционной направленности.»; 

2) Разработать и внести соответствующие из-
менения и поправки в процессуальное законода-
тельство; 

3) Выделить новую главу УК РФ – «Коррупцион-
ные преступления» с закреплением в ней сле-
дующих составов преступлений: ст. 290, ст. 291, 
ст. 291.1 ст. 291.2 и иных составов (при допол-
нении УК РФ новыми статьями) [12]; 

4) Принять статью 291.3 УК РФ «Распоряжение 
финансовыми, имущественными и иными акти-
вами, полученными коррупционным путем», за-

крепить ее в следующей редакции: «Распоряже-
ние финансовыми, имущественными и иными 
активами, полученными коррупционным путем, а 
равно содействие в виде укрывательства, по-
средничества, участия в качестве подставного 
лица, а также в любых иных формах, при совер-
шении указанных действий, наказывается, – …»; 
Закрепить в примечании к указанной статье оп-
ределение категории «Финансовые, имущест-
венные и иные активы, полученные коррупцион-
ным путем». 

5) Необходимо разработать и принять новую 
концепциюизъятия имущества, добытого пре-
ступным коррупционным путем. В частности:               
1. Во-первых, исключить институт конфискации 
имущества, как иной меры уголовно-правового 
характера, из УК РФ. По нашему мнению, это 
напрямую обусловлено самой сущностью кон-
фискации имущества. 2. Во-вторых, закрепить 
конфискацию имущества в качестве вида уго-
ловного наказания в статье 52 УК РФ в следую-
щей редакции, включающей в себя ряд положе-
ний редакции УК РФ до 2003 года [13]:  

«1. Конфискация имущества есть принудитель-
ное безвозмездное изъятие в собственность го-
сударства всего или части имущества, являюще-
гося собственностью осужденного. 

2. Конфискация имущества устанавливается за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, совершен-
ные из корыстных побуждений, коррупционные 
преступления средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие коррупционные преступления и может 
быть назначена судом только в случаях, преду-
смотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса. 

3. Конфискация всего имущества, являющегося 
собственностью осужденного, устанавливается 
только за тяжкие и особо тяжкие коррупционные 
преступления. 

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

3. В-третьих, разработать в достаточной степе-
ни институт «гражданско-правовой конфиска-
ции» имущества, оформленного коррупционера-
ми на родственников, знакомых, подставных лиц. 
В частности, обязать государство в лице его го-
сударственных органов и должностных лиц по-
давать к указанным лицам гражданские иски о 
взыскании в доход государства имущества, хоть 
и оформленного на них, но добытого коррупци-
онным путем. 

Указанные меры, по нашему мнению, представ-
ляют собой значительный шаг в борьбе с кор-
рупцией в стране, так как устанавливают мощ-
ный институт ответственности за совершение 
коррупционных преступлений. 

Наряду с указанными мерами,следует обратить 
особое внимание на необходимость формирова-
ния государственных органов по контролю за 
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финансовыми активами и их движением в госу-
дарстве. Соответственно, требуется создать 
самостоятельную независимую государственную 
службу, основной целью создания которой явля-
ется борьба с коррупцией. Указанные меры не-
обходимо проводить в сочетании с повышением 
правовой культуры населения страны. Необхо-
димо развивать принцип равенства граждан пе-
ред законом, способствовать установлению еди-
ного порядка контроля за финансовыми актива-
ми граждан и применения мер по борьбе с кор-
рупцией. 

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно уверенно говорить о том, что 
проблема коррупции в современном мире явля-
ется одной из ключевых и требует особого вни-
мания со стороны государств.При этом борьба с 
коррупцией, по нашему мнению, должна осуще-
ствляться на национальном и международном 
уровнях путем принятия комплекса мероприятий, 
сочетающих как грамотно выстроенную право-
вую концепцию борьбы, так и эффективную дея-
тельностьправоприменителей.  
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енависть и вражда являются одними из 
характерных признаков современного об-

щества. Увеличение уровня социальной агрес-
сии, вызванное социальными противоречиями и 
проблемами, популяризация различного рода 
радикальных идей, стало одной из главных при-
чин распространения экстремизма. За достаточ-
но короткий срок эта проблема приобрела для 
России государственную важность. Так, напри-
мер, согласно анализу статистических данных 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, в нашей стране с 2010 до 2017 годы наблю-
дается динамичный рост преступлений экстре-
мисткой направленности (увеличение на 132 % с 
656 в 2010г. до 1521 в 2017 г.). В 2018 г. отмеча-
ется определенный спад подобных преступле-
ний (на 16,8 %), но как долго он продлиться, 
временное это явление или единичный случай, – 
покажет время. Однако с учетом динамики этого 
негативного явления прошлых лет обнадеживать 
себя в этом вопросе, мы полагаем, что не стоит. 
Наиболее опасными в плане проявления экс-
тремистских настроений по итогам 2018 г. стали 
такие регионы России, как: Республика Дагестан 
(зафиксировано 75 случаев преступлений экс-

тремисткой направленности), г. Москва (62 слу-
чая), Пермский край (48 случаев), Самарская 
область (41 случай) и Кабардино-Балкарская 
Республика (40 случаев). 

Особое место среди всех преступлений экстре-
мисткой направленности занимает проявление 
этого негативного явления в молодежной среде. 
Молодежь является наиболее социальной ак-
тивной частью общества, именно поэтому среди 
нее это явление получает наибольшее распро-
странение, укрепление и поддержку.  

Распространение экстремистских настроений 
среди молодежи происходит довольно быстро. 
Это связано, прежде всего, с тем, что лица мо-
лодежного возраста наиболее восприимчивы, к 
различного рода, новым, экспрессивным и ради-
кальным идеям. Им импонируют различного ро-
да оппозиционные настроения. Они находятся в 
постоянном поиске любых возможностей для 
своего самоутверждения (реализации своего 
внутреннего эго, амбиций), в том числе и с по-
мощью антигуманных (антисоциальных) средств 
и методов. 

Н 
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Активному распространению идей экстремизма в 
молодежной среде способствуют негативные 
качества, свойственные ей, такие, как алкого-
лизм, наркомания, антисоциальный (противо-
правный) образ жизни, социальная и расовая 
нетерпимость, распущенность и вседозволен-
ность, обусловленная современным уровнем 
защищенности в правах, отсутствие нравствен-
ных идеалов, эгоцентризм, снижение уровня 
культурного развития и т.д. 

Усиливают количественные и качественные при-
знаки проявления экстремистских настроений в 
молодежной среде и средства Масс-медиа 
(средства массовой информации, Интернет). 
Кроме того, распространению этих настроений 
способствуют и проявления непрофессионализ-
ма российской власти, возбуждающие ненависть 
(отрицательную реакцию) к явлениям и процес-
сам, происходящим в российском обществе. 

Молодежный экстремизм, безусловно, социаль-
но опасен, поскольку он направлен на разруше-
ние стабильного развития позитивных социаль-
ных процессов, устоявшихся цивилизованных 
методов регулирования общественных отноше-
ний. Кроме того, он способствует росту преступ-
ности (главным образом насильственной и 
транснациональной), а также может привести и к 
крупномасштабным негативным последствиям от 
«уличных войн» до военного противостояния на 
государственном и межгосударственном уровне. 
Именно поэтому вопросы профилактики экстре-
мизма, и главным образом - молодежного, явля-
ются актуальными не только для России, но и 
всего мирового сообщества. Еще в 2015 г. Пре-
зидент России на расширенном заседании кол-
легии МВД России борьбу с проявлениями экс-
тремизма назвал одной из главных задач право-
охранительных органов, рекомендовав мгновен-
но реагировать на любые проявления экстреми-
стского характера, разрабатывать эффективные 
профилактические меры по недопущению рас-
пространения этого явления в российском обще-
стве. 

Концепция общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации называет экстремизм одним 
из основных источников угроз общественной 
безопасности [1]. Условием его распространения 
она указывает экстремистская деятельность на-
ционалистических, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, 

Для выработки эффективных мер по профилак-
тике идей экстремизма среди российской моло-
дежи необходимо иметь представление не толь-
ко о причинах их распространения, но и о соци-
альной природе экстремизма, личности лица, 
которому эти идеи импонируют. 

Исследователи, занимающиеся вопросами фор-
мирования экстремистского поведения, выделя-
ют три этапа его развития: 

1 этап – первоначальный, этап формирования 
среды. На этом этапе происходит зарождение и 
укрепление экстремистских взглядов и убежде-
ний. Его появлению способствуют указанные 
нами причины распространения экстремизма в 
молодежной среде. 

2 этап – организационный (или подготовитель-
ный), предполагающий создание групп (группи-
ровок) экстремистской направленности, опреде-
ление целей и задач функционирования, харак-
тера и уровня членства в них, разработка идео-
логической составляющей деятельности группы 
(группировки), основанной на создании так назы-
ваемого «образа врага». 

3 этап – поведенческий, который предполагает 
выработку конкретных действий (их совокупно-
сти), направленных на реализацию экстремист-
ских идей и разработка механизма реализации 
этих действий [2]. 

Согласно результатам ряда исследований, 
средний возраст участников экстремистских 
групп и формирований – 30–35 лет. Это моло-
дые люди, относящиеся к маргинальным слоям 
населения, ведущие, в целом, антисоциальный и 
даже криминальный (около трети из них ранее 
совершали какие-либо преступные деяния с 
применением насилия и (или) особой жестоко-
стью) образ жизни. Доминирующими мотивами 
совершенных ими общественно опасных деяний 
было нетерпимое отношение к представителям 
каких-либо социальных групп и общностей. 

Преступления экстремисткой направленности, 
чаще всего, совершаются организованной груп-
пой лиц, для которой характерны высокий уро-
вень сплоченности и устойчивости, а также на-
личие лидера. Особенностью деятельности этих 
групп является то, что для них характерно внеш-
нее взаимодействие (поиск с помощью различ-
ных средств связи молодежных группировок со 
схожими экстремистскими взглядами, обмен с 
ними информацией и опытом реализации своих 
идей) [3]. 

Как справедливо отмечают исследователи, для 
противодействия экстремизму, согласно указан-
ной Концепции, требуется обеспечение согласо-
ванности действий всех государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, их 
взаимодействие с институтами гражданского 
общества, формирование консолидированной 
позиции по вопросам профилактики межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов                 
[4; 5]. Для этого необходимо: 

– принятие профилактических, воспитательных и 
пропагандистских мер, направленных на преду-
преждение экстремистской деятельности, в том 
числе, на выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих осуществле-
нию экстремистской деятельности и развитию 
социальных и межнациональных конфликтов; 

– противодействие экстремизму на основе ком-
плексного подхода к анализу причин возникно-
вения и распространения экстремизма, четкого 
разграничения функций и зон ответственности 
сил обеспечения общественной безопасности; 

– противодействие распространению экстреми-
стских материалов через средства массовой 
информации и информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет». 
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стория метального оружия начинается еще 
со времен Древней Руси. Древнерусское 

оружие известно из многочисленных историче-
ских рассказов, в которых встречаются не только 
подробное описание сражений, но и военного 
снаряжения, оружия, которые были найдены во 
многих курганах Руси. Например, оружие древ-
нерусского воина-дружинника включало в себя: 
мечи, копья, колчаны со стрелами, боевые топо-
ры, боевой конь в полном снаряжении. Посколь-
ку от уровня и качества оружия зависела жизнь 
самого человека, то ее изготовление развива-
лось в тесной взаимосвязи с производственной 
базой и применением новейших технологических 
достижений. 

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии», «Метательное оружие – это оружие, 
предназначенное для поражения цели на рас-
стоянии снарядом, получающим направленное 
движение при помощи мускульной силы челове-
ка или механического устройства/ К такому виду 

оружия, на Руси, относились ручное метатель-
ное оружие и метательная артиллерия. Ручное 
метательное оружие включалов себя: лук, пра-
щу, самострел, метательные стрелы и др. Мета-
тельная артиллерия была представлена ору-
диями пружинного типа – пушками различных 
конструкций как навесного, так и настильного 
действия [6]. 

Метательные средства приобрели популярность 
в ІХ-в начале Х в. не только в охотничьем, но и в 
военном деле. С завершением начального пе-
риода образования Древнерусского государства 
метательное оружие отходит на второй план. 
Имея широкое распространение лук и стрелы не 
создавали конкуренции оружию рукопашной 
борьбы. Роль и значение метательного оружия 
возрастает значительно позже – в середине                          
XII в., о чем свидетельствуют многочисленные 
находки [10]. 

В соответствии с Государственным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 51549-2000, «Лук – 

И 
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это механическое метательное устройство, со-
стоящее из дуг (дуги) и тетивы, не имеющее ме-
ханизмов фиксации упругих элементов в напря-
женном состоянии». Лук на Руси представлял 
ручное механическое метательное оружие и со-
стоял из древка и тетивы для метания стрел. В 
соответствии с вышеуказаннымГосударствен-
ным стандартом Российской Федерации           
ГОСТ Р 51549-2000, «Стрела (спортивная) – это 
снаряд для метания из лука (арбалета) в виде 
стержня (трубки) с заостренным наконечником, 
стабилизация в полете которого обеспечивается 
за счет хвостового оперения» [3. Стрела – мета-
тельный снаряд, состояла из древка, наконечни-
ка, оперения, пяты (пятки) с ушком, предназна-
чалась для поражения живой силы противника и 
приводился в действие с помощью лука. На тер-
ритории Древней Руси, как и у всех народов ми-
ра, лук и стрелы широко применялись вплоть до 
появления огнестрельного оружия в XIV в. и к 
началу XIX в. включительно. Лук подразделялся 
на два вида: простой и сложный. 

Простой лук представлял собой симметрично 
обточенную палку, длиной до 2 м, из твердой 
породы любого дерева (тиса, вяза, ясеня). Что-
бы при сгибании лука и натяжения тетивы, сред-
няя часть, которая выдерживала большие на-
грузки, была толще и крепче, концы этой палки 
затачивали тонко. Она должна была отвечать 
ряду свойств, таким,как упругость, гибкость и 
прочность. 

С развитием ремесла и усовершенствованием 
защитных доспехов совершенствовался и лук, 
при его изготовлении меняли не только матери-
ал, а еще размеры и форму наконечников стрел. 
В процессе эволюции возникает более сложная 
форма лука, которая во многом превышала про-
стой, какв прочности,так и в дальности метания 
стрел [14, с. 34]. 

Сложный лук, в отличие от простого, изготавли-
вали не из одной деревянной части, а из не-
скольких. В его состав входили различные поро-
ды дерева и сухожильныенитки, рога, кости и 
другие материалы. Самый сложный лук состоял 
из двух планок разных пород дерева (можже-
вельника и березы, сосны и березы и др.), плот-
но склеенных рыбьим клеем и изогнутых в виде 
буквы «С». Концы лука изготавливали отдельно 
из более твердых и прочных пород дерева (бе-
резы, черемухи и др.) и с помощью клея соеди-
няли с концами основы лука. Места соединения-
концов лука скрепляли сплошной обмоткой из 
сухожильных нитей, после чего всю конструкцию 
обклеивали тонкими полосками бересту для 
предотвращения влаге [13]. 

Следующим видом метательного оружия, о ко-
торомхотелось бы сказать – это арбалет.В соот-
ветствии с Государственным стандартом Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 51549-2000, «Арба-
лет – это механическое метательное устройство, 
имеющее корпус с закрепленными на нем дугами 
(дугой) с тетивой и механизмами их фиксации в 
напряженном состоянии» [3]. Как отмечают авто-
ры В.В. Бирюков и А.А. Беляков, «в Советской 
военной энциклопедии арбалет определяется 

как метательное оружие в виде стального лука с 
деревянным ложем (станком) и механизмом (во-
ротом) для натягивания тетивы» [7, с. 53–54]. 

Арбалеты в войсках стран Европы впервые поя-
вились у французов, вероятно поэтому, и изо-
бретение арбалета в Европе приписывают 
французам и утверждают, что арбалет – фран-
цузское слово, происходящее от латинского 
«arcuballista», что означает: arcus – «дуга» и 
ballista – «бросать».В дальнейшем арбалеты 
получили повсеместное признание. Простейшие 
образцы арбалетов изготавливались в виде уко-
роченного лука, укрепленного в деревянной ло-
же, которая имела продольный желобок, куда 
клался снаряд – короткая стрела.Отказываться 
от них начали только в XVI в. с распространени-
ем и совершенствованием ручного огнестрель-
ного оружия.В середине прошлого века арбале-
ты снова вернулись. Начинает развиваться и 
набирать оборот арбалетный спорт, в европей-
ских странах. Именно современные спортивные 
моделистали образцами для создания боевых 
арбалетов, которые появились на вооружении 
войск специального назначения. 

И последний вид метательного оружия, на кото-
рый хотелось бы обратить внимание – это рогат-
ки.В соответствии с Википедией – свободной 
энциклопедией, «Рогатка – это метательное 
оружие, в котором ускоряемое тело (снаряд) 
приобретаеткинетическую энергиюза счетпотен-
циальной энергии, запасенной в растянутой ре-
зине». Данный вид метательного оружия приме-
няется для метания различных предметов, для 
развлечения, отдыха, для охоты, и иногда как 
оружие. Некоторые экземпляры рогаток могут 
служить опасным оружием, способным наносить 
серьезные ранения, вплоть до летального исхо-
да, они специально сконструированы на повы-
шенную мощность и используют в качестве сна-
ряда стальной шар [15]. 

Таким образом, знакомство со сведениями воен-
но-исторического характера показывает, что ме-
тательное оружие является древнейшим видом 
оружия. Автор А.С. Винниченко совершенно 
справедливо отмечает, что «история развития 
метательного оружия свидетельствует о том, что 
для ее метания сначала использовалась мус-
кульная сила человека, а затем – упругие свой-
ства древесины и энергия скрученных или рас-
тянутых волокон» [С. 3]. Постепенно совершен-
ствовались снаряды и способы их метания, что 
значительно повышало эффективность мета-
тельного оружия. Большим шагом в развитии 
метательного оружия стало изобретение лука, а 
в дальнейшем его разновидности – арбалета. 

На сегодняшний день, интерес к метательному 
оружия не угас, скорее наоборот – возрос. За 
последние годы участились случаи изъятия у 
задержанных арбалетов и луков, которые ис-
пользовались ими при совершении преступле-
ний, что в свою очередь требует проведения 
экспертного исследования.В связи с этим, на 
экспертизу поступают различные образцы мета-
тельного оружия, в том числе луки, арбалеты и 
снаряды к ним. При производстве экспертизы 
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существует ряд проблем, отдельные из которых 
касаются правового регулирования метательно-
го оружия. 

По нашему мнению, статус метательного оружия 
как нельзя остро нуждается в правовом регули-
ровании. На сегодняшний день, согласно            
ГОСТам [3, 4, 5] и действующим криминалисти-
ческим требованиям к техническим характери-
стикам гражданского оружия [2], луки с силой 
натяжения тетивы менее 27 кгс, и арбалеты с 
силой натяжения тетивы менее 43 кгс – не явля-
ются метательным оружием и находятся в от-
крытой продаже. Так как они отнесены к издели-
ям, конструктивно сходным с оружием, их ис-
пользование вызывает много вопросов. 

На наш взгляд, могущество современных луков и 
арбалетов, в свою очередь, требует проведения 
судебной экспертизы, в ходе которой, поражаю-
щие свойства определяются способностью 
стрел, выпущенных из луков и арбалетов, нано-
сить проникающие повреждению туши животного 
или телу человека. Как отмечает А.С. Винничен-
ко, «оценка поражающей способности луков и 
арбалетов только по глубине внедрения стрелы 
в мишень не полностью дает оценку поражаю-
щему действию своего рода комплексу лук – 
стрела (арбалет – стрела) и в отдельных случа-
ях исключает неоднозначности вывода,это свя-
зано с тем, что способность стрелы (арбалет – 
стрела) наносить повреждение зависит не толь-
ко от конструкции оружия, но и от устройства 
наконечника стрелы» [8, с. 27]. 

С развитием интернет ресурсов, появлением 
различных интернет-магазинов, в том числе, 
зарубежных, становится возможным приобре-
тать абсолютно разные луки, арбалеты (их со-

ставные элементы), стрелы, а также наконечни-
ки, которые, к тому, же имеют различную форму 
(например, в продаже находятся заостренные 
наконечники, имеющие грани и режущие кромки; 
наконечники «разрывного» типа – с раскрытием 
«лепестков», при попадании в тело человека или 
тушу животного, с целью повышения поражаю-
щей способности). При их приобретении не тре-
буется каких-либо документов, подтверждающих 
возраст покупателя, наличия у него соответст-
вующего разрешения (лицензии) на приобрете-
ние и эксплуатацию – они находятся в открытой 
продаже, то есть, можно без проблем приобре-
сти, например, плечи для арбалета с силой на-
тяжения тетивы свыше 43 кгс, или же наконечни-
ки для стрел с режущими кромками. 

На наш взгляд, данные изделия (арбалеты – 
ссилой натяжения тетивы менее 43 кгс; луки – с 
силой натяжения тетивы менее 27 кгс) [2], а так-
же снаряды к ним (различные наконечники для 
стрел) нуждаются в более подробном исследо-
вании, установлении и оценке их поражающих 
свойств, путем многократного проведения экс-
пертных экспериментов, отстрела и производст-
ва судебных экспертиз холодного и метательно-
го оружия. 

Также, мы считаем, что необходимо маркирова-
ние и нумерация всех конструктивных элементов 
луков и арбалетов, которые используются на 
всех объектах для охоты и для развлечения. При 
этом,законодатель должен четко разграничить 
данный вид метательного оружия на виды сво-
бодного и ограниченного оборота, которые могут 
включать объекты отдыха и развлечений, спор-
тивные снаряды к арбалету и луку, относящиеся 
к гражданскому охотничьему оружию. 
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Аннотация. В данной статье затронуты про-
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ты преступлений спривилегированным соста-
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привилегированных составах преступления 
субъект и субъективные признаки имеют не 

маловажное, иногда первостепенное значение, 
ведь их всестороннее и объективное рассмотре-
ние будет влиять на квалификацию деяния в 
целом. Обозначенное выше актуализирует необ-
ходимость детального и всестороннего рассмот-
рения не только субъективных признаков пре-
ступления с привилегированным составом, но и 
субъекта обозначенных видов преступления.  

Субъект преступления может быть определен 
как физическое вменяемое лицо, достигшее ми-
нимального возраста, с которого по закону на-
ступает ответственность за данный вид преступ-
ления, и способное нести за него уголовную от-
ветственность [5, с. 214]. Наряду с этим опреде-
лением положения ст. 19 УК РФ позволяет вы-
делить 3 основных признака субъекта преступ-
ления: вменяемость, физическое лицо и дости-
жение возраста уголовной ответственности, ус-
тановленного в УК РФ. Указанные признаки яв-
ляются обязательными, и лишь их совокупность 
свидетельствует о наличиисубъекта преступле-
ния, в целом. М.А. Любавина отмечает, что кро-
ме трех общих обязательных признаков, субъект 
преступления обладает многими другими допол-
нительными (факультативными) признаками, его 
характеризующими (гражданство, пол, возраст, 
родственные отношения, занимаемая долж-
ность, характер выполняемой работы, психиче-
ское состояние и т.д.) [4, с. 7]. Нам представля-
ется, что особое значение в привилегированных 
составах преступления следует уделить такому 
дополнительному признаку, как психическое со-
стояние. В особенности, это относится к престу-

плениям в состоянии аффекта, хотя не стоит 
исключать и того, что при необходимой обороне 
или задержании лица, совершившего преступле-
ние, лицо допускает превышение пределов не-
обходимой обороны или мер задержания, нахо-
дясь в особом психоэмоциональном состоянии, 
спровоцированном, в том числе, и действиями 
потерпевшего.  

Любавина М.А. считает, что субъектов, наделен-
ных дополнительным обязательным признаком, 
принято называть специальными субъектами                                  
[4, с. 7], в связи с чем, возникает правомерный 
вопрос: относятся ли к числу специальных субъ-
ектов преступления с привилегированным соста-
вом? Большинство ученых склоняются к мнению 
о том, что субъект причинения вреда здоровью в 
состоянии аффекта, а также преступление, со-
вершенное при превышении пределов необхо-
димой обороны либо при превышении мер, не-
обходимых для задержания – общий [1, с. 204]. 
Противоположной позиции придерживается                                 
В.Г. Павлов, который, в частности, относительно 
субъекта преступления по ст. 114 УК РФ пишет, 
что фигуры обороняющегося и задерживающего 
требуют повышенного внимания и внимательно-
го изучения. Один из них является первичным 
потерпевшим, а второй выполняет общественно 
значимое дело. Они не являются преступниками 
в обычном смысле этого слова. Эти лица чрез-
мерно защищали охраняемые права и интересы 
либо пытались выполнить свой гражданский, а в 
ряде случаев, и служебный долг. Данное обстоя-
тельство позволяет вести речь не об общем 
субъекте преступления, в связи с чем, автор по-
лагает, что данные составы преступления тре-

В 
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буют наличия специального субъекта. Речь не 
идет о должностных лицах, представителях вла-
сти и других лицах, выделяемых законодателем 
по определенным признакам. Главное в субъек-
те преступления то, что он находится в состоя-
нии необходимой обороны, т.е. защищает свои 
законные интересы или интересы других лиц от 
посягательств, наказуемых уголовным законом, 
или предпринимает усилия для задержания ли-
ца, совершившего преступление. Обозначенная 
позиция представляется заслуживающей внима-
ния. Между тем, следует отметить, что вюриди-
ческой литературе нет единого толкования поня-
тия «специальный субъект преступления». К 
примеру, Рашковская Ш.С. указывает на то, 
чтоспециальные субъекты – это лица, которые 
кроме необходимых признаков субъекта престу-
пления, должны обладать еще особыми, обу-
словленными их деятельностью или характером 
возложенных на них обязанностей признаками, в 
силу которых, только они могут совершить дан-
ное преступление [6, с. 292–293]. Другие ученые 
склоняются к тому, что говорят о специальном 
субъекте как о лице, которое обладает конкрет-
ными особенностями, признаками, указанными в 
диспозиции статьи, отражающими специфиче-
ские свойства преступника [3, с. 412–413]. И, 
исходя из этой логики, можно прийти к выводу о 
том, что в привилегированных составах также не 
общий, а специальный субъект преступления. 
Так, например, диспозиция ст. 113 УК РФ наде-
ляет субъекта преступления особым состояни-
ем: внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, которое не само собой появилось, а 
было вызвано конкретным (аморальным, проти-
воправным применяющим насилие) поведением 
потерпевшего, то есть, в отличие других общих 
субъектов преступлений лицо, причинившее 
вред здоровью в состоянии аффекта, было 
спровоцировано на обозначенный поступок, 
аналогично как в ст.107 УК РФ, а также ст. 108      
и 114 УК РФ. При этом Г.Н. Борзенков. система-
тизирует характеризующие специального субъ-
екта признаки следующим образом: 

1) социальную роль и правовое положение 
субъекта: 

а) гражданство (гражданин СССР, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства); 

б) должностное положение лица (должностное 
лицо вообще или отдельные виды должностных 
лиц: руководитель организации, представитель 
власти, сотрудник правоохранительного органа, 
судья, прокурор, т.д.); 

в) профессия, род деятельности, характер вы-
полняемой работы (лицо, управляющее транс-
портным средством; врач; педагог; частный но-
тариус; частный аудитор; капитан судна и т.д.); 

г)  отношение к военной службе (военнослужа-
щий, призывник); 

д) участие в судебном процессе (свидетель, 
потерпевший, эксперт, переводчик); 

е) осуждение или заключение под стражу (лицо, 
осужденное к лишению свободы; лицо, отбы-

вающее наказание или находящееся в предва-
рительном заключении); 

ж) судимость (лицо, ранее судимое за однород-
ное преступление; лицо, ранее два или более 
раза судимое за хищение); 

2) физические свойства субъекта: 

а) по возрасту (совершеннолетний); 

б) по полу (мужчина); 

в) по состоянию здоровья и трудоспособности 
(лицо, больное венерической болезнью или 
ВИЧ-инфицированное; трудоспособное лицо). 

3) взаимоотношение субъекта с потерпевшим: 

а) родственные отношения субъекта с потер-
певшим и другими лицами (родители, мать, дети, 
другие родственники); 

б) служебные отношения (подчиненный, на-
чальник); 

в) иные отношения (лицо, от которого потер-
певший зависит материально; опекун) [2, с. 3]. 

В такую, казалось бы, разностороннюю класси-
фикацию субъект преступлений по ст.ст. 113 и 
114 УК РФ не совсем попадает, однако, это со-
вершенно не означает, что субъект обозначен-
ных преступлений не попадает под категорию 
специального субъекта. Нам представляется 
верным в п. 3 обозначенной классификации до-
бавить еще один подпункт г), обозначающий 
взаимоотношение субъекта с потерпевшим, как 
«спровоцировавший субъекта посягательством, 
насилием, аморальным или противоправным 
поведением, в т.ч. бегством и сопротивлением 
лицу, оказывающему задержание».Ю.В. Тарасо-
ва вполне уместно указывает на то, что законо-
датель, вводя в закон признаки специального 
субъекта преступления, тем самым определяет, 
что данное преступление может совершить не 
всякое лицо, а лишь обладающее такими при-
знаками [7, с. 84]. Мы полагаем, что это в полной 
мере можно отнести и привилегированным со-
ставам, которые совершают не все категории 
лиц, а исключительно те, которые попадают под 
описание, установленное в диспозиции соответ-
ствующих статей УК РФ. Прав, по нашему мне-
нию, А.Н. Трайнин отмечающий, что признаки, 
вводимые законом в состав преступления для 
характеристики субъекта преступления, направ-
лены к следующей цели: законодатель при по-
мощи этих признаков сужает круг лиц, могущих 
нести уголовную ответственность за определен-
ное преступление или определенную группу пре-
ступлений, тем самым утверждая положение о 
том, что не всякое физическое вменяемое лицо 
может быть субъектом данного вида или данного 
рода преступлений [8, с. 191]. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вы-
вод о том, что субъекты преступлений с приви-
легированным составам являются не общими, а 
специальными субъектами, так как уголовную 
ответственность за данные виды преступлений 
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будет нести не всякое физическое вменяемое 
лицо, а только то,которое обладает конкретными 
особенностями, признаками, указанными в дис-
позиции соответствующих статей УК РФ (ст.                         
ст. 107, 108, 113, 114 УК РФ), отражающими спе-
цифические свойства преступника, в частности 

тот факт, что поведение виновного было спрово-
цировано конкретным поведением потерпевше-
го: аморальным; противоправным; применяю-
щим насилие; оказывающим покушение либо 
сопротивление либо бегство от лица, оказываю-
щего задержание, и т.д. 
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еизменным критерием внешней, доступной 
для стороннего наблюдателя стороны вся-

ческого злодеяния, за исключением социально-
опасного преступления, есть социально-опасные 
последствия. Если такие последствия наступили, 
то преступное посягательство уже совершилось. 
Их наступление свидетельствуют о свойстве 
трансформации объекта уголовно-правовой за-
щиты, а также делает возможным установление 
тяжести содеянного и, как результат, определе-
ние типа и размера квалифицируемого наказания. 

Теоретически весь спектр социально-опасных 
последствий подразделяется на материальные и 
нематериальные. Первый вид последствий 
представляет собой зримый, настоящий ущерб, 
который можно доподлинно определить, распо-
знать, зафиксировать, что играет существенную 
роль в оценке преступных деяний и сборе дока-
зательств их претворения. И еще, материальные 
последствия делятся на два типа, и вбирают в 
себя вред материального и физического свой-
ства. 

Бытует мнение, закрепившееся в литературных 
источниках, имеющих отношение к уголовно-
правовой отрасли, что это деяние, в общем-то, 
не является имущественным преступлением, так 
как преступные последствия (материальный 
ущерб) в соединении со способом нанесения 
вреда не имеют связи с отношениями собствен-
ности, являющимися объектом правонарушений, 
сконцентрированных в гл. 21 УК РФ. 

Так, С.А. Елисеев, исследуя самые расхожие 
формы данного злодеяния (увиливание от упла-
ты за коммунальное обслуживание, неисполне-
ние обязанности по уплате налоговых платежей, 
безучетное пользование электро- и теплоэнер-
гией и пр.), замечает: «Итак, квинтэссенцией 
учинения материального вреда через злоупот-
ребление доверием или обман считают извлече-
ние правонарушителем выгоды из движимого 
имущества, которое еще не перешло, но должно 
была перейти в руки его обладателя. Однако 
остается несомненным то, что при этом постра-
давший как владетель этой собственности ни 

Н 
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практически, ни юридически не претерпевает 
истинный ущерб, а лишь урон в форме упущен-
ной выгоды (неполученной прибыли, дохода или 
иного блага, которые должен был бы получить 
при нормальном состоянии правового выраже-
ния экономического оборота), не поступивших 
платежей, предустановленных законодательст-
вом (финансовым, бюджетным и пр.)» [1, с. 59]. 

Важно подчеркнуть, что в теоретической уголов-
но-правовой концепции нет единой точки зрения 
и о содержании нанесенного рассматриваемым 
преступным деянием имущественного вреда. 

Небезызвестно, что с гражданско-юридических 
позиций материальный ущерб может находиться 
в форме действительного настоящего ущерба и 
в форме упущенной выгоды. Ввиду этого, ряд 
исследователей полагает, что при осуществле-
нии преступного деяния, установленного ст. 165 
УК РФ, полученный вред сводится лишь к упу-
щенной выгоде, их оппоненты утверждают, что 
здесь нет причин для распространительного тол-
кования ущерба, если сравнивать с иными пра-
вонарушениями, предусмотренными гл. 21                    
УК РФ. 

В основных теоретических положениях уголовно-
го права имеется суждение, сообразно которому 
причиненный вред при осуществлении преступ-
ного деяния, находящегося в ст. 165 УК РФ, сво-
дится не только к упущенной выгоде, но к истин-
ному ущербу. По разумению М. Костровой, архи-
тектура вреда как последствия нанесения мате-
риального ущерба посредством злоупотребле-
ния доверием или обмана складывается из ис-
тинного ущерба и упущенной выгоды [2, с. 27]. 

В свой очередь, имеется цивилистическая пози-
ция, состоящая в различении трех типов ущерба 
в изучаемом деянии:  

– не поступление доходов или благ в фонды 
владетеля, которые должны были поступить;  

– сокращение объема имущества в ходе его ис-
пользования мошенником по своему желанию;  

– сочетание двух первых видов ущерба в том 
или ином соотношении.  

Следовательно, ущерб при воплощении данного 
преступления может выказываться в форме не-
дополучения того, что требовалось получить 
(упущенной выгоды), нанесения истинного на-
стоящего вреда, а также обоих видов ущерба 
одновременно. 

Вызывает интерес позиция Н.Г. Логиновой, пола-
гающей, что в ходе противоправного применения 
чужой собственности, не предусматривающего 
его невознаградимой экспроприации, происходит 
его изнашивание, значит, уменьшается его ма-
териальная ценность, без адекватного возмеще-
ния наносится и истинный ущерб [3, с. 103]. 

Далее, коснемся еще одной проблемы в интер-
претации критериев, прилагаемых к редакции                           
ст. 165 УК РФ. За нанесение материального вре-
да предполагается ответственность в крупном 

размере, а оценочный признак подразумевает 
ответственность за исполнение противозаконно-
го деяния, нанесшего особо крупный вред. 

Такие методы претворения беззакония, как об-
ман или злоупотребление доверием, как раз из-
ложены в диспозиции ст. 165 УК РФ. Однако 
предмет упорядочения и разделения этих тер-
минов, как мы полагаем, исследован научной 
мыслью не полностью. 

В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ разъясняется, что обман или злоупотребле-
ние доверием, дабы обрести нелегальным спо-
собом имущественную выгоду, может выказы-
ваться, скажем, в пускании мошенником в ход 
фиктивной документации, освобождающей от 
уплаты законных платежей (помимо случаев 
правоприменения специальных статей УК РФ) 
или от оплаты коммунального обслуживания. 
Также, злодеяние может проявляться в неучтен-
ном пользовании электричеством или газом, а 
также препорученными машинами в своих целях. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 функциони-
рующего постановления от 27 декабря 2007 г.                                        
№ 51 указывает, что обман есть осмысленным 
оглашением заведомо искаженной информации, 
несообщением реальных обстоятельств либо 
преднамеренными действиями, создающими у 
лица неправильное представление о чем-то. Как 
видим, применение этой дефиниции соответст-
вует целям рассматриваемого анализа, особен-
но последующему исследованию обмана как 
способа реализации злодеяния. 

Факт обмана как такового не подлежит ответст-
венности. Он заключается в создании у другого 
человека неверного представления об опреде-
ленных обстоятельствах, событиях или действи-
ях, причем преступник должен покушаться на 
защищаемые законодательством интересы. То-
гда такие деяния становятся особо опасными 
для общества. По этой причине законом преду-
смотрено наказание за то или иное социально-
опасное действие, при котором обман есть толь-
ко способом совершения преступного деяния. 

Помимо этого следует различать искажение 
правды (реальности) и ложные предположения. 
Последнее есть заведомо неправильным умо-
заключением, которое не может считаться обма-
ном. Ложное предположение обычно не преду-
сматривает утверждения или отрицания каких-
либо фактов, и фактически защищаемые зако-
нодательством интересы остаются нетронутыми. 

Таким образом, обманный способ осуществле-
ния преступления с учинением материального 
вреда может состоять как из активных, так и пас-
сивных действий, производиться как словесно, 
так и письменно. Обман, сотворенный через 
бездействие, обычно заключается в умалчива-
нии информации, приводящей к искажению 
свершившегося. Подобно тому, как точкой отсче-
та бездействия считается момент возникновения 
обязанности действовать, точкой отсчета умал-
чивания информации можно считать начало по-
явления обязанности ее огласить. 
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Бесспорно, обман действием сам по себе намно-
го убедительней, чем обман, совершенный в 
вербальной форме. Он предполагает не только 
неправдивое утверждение, но предметную де-
монстрацию доказательств такого утверждения. 
Человек, говоря неправдивую информацию, под-
тверждает правдивость своих слов посредством 
демонстрации соответствующего документа. 
Обман действием, причиняющим материальный 
вред, используется именно с целью дезориенти-
рования обладателя имущества и обретения в 
такой способ этой собственности или услуг ма-
териального свойства. 

Словесный обман есть извращением мошенни-
ком правды в вербальной форме в ходе разго-
вора. Его пускают в ход тогда, когда нарушителю 
для учинения обмана не нужно доказывать со-
общаемую информацию документально. Обман 
в письменной форме предполагает искажение 
истинного состояния дел при помощи докумен-
тов, которые как таковые еще не могут произве-
сти желаемый эффект. Классификация обмана 
не ограничивается устной и письменной разно-
видностью. Все виды обмана можно классифи-
цировать также, исходя из его содержания. 

Итак, можно подытожить, что обман во время 
нанесения материального ущерба проявляется в 

преднамеренном искажении правдивой инфор-
мации, передаче лишь части сведений либо 
умалчивании истины для введения в заблужде-
ние владетеля имущества, чтобы оказаться в 
материальном выигрыше. Собственник может и 
не получать сведений, создающих у него непра-
вильное представление о чем-либо, и это не 
становится препятствием осуществлению нару-
шителем деяний, приносящих ему материальную 
выгоду. Также может сложиться такое положе-
ние, при котором собственник никаких действий 
в интересах нарушителя осмысленно не осуще-
ствляет. Имеют сходные черты такие разновид-
ности обмана как обман во время мошенничест-
ва и обман во время нанесения материального 
вреда. Но механизмы получения противоправ-
ной материальной выгоды у них разные: при 
мошенничестве чужая собственность становится 
собственностью мошенника, иначе говоря, при 
помощи противозаконной экспроприации из на-
личного фонда потерпевшего наличной массы 
этой собственности совершается ее уменьше-
ние; при нанесении материального вреда – по-
средством незаконной экспроприации имущест-
ва, еще не поступившего, но должного поступить 
в фонд пострадавшего, согласно закону или до-
говору. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы 
становления и развития правосознания госу-
дарственных и муниципальных служащих. Авто-
рами даётся обоснование причин, обусловив-
ших современное состояние правового созна-
ния представленной категории служащих. Вы-
делены и проанализированы наиболее значи-
мые общности таких причин – этическая и 

профессиональная. На основе изложения не-
которых теоретических основ правосознания 
(вопросы дефиниции и структуры) раскрывает-
ся взаимосвязь между структурными состав-
ляющими правового сознания и общностями 
причин его обусловивших. Обозначена роль 
правосознания в построении всеобщего меха-
низма государственной и муниципальной 
службы. 
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Annotation. The article examines problems of 
state and municipal employees formation and 
development legal awareness. The substantiation 
of the reasons for the current state of the pre-
sented category of employees legal awareness is 
given. The most significant communities of such 
reasons – ethical and professional – are identified 
and analyzed. Based on the presentation of some 
theoretical foundations of legal awareness (ques-
tions of definition and structure), the relationship 
between the structural components of legal con-
sciousness and communities of reasons for it is re-
vealed. The role of legal awareness in a universal 
mechanism construction of state and municipal 
service is indicated. 
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нализ современных отечественных иссле-
дований в области тенденций и проблем 

формирования правового сознания в Российской 
Федерации позволил обозначить среди ведущих 
следующие направления научно-исследователь-
ских работ: анализ правосознания отдельных 
категорий граждан, изучение механизма и инст-
рументария противодействия деформации пра-
вового сознания, а также рассмотрение опреде-
лённых составляющих правового сознания в 
аспекте их влияния на различные явления дей-
ствительности. 

Вышеизложенные направления обусловилиакту-
альность исследования правового сознания в 
контексте воздействия его составляющих на от-
дельные категории граждан, а также подходов к 
совершенствованию механизма и инструмента-
рия правового сознания в разрезе специальных 
социальных групп.  

Особое значение в связи с этим приобретает 
изучение правового сознания государственных и 
муниципальныхслужащих как действенная ил-
люстрация качественных характеристик воспри-

А 
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ятия правовой действительностипредставителя-
ми государственной и муниципальной власти и, 
как следствие, социально-полезная трансляция 
опыта теоретического осмысления вежедневную 
практическую деятельность. 

На начальном этапе исследования следует обо-
значить исходную дефиницию термина «право-
сознание», на которой будут построены даль-
нейшие рассуждения относительно заявленной 
проблематики. 

Среди правоведов не сложилось единой точки 
зрения по поводу определения юридической 
категории «правосознание», однако, теоретиче-
ский анализ юридической литературы позволил 
выявить ведущее направление в этой области 
исследования.  

Правосознание представляет собой совокуп-
ность идей, чувств, взглядов и иных компонен-
тов, в которых выражается отношение людей ко 
всей юридической деятельности, действовав-
шему, действующему, желаемому праву и дру-
гим правовым явлениям. Таким образом, право-
вое сознание есть определённый итог человече-
ского восприятия юридической действительности 
посредством различных составляющих его ме-
ханизма. То есть, применительно к исследова-
нию правового сознания конкретной социально-
профессиональной группы краеугольными ста-
новятся вопросы об основообразующих причи-
нах, обусловивших то или иное восприятие юри-
дической действительности у представителей 
анализируемой профессии. 

Соответственно, рассматривая качественную 
характеристику правового сознания государст-
венных и муниципальных служащих, мы должны 
исходить, в первую очередь, из общностей при-
чин, послуживших источником для становления 
современного состояния правосознания пред-
ставленной категории служащих. 

Опираясь на труды отечественных исследовате-
лей, а также собственные теоретические изы-
скания в области качеств и характерных особен-
ностей государственных и муниципальных слу-
жащих в Российской Федерации, следует обо-
значить ведущие аспекты характеристик публич-
ных служащих, изучаемых на предмет первосте-
пенногосовершенствования. 

Так, следует обозначить две крупные общности 
характерных черт государственных и муници-
пальных служащих – этическая и профессио-
нальная. Представленные категории построены 
на принципах взаимосвязи, взаимодействия и 
взаимовлияния.Рассмотрим каждую из общно-
стей отдельно и сделаем вывод об их соотноше-
нии с составляющими правового сознания. 

Под термином «этика» понимается философское 
учение о морали, её развитии, принципах, нор-
мах и роли в обществе, а также совокупность 
норм поведения [1, с. 913]. Этическая общность 
характерных черт государственных и муници-
пальных служащих являет собой применительно 
к их профессиональной деятельности комплекс-

ную организацию моральных требований, норм и 
принципов. То есть, осознание профессиональ-
ной деятельности посредством морального 
уровня восприятия. Мораль же, олицетворяя 
собой нравственные нормы поведения [1, с. 365], 
определяет внутренние духовные качества, ко-
торыми руководствуется человек [1, с. 423]. Со-
ответственно, этическая общность – это духов-
ный внутренний уровень восприятия своей про-
фессиональной деятельности. 

Профессиональная общность характерных черт 
государственных и муниципальных служащих 
являет собой выражение их морального уровня 
восприятия своей профессиональной деятель-
ностипосредством комплексной организации 
правил и принципов опосредованного и непо-
средственного отношения к должностным обя-
занностям и трудовой деятельности в целом. То 
есть, профессиональная общность представляет 
собой внешнюю форму выражения общности 
этической. Таким образом, профессиональная 
общность – это внешний уровень восприятия 
своей профессиональной деятельности. 

Из изложенного следует заключить, что этиче-
ская и профессиональная общности построены 
на принципах взаимосвязи, взаимодействия и 
взаимовлияния. Обозначим их соотношение и 
приоритет построения. 

Так, этическая общность выступает в качестве 
исходной по отношению к профессиональной. 
Человеческое отношение к должностным обя-
занностям и трудовой деятельности не может 
выражаться безотрывно отморального уровня 
восприятия. Каждое должностное действие в 
определённой мере опирается на внутренние 
духовные качества, которыми руководствуется 
человек. 

А.В. Оболонский отмечает, что этический компо-
нент является одним из ключевых в создании 
новой модели государственной службы. Мо-
рально-ценностная регуляция служебного пове-
дения чиновников, а также контроль за её без-
укоризненным соблюдением заключает в себе 
одну из основ повышения качества государст-
венного управления и социальной эффективно-
сти государства. Положительным итогом указан-
ных мер станет повышение общественного до-
верия к государству [2, с. 9]. В равной мере дан-
ные суждения могут относиться и к муниципаль-
ной службе. А.В. Шободоева утверждает, что у 
современной государственной службы должны 
быть цели не только в правовом, но и в нравст-
венном плане: государственному служащему 
необходимо понимание того, что главная его 
цель служение государству и обществу [3, с. 5]. 
Соответствуя логике представленной точки зре-
ния, обозначим, что цель муниципального слу-
жащего состоит в служении муниципального об-
разованию и через муниципальное образование – 
обществу. 

Вопрос выбора методов с целью увеличения 
качества трансляции положительных внутренних 
качеств в профессиональную деятельность яв-
ляется одним из ключевых в современных ис-
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следованиях относительно заявленной пробле-
матики. Отметим узловые тенденции. 

Актуальное значение приобретает проблема 
профессионально-этической кодификации и,как 
следствие, появляется запрос на поиски опти-
мальной систематизации этических требований к 
профессиональной деятельности государствен-
ных и муниципальных служащих.  

Так, в качестве исходного пункта для создания-
определёнными государственными и муници-
пальными органами кодексов этического и слу-
жебного поведения соответствующей категории 
служащих разработан Типовой кодекс этики и 
служебного поведения государственных и муни-
ципальных служащих. 

Однако отмечается содержательная недоста-
точность обозначенного выше кодекса в вопросе 
раскрытия моральной ориентации. В качестве 
одной из причин такого недосмотра называют 
приравнивание личной морали государственного 
и муниципального служащего к общечеловече-
ской [4, с. 28], без учёта присущих для данной 
профессиональной группы нравственных девиа-
ций в виде коррупции, формализма и отношения 
к службе, в первую очередь, не как к инструмен-
ту социально-полезного воздействия на жизнь 
общества, а к источнику извлечения личной вы-
годы. 

В связи с этим подчёркивается, что регуляция 
деятельности государственного и муниципально-
го служащего в русле этического воздействия не 
может опираться исключительно на этический 
документ в виде кодекса. В качестве разумной 
меры альтернативного решения поставленного 
вопроса называется привнесение так называе-
мого «этического режима», который вобрал бы в 
себе комплекс мер и инструментов регуляции 
заявленной проблематики (этическое образова-
ние, общественный контроль, этическая экспер-
тиза и так далее [4, с. 31]). Отмечается, что ре-
зультат практической деятельности субъектов 
является основой формирования общественного 
сознания [5, с. 38]. Управленческая деятель-
ность оказывает влияние на становление раз-
личных форм и аспектов общественного созна-
ния, не ограничиваясь исключительно правосоз-
нанием. 

Для более всестороннего рассмотрения данного 
аспекта следует отметить, что вышеизложенное 
находит определённые точки соприкосновения и 
с учением о морали Канта. Так, в соответствие с 
ним различие между правом и моралью усмат-
ривается в способах принуждения к поступкам: в 
основании морали – внутренние побуждения 
человека и осознание им своего долга, в основа-
нии права – внешнее принуждение со стороны 
государства либо индивидов. Область морали не 
предполагает общеобязательных кодексов, в 
отличие от права обязательно располагающего 
обеспеченного принудительной силой публич-
ным законодательством [6, с. 336]. 

Одно из центральных мест в аспекте регуляции 
проблемных мест становления правосознания 

муниципальных и государственных служащих 
отводится антикоррупционному фактору. Значи-
тельное количество отечественных исследова-
ний посвященоизучению способов, методов, 
средств, да и в целом механизму противодейст-
вия коррупции. Немаловажную роль в этих во-
просах занимает правовое сознание. Правомер-
ность ориентации сообщения между механизмом 
противодействия коррупции и теорией правосоз-
нания подтверждается, в том числе, фактом вы-
деления в некоторых работах особой категории 
«антикоррупционное правосознание» [7, с. 116]. 
Необходимо отметить, что при рассмотрении 
понятия «этический режим» мы отмечали, что 
оно включает в свой состав этическое образова-
ние как одну из мер регуляции деятельности 
государственного и муниципального служащего в 
русле этического воздействия. Отмечается, что 
сложившаяся в государстве система образова-
ния в целом и специализированное этическое 
образование в частности занимает весомое ме-
сто в становлении антикоррупционного поведе-
ния [8, с. 133]. 

Чтобы обосновать сообщение исследуемых 
общностей со структурными составляющими 
правового сознания, необходимо, прежде всего, 
обозначить ключевые подходы к его структуре. 

По вопросу структуры правового сознания в 
юридической литературе выделяется несколько 
точек зрения, которые можно свести к двум ос-
новным: первая предполагает выделение в 
структуре правового сознания двух основообра-
зующих компонентов – правовой идеологии и 
правовой психологии (данный подход представ-
лен в подавляющем большинстве учебной лите-
ратуры в области теории государства и права: 
учебники Л.П. Рассказова [9, с. 490]; Н.И. Мату-
зова, А.В. Малько [10, с. 241]; В.В. Лазарева,                                    
С.В. Липень [11, с. 395]; М.И. Абдулаева [12,                    
с. 196] и другие); вторая зиждется на более де-
тальном и структурно вымеренном анализе со-
ставляющих правосознания, при таком подходе 
строение правового сознания не ограничивается 
компонентами, представленными правовой 
идеологией и правовой психологией (обозначена 
в работах А.В. Полякова [13, с. 397]). 

В соответствии с широким подходом структуру 
правового сознания составляют правовая онто-
логия (познание о сущности права вообще и 
права в конкретном обществе), правовая аксио-
логия (положение о наличии в праве определён-
ной совокупности ценностей) и правовая прак-
сиология (отражение деятельной стороны воле-
вого аспекта правового сознания).Правовая ак-
сиология подразделяется на правовую идеоло-
гию и правовую психологию. Таким образом, 
структура аксиологической составляющей широ-
кого подхода к обозначению структуры право-
сознания идентична общей структуре правового 
сознания при узком подходе. Теперь соотнесём 
представленную составляющую с вышеобозна-
ченными общностями. Этическая общность как 
отражение внутренних духовных качеств, ориен-
тирующих поведение человека, соответствует 
правовой психологии; профессиональная общ-
ность как внешняя форма выражения этической 
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общности соответствует правовой идеологии. 
Соответственно, исследования моральных ас-
пектов деятельности муниципальных и государ-
ственных служащих должны исходить из теории 
правосознания как отправной и аккумулирующей 
для последующих изысканий.  

Следует также отметить, что в аспекте исследо-
вания правосознания как комплексной полисис-
темной юридической категории, правовому соз-
нанию муниципальных и государственных слу-
жащих отводится особая роль. Так, в рамках 
изучения правосознания отдельных категорий 
граждан детальному анализу подвергаются оп-
ределённые виды правового сознания.Исходя из 
уровня осмысления правовых явлений, правовое 
сознание классифицируется на обыденное, на-
учное и профессиональное. Профессиональное 
правосознание формируется посредством про-
фессионального юридического опыта. Соответ-
ственно, исходя из специфики профессиональ-
ного юридического опыта государственной и му-
ниципальной службы, правовое сознание муни-
ципальных и государственных служащих следует 
отнести к профессиональному. 

Подчёркивается особое положение профессио-
нального правового сознания в сравнении с об-
щим правосознанием. Профессиональное пра-
вовое сознание заключает в себе все признаки 
человеческого сознания и общие признаки пра-
вового сознания, выраженные посредством объ-
екта, содержания и цели. Так, в качестве объек-
та профессионального правосознания выступает 
правовая реальность; его содержание составля-
ют представления, понятия, идеи и иные компо-
ненты, отражающие разнообразные стороны, 
элементы и направления развития правовой 
реальности. Посредством осмысления законо-

мерностей в правовой реальности достигается 
возможность воздействия на правовое практиче-
ское мышление и практическую правовую дея-
тельность для ее трансформирования в право-
вую действительность. Представленное положе-
ние следует охарактеризовать как цель профес-
сионального правового сознания. 

Исследование правового сознания государст-
венных и муниципальных служащих служит од-
ним из исходных начал преодоления новой сту-
пени в постижении построения наиболее опти-
мальной и действенной системы государствен-
ного и муниципального управления. Любые ко-
ренные нововведения, претендующие на долго-
временный статус действия в области государ-
ственной и муниципальной службы, должны опи-
раться на отправные положения теории право-
сознания в контексте трансляции её теоретиче-
ских разработок в практическую трудовую дея-
тельность. Устойчивой может быть лишь та эф-
фективность, которая опирается на незыблемые 
основы, составляющие каркас для конструиро-
вания остальных аспектов механизма совершен-
ствования публичной службы в Российской Фе-
дерации. Правосознание, являя собой одну из 
ключевых таких основ, заключает ориентир и 
одну из первостепенных задач по улучшению его 
качественных параметров как для государства, 
так и для муниципальных образований. Оттого 
как будет налажен его механизм зависит систе-
ма построения и уровень содержательного на-
полнения прочих сторон инструментария госу-
дарственного и муниципального совершенство-
вания. Иными словами, качество основы предо-
пределяет качество построения иных состав-
ляющих всеобщего механизма государственной 
и муниципальной службы. 
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Аннотация. В статье исследуется институт вы-
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применения рассматриваемой формы между-
народного сотрудничества в сфере оказания 
правовой помощи по уголовным делам авторы 
приходят к выводу о необходимости внесения 
изменений в УПК РФ и целесообразности соз-
дания единого акта, который позволит вырабо-
тать единообразные нормы, регулирующие 
нюансы экстрадиции. 
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нститут выдачи лица, бесспорно, является 
ведущей формой международного сотруд-

ничества в сфере оказания правовой помощи по 
уголовным делам. Особую актуальность приоб-
рел данный вопрос в последние годы, поскольку 
крайнюю степень активности стали проявлять 
международные террористические группировки 
(например, ИГИЛ), совершившие ряд преступле-

ний, в результате которых погибли и продолжа-
ют гибнуть люди в разных странах мира.  

Институт выдачи представляет собой комплекс-
ное правовое явление, т.к. в основе его лежат 
две самостоятельные правовые системы: меж-
дународное и внутригосударственное право, 
которые тесно взаимодействуют. 

И 
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Определение «экстрадиция» дано многими ав-
торами. По нашему мнению, наиболее четким 
является определение А.Ю. Князева: «Институт 
выдачи преступника (экстрадиция) состоит в пе-
редаче лица, совершившего преступление, госу-
дарством, на территории которого оно находит-
ся, запрашивающему государству» [1, с. 12]. 

Согласно мнению А.К. Чермит, под экстрадицией 
в международном праве понимается «передача 
государству лица, совершившего уголовное или 
международное преступление, для привлечения 
его к уголовной ответственности или исполнения 
вынесенного в отношении него приговора суда» 
[2, с. 94]. 

Несколько иного мнения придерживается            
Ф.М. Абубакиров, полагающего, что экстрадиция 
представляет собой «акт правовой помощи, 
осуществляемой в соответствии с положениями 
специальных договоров и норм национального 
уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, заключающийся в передаче пре-
ступника другому государству для суда над ним 
или для приведения в исполнение вынесенного 
приговора» [3, с. 27]. 

По данным за 2018 год прокуратурой Алтайского 
края были направлены 29 материалов экстради-
ционных проверок с заключениями о возможно-
сти (невозможности) выдачи компетентным ор-
ганам иностранных государств лиц, задержан-
ных на территории Алтайского края. Фактически 
было выдано 11 лиц. 

Наиболее активное сотрудничество в обозна-
ченной сфере Алтайский край ведет с гранича-
щим государством - Республикой Казахстан. 

Для привлечения к уголовной ответственности 
на территории Российской Федерации из Рес-
публики Казахстан был выдан З., который обви-
нялся в совершении убийства и умышленного 
уничтожения имущества путем поджога. Приго-
вором Усть – Калманского районного суда он 
осужден по ч. ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ к 6 го-
дам 8 месяцам лишения свободы. Приговор 
вступил в законную силу. 

Одновременно, в 2015 г. прокуратурой края ис-
полнено 10 запросов о правовой помощи по уго-
ловным делам правоохранительных органов 
других стран (2014 г. – 10, 2013 г. – 5, 2012 г. – 
4). В 2018 исполнение запросов о правовой по-
мощи было не менее актуальным. Так, в 2018 
году организовано исполнение 9 запросов о пра-
вовой помощи по уголовным делам правоохра-
нительных органов других государств с направ-
лением материалов в Генеральную прокуратуру 
РФ либо инициаторам. 

В частности, для привлечения к уголовной от-
ветственности за совершение разбойного напа-
дения по запросу Республики Кыргызстан Гене-
ральным прокурором РФ принято решение о вы-
дачи гражданина У. Последний обжаловал ре-
шение Генерального прокурора РФ, обращался в 
органы УФМС России о получении статуса бе-
женца, однако в удовлетворении его ходатайств 
было отказано.  

Таким образом, для выдачи преступника необ-
ходим ряд условий помимо наличия специально-
го двустороннего-многостороннего договора. К 
таковым необходимо отнести следующие: 

– преступление, совершенное в запрашивающем 
государстве, должно признаваться преступлени-
ем и в выдающем государстве;  

– в случае выдачи преступника должно гаранти-
роваться неприменение смертной казни. 

О наличии ряда пробелов свидетельствует прак-
тика Европейского Суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ). Так, в более чем 40 постанов-
лениях констатировано как минимум по одному 
нарушению Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – ЕКПЧ) [4, с. 75]. В 
большинстве из них Суд постановил, что выдача 
в ту или иную страну повлечет или уже повлекла 
нарушение ст. 3 ЕКПЧ в связи в высоким риском 
жестокого обращения, а также ст. 5 ЕКПЧ в ходе 
экстрадиционной процедуры и/или процедуры 
административного выдворения. Следует отме-
тить, что последние нарушения, практически, в 
последнее время не допускаются. Исключение 
составляет нарушение требования незамедли-
тельности при апелляционном пересмотре ре-
шений об избрании и продлении меры пресече-
ния (при установленном УПК РФ сроке в трое 
суток рассмотрение апелляционной жалобы мо-
жет состояться через полтора месяца). Однако 
появились новые проблемы в рамках процедуры 
административного выдворения, которая, с неко-
торых пор, применяется повсеместно вместе с 
экстрадицией или вместо нее. 

Наиболее острая ситуация сложилась вокруг 
дел, в которых заявителями являются граждане 
Узбекистана и Таджикистана, требуемые к выда-
че для уголовного преследования по обвинени-
ям в совершении антигосударственных преступ-
лений на религиозной почве. 

Проблема высылки освещена в комментарии к 
Постановлению ЕСПЧ по делу Савриддин Джу-
раев против России. Последний был похищен и 
тайно, минуя какие-либо формальные процеду-
ры, передан таджикским правоохранительным 
органам в ходе рассмотрения Судом его жалобы 
на решение о выдаче. Как и многие другие по-
хищенные, он был защищен от высылки Прави-
лом 39 Регламента Суда. 

Вторым «упущением» на наш взгляд, является 
отсутствие норм о сроках рассмотрения запро-
сов о выдаче. Представляется необходимым 
внести изменения в УПК РФ, в соответствии с 
которым сроки ограничить до 18 месяцев, т.к. 
максимальный срок содержания под стражей, 
включая продления сроков, составляет именно 
этот период времени (ч. 3 ст. 109 УПК РФ) [5]. 

Кроме того, имеются случаи, когда преступника 
запрашивают сразу несколько государств и ре-
шить, куда же отправить лицо не всегда пред-
ставляется возможным. В законах РФ не уста-
новлен порядок решения вопроса об экстради-
ции в таком случае. Было бы целесообразно в 
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УПК РФ включить статью, которая бы содер-
жала правила определения приоритета при 
решении о выдаче, тогда, когда в отношении 
одного лица поступило несколько запросов об 
экстрадиции. Полагаем, что вопрос должен 
решаться исходя из того, в каком государстве 
совершено больше преступлений, либо где со-
вершено наиболее тяжкое преступление. 
В-третьих, не урегулирован вопрос о том, как 
поступать с лицами, имеющими двойное граж-
данство. Представляется рациональным выдачу 
осуществлять тому государству, в котором лицо 
преимущественно проживает. 

Проблемными являются такие положения, как: 

1) отсутствие между государствами заключен-
ного между собой договора; 

2) препятствия в мерах наказания;  

3) истечение срока давности, подразумевает 
под собой, что в запрашиваемом государстве 

истек срок давности привлечения к уголовной 
ответственности за совершенное преступление; 

4) ситуация, когда данное правонарушение не 
является преступным; 

5) лицо, выдача которого требуется, является 
гражданином страны, к которой обращено это 
требование; в законодательстве большинства 
государств существует норма о невыдаче собст-
венных граждан. 

Для преодоления этих проблем необходимо соз-
дание единого акта, который позволит вырабо-
тать единообразные нормы, регулирующие все 
нюансы экстрадиции. Необходимо также унифи-
цировать нормы уголовного законодательства 
стран для единообразного понимания тех или 
иных видов преступлений, влекущих за собой 
процедуру экстрадиции. И что немаловажно, 
совершенствовать международное сотрудниче-
ство по вопросам экстрадиции между развитыми 
и развивающимися государствами. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным из-
менениям в ЕСХН, вступившим в действие с 
2019 года. Нововведения, коснувшиеся юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, перешедших на ЕСХН, могут рассматри-
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имущества и недостатки данных изменений и 
информация о том, что необходимо сделать для 
освобождения от уплаты НДС. Рассматривают-
ся также последствия перехода организаций и 
индивидуальных предпринимателей на уплату 
налога на добавленную стоимость. Рассматри-
ваются преимущества единого сельскохозяйст-
венного налога перед другими специальными 
налоговыми режимами. 
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диный сельскохозяйственный налог (ЕСН) – 
сокращенное наименование специального 

налогового режима-системы налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 
которой налогоплательщиками могут быть орга-
низации и ИП [2]. 

ЕСХН подходит сельскохозяйственным товаро-
производителям (организациям и ИП), у которых 
доля дохода от реализации произведенной соб-
ственными силами сельхозпродукции 70 и более 
процентов; численность работников не более 100 
человек и доход за год не более 60 млн рублей. 

Налогоплательщики – организации и ИП, произ-
водящие сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющие ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку и реализующие 
эту продукцию, при условии, что в общем доходе 
от реализации товаров, работ, услуг таких орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей 
доля дохода от реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, включая про-
дукцию ее первичной переработки, произведен-
ную ими из сельскохозяйственного сырья собст-
венного производства, составляет не менее               
70 % [6]. 

Е 
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Новый Закон, принятый в ноябре 2017 года, пре-
дусматривает вычет из расходов сумм НДС, уп-
лаченных при закупке необходимых товаров, и 
они с 2019 года становятся личными расходами 
налогоплательщика. Попытка включения их в 
расходы приведет к вычету или будет добав-
ляться в стоимость приобретаемого товара, а 
изменения в ЕСХН с 2019 года касаются и пода-
чи деклараций по налогу на добавочную стои-
мость [1]. Переход с ЕСХН на НДС для многих 
предпринимателей в сельскохозяйственной 
сфере, означает, что система налогообложения 
перестала быть удобной и комфортной, облег-
чающей нелегкую жизнь человека, занимающе-
гося бизнесом в сельском хозяйстве. С 2019 года 
такая система может остаться удобной только 
при своевременной подаче заявления об осво-
бождении или получении дохода согласно уста-
новленному лимиту.  

Применение ЕСХН организациями предусматри-
вает уплату единого налога вместо следующих 
налогов: 

1. Налог на прибыль организаций; 

2. НДС (кроме НДС, подлежащего уплате при 
ввозе товаров на таможенную территорию РФ, 
т.е. при импорте товаров); 

3. Налог на имущество организаций. 

НДС на ЕСХН с 2019 года 

С 1 января 2019 года все субъекты предприни-
мательства, применяющие ЕСХН, относятся к 
категории плательщиков НДС. В связи с этими 
законодательными поправками изменился спи-
сок расходов, засчитываемых в налоговой базе 
по ЕСХН – из нее исключаются суммы НДС по 
купленным товарам. Правило подкреплено нор-
мами ст. 2 закона от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ. То 
есть входящие суммы НДС нельзя отнести к 
расходной базе – налог может быть принят к 
вычету или включен в стоимость товара. Общая 
ставка НДС при ЕСХН такая же, как для осталь-
ных плательщиков – 20 %. Ежеквартально по-
требуется подавать декларацию по НДС (25 чис-
ла месяца после отчетного квартала). 

Освобождение от уплаты НДС 

Если оборот предприятия или предпринимателя 
не превышает в 2019 году лимита в 90 миллио-
нов рублей, он может получить льготу и освобо-
диться от уплаты НДС. Для этого необходимо 
собрать пакет документов, на это у него есть 
право, оговоренное в Налоговом Кодексе. Одна-
ко это не освобождает от уплаты входящего 
НДС, которое не включается теперь ни в расхо-
ды, ни в цену товара и не вычитается тоже. 

Продлевать ее действие нужно ежегодно, а ос-
вободиться можно только совершив нарушение, 
за которое предусмотрены и другие санкции. Как 
только истекает календарный год, льгота нужда-
ется в продлении. При подаче документов необ-
ходимо написанное по форме заявление и доку-
менты, подтверждающие уровень доходов. 

В статье 145 Налогового кодекса предусмотрены 
случаи освобождения от уплаты НДС. Как пра-
вило, организация или индивидуальные пред-
приниматели имеют право не платить НДС, если 
в течение предыдущих 3 последовательных ка-
лендарных месяцев выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета налога, не превы-
сила в совокупности 2 млн рублей. 

Касаемо сельскохозяйственных производителей, 
устанавливаются и другие ценности. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, опла-
чивающие счета, вправе освободить в двух слу-
чаях: 

1. Организации и индивидуальные предприни-
матели переходят на оплату ЕСН и осуществля-
ют право на освобождение в том же календар-
ном году; 

2. За 2018 год сумма доходов, полученных от 
реализации товаров (работ, услуг), в общей 
сложности не превысила 100 млн рублей. 

Порог будет постепенно снижен до 90 млн руб-
лей на 2019 год; 80 млн рублей в 2020 году –                                
70 млн руб., в 2021 году – 60 млн руб. 

Для освобождения от уплаты НДС организации и 
индивидуальные предприниматели должны 
представить письменное уведомление об ис-
пользовании права на освобождение от уплаты 
НДС в налоговый орган по месту своей регист-
рации не позднее 20-го числа месяца, с которого 
применяется освобождение. Форма такого уве-
домления была утверждена Министерством фи-
нансов РФ [9]. Организации и индивидуальные 
предприниматели не могут добровольно отка-
заться от освобождения от НДС в будущем, если 
только право на освобождение не утрачено. 

Если сумма дохода превышает лимит, такая ор-
ганизация или индивидуальный предпринима-
тель утрачивает право на освобождение от уп-
латы НДС с 1-го числа месяца, в котором про-
изошло такое превышение. Организации и инди-
видуальные предприниматели, утратившие пра-
во на освобождение, не имеют права на повтор-
ное освобождение. Сумма налога за месяц, в 
котором произошло превышение, подлежит вос-
становлению и уплате в бюджет. Считается, что 
получить освобождение от НДС при ЕСХН все-
таки нужно, особенно, если уровень доходов 
позволяет, а состояние дел нельзя признать оп-
тимальным. Несмотря на возможность превы-
шения лимита, и такое же условие относительно 
продажи товаров под акцизом, это избавит от 
уплаты существенных для малого бизнеса сумм 
и ведения огромного количества дополнитель-
ной документации. Особенно это касается людей 
с небольшим объемом выращивания, которым 
не грозит не только не превысить установленный 
в 2019 лимит на 90 миллионов, но и установлен-
ный в 2022 – в 60 млн руб. Необходимо зани-
маться ежегодным подтверждением. На УСН 
нельзя перейти, если основная деятельность в 
сельскохозяйственной сфере (даже если годо-
вой оборот меньше 21 миллиона), а просто отка-
заться от ЕСХН – означает автоматический пе-
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реход на общую систему – то есть, потерю всех 
остальных прерогатив, которые предусмотрены 
в сельхозналоге. 

ЕСХН и НДС в 2019 году 

У производителей появилась возможность повы-
сить стоимость продукции, так как ранее искали 
способ создать возможность для вычета НДС 
для розничных сетей и прибегали к услугам по-
средников. Предположительно, выигрывают и 
переработчики продукции от СХЗ-предприятия: 
теперь они могут принимать к вычету НДС, по-
скольку поставщик сырья снова превратился в 
плательщика налога. Возврат с 2019 года ранее 
исключенного налога предпринят для проведе-
ния настоящего импортозамещения. Ведь роз-
ничные сети были вынуждены продавать им-
портную продукцию дешевле, чем отечествен-
ную, потому что НДС был исключен из ЕСХН, и 
магазины не могли принимать его к вычету. 

ЕСХН с 2019 г. оставляет за плательщиком все 
остальные преимущества, из-за которых и осу-
ществлялся переход на эту систему. Отказ от 
нее означает автоматический переход на общую 
систему налогообложения, а на УСН можно пе-
рейти при небольшом лимите и сочетании с дру-
гими видами деятельности. Необходимо ли пла-
тить на добавочную стоимость мелким предпри-
нимателям, зависит от своевременного оформ-
ления освобождения от НДС. 

Признание плательщиками этого налога означа-
ет возможность модернизации оборудования и 
усовершенствований в производственной сфере, 
ведь на это предусмотрен вычет, которым рань-
ше нельзя было воспользоваться [10]. 

Преимущества ЕСХН 

1. ЕСХН замещает налоги: налог на прибыль, 
НДС, налог на имущество и НДФЛ для ИП. 

2. Вывод из оборота денежных средств, расхо-
дуемых на оплату авансовых платежей и нало-
гов в 2 раза реже, чем при обычном режиме. 

3. Основные средства, приобретенные в период 
применения ЕСХН, списываются единовременно 
с момента их ввода в эксплуатацию. 

4. Нет необходимости выписывать счета-
фактуры, вести журнал полученных и выданных 
счетов-фактур, а также книг покупок и продаж, по 
причине освобождения от уплаты НДС. 

5. Авансы от покупателей включены в доход 
(кассовый метод учета) [3]. 

Практическое применение ЕСХН затрудни-
тельно из-за ряда причин 

Условие перехода на ЕСХН – доля реализации 
с/х продукции или улова водных биологических 
ресурсов не менее 70 % от общей выручки. 

Организации или ИП, применяющие ЕСХН, не 
освобождаются от обязанности ведения бухгал-
терского учета в полном объеме. 

Доходы учитываются по кассовому методу, орга-
низации не выгодно использовать отсрочку пла-
тежа, в результате чего, покупатели могут вы-
брать другую компанию для сотрудничества. 

Перечень расходов, признаваемых при ЕСХН                                          
(п. 1 ст. 346.5 НК РФ), более ограничен, чем при 
ОСНО. 

Компания, применяющая ЕСХН, не имеет права 
предъявить к вычету из бюджета НДС. 

Налог должен быть уплачен ежеквартально, а не 
по итогам сельскохозяйственного года. Из-за 
сезонности производства продукции растение-
водства у большинства хозяйств в первом полу-
годии отсутствовали средства на уплату единого 
сельскохозяйственного налога, что делало не-
возможным их переход на уплату единого на-
лога. 

Последствия для организаций и индивиду-
альных предпринимателей 

Обязанность по уплате НДС влечет за собой 
необходимость ведения книг покупок и продаж, 
заполнения и представления налоговой декла-
рации в налоговую инспекцию. Налоговый пери-
од по НДС составляет четверть. 

Кроме того, при обращении за вычетом НДС на-
логоплательщикам необходимо будет проявлять 
должную осмотрительность и осторожность при 
выборе контрагента, запрашивая у контрагента 
все виды документов, начиная от учредительных 
документов компании и заканчивая документами, 
фиксирующими поиск именно этого контрагента 
[8]. В противном случае существует высокий 
риск того, что налоговая инспекция откажет в 
праве на вычет. 

Выводы 

1. Организации и индивидуальные предприни-
матели с выручкой до 100 млн. руб. за 2018 год с                     
1 января 2019 года вправе скорректировать на-
логовый режим: UAT или UAT + НДС. При уплате 
НДС налогоплательщик сможет применить вычет 
«входящего» НДС. 

2. Организации и индивидуальные предприни-
матели с выручкой свыше 100 млн. руб. за 2018 
год с 1 января 2019 года будут облагаться НДС. 
Налогоплательщик обязан подать уведомление 
в налоговую инспекцию для получения освобож-
дения от уплаты НДС.  

3. Переход на уплату НДС будет выгоден круп-
ным сельхозтоваропроизводителям, которые 
имеют значительную сумму «входящего» НДС в 
составе затрат. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основ-
ные характеристики нефтегазовой отрасли 
стран Африки. Исследование покрывает такие 
вопросы, как общее положение Африки с точки 
зрения добычи, обработки и экспорта нефти и 
газа, так и роль и место ключевых африканских 
стран по этим показателям. Так, например, 
отдельное внимание автор уделил изучению 
состояния нефтегазовой промышленности Ал-
жира, Анголы, Ливии, Нигерии, Египта, Мозам-
бика, Камеруна и Ганы. Отмечена особая роль 
привлечения инвестиций в строительство 
транспортных коммуникаций Судана и Чада, 
для того чтобы соединить нефтеносные районы 
с портами, имеющими выход к морю. Особое 
внимание уделяется статистическим сведени-
ям, касающихся доказанных запасов, добычи, 
производства и экспорта нефти и газа. Автор 
изучает современное состояние нефтегазовой 
отрасли ключевых африканских стран за пери-
од после стабилизации цен на сырье на миро-
вом рынке. Кроме этого, проанализированы 
стратегии, одобренные некоторыми правитель-
ствами государств Африки по реформирова-
ния отрасли добычи, переработки и транспор-
тировки нефти и газа, среди которых выделя-
ются такие направления как диверсификация 
экономики, коммерческое кредитование раз-
ведки и освоения нефтегазовых районов нефти 
и газа и т.д. 
 

Ключевые слова: нефть, газ, добыча, произ-
водство, Африка, доказанные запасы. 
 

   

Annotation. The article is devoted to discussion of 
the main characteristics of the oil and gas industry 
in Africa. The study covers such issues as the gen-
eral position of Africa in terms of production, 
processing and export of oil and gas, and the role 
and place of key African countries on these indi-
cators. For example, the author paid special at-
tention to studying of the current state of the oil 
and gas industry in Algeria, Angola, Libya, Nigeria, 
Egypt, Mozambique, Cameroon and Ghana. 
The special role of attracting investment in 
the construction of transport communications of 
Sudan and Chad was noted in order to connect 
oil-bearing areas with ports that have access to 
the sea. Special attention is paid to statistical data 
regarding proven reserves, production, output and 
export of oil and gas. The author studies the cur-
rent state of the oil and gas industry in key African 
countries after the stabilization of prices on 
the world market. In addition, strategies have been 
analyzed that were approved by some African 
governments in reforming the oil and gas produc-
tion, refining and transportation industries, among 
which are such tools as economic diversification, 
commercial lending for exploration and develop-
ment of oil and gas oil and gas areas and so on. 
 

 
 
 
 
Keywords: oil, gas, production, output, Africa,
proven reserves. 
 

                                                                       

 
оказанные запасы нефти в Африке1 оцени-
ваются в 126,5 млрд баррелей, что состав-

ляет 7,5 % от мировых доказанных запасов неф-
ти. Ежедневно африканские страны производят 

                                                             
1 Статья подготовлена за счет гранта Российского 
 научного фонда (проект № 17-78-20216 «Обострение 
 конкуренции российских и китайских компаний на 
 Африканском континенте: предпосылки, современ- 
 ное состояние и перспективы») в НИ ИМЭМО имени 
 Е.М. Примакова РАН. 

8,1 млн баррелей в день, а экспортируют 6,8 млн 
баррелей нефти в день, что составляет 10,1 % 
от мирового нефтяного экспорта [9]. Запасы при-
родного газа в Африке оцениваются в 487,8 
триллион куб. м., а производство природного 
газа – 6,1 % от мирового [10]. 

Ливия и Нигерия входят в 10-ку стран-лидеров 
по запасам нефти с объемами 48,363 и 37,453 
млн баррелей на 2017 г. соответственно. Основ-
ными экспортерами нефти на мировой рынок (в 

Д 
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страны Европы, Азии и Латинской Америки) сре-
ди африканских государств лидирующие пози-
ции занимают Ливия, Нигерия и Алжир [11]. 

Самые высокие объемы производства нефте-
продуктов (табл. 3) за период с 2012 по 2016 гг. 
приходятся на Алжир, Египет и ЮАР.  

Помимо всего прочего, Алжир и Нигерия входят 
в 10-ку стран-лидеров по производству сжижен-

ного природного газа (СПГ) [10]. На Нигерию 
приходится 70 % добываемого в Африке при-
родного газа, две трети из которого идет на экс-
порт [1]. 

На Нигерию и Анголу приходится 75 % добывае-
мой в Тропической Африке нефти – 40 % и 35 % 
соответственно. Большая часть добываемой 
нефти экспортируется на мировой рынок. 

 
Таблица 1 

Доказанные запасы нефти африканских стран (млрд баррелей) [8] 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 [4] 
Алжир 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 
Ангола 9,05 9,01 8,42 9,52 9,52 9,5 
Египет 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 3,3 
Габон 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,00 
Ливия 48,47 48,36 48,36 48,36 48,36 48,4 
Нигерия 37,13 37,07 37,44 37,06 37,45 37,5 
Республика  
Судан  
и Южный Судан 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Другие 10,02 10,02 9,42 9,42 9,42 9,40 
 

Таблица 2 

Добыча нефти в Африке (1,000 б/д) [8] 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017[4] 
Алжир 1,199.8 1,202.6 1,192.8 1,157.1 1,146.3 1,540 
Ангола 1,704.0 1,701.2 1,653.7 1,767.1 1,721.6 1,674 
Конго 294.5 280.7 266.2 266.7 306.0 291 
Египет 570.3 567.6 573.9 579.4 544.4 660 
Экваториальная Гвинея 238.8 223.1 236.9 245.3 236.3 199 
Габон 241.6 226.4 225.9 224.7 220.2 200 
Ливия 1,450.0 993.3 479.9 404.3 390.2 865 
Нигерия 1,954.1 1,753.7 1,807.0 1,748.2 1,427.3 1.988 
Республика Судан  
и Южный Судан 119.3 232.3 285.6 278.6 264.5 195 

Другие 457.9 444.1 437.6 423.5 403.3 306 
 

Таблица 3 
Производство нефтепродуктов (1,000 б/д) [8] 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Алжир 451.5 506.0 655.1 628.6 622.1 
Ангола 38.7 45.4 43.8 43.5 53.0 
Египет 543.9 487.3 510.8 527.7 501.2 
ЮАР 500.6 435.6 476.2 452.4 464.6 
Габон 15.3 16.7 16.2 16.1 16.2 
Ливия 148.3 144.8 135.0 137.2 133.9 
Нигерия 82.3 88.5 57.0 24.1 53.5 
Другие 405.2 438.4 430.0 333.8 293.7 

 
Таблица 4 

Доказанные запасы природного газа (млрд куб. м.) [8] 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Алжир 4,504.0 4,504.0 4,504.0 4,504.0 4,504.0 
Ангола 275.0 275.0 308.1 308.1 308.1 
Камерун 153.0 144.0 154.0 153.0 153.0 
Конго 124.0 121.0 118.0 115.0 115.0 
Египет 2,185.0 2,185.0 2,185.0 2,086.0 2,086.0 
Габон 27.0 26.0 25.5 25.5 25.5 
Ливия 1,549.0 1,506.0 1,504.9 1,504.9 1,504.9 
Нигерия 5,118.4 5,107.1 5,324.0 5,284.3 5,475.2 
Другие 656.0 647.2 637.8 636.8 636.8 
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Таблица 5 
Экспорт нефти (1,000 б/д) [8] 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Алжир 744.0 808.6 622.9 642.2 668.3 
Ангола 1,607.9 1,663.3 1,669.4 1,710.9 1,670.1 
Конго 252.0 240.7 260.9 227.0 254.3 
Египет 91.0 96.5 117.0 155.8 164.6 
Габон 224.0 207.5 207.4 206.4 205.2 
Ливия 962.0 589.1 319.0 262.2 254.7 
Нигерия 2,120.1 2,368.0 2,193.0 2,114.0 1,738.0 
Республика Судан 
и Южный Судан 60.0 133.0 168.0 166.0 162.4 

Другие 565.1 649.1 630.5 717.3 629.4 
 

Таблица 6 

Добыча природного газа (млрд куб. м.) [4] 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Алжир 82.6 76.6 77.4 79.6 78.4 79.3 80.2 81.4 91.4 91.2 
Египет 56.8 60.3 59.0 59.1 58.6 54.0 47.0 42.6 40.3 49.0 
Ливия 15.1 15.1 16.0 7.5 11.6 12.2 11.8 12.4 11.2 11.5 
Нигерия 34.4 24.7 35.5 38.6 41.1 34.4 42.8 47.6 42.6 47.2 
Другие 16.7 16.1 18.2 17.9 18.1 18.5 18.8 19.7 21.5 26.0 
 

Таблица 7 

Экспорт природного газа (млн куб. м.) [8] 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Алжир 54,594.0 46,708.0 44,190.0 43,418.7 53,974.0 
Ангола - 517.0 - - 1,149.0 
Египет 7,570.0 6,056.0 5,147.6 2,573.8 2,773.8 
Экваториальная 
Гвинея 

4,720.0 5,090.0 4,790.0 5,010.0 5,010.0 

Ливия 6,225.0 5,513.0 4,961.7 4,664.0 4,664.0 
Мозамбик 3,600.0 3,720.0 3,800.0 3,800.0 3,800.0 
Нигерия 28,266.0 24,543.0 26,777.7 26,703.5 25,146.5 

 
Структурные изменения на мировом энергетиче-
ском рынке, вызванные, в первую очередь, 
сланцевой революцией в США, может предот-
вратить восстановление цен на нефть до докри-
зисного уровня. В связи с этим, африканским 
странам предстоит выработать механизмы, что-
бы приспособиться к такого рода изменениям [2]. 

Газовый и нефтяной сектор Алжира, по ряду 
прогнозов, продолжит показывать стабильный 
рост, который, в соответствие с планами алжир-
ского правительства, обеспечит проведение 
инициатив по сбалансированию бюджета [2]. 

Ангола занимает второе место в Африке южнее 
Сахары по добыче нефти. Данная африканская 
страна вступила в рецессию из-за обвала цен на 
нефть [6]. Правительство Анголы выделяет при-
мерно 5,5 млрд долл. США с целью финансиро-
вания проектов в частном секторе, а именно в 
областях с высоким импортозамещением и экс-
портным потенциалом: производство продуктов 
питания, рыболовство, агропромышленный ком-
плекс, нефтегазовая отрасль, горнодобывающая 
промышленность, туризм, транспорт и логистика 
[2]. 

Отмечается снижение темпов роста нефтегазо-
вого сектора в Камеруне, что приводит к сокра-

щению инвестиций в геологоразведку и добычу 
нефти и газа [1]. 

В Египте добыча газа входит в число ключевых 
восьми секторов, обеспечивающих основной 
прирост ВВП, среди которых телекоммуникации 
(9,3 % прироста ВВП), строительство (8,5 %), 
оптовая и розничная торговля (4,7 %), обраба-
тывающая промышленность (4,7 %), природный 
газ (4,6 %), недвижимость (4,3 %), сельское хо-
зяйство (3,1 %) [2]. 

Темпы роста экономики Ганы во многом зависят 
от развития нефтяного сектора страны. Так, рост 
экономики снизился с 14 % в 2011 г. до 3,5 % в 
2016 г. На это время пришелся период самых 
низких объемов добычи нефти. Уже в 2017 г. 
экономика Ганы показала рост в 6,3 %, связан-
ный, по мнению ряда экспертов, с увеличением 
инвестиций в новые углеводородные скважины 
(Твенебоа, Эньенра, Нтомме и Санкофа) [2]. Од-
нако эксплуатация данных нефтяных месторож-
дений наносит вред сельскому хозяйству страны 
[6]. 

Правительство Мозамбика ожидает приток пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ) в газовые 
проекты по добыче природного газа, за чем мо-
гут последовать инвестиции в реализацию про-
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ектов по разведке и добыче газа в других мор-
ских районах страны [2]. 

Восстановление цен на нефть после обвала [6] 
является важным подспорьем для правительст-
ва Нигерии по реализации Плана восстановле-
ния и роста экономики (2017–2020), в соответст-
вие с которым поставлена цель диверсифициро-
вать экономику страны и развивать следующие 
отрасли: сельское хозяйство, сферу производст-
ва, сферу услуг, коммуникационные технологии, 
туризм, нефть и газ [7]. 

Нефтеносные месторождения Судана и Чада 
располагаются на далеком расстоянии от выхо-
да к морю, что оказывает влияние на характер их 
эксплуатации. Например, Чаду необходимы бы-
ли дополнительные инвестиции в строительство 
нефтепровода от месторождения Доба до порта 
Криби в Камеруне [5]. 

Перспективы привлечения коммерческих креди-
тов из США, Канады, ЕС и стран Азии на разви-
тие нефтегазовых проектов. Есть пример успеш-
ного финансирования Японским банком для ме-
ждународного сотрудничества (JBIC) и NEXI 
нефтяного проекта в Кении и проекта Накала в 
Мозамбике стоимостью 2,7 млрд. долл. США [3]. 

В общем и целом, нефтегазовый комплекс аф-
риканских стран показывает динамику к восста-
новлению от событий обвала цен на сырье на 
мировом рынке. Для того, чтобы достичь данной 
цели, правительства африканских государств 
среди приоритетов своей деятельности выделя-
ют поиск и создание механизмов адекватного 
реагирования на мировые кризисы, диверсифи-
цированную экономику и коммерческое кредито-
вание нефтегазового сектора. 
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ельское хозяйство является одной из ве-
дущих отраслей экономики Республики 

Саха (Якутия). В настоящей работе рассматри-
вается актуальность роста скотоводческой дея-
тельности – традиционного занятия якутского 
народа, так как именно этот вид деятельности 
является основой развития социально-эконо-
мических отношений в сельских районах респуб-

лики. Для прогресса аграрного производства 
важна сельскохозяйственная кооперация, ведь 
она создает необходимые условия и для роста 
скотоводческого хозяйства. Однако в современ-
ных условиях масштабы сельскохозяйственной 
кооперации значительно сократились, что нега-
тивно отразилось на всех видах сельскохозяйст-
венной деятельности. В 1991 г. поголовье КРС в 

С 
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республике составляло 409 тыс. голов, в 2018 г. 
оно сократилось до 183269 голов [8]. Это абсо-
лютный минимум за всю историю наблюдений – 
100 лет! За 27 лет поголовье сократилось почти 
вдвое – на 45 %.  

Развитие скотоводства в Якутии было бы невоз-
можно без внедрения кооперации на рубеже                      
XIX–XX вв. Именно в этот период здесь, наряду 
с существованием «кланово-патронимических 
общин», начинают складываться новые капита-
листические отношения, которые развивались 
благодаря освоению Ленских золотых приисков, 
способствовавших развитию рынка сбыта про-
дуктов сельхозпроизводителей [1, с. 26]. Новые 
экономические условия способствовали росту 
скотоводческого хозяйства посредством разви-
тия товарно-денежных, финансовых отношений 
и внедрения новой формы общественной собст-
венности (кооперации).  

В дореволюционной Якутии действовало пять 
видов учреждений мелкого кредита, основным из 
которых были сословно-общественные ссудные 
кассы, которые в 1914 году выдали населению 
35 тысяч рублей и которые, согласно разрабо-
танному Уставу, могли из собственных средств 
создавать общественные лавки, продававшие 
продукцию местных сельхозпроизводителей и 
ставшие основой для развития первых потреби-
тельских обществ и повышения спроса на про-
дукцию местных сельхозпроизводителей [3,                   
с. 47]. Кредитные кооперативы Якутии наиболее 
активно стали создаваться в период бурных по-
литических потрясений, в 1917–1918 гг., когда 
люди пытались объединить свои усилия для 
борьбы с нестабильностью и разрухой, и в 1918 г. в 
одном только Якутском уезде действовало                 
4 кредитных и 2 ссудо-сберегательных товари-
щества [2, с. 49].  

Учреждения мелкого кредита и кредитные това-
рищества сыграли важную роль в развитии по-
требительской кооперации в Якутской области, 
так как с помощью дешевых кредитов и первых 
потребительских обществ домохозяйствам ре-
гиона удалось увеличить продуктивность ското-

водческой отрасли. Повысился спрос на местную 
сельскохозяйственную продукцию, а социально-
экономические отношения были выведены на 
новый уровень. Так, по данным Якутского обла-
стного статистического комитета, в 1888 году 
количество рогатого скота составило 189601 
голов [5, с. 13], а в 1909 г. – уже 333929 голов                                
[6, с. 41]. Именно в этот период кооперация в 
Якутии окрепла и ставила перед собой задачу 
объединения в единый союз. Так было создано 
потребительское общество Якутска «Экономия», 
объединив в своих рядах 5725 членов с устав-
ным капиталом 86555 рублей [3, с. 40]. Этот коо-
перативный союз стал одним из самых больших 
на территории Якутской области. В декабре 1918 
года 17 из 67 потребительских обществ основа-
ли Якутский союз кооперативов «Холбос», объе-
динив более 8500 человек с уставным капиталом 
133048 рублей [3, с. 40]. Кооперация способст-
вовала развитию аграрного производства. Со-
гласно данным Всероссийской сельскохозяйст-
венной и поземельной переписи 1917 года, ко-
личество КРС составило 479366 голов [7, с. 169]. 
Сегодня можно отметить, это максимальные 
показатели за 100-летний период наблюдений!  

 Причинами резкого снижения количества скота 
за пореформенный период послужил переход от 
плановой экономики к рыночной. Количество 
сельскохозяйственных кредитных кооперативов 
значительно сократилось. В 2018 г. их количест-
во составляло 141 [4]. Продуктивность сельского 
хозяйства в Якутии значительно снизилась, а 
регресс кредитного кооперативного движения в 
этом процессе сыграл негативную роль.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что 
именно подъем кооперативного движения в 
началеXX в. стал локомотивом развития ското-
водческой отрасли в Якутии и сельского хозяй-
ства в целом. Это подтверждается активным 
ростом количества КРС в период активного вне-
дрения и развития кооперации в Якутской облас-
ти. Поэтому необходимо опереться на опыт 
прошлого в деле создания благоприятных усло-
вий для деятельности местных сельхозтоваро-
производителей в современных условиях.  
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сследование средней заработной платы 
является актуальной темой на сегодняш-

ний день, так как заработная плата является 
одним из главных социально-экономических по-
казателей уровня жизни населения страны. Дан-
ный показатель в статистике представлен в двух 
основных видах [5, с. 83]:  

– абсолютный – в виде размера среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы в 
рублях на соответствующий период; 

– относительный – в виде динамики, т.е. отно-
шения показателя средней заработной платы в 
процентах к соразмерному предшествующему 
периоду.  

Заработная плата различается по странам, ре-
гионам, субъектам Российской Федерации, раз-
личным видам деятельности и некоторым дру-
гим параметрам. 

Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата [1] исчисляется делением фонда 
начисленной заработной платы работников на 
среднесписочную численность работников и на 
количество месяцев в периоде. 

Далее рассмотрим и проведем сравнительный 
анализ по номинальной начисленной средней 
заработной плате по Дальневосточному феде-
ральному округу.  

Дальневосточный федеральный округ включает 
в себя 9 субъектов федерации [3]: 

–  Амурская область; 

–  Еврейская автономная область; 

–  Камчатский край; 

–  Магаданская область; 

–  Приморский край; 

–  Республика Саха (Якутия); 

–  Сахалинская область; 

–  Хабаровский край; 

–  Чукотский автономный округ. 

Рассмотрим среднюю номинальную начислен-
ную заработную плату по вышеперечисленным 
субъектам за последние 6 лет, т.е. с 2013 по 
2018 гг. [3]. 

И 
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Таблица 1  

Средняя номинальная начисленная заработная плата по субъектам 
Дальневосточного федерального округа за 2013–2018 гг., руб. 

 
Субъекты ДВФО 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Амурская область 29893,9 32260,8 31862,5 33129,5 37364,6 42277,7 
Еврейская авто-
номная область 27159,9 29291,7 30763,5 31967,0 34519,3 39013,7 

Камчатский край 48369,7 52882,8 56217,5 60387,5 66497,7 72962,7 
Магаданская  
область 57048,6 61552,4 64961,9 68492,4 74809,1 86111,5 

Приморский край 29818,4 32440,6 33818,6 36114,7 37983,9 42088,0 
Республика  
Саха (Якутия) 46222,0 50794,2 54150,4 58474,1 61993,8 67459,9 

Сахалинская  
область 48489,7 54533,0 61217,0 66265,4 69007,8 75121,2 

Хабаровский край 33827,5 36260,2 38066,9 41136,3 42766,9 46944,5 
Чукотский  
автономный округ 70223,5 76203,6 78804,4 85686,2 92579,2 98571,8 

 
По данным таблицы 1, можно отметить, что по 
всем субъектам Дальневосточного федерально-
го округа наблюдается тенденция увеличения 
средней номинальной начисленной заработной 
платы. Самый высокий размер средней заработ-
ной платы наблюдается в Чукотском автономном 
округе и в 2018 г. он составляет 98,5 тыс. руб. 
Наименьший размер средней заработной платы 
у Еврейской автономной области – в 2018 г. ра-
вен 39 тыс. руб., что в 2,5 раза меньше чем у 
Чукотского. Такое большое различие может быть 
связано с тем, что в данных субъектах районные 
коэффициенты к заработной плате сильно отли-
чаются. Например, в Еврейском автономном 
округе коэффициент составляет 1,3, а в Чукот-
ском 2,0. Другими словами, заработную плату 
сначала рассчитывают по обычной схеме, кото-
рая действует по всей стране, далее ее умножа-
ют на свой районный коэффициент.  

Далее для более подробного изучения средней 
начисленной заработной платы рассмотрим та-
кие коэффициенты как мода и медиана, которые 
рассчитываются по формуле [4, с. 74]: 

Мода – это величина признака, либо варианта, 
которая чаще всего встречается в данной сово-
купности. 

Рассчитаем по формуле: 
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где  0x  – нижняя граница медианного интерва-

ла; i – величина модального интервала; mof  – 

частота модального интервала; 1−mof  – частота 

интервала предшествующего модальному; 

1+mof  – частота интервала последующего за 

модальным. 
Медиана – варианта, которая находится в сере-
дине вариационного ряда. 

Рассчитаем по формуле: 
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где  0x  – нижняя граница медианного интерва-

ла; i – величина медианного интервала; 1−mof  – 

накопленная частота интервала предшествую-

щего медианному; mef  – частота медианного 

интервала. 

Рассмотрим применение данных коэффициентов 
на примере Республики Саха (Якутия), исполь-
зуя данные территориального органа Федераль-
ной статистики по РС(Я) [2] о распределении 
работников по размерам начисленной заработ-
ной платы за 2013, 2015 и 2017 гг.  

Таблица 2 

Расчетные значения за 2013 г. 
 

Размер начисленной з/п, руб. Уд. вес работников (%) Накопленная частота 
4200,1–5000,0 0,3 0,3 
5000,1–5800,0 0,2 0,5 
5800,1–9000,0 3,5 4,0 

9000,1–10600,0 2,9 6,9 
10600,1–13800,0 6,3 13,2 
13800,1–17000,0 7,3 20,5 
17000,1–20200,0 6,8 27,3 
20200,1–25000,0 10,3 37,6 
25000,1–50000,0 34,9 72,5 
50000,1–75000,0 15,1 87,6 
свыше 75000,0 12,4 100 

 ∑ = 100  
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Таблица 3 

Расчетные значения за 2015 г. 
 

Размер начисленной з/п, руб. Уд. вес работников (%) Накопленная частота 
5000,1–5965,0 0,2 0,2 
5965,1–7400,0 0,2 0,5 
7400,1–9000,0 0,6 1,0 
9000,1–10600,0 0,6 1,6 
10600,1–13800,0 4,0 5,6 
13800,1–17000,0 5,8 11,4 
17000,1–25000,0 14,5 25,9 
25000,1–50000,0 37,4 63,3 
50000,1–75000,0 18,7 82,0 
свыше 75000,0 18,0 100 

 ∑ = 100  
 

Таблица 4 

Расчетные значения за 2017 г. 
 

Размер начисленной з/п, руб. Уд. вес работников (%) Накопленная частота 
5800,1–7500,0 0,2 0,2 
7500,1–9000,0 0,4 0,6 

9000,1–10600,0 0,2 0,8 
10600,1–13800,0 0,7 1,5 
13800,1–17000,0 5,6 7,1 
17000,1–25000,0 10,7 17,8 
25000,1–50000,0 37,6 55,4 
50000,1–75000,0 21,8 77,2 
свыше 75000,0 22,8 100 

 ∑ = 100  
 
Решение моды: 
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В 2013 г. чаще всего встречается заработная 
плата в размере 38,8 тыс. руб., в 2015 г. она сни-
жается на 100 руб. и составляет 38,7 тыс. руб. и в 
2017 г. часто встречается зарплата в сумме                        
40,7 тыс. руб.  

Медиана с каждым годом увеличивается и пока-
зывает, что в 2013 г. половина, т.е. 50 % работ-
ников получали заработную плату ниже 33,9 тыс. 
руб., а остальная половина заработную плату 
выше 33,9 тыс. руб. В 2015 г. половина работни-
ков получали заработную плату ниже 41,1 тыс. 
руб., а остальная половина заработную плату 
выше. В 2017 г. половина ниже 46,4 тыс. руб., а 
также другая половина, соответственно, выше 
данного показателя. 

Напомним, что в анализируемых годах средняя 
номинальная начисленная заработная плата в 
Республике Саха (Якутия) была равна: в 2013 – 
46,2 тыс. руб., в 2015 – 54,1 тыс. руб. и в 2017 г. – 
около 62 тыс. руб.  

Исходя из проведенного анализа можно отме-
тить, что на первый взгляд кажется, что ситуация 
по начисленной заработной плате работников 
улучшается в Республике Саха (Якутия), так как 
средний размер заработный платы увеличивает-
ся в полтора раза: с 46,2 тыс. руб. до 67,4 тыс. 
руб. (в 2013 и 2018 гг., соответственно). Но рас-
считав модальный размер и медианный уровень 
начисленной заработной платы, мы видим, что 
ситуация не сильно изменилась.  

Мода показывает, что в 2013 г. чаще всего 
встречается заработная плата в размере                      
38,8 тыс. руб., в 2015 г. – 38,7 тыс. руб., а в 
2017г. – 40,7 тыс. руб. Медиана показывает, что 
в 2013 г. половина, т.е. 50 % работников получа-
ли заработную плату ниже 33,9 тыс. руб., а ос-
тальная половина заработную плату выше 33,9 
тыс. руб. В 2017 г. половина получали ниже 46,4 
тыс. руб. и другая половина выше 46,4 тыс. руб. 
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В 2017 г. ситуация немного улучшается, так как 
мода и медиана увеличиваются, но все равно 
большинство работников, на самом деле, полу-
чают заработную плату ниже, чем вышеперечис-
ленный средний размер заработной платы.  

Таким образом, сделаем общие выводы: по всем 
субъектам Дальневосточного федерального ок-
руга наблюдается тенденция увеличения сред-
ней номинальной начисленной заработной пла-

ты. Самый высокий размер средней заработной 
платы наблюдается в Чукотском автономном 
округе и самый наименьший в Еврейской авто-
номной области. Также подробно изучив размер 
средней начисленной заработной платы по 
РС(Я) можно определённо точно сказать, что 
для полноты «общей картины» начисленной за-
работной платы по всем субъектам, необходимо 
рассчитать такие коэффициенты как модальный 
размер и медианный уровень. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования рынка фитопрепаратов/БАД на 
территории России и Алтайского края за 
2014–2017 г.г. Выявлена динамика продаж фи-
топрепаратов/БАД, рассмотрено влияние ин-
фляционной составляющей на формирование 
цены продаж, а также определены проблемы и 
прогноз развития научно – исследовательской 
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лекарственных продуктов. 
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итопрепараты (ФП) – это утвержденные в 
установленном порядке готовые лекарст-

венные средства (ЛС), которые содержат биоло-
гически активные вещества растительного про-
исхождения (БАВ) или лекарственное расти-
тельное сырье (ЛРС) и применяются для лече-
ния/профилактики различных заболеваний чело-
века [1]. 

Аптечный рынок фитопрепаратов/БАД за по-
следние несколько лет заметно изменился. И, в 
первую очередь, происходит изменение структу-
ры потребления. Наиболее востребованными 

становятся фитопрепараты/БАДы среднего це-
нового сегмента в «терапевтических» группах: 
витамины, успокаивающие, слабительные, не-
дорогие чаи. А вот популярные ранее средства 
для похудения, фитопрепараты/БАД для мужско-
го здоровья теряют существенно в объемах про-
даж. Отдельное влияние оказывает и тот фак-
тор, что продавать фитопрепараты/БАДы теперь 
могут не только аптеки, но и любые торговые 
организации, имеющие лицензию на торговлю 
пищевыми продуктами. Например, фитопрепа-
раты/БАД можно найти на полках сетей «Ашан», 
METRO, «Азбука вкуса» и т.д. Продуктовые сети 

Ф 
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активно развивают отделы по продаже товаров 
для здоровья, к которым и относятся фитопре-
параты/БАД. 

Согласно данным, представленным на рисунке 1 
и 2,за 2014–2017 гг., объем продаж фитопрепа-
ратов в натуральном выражении имел положи-
тельную динамику. Наибольший рост продаж 
наблюдался в 2015 году – на 3 %, наименьший – 
в 2016 – на 0,6 %. В 2017 году через аптечную 
сеть России было реализовано 340,7 млн упаковок 
фитопрепараты/БАД на общую сумму 51,2 млрд 

рублей (в розничных ценах) или 37,0 млрд руб-
лей (в закупочных ценах). Таким образом, рынок 
фитопрепаратов/БАД в 2017 годупродемонстри-
ровал рост на 4,6 % в рублях и на 1,7 % в нату-
ральном выражении по сравнению с 2016 годом. 
При этом заметим, что для поддержания конку-
рентных цен аптекам приходилось снижать на-
ценку на данную группу препаратов (по итогам 
2017 года наценка на фитопрепараты/БАД со-
ставляла в среднем 38,4 %, тогда как в 2016 году 
аналогичный показатель был на уровне 40,8 %). 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализ рынка фитопрепаратов в России за 2014–2017 гг., млн упак. 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика рынка фитопрепаратовв России за 2014–2017 гг., млрд руб 
 
При рассмотрении динамики объема продаж фи-
топрепараты/БАД по месяцам 2017 г. можно отме-
тить, что пик роста объемов продаж пришелся на 
начало года, когда обычно наблюдается «всплеск» 
продаж сезонных средств (противовоспалитель-
ных средств). Существенный спад объемов реа-
лизации по сравнению с 2016 г. наблюдался с сен-
тября 2017 года. В натуральном выражении си-
туация аналогичная: осенью продажи фитопрепа-
раты/БАД демонстрировали даже отрицательную 
динамику. 

В среднем, одна упаковка фитопрепаратов/БАДов 
обошлась потребителю в 2017 году в 150,2 руб. 
(розничная цена), что превысило показатель 2016 
года на 4,1 руб., вто время как закупочная цена 
фитопрепаратов/БАДов составляла порядка 
108,6 руб. 

Наиболее востребованным на рынке ценовым 
сегментом фитопрепаратов/БАД остается препа-
рат с розничной ценой до 50 руб. На долю данного 
сегмента приходится около 47 % проданных фи-
топрепараты/БАД в натуральном выражении (це-
новая структура приведена на основе розничных 
цен).  

Также отметим, что в упаковках именно этот сег-
мент растет максимальными темпами. В большей 
мере это происходит за счет роста цен и переме-
щения линеек из одной ценовой категории в дру-
гую, а не за счет увеличения продаж «дорого-
стоящих» фитопрепараты/БАД. 

Динамика цен на фитопрепараты/БАД была про-
анализирована с использованием индекса цен Ла-
спейреса. Несмотря на незначительный прирост 
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средневзвешенных цен, инфляционное воздейст-
вие на стоимостьфитопрепаратов/БАД в послед-
ние годы было довольно высокое. 2017 год сло-

мал этот тренд: в денежном выражении цены сни-
зились на 1,9 %. Такая динамика (дефляция) от-
мечена впервые за много лет. 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Влияние инфляции на стоимость фитопрепаратов за 2014–2017 гг. 
 
В списке ТОП-20 брендов, лидирующих по стои-
мостным объемам продаж, можно отметить ряд 
существенных изменений (табл. 1). Лидером 
рынка по данным таблицы осталась линейка 
витаминных комплексов Solgar, действующих на 
организм в целом и на отдельные системы. Вто-
рое место в рейтинге 2017 года занял бренд 
«Доппельгерц» (+21,3 %). Бренд «Витамишки», 
занимавший третью строчку в 2016 году, потерял              
2 позиции в рейтинге, сократив объемы реали-
зации почти на 8%. Его место в рейтинге 2017 
года занял бренд «Фитолакс» (+18,9 %). Также 
благодаря этому вверх «подтянулся» «Фемиби-
он» (+3 позиции). 

Из существенных положительных изменений 
можно отметить бренд «Юнивит» (+58 %) и «Бак-
Сет» (141 %), из отрицательных – «Сеалекс 
Форте» (–46,6 %). 

Из брендов, расположенных ниже ТОП-20, стоит 
отметить «Супрадин» (одноименная с лекарст-
венными средствами линейка витаминов для 
детей, которая в 2017 год была расширена) и 
«Бифи-стим Форте» (отечественная фитопрепа-
раты/БАД производителя «В-Мин», способст-
вующая нормализации микрофлоры кишечника). 

Исследование потребителей фитопродукции и 
услугпроводилось на территории Алтайского 
края и Республики Алтай. Использовались эле-

менты полевого исследования: телефонные со-
беседования и переписка по электронной почте, 
личный контакт с производителями и аптеками 
фитопродукции: «Компас здоровья», «Малавит», 
«Pro здоровье», «Жемчужина Алтая», «Чайный», 
«Биолит», «Алтай старовер», «Горная аптека», 
«Вистерра», «Эвалар», «Благодать», «Здравуш-
ка», «Республиканский пчелоцентр». Было оп-
рошено более 15 экспертов рынка фитопродук-
ции. 

Анкетирование проводилось по шести направле-
ниям, результаты ответов оценивались по                                
10-бальной шкале. 

Первое направление опроса имело цель – вы-
явить возрастной состав покупателей фитопро-
дукции на территории Алтайского края и Респуб-
лики Алтай. Результаты тестирования представ-
лены на рисунке 6. 

По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод, что практически все воз-
растные категории покупают фитопродукцию, но 
наибольшую долю 9,3 веса занимают потреби-
тели старше 45 лет. Логично предположить, что 
направление данного спроса связано с возрас-
тными изменениями в организме и как следствие 
с большей обеспокоенностью лечением и про-
филактикой различных заболеваний. 
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Второе направление опроса имело цель выявить 
предпочтения покупателей фитопродукциив за-
висимости от формы ее выпуска на территории 

Алтайского края и Республики Алтай. Результа-
ты тестирования представлены на рисунке 7. 

 
Таблица 1 

ТОП-20 продаж брендов фитопрепараты/БАД в России за 2017 год 
 

Рейтинг  
2017 г. Изменение Бренд 

Стоимостной  
объем млн руб. 

Прирост  
стоимостного объема Доля 

1 0 SOLGAR 1961,0 15,5 % 3,8 % 
2 0 ДОППЕЛЬГЕРЦ 1754,6 21,3 % 3,4 % 
3 1 ФИТОЛАКС 1432,9 7,3 % 2,8 % 
4 3 ФЕМИБИОН 1351,7 15,5 % 2,6 % 
5 –2 ВИТАМИШКИ 1295,5 –7,6 % 2,5 % 
6 2 МАКСИЛАК 1243,8 13,2 % 2,4 % 
7 –2 ГЕМАТОГЕН 1211,8 –2,7 % 2,4 % 
8 –2 ТУРБОСЛИМ 1024,6 –14,4 % 2,0 % 
9 2 НОРМОБАКТ 986,2 25,1 % 1,9 % 
10 0 ПУСТЫРНИК 835,2 4,5 % 1,6 % 
11 2 АЛФАВИТ 788,7 1,7 % 1,5 % 
12 4 ЮНИВИТ 786,9 58,2 % 1,5 % 
13 1 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" 739,5 16,6 % 1,4 % 
14 6 КОМПЛИВИТ 621,6 48,7 % 1,2 % 
15 2 ОВЕСОЛ 588,0 25,4 % 1,1 % 
16 –7 СЕАЛЕКС ФОРТЕ 524,3 –46,6 % 1,0 % 
17 29 БАК-СЕТ 523,9 140,8 % 1,0 % 
18 –3 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 505,0 0,1 % 1,0 % 
19 –1 НАТУРИНО 463,0 1,7 % 0,9 % 
20 –1 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 458,6 7,5 % 0,9 % 

 

 
 

Рисунок 6 – Анализ возрастных категорий покупателей фитопродукции  
на территории Алтайского края и Республики Алтай 

 

 
 

Рисунок 7 – Анализ распределения предпочтений покупателей по отношение к форме выпуска фитопродукции  
на территории Алтайского края и Республики Алтай за 2017 г. 

 
По результатам исследования видно, что наиме-
нее предпочтительная форма фитопродук-
ции/БАДов – это таблетки, что вполне объясни-
мо, т.к. многие покупатели обеспокоены воздей-
ствием препаратов на стенки желудка и предпо-
читают капсулы т.к. считают их менее вредными. 

В остальном, предпочтения потребителей оста-
ются практически на одном уровнем. 

В выборе состава фитопродукции уровень пред-
почтений покупателей практически поделился 
пополам с незначительным перевесом в пользу 
монопродуктов (рис. 8). 
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Наиболее массивный элемент исследования – 
это направление действия фитопродукции на 
организм человека, экспертные оценки по этому 
направлению представлены на рисунке 9. 

Лидерами, по мнению экспертов, являются об-
щеукрепляющие 7,8 баллов, для суставов 8,0 
баллов, желудочно-кишечные 7,5 баллов, для 
иммунитета 7,4 баллов и от давления 7,4 балла, 
чуть ниже получили препараты для сердца, ус-
покаивающие и для мужчин и женщин. Осталь-
ные препараты практически на одном уровне 
оценены всеми экспертами ниже 7 балов и                    
выше 5. 

По мнению экспертов, основной целью покупок 
фитопрепаратов являются лечение или профи-
лактика болезней рисунок 10. 

В ценовом сегменте покупательской способности 
фитопрепаратов лидирует стоимость от ста до 
двухсот рублей за препарат рисунок 11. 

Однако не нужно исключать и сегмент от 50 до 
100 руб. и от 200 до 500 руб. что говорит о том, 
что данная ценовая группа препаратов также 
востребована покупателями. 

Одной из основных проблем в ходе проведенно-
го опроса представители аптечного бизнеса на-
звали проблему, связанную с хранением и огра-
ниченным сроком реализации такой группы фи-
топрепаратов, как травы. Дело в том, что в ап-
течной рознице фитопрепараты (травы и сборы) 
оцениваются как высокомаржинальный, но не 
очень выгодный с экономической точки зрения 
товар. Травы и сборы аптекам невыгодны по 
причине низкой стоимости упаковки (средняя 
цена от 50 руб.), их объемов, которые требуют-
значительного места для хранения и выкладки, и 
небольшого срока хранения (1–3 года). Но без 
ассортимента трав аптека не может называться 
аптекой, тем более, что многие покупатели 
предпочитают их в качестве основного лечения 
или дополнения к нему. 

 
 

Рисунок 8 – Анализ предпочтений покупателей фитопродукции в 2017 г. 
 

 
 

Рисунок 9 – Направление действия фитопродукции на организм человека 2017 г. 
 

 
 

Рисунок 10 – Цель покупки фитопродукции в 2017 г. 
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Рисунок 11 – Анализ категорий фитопрепаратов по ценовым сегментам (за один продукт) в 2017 г. 
 
Для решения данной проблемы производители 
фитопрепаратов сегодня активно ведут научно- 
исследовательскую работу, направленную на 
создание новых лекарственных продуктов. На-
правления научного поиска включают разра-
ботку: 

– новых эффективных комбинаций уже извест-
ных растительных компонентов;  

– лекарственных форм с использованием совре-
менных вспомогательных субстанций, позво-
ляющих увеличить биодоступность ЛС; 

– новых способов доставки БАВ в организм, в 
т.ч. с использованием нанотехнологий. Фарма-
цевтические компании также работают над вы-
делением из растений новых активных, но безо-
пасных индивидуальных соединений; расшире-
нием списка фармакопейных растений и созда-
нием на их основе новых препаратов. 
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Аннотация. Предлагается рассмотреть проект 

реконструкции Транссибирской магистрали. 
Проведен анализ зарубежного опыта проекти-

рования и строительства высокоскоростных 

магистралей. Предложены варианты финанси-

рования проекта реконструкции Транссиба с 

учетом зарубежного опыта. Как отмечают ав-
торы,зарубежный и отечественный опыт проек-

тирования ВСМ показывает, что с точки зрения 

трудовой теории стоимости строительство вы-

сокоскоростных магистралей выгодно далеко 

не во всех случаях. Однако скоростные желез-

ные дороги строятся и, что самое странное, 
коммерчески окупаются. 
 

   

Annotation. It is proposed to consider the project 

of the Trans-Siberian Railwayreconstruction. The 

analysis of foreign experience in the design and 

construction of high-speed highways was given. 
There offered options for financing the project of 

Transsib reconstruction, taking into account the 

international experience.As the authors note, for-

eign and domestic experience of designing SCM 

shows that in terms of the labour theory of value 

construction of high-speed highways profitable is 
not appropriate in all circumstances. However, 

high-speed railways are built and what is most 

strange, commercially recovered. 
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ысокоскоростная железнодорожная магист-
раль (ВСМ) – железнодорожный транспорт, 

обеспечивающий движение поездов со скоро-
стью свыше 250 км/ч. Движение таких поездов, 
как правило, осуществляется по специально вы-
деленным железнодорожным путям – высоко-
скоростной магистрали. Первая высокоскорост-
ная железнодорожная магистральбыла открыта 
еще в 1964 году в Японии, затем, в 1981 году во 
Франции. С тех пор в мире было построено уже 
свыше 40 тыс. км ВСМ, из которых больше поло-
вины приходится на Китай. Такой обширный ми-
ровой опыт позволил на настоящий момент до-
вести технологии строительства ВСМ до совер-
шенства. 

Выбор проектных решений, направленных на 
развитие скоростных перевозок пассажиров на 
железнодорожном транспорте, осуществляется 
из двух групп вариантов: 

– модернизация существующих линий, что по-
зволяет поднять скорость пассажирских поездов 
до 200 км/ч; 

– строительство новых специализированных 
магистралей для движения пассажирских поез-
дов со скоростью более 200 км/ч. 

С экономической (коммерческой) точки зрения, 
лучшим признается вариант с наибольшим эко-
номическим эффектом, а при условии тождества 
полезного результата – вариант с наименьшими 
затратами на его достижение. 

Зарубежный и отечественный опыт проектиро-
вания ВСМ показывает, что с точки зрения тру-
довой теории стоимости строительство высоко-
скоростных магистралей выгодно далеко не во 
всех случаях. Однако скоростные железные до-
роги строятся и, что самое странное, коммерче-
ски окупаются. Следовательно, противоречия 
заключаются в самом подходе к оценке вариан-
тов организации скоростного движения поездов, 
в исходных теоретических установках. 

Это говорит о необходимости при сравнении 
вариантов организации скоростного движения 
переходить от оценки их с точки зрения трудовой 
теории стоимости к теории полезности. Нужен 
учёт не только интересов транспорта как про-
давца своего труда, производителя товаров и 
услуг, но и интересов пассажиров как потреби-
телей более дорогой услуги. 

Развитие скоростного движения в каждой стране 
имеет свои особенности и определяется госу-
дарственными и национальными интересами. 

Организация скоростного движения должна рас-
сматриваться не как коммерческое мероприятие, 
а как проект макроэкономического уровня, где 
государство и бизнес выступают партнёрами. 

В последнее время в России все чаще звучит 
предложение о проведении реконструкции 
Транссиба, которому в 2016 году исполнилось 
100 лет со дня открытия.В связи с этим, возни-
кает вопрос о том, сколько это будет стоить и 
каков экономический эффект от его реконструк-
ции. Для оценки стоимости реализации Проекта 
по реконструкции Транссибав России имеет 
смысл использовать метод сравнения на основе 
проектов-аналогов. Для этого:  

– во-первых, целесообразно использовать дан-
ные по уже построенным линиям в мире; 

– во-вторых, данные по проектируемой в России 
ВСМ Москва-Казань, большая часть которой уже 
прошла Главгосэкспертизу и готова к началу 
строительства. 

Обзор мирового опыта показывает, что средняя 
стоимость строительства 1 км ВСМ сильно варь-
ируется и, в первую очередь, зависит от геоло-
гических особенностей местности, по которой 
планируется строить линию. Ниже приведены 
данные по стоимости строительства 1 км неко-
торых ВСМ в разных странах [1–4]: 

Анализ показал, что по технологиям, которые 
предлагает сегодня Китай, стоимость одного 
километра ВСМ «под ключ», то есть, включая 
все затраты, составляет около 30 млн долл. 
США. 

По последним данным стоимость строительства 
ВСМ Москва – Казань оценивается в 1,6 трлн 
руб. [5], из которых,примерно,1,5 трлн руб. при-
ходится на капитальные затраты. При общей 
длине в 770 км стоимость 1 км получается на 
уровне 2,07 млрд руб. или 28–30 млн долл. США, 
что полностью соответствует мировому опыту 
строительства ВСМ. 

Таким образом, возможно оценить совокупную 
стоимость проекта в части строительства ВСМ в 
270–280 млрд долл. США или 19–20 трлн руб. в 
зависимости от прогнозного курса рубля. Поми-
мо строительства ВСМ потребуется также строи-
тельство ряда мультимодальных грузовых цен-
тров (логистических терминалов) на территории 
Сибири и Дальнего Востока и строительство ря-
да логистических центов в портах Северного 
морского пути. 

 

В 
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Высокоскоростная линия км Ст-ть стр-ва (млн дол. США – км) 

Китай 

Пекин – Тяньцзинь 120 26,37 
Ухань – Гуанчжоу 1068 20,17 
Чжэнчжоу – Сиань 456 15,52 
Шанхай – Нанкин 300 23,27 
Шанхай – Ханчжоу 154 29,48 

Гуанчжоу – Шэньчжэнь 104 35,45 
Чжэнчжоу – Ухань 536 20,13 
Пекин – Чжэнчжоу 684 20,13 
Пекин – Шанхай 1318 24,83 

Южная Корея Каннын – Вонджу 113 32,74 
Марокко Танжер – Кенитра 200 20,00 
Тайвань Тайбэй – Гаосюн 345 47,83 

Испания 
Кордоба – Малага 155 27,01 

Мадрид – Барселона – Фигерас 749 29,21 
Мадрид – Вальядолид 177 39,40 

Франция 

Тур – Бордо 340 22,94 
LGV Est 300 13,33 

LGV SEA 300 26,67 
LGV BPL 132 25,00 
LGV CNM 70 32,86 

 
Совокупная стоимость Проекта оценивается, 
следовательно, в 310–320 млрд долл. США или 
до 22 трлн руб. Беря в качестве примера пред-
варительный график строительства ВСМ Москва – 
Казань (2019–2029 годы), можно предположить 

на данном этапе следующее распределение ка-
питальных вложений во времени (при условии 
начала строительства в 2019 году, где пилотным 
участком будет ВСМ Москва-Гороховец линии 
Москва – Казань): 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика расходов на строительство инфраструктурных объектов  
в рамках мегапроекта, млрд. долл. США. Источник: расчеты авторов 

 
Реализация Социальногомегапроекта «Единая 
Евразия: Транс-Евразийский пояс развития – 
Интегральная Евразийская транспортная систе-
ма», включающий модернизированный Транссиб 
(Транссиб 2), окажет огромнейший макроэконо-
мический эффект на развитие как регионов про-
хождения высокоскоростной магистрали, так и на 
всю страну в целом. 

Эффекты, которые возникают при развитии 
транспортной инфраструктуры, по форме воз-
действия делятся на прямые и косвенные 
(внешние). Достижение прямых эффектов кос-
нется транспортного комплекса страны, в целом, 
посредством мультимодальных эффектов, а 
косвенные эффекты распространяются на дру-
гие сектора экономики и социальную сферу. К 
прямым эффектам можно отнести:  

– увеличение доходов от роста объема пасса-
жирских и грузовых перевозок; 

– снижение транспортных издержек; сокращение 
потребностей в инвестициях на расшивку «узких 

мест» на грузовых линиях за счет строительства 
ВСМ; 

– оптимизацию уровня загрузки существующей 
инфраструктуры и прочее.  

Следует отметить, что подавляющая часть эф-
фектов от реализации крупных инфраструктур-
ных проектов носит косвенный характер и влияет 
на экономику, а также на жизнь людей, опосре-
дованно и с временными лагами. Традиционный 
подход к оценке инфраструктурных проектов 
оставляет большую часть этих эффектов неуч-
тенными, что существенно занижает реальную 
эффективность проектов развития инфраструк-
туры транспорта. 

Косвенные эффекты от реализации железнодо-
рожного проекта целесообразно разделить по 
критерию времени возникновения: 

– эффекты на этапе строительства; 

– эффекты на этапе эксплуатации. 
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Строительство, модернизация или реконструк-
ция инфраструктурных объектов в области 
транспорта приводит к возникновению инвести-
ционных эффектов, которые определяются по-
требностью материалах, комплектующих и услу-
гах.  

Размер эффектов инвестиционного спроса оп-
ределяется ресурсным планом строительства и 
зависит от глубины локализации всей производ-
ственной цепочки на территории России. Рас-
пределение эффектов по регионам зависит от 
географии поставок продукции и услуг. Наи-
большим удельным инвестиционным мультипли-
катором обладают самые высокотехнологичные 
инфраструктурные проекты, реализация которых 
требует значительных объемов заказов про-
мышленной продукции с высокой добавленной 
стоимостью у отечественных производителей. 
Строительство ВСМ относится в свою очередь 
именно к таким высокотехнологичным проектам. 

В целом, строительство подобного Проекта при-
ведет к бурному росту промышленности страны 
и к инвестициям в освоение новых технологий.  

На основе официальной экономической стати-
стики в региональном разрезе известно, что 
средний мультипликатор инвестиций составляет 
от 0,45 до 0,7 в зависимости от рассматриваемо-
го региона и отрасли [6, с. 3–13]. Высокотехноло-
гичные отрасли, такие как машиностроение и 
строительство инфраструктуры, обладают наи-
большими инвестиционными мультипликатора-
ми на уровне 0,65–0,7. Таким образом, прирост 
валового внутреннего продукта на этапе строи-
тельства составит порядка 14 трлн. руб. в ценах 
2018 года за период с 2019 по 2029 год. Средняя 
доля налогов в валовой добавленной стоимости 
составляет порядка 20–22 %. Это позволяет 
спрогнозировать прирост бюджетных доходов 
всех уровней в размере около 3 трлн руб. от 
строительства линии. 

Этап строительства создаст множество новых 
рабочих мест. По предварительным оценкам 
прирост рабочих мест составит порядка 700 тыс., 
из которых более половины будут являться по-
стоянными, а не временными лишь в годы осу-
ществления самой стройки [7]. 

На этапе эксплуатации будет возникать целый 
ряд косвенных социально-экономических эф-
фектов, которые, в целом, будут влиять как на-
жизнь и экономическую деятельность населения 
регионов прохождения линии, так и на 

экономическую деятельность компаний, осуще-
ствляющих грузоперевозки. 

Возникновение значительных эффектов под-
тверждается мировым опытом. Множество ис-
следований посвящено расчету возникающих 
эффектов от высокоскоростных железнодорож-
ных линий в различных странах мира [8–13]. На-
пример, при принятии решения о начале строи-
тельства системы ВСМ во Франции во внимание 
принимались прогнозные расчеты следующих за 
реализацией проекта экономических и культур-

ных перемен. В результате введения в эксплуа-
тацию ВСМ во Франции наблюдались значи-
тельные социально-экономические эффекты, 
которые во многом превзошли первоначальные 
расчеты. 

После введения в конце 2000 года новой высо-
коскоростной линии Париж – Марсель за период 
с 2000 по 2005 суммарное количество пассажи-
ров на железнодорожном транспорте по южному 
направлению выросло на 42 %. После введения 
в 1993 году в действие линии LGV Nord до 2000 
года количество пассажиров выросло на 27 %, 
при этом по железнодорожному маршруту Париж – 
Лондон стало ездить на 75 % больше пассажи-
ров. По маршруту Париж – Ле Ман за 2 года пас-
сажиропоток на железнодорожном виде транс-
порте вырос на 70 % после начала эксплуатации 
новой ВСМ LGV Atlantique. 

В Лондоне роль ВСМ высока в привлечении ми-
ровых финансов и создание новых рабочих мест 
в сфере бизнес-услуг в районах, расположенных 
вблизи центральных станций терминала. Благо-
даря этому, через эффект мультипликатора от-
мечается стимулирование регенерации некогда 
неблагополучных городских районов. ВСМ 
HighSpeed 1 привела к значительным макроэко-
номическим эффектам [10]. По оценкам специа-
листов, линия способствовала созданию более, 
чем 70 тыс. новых рабочих мест и приросту го-
дового ВВП в 4,4 млрд. фунтов стерлингов. Так 
же, как и во Франции, введение новой линии в 
Великобритании привело к увеличению стоимо-
сти жилья по регионам прохождения трассы. 
Рост составит приблизительно 1,6 млр. фунтов 
стерлингов. При этом наибольший рост наблю-
дался в наиболее отдаленных районах, которые 
после строительства получил максимальный 
выигрыш в виде сокращения фактического вре-
мени в пути. 

В Германии после открытия ВСМ между города-
ми Франкфурт и Кёльн значительно улучшились 
экономические показатели всех городов, нахо-
дящихся на линии [14]. Среднегодовой рост ВРП 
городов за первые 4 года эксплуатации линии 
составил 2,7 %, что было значительно выше 
среднего значения по другим регионам Герма-
нии. 

В Испании [12] эксплуатируется одна из наибо-
лее развитых в мире сетей высокоскоростных 
железных дорог. Первая линия была открыта в 
начале 1990-х годов. Сейчас общая протяжен-
ность составляет более 3 тыс. км, за последние 
3 года было введено 4 новых линии. По оценкам 
экспертов из Unife, развитая сеть ВСМ дала при-
рост к ВВП Испании до 2,5 п.п. в 2005 году. 

Таким образом, становится очевидным, что 
улучшение транспортной доступности населения 
приводит к возникновению целого массива раз-
личных видов положительных эффектов, кото-
рые могут кардинальным образом изменить те-
кущую экономическую ситуацию. Использование 
этих эффектов может служить одним из ключе-
вых факторов в привлечении частного финанси-
рования в крупные инфраструктурные проекты, 
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так как государство может гарантировать воз-
врат вложенных средств. 

Классификация эффектов во время эксплуата-
ции Проекта на основе мирового опыта можно 
провести следующим образом: 

– эффекты от роста транзитных перевозок и рос-
та внешнеторгового оборота по причине сближе-
ния мировых рынков товаров и ресурсов; 

– агломерационные эффекты, возникающие в 
крупных городах по причине географического 
расширения зоны влияния центра агломерации; 

– эффекты от снижения негативного влияния на 
окружающую среду. 

Оценка эффектов на основе уже проведенных 
расчетов по отдельным участкам Проекта [15; 
16; 17; 18] позволяет сказать, что введение в 
эксплуатацию ВСМ линии в рамках Проекта 
обеспечит прирост валового внутреннего про-
дукта в размере более 25 трлн руб. на период с 
2029 по 2040 год. При этом объем бюджетных 
эффектов составит около 5 трлн руб. 

Таким образом, совокупные социально-эконо-
мические эффекты составят (совокупно, от эф-
фектов на этапе строительства и эффектов на 
этапе эксплуатации): 

– 39 трлн руб. в виде прирост ВВП; 

– 8 трлн руб. в виде прироста бюджетных дохо-
дов. 

В качестве основных возможных источников фи-
нансирования Проекта рассматриваются сле-
дующие: 

– средства федерального и региональных бюд-
жетов; 

– средства, полученные в результате облигаци-
онного заимствования регионов и проектных 
компаний на финансовых рынках; 

– средства населения; 

– частные средства инвесторов; 

– средства международного консорциума. 

Реализация данного мегапроекта предусматри-
вает минимальное участие собственных бюд-
жетных средств, за исключением уже выделен-
ных на транспортные и логистические проекты в 
рамках Магистрального плана развития транс-
портной инфраструктуры до 2024 года [19]. Од-
нако как показала оценка возникающих социаль-
но-экономических эффектов от реализации Про-
екта, федеральный и региональные бюджеты 
получат триллионы рублей дополнительных на-
логовых отчислений, как на этапе строительства 
до 2030 года, так и на последующем этапе экс-
плуатации линии.  

Нами предлагается законодательно утвердить 
механизм использования данных эффектов на 
этапе эксплуатации для обслуживания заемного 
капитала и погашения облигаций. Подобный ме-
ханизм уже много лет используется в таких 
странах, как США, Великобритания, Австралия 
под название TIF [20; 21]. Данный механизм по-
зволит исключить использование собственных 
средств бюджета, а использовать только те, ко-
торые не возникли бы в случае не реализации 
Проекта. Использование такого механизма по-
требует значительных законодательных измене-
ний в Бюджетном и Налоговом кодексах Россий-
ской Федерации. 

Основным источником финансирования самого 
строительства инфраструктурных объектов в 
рамках Проекта должны стать облигационные 
заимствования на российском и международном 
финансовых рынках. Нами предлагается, чтобы 
облигации выпускались двух типов: 

– государственные облигации (региональные и 
муниципальные); 

– квазигосударственные облигации специальной 
организации. 

В последние годы наблюдается активное уча-
стие регионов и муниципальных образований на 
финансовых рынках посредством облигацион-
ных заимствований. Как показывает динамика 
последних 5-ти лет, популярность данного меха-
низма только растет (данные за 2018 год явля-
ются неполными): 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем выпуска региональных и муниципальных облигаций в Российской Федерации, млрд руб.  
URL : https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124709 
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При этом необходимым условием использования 
данного механизма должно являться не превы-
шение совокупных расходов на субсидии, об-
служивание долга и выплату купонов прогнозно-
го объема возникающих эффектов. Это условие 
необходимо для обеспечения достаточной при-
влекательности для регионов в данном инстру-
менте. 

Предполагается, что эмитентом квазигосударст-
венных облигацийбудет выступать специально 
созданная государственная структура или инве-
стиционный фонд, основной задачей которого 
будет аккумулирование средств для их после-
дующего инвестирования в инфраструктурные 
объекты в рамках Проекта. При этом потенци-
альных источников финансирования у данного 
фонда будет несколько. Кроме облигационного 
заимствования, поступления могут быть: 

– от займов, полученных у ЦБ РФ, коммерческих 
банков и иных инвесторов, в том числе ино-
странных; 

– от доходов от участия в капитале компаний и в 
управлении проектами; 

– от доходов размещения временно свободных 
средств; 

– от иных поступлений, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации. 

Акцент будет делаться на преобладании средств 
частных инвесторов в совокупном объеме при-
влекаемых Фондом финансовых ресурсов. Учре-
дителями инвестиционного фонда будут высту-
пать региональные власти всех регионов, по 
территории которых будет проходить линия 
ВСМ. 

Таким образом, ключевыми задачами инвести-
ционного фонда будут: 

– формирование (аккумулирование) ресурсов, 
прежде всего финансовых, для строительства 
инфраструктурных объектов в рамках Проекта; 

– осуществление эффективного финансирова-
ния строительства инфраструктурных объектов в 
рамках Проекта. 

Концентрация функций для решения указанных 
задач в одном юридическом лице даст возмож-
ность получить синергетический эффект за счет 
оптимального распределения рисков и затрат 
бизнеса и государства при реализации инвести-
ционных проектов на территории макрорегиона.  

Важнейшей функцией, непосредственно влияю-
щей на минимизацию затрат по инвестиционным 
проектам, является оптимальное планирование 
структуры заимствований. С одной стороны, они 
должны быть согласованы с потребностью самих 
проектов, а с другой, учитывать состояние и рис-
ки финансового рынка, величину спроса потен-
циальных инвесторов, прежде всего, институ-
циональных (НПФ, СК, ПИФ, коммерческих бан-
ков), стоимость заимствования, которую им мож-
но предложить, и массу других факторов, 
влияющих на параметры эмиссии облигаций. 

Наиболее эффективная реализация указанной 
функции облигационного эмитента будет воз-
можна при наличии преференций в виде госу-
дарственных гарантий по долговым обязатель-
ствам и налоговых льгот для покупателей обли-
гаций. При этом бюджетные средства могут быть 
предназначены в основном для оплаты процен-
тов по облигациям, которые будут эмитировать-
ся в виде долгосрочных облигаций с перемен-
ным купоном, в том числе и с отсроченными ку-
понными платежами. Последнее обстоятельство 
позволит отсрочить на несколько лет обслужи-
вание облигаций и тем самым сократить исполь-
зование бюджетных средств на строительство 
инфраструктурных объектов в рамках Проекта.  

Размер купона для большей части выпусков бу-
дет выше купонов по облигациям федерального 
займа и, тем более, по облигациям указанных 
выше регионов в случае их изолированного вы-
пуска. В первую очередь, это объясняется боль-
шим риском, который будут принимать на себя 
инвесторы, покупая облигации, обеспеченные 
еще не построенными инфраструктурными объ-
ектами. 

Формы, по которым инвестиционный фонд будет 
финансировать строительство и эксплуатацию 
инфраструктурных объектов в рамках Проекта 
различны. В качестве основных рассматривают-
ся следующие: 

– участие в акционерном (уставном) капитале 
проектных компаний; 

– выдача кредитов проектным компаниям; 

– покупка корпоративных облигаций проектных 
компаний. 

Заинтересованность физических лиц в инвести-
ровании средств в облигации Проекта может 
быть достигнута за счет возможности их включе-
ния в имущественный комплекс физического 
лица (возможность использования в качестве 
залога при кредитовании в банках), упрощенная 
процедура дарения, наследования и т.д. 

Предполагается, что население всей страны 
также будет принимать участие в финансирова-
нии Проекта. На этапе эксплуатации же населе-
ние будет получать дивиденды от осуществле-
ния операционной деятельности по грузовым 
перевозкам и грузовому транзиту. 

При неблагоприятном сценарии развития санк-
ционной политики со стороны западных стран, 
одним из ключевых источников финансирования 
Проекта может быть консорциум из крупнейших 
банков быстро развивающихся стран. На основе 
открытых источников известно, что совокупные 
сбережения только нескольких их всех банков 
составляет почти всю стоимость строительства 
Проекта до 2030 года, в том числе [22; 23;                     
24; 25]: 

– Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(6 трлн руб.); 

– Новый банк развития БРИКС (6 трлн руб.); 
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– Евразийский Банк Развития (0,5 трлн руб.); 

– Фонд Шелкового пути (2,5 трлн руб.). 

В целом, стоит отметить следующее. Высоко-
скоростная железная дорога, предназначенная-
как для пассажирских перевозок, так и для пере-
возки контейнерных грузов через континент по 
прямому пути, уже на стадии замысла характе-
ризуется экспертами как «стройка века». Прове-
денный анализ зарубежного опыта показал эф-
фективность строительства высокоскоростных 
магистралей. Общая стоимость Мегапроекта 
«Единая Евразия: Транс-Евразийский Пояс Раз-
вития – Интегральная Евразийская Транспорт-
ная Система», включая всю протяженность пути 
и полный комплекс обеспечивающей инфра-

структуры, неизбежно будет представлять собой 
беспрецедентную, по масштабам постсоветской 
экономики РФ, величину.Расходы, потраченные 
из различных источников финансирования, не-
обходимых для строительства высокотехноло-
гичной транспортной системы, вернутся как за 
счет прямых доходов от транспортировки боль-
шого объема контейнерных грузов (не менее           
15 млн контейнеров в год), так и за счет мульти-
пликативного эффекта во всей экономике Рос-
сии. Создание высокоскоростной железной доро-
ги кардинально изменит как экономическую, так 
и политическую обстановку на глобальном уров-
не в пользу России, существенно укрепит ее по-
литические позиции и лидерскую роль на кон-
тиненте. 
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азличия в законодательной базе бухгалтер-
ского и налогового учета являются причи-

ной расхождений в оценке и признании фактов 
хозяйственной жизни организации, в результате 
чего возникает потребность в обоснованиираз-
личий между налогом на прибыль, рассчитанным 
в соответствии с каждым видом учета. В обеспе-
чение такой потребности используется ПБУ 18/2 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» [1]. 

Сближение российских и международных стан-
дартов бухгалтерского учета обусловило приня-
тие новой редакции ПБУ 18/2 [1], утвержденной 
Приказом Минфина России от 20.11.2018                   
№ 236н [2], вступающей в силу, начиная с 1 ян-
варя 2020 года. В указанную редакцию вносятся 
изменения, аналогичные некоторым положениям 
МСФО 12 «Налоги на прибыль» [3], способст-

вующие гармонизации национальных учетных 
процессов с мировыми. 

Изменения в новой редакции ПБУ 18/2, в первую 
очередь, коснулись понятийного аппарата. В 
частности, были исключены термины «постоян-
ные налоговые активы» и «обязательства», вме-
сто них введены понятия «постоянные налого-
вые доходы» и «расходы», что соответствует 
нормам МСФО 12 и является положительным 
моментом новой редакции [4]. Формула расчета 
показателей, при этом, сохраняется и соответст-
вует сумме постоянных разниц, умноженных на 
ставку налога на прибыль. 

Следует отметить, что в новой редакции суще-
ственным корректировкам был подвергнут со-
став временных разниц, некоторые из которых 
были укрупнены, а другие уточнены и расшире-
ны. Это оказало положительное влияние на по-

Р 
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вышение уровня определенности в отнесении 
тех или иных операций к различным категориям 
разниц. В целом, к временным разницам, возни-
кающим в результате расхождений между пе-
риодами признания расходов в бухгалтерском и 
налоговом учете, прибавились результаты опе-
раций, не учитываемые с точки зрения бухгал-
терского финансового результата, но включае-
мые в налоговую базу по налогу на прибыль в 
других отчетных периодах. 

Особое внимание уделяется консолидирован-
ным группам налогоплательщиков (КГН), кото-
рым в новой редакции ПБУ 18/2 посвящены от-
дельные положения, регламентирующие поря-
док учета разниц у участников такой группы. 

Наконец, в новой редакции положения разъяс-
няется необходимость раскрытия в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности информации об 
отложенном налоге на прибыль и других величи-
нах, объясняющих расхождения между финан-
совым результатом до налогообложения и дохо-
дами и расходами по налогу на прибыль, также 
детализируется состав такой информации.  

Таким образом, в соответствии с новой редакци-
ей ПБУ 18/2 разницы по-прежнему подразделя-
ются на постоянные и временные, однако, по-
стоянные разницы приводят к образованию по-
стоянных налоговых доходов и расходов. При 
этом расходы являются суммой налога, приво-
дящей к увеличению налога на прибыль, а дохо-
ды – к уменьшению.Исходя из изменения поня-
тий, но сохранения сути величин можно сделать 
вывод о том, что постоянный налоговый расход 
следует отражать в бухгалтерском учете по де-
бету 99 счета и кредиту 68 счета, а доход обрат-
ной записью – по дебету 68 счета и кредиту 99 
счета [5]. 

Поскольку состав временных разниц в новой 
редакции ПБУ 18/2 расширен, то теперь к ним 
относятся: 

доходы и расходы, имеющие разные периоды 
признания в бухгалтерском и налоговом учете, 
учитываемые при формировании финансового 
результата; 

операции, учитываемые с точки зрения налого-
обложения в других периодах и не признавае-
мые в бухгалтерском учете при определении 
финансового результата (примером такой раз-
ницы может быть часть убытка в налоговом уче-
те, перенесенная на будущее) [1].  

Временные разницы с точки зрения ПБУ 18/2 
подразделяются на два вида: вычитаемые и на-
логооблагаемые. Как и ранее, результатом вы-
читаемых разниц является образование отло-
женного налогового актива, а налогооблагаемых – 
отложенного налогового обязательства. 

Несмотря на существенное расширение состава 
временных разниц, как с количественной, так и с 
качественной точки зрения, их экономическая 
суть осталась прежней, откуда можно сделать 
вывод о возможности сохранения порядка отра-
жения связанных с ними операций на счетах 

бухгалтерского учета. Напомним, что ранее от-
ложенные налоговые активы отражались по де-
бету 09 счета и кредиту 68 счета, а отложенные 
налоговые обязательства по дебету 68 счета и 
кредиту 77 счета. Списание актива или обяза-
тельства, в результате отражения которого об-
разовался отложенный налоговый актив, приво-
дит к списанию последнего и выполнению записи 
по дебету 99 счета и кредиту 09 счета. При от-
ражении операций списания отложенного нало-
гового обязательства применяется следующая 
корреспонденция счетов: дебет 77 счета, кредит 
99 счета [8]. 

Редакция ПБУ 18/2, вступающая в силу с 2020 
года, вводит новые понятия, подлежащие рас-
крытию в отчете о финансовых результатах: 

– доход по налогу на прибыль; 

– расход по налогу на прибыль. 

В связи с этим некоторыепоказатели отчета о 
финансовых результатах претерпевают измене-
ния, в частности предусматривается разбивка 
дохода и расхода по налогу на прибыль на две 
категории:  

– отложенный налог; 

– текущий налог. 

При этом данный показатель уменьшает при-
быль (убыток) до налогообложения. 

Налог по операциям, не включаемым в бухгал-
терскую прибыль или убыток, следует отражать 
в отчете о финансовых результатах в качестве 
показателя, уменьшающего или увеличивающе-
го чистую прибыль или убыток. 

Следует отметить, что обособленно в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности организации рас-
крывается разница между суммой текущего на-
лога, исчисленного участником КГН, и суммой, 
причитающейся с участника (участнику) исходя 
из условий договора о КГН. 

Таким образом, можно отметить следующие су-
щественные изменения в новой редакции ПБУ 
18/2: 

– исключаются понятия постоянных налоговых 
активов и постоянных налоговых обязательств, 
вместо них вводятся термины постоянный нало-
говый расход и постоянный налоговый доход; 

– уточняется понятие временных разниц; 

– расширяется состав временных разниц, в том 
числе вводится новый тип; 

– в целях раскрытия информации в отчетности 
вводятся новые показатели доход по налогу на 
прибыль и расход по налогу на прибыль; 

– принимаются положения, касающиеся участни-
ков консолидированной группы налогоплатель-
щиков, и устанавливается порядок учета разниц 
в рамках КГН; 
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– определяется порядок заполнения новых пока-
зателей в бухгалтерской отчетности; 

– уточняется состав сведений, подлежащих рас-
крытию в отчетности. 

В результате можно сделать вывод о том, что 
перечисленные изменения способствуют повы-
шению прозрачности и достоверности отражения 
разниц между бухгалтерским и налоговым уче-

том, раскрытия информации об этом в отчетно-
сти. Принятые нововведения приближают на-
циональные учетные стандарты к международ-
ным как в части понятийного аппарата, так и уче-
та операций, связанных с отклонениями между 
оценкой фактов хозяйственной жизни с точки 
зрения бухгалтерской отчетности и в отношении 
принятия к расходам или доходам с позиции на-
лога на прибыль. 
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сновой квалифицированных кадров явля-
ется профессиональное образование, ко-

торое не только готовит квалифицированных 
специалистов, которые будут востребованы на 
рынке труда, но и отвечает за рост изобрета-
тельской активности и формирование творче-
ской личности. В современных условиях глоба-
лизации и ограничений внутреннего развития, 
экономика развитого государства определяется 
постоянной трансформацией технологий, кото-
рые сегодня основываются на стремительном 
развитии инновационной деятельности.  

Индустриальное развитие страны требует уста-
новление приоритетов в политике научно-
технического развития общества. Следователь-
но, инновационный характер современной рос-
сийской экономики предъявляет новые требова-
ния к профессиональным знаниям работников и 
качеству человеческого капитала. Человеческий 
капитал определяет любое развитие общества, а 
инновационная деятельность выступает основой 
развития инновационного развития.  

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

Сегодня в условиях реализации Государствен-
ной программы «Инновационное развитие и мо-
дернизация экономики в Российской Федерации» 
в общей системе профессионального образова-
ния особое место отводится подготовке студен-
тов инженерных специальностей. Фундаментом 
для регулирования кадрового обеспечения в 
строительстве является определение объема и 
профессиональной квалификационной структу-
ры, а также подготовки, переподготовки специа-
листов, повышение квалификации уже рабо-
тающих кадров для строительной отрасли на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

В настоящее время вводится отраслевая систе-
ма непрерывного опережающего кадрового 
обеспечения строительной отрасли. В соответ-
ствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 21.03.2011 
№ 101, разработаны методические рекоменда-
ции по разработке программ кадрового обеспе-
чения задач строительства региональных про-
грамм развития жилищного строительства [1]. 

В соответствии с данным приказом, принято ре-
шение об организации в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации подпрограммы кадрового 
обеспечения задач, связанных с жилищным 
строительством в каждом регионе. 

Подпрограмма, связанная с кадровым обеспече-
нием, представляет комплекс регулирующих 
механизмов и проведения мероприятий, которые 
проводят учебные заведения регионов совмест-

О 
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но с работодателями и местными органами ис-
полнительной власти по реализации системы 
непрерывного образования в строительной от-
расли. Эта система включает в себя профессио-
нальную подготовку кадров разного уровней об-
разования и систему дополнительного профес-
сионального образования, а также предусматри-
вает процедуру аттестации специалистов отрас-
ли [1]. 

При реализации концепции кадрового обеспече-
ния строительной отрасли учитывается фактор 
значительной управленческой инерции, так как 
фундамент составляет комплекс государствен-
ных образовательных стандартов. Обновление 
государственных стандартов может быть достиг-
нуто путем проведения длительной процедуры 
внесения изменений в стандарты, что определя-
ет временные параметры бездействия всей сис-
темы. Поэтому особая роль отводится профес-
сиональным стандартам, которые ориентируют-
ся на должностные компетентностные модели. 
Следовательно, кадровое обеспечение строи-
тельной отрасли будет реализовываться путем 
коррекционного воздействия через систему про-
фессиональных стандартов на образовательные 
стандарты. Разрабатываться эти методы воз-
действия должны профессиональным сообщест-
вом под руководством отраслевого федерально-
го органа исполнительной власти Министерства 
регионального развития РФ.  

Профессиональное образование основывается 
на фундаментальном комплексе государствен-
ных образовательных стандартов, поэтому оно 
может служить механизмов быстрого обеспече-
ния кадров строительной отрасли и таким обра-
зом решать вопросы жилищной политики. Учи-
тывая фактор относительного непродолжитель-
ного этапа обучения по профессиональной пе-
реподготовке, период занимает от 6 до 11 меся-
цев, оперативность в процессе регулирования 
согласно текущим потребностям обеспечения 
работниками строительную отрасль, система 
профессиональной переподготовки может реа-
лизовывать функцию опережающей подготовки 
кадров. 

Повышение квалификации характеризуется в 
строительной отрасли непродолжительностью, 
следовательно, может выполнять функции опе-
ративной подготовки кадров в быстро изменяю-
щихся условиях производственной деятельности 
строительной отрасли, а также изменения на 
правовом уровне строительного комплекса и 
своевременного быстрого сопровождения задач, 
связанных с жилищной политики в стране. 

Высокие темпы развития научно-технического 
прогресса в строительной отрасли, переход 
профессионального образования в Российской 
Федерации на многоступенчатую систему подго-
товки кадров, а также, проникновение саморегу-
лирования в строительный комплекс значитель-
но ускоряют процесс формирования непрерыв-
ного опережающего кадрового обеспечения на 
уровне отрасли.  

Однако необходимо учитывать, что данная сис-
тема может формироваться, ориентируясь на 

общую инновационную, образовательную, науч-
ную и правовую базу подготовки кадров, их пе-
реподготовки и повышения квалификации, об-
ращая внимание также на процессы интеграции 
между уровнями профессионального образова-
ния и объединением информационных ресурсов 
всех образовательных учреждений, подготавли-
вающих кадры для строительной отрасли.  

Заинтересованные федеральные министерства 
и ведомства, органы исполнительной власти 
субъектов Федерации, работодатели могут ока-
зывать регулирующее воздействие на непре-
рывную систему профессионального образова-
ния. В современных условиях возникает острая 
необходимость оптимизировать взаимодействие 
разных уровней профессионального образова-
ния для того, чтобы удовлетворить реальные 
потребности рынка занятости и запросы, кото-
рые предъявляет строительная отрасль. 

Формирование системы кадрового обеспечения 
строительной отрасли обеспечит положитель-
ный результат в применении интеллектуального 
потенциала профильных образовательных уч-
реждений, которые способствуют созданию нау-
коемкой продукции высокого уровня, внедрению 
инновационных технологий и использование 
современных материалов, а также использова-
ние управленческих решений в всем спектре 
дельности строительной отрасли [2, с. 13]. 

С целью практической реализации поставленных 
задач в строительной отрасли проводиться раз-
личные мероприятия. На базе Научно-исследо-
вательского Московского государственного 
строительного университета (далее НИУ МГСУ) 
сформировано Отраслевое стратегическое 
партнерство профильных образовательных уч-
реждений по строительным направлениям всех 
уровней открытой территориально-распредели-
тельной модели непрерывного профессиональ-
ного образования. 

В результате совместной деятельности Отрас-
левого стратегического партнерства (далее 
ОСП) появилась возможность учитывать требо-
вания и особенности рынка занятости конкретно-
го региона в специалистах различной квалифи-
кационной подготовки.  

Перспективным направлением можно признать 
форму подготовки, кадров в строительной от-
расли, когда средне-профессиональное образо-
вательное учреждение входит в структуру от-
раслевого вуза в качестве филиала по подготов-
ке специалистов со средним профессиональном 
образованием при сохранении бюджетного фи-
нансирования.  

Очень важно, что подготовленные специалисты, 
выходящие из системы профессионального об-
разования, были востребованы на рынке занято-
сти, так таких специалистов работодатель оце-
нивает низко из-за квалификации.Поэтому в 
строительной отрасли принято открытое согла-
шение между Министерством регионального 
развития и Министерством образования и науки 
о взаимодействии между профессиональными 



236 

сообществами, органами исполнительной вла-
сти, образовательными учреждениями и элемен-
тами непрерывного образования, которые на 
данный этап уже существуют и работают [4]. 

В настоящее время подготовлен проект уточнен-
ных профессиональных стандартов, которые 
стыкуются с государственными образователь-
ными стандартами и реализуются в образова-
тельных программах нового поколения, готовя-
щихся по требованиям работодателей. Проект 
является пилотным, охватывает несколько от-
раслей, в том числе, строительную отрасль и 
несколько областей, среди которых – Чувашская 
республика, Республика Татарстан, Самарская 
область, Тамбовская область и воронежская 
область [4]. 

Работа в данном направлении выстраивается 
таким образом, чтобы осуществлять взаимодей-
ствие и взаимное проникновение квалификаци-
онных и образовательных требований. Коорди-
нацию осуществляет Экспертный Совет по во-
просам подготовки специалистов строительной 
отрасли при Министерстве регионального разви-
тия Российской Федерации. В работе принимают 
участие также Национальное объединение са-
морегулируемых организаций строителей, про-
ектировщиков и изыскателей, а также предста-
вители учебных заведений разного уровня.  

Системный подход в строительной отрасли по-
может обеспечить взаимодействие учебных ор-
ганизаций разного уровня профессиональной 
подготовки, работодателей и органов государст-
венной власти.  

Этот опыт может быть применен при осуществ-
лении Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров в сфере 
строительной отрасли. В соответствии с реали-
зацией Президентской программы может быть 
внедрен электронный паспорт профессиональ-
ного сотрудника, который в новом измерении 
отражает квалификационное положение каждого 
работника. В паспорте профессионала зафикси-
ровано все полученное образование, включая 
научные работы, патенты, диссертации и т.п., 
следовательно, этот документ имеет полную 
информационную базы персональных данных, 
связанную с уровнем подготовки специалиста, 

что поможет работодателю качественно оценить 
нового сотрудника.  

На основании информационной базы государст-
венные структуры смогут контролировать траек-
торию развития кадрового обеспечения строи-
тельной отрасли, качество трудоустройства, 
представленность специальности на рынке заня-
тости с целью выявления сегмента рынка труда, 
на который могут претендовать молодые спе-
циалисты.  

Президентская программа повышения квалифи-
кации инженерных кадров в сфере строительной 
отрасли предусматривает: 

Введение показателя, который должен характе-
ризовать трудоустройство по специальности 
выпускников отраслевых строительных вузов и 
среднего профессионального образования в 
течение трех лет после окончания образования. 

Увеличение норм финансового обеспечения, 
касающихся затрат на развитие материально-
технической базы и кадрового потенциала обра-
зовательного учреждения; на создание и посто-
янное совершенствование образовательных 
программ в профессиональном образовании, в 
том числе с привлечением зарубежного опыта; 
на мероприятия, связанные с прохождением 
практики и стажировок в отечественных строи-
тельных организациях, включая инжиниринговые 
и исследовательские центры [3]. 

Современные условия выдвигают новые требо-
вания к отраслевым высшим учебным заведени-
ям, в результате чего был осуществлен ряд пре-
образований, связанных с объединением их с 
техническими и технологическими университе-
тами. Цель этих действий - развитие компетент-
ной подготовки отраслевых строительных кадров 
в составе опорных университетов Российской 
Федерации. Особое внимание уделяется фор-
мированию образовательных программ и моду-
лей, связанных с дисциплинами по проектирова-
нию и развитию строительного производства 
путем разработки и реализации новаторских 
технологий, а также материалов с последующим 
применением их в строительном процессе, раз-
работке методических рекомендаций и пособий 
для распространения этих разработок. 
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Аннотация. В статье приводятся подробное 
описание итерационной модели, сформулиро-
ванной Д. Пиндером, С. Барнсом и Х. Блейком 
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ния ключевой ценности, которую необходимо 
предоставить целевому сегменту клиентов. 
Проведена авторская оценка достоинств и не-
достатков данной модели в контексте форми-
рования ценностного предложения компании. 
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зарубежной теории и практике стратегиче-
ского менеджмента в 2000–2010 гг. был 

сформирован ряд моделей обеспечения эффек-
тивности ценностного предложения компании. 
Так, одним из наиболее известных подходов к 
обеспечению эффективности ценностного пред-
ложения является т.н. итерационная модель 
обеспечения эффективности ценностного пред-
ложения (рис. 1).  

В рамках первого этапа приведенной выше мо-
дели компании необходимо детально проанали-
зировать целевые рынки, начиная с самого вы-
сокого (стратегического) уровня и заканчивая 
работой с конкретными типами клиентов и заин-
тересованных лиц.  

В рамках же второго этапа (оценки опыта, свя-
занного с ценностью) актуальными являются 
такие качественные методы исследования как 
наблюдение и интервью. В результате прове-
денного анализа компания должна сформиро-
вать рациональное, эмоциональное и политиче-
ское понимание того, как заинтересованные сто-
роны воспринимают ценность, предоставляемую 
компанией, на данный момент, а также того, ка-

кую реакцию должна вызывать сформулирован-
ная в будущем ценность.  

На третьем этапе Д. Пиндер, С. Барнс и Х. Блейк 
предлагают использовать в качестве дополнения 
еще один инструмент – «пирамиду» ценностного 
предложения (рис. 2).  

Под компонентами в контексте представленного 
выше инструмента понимается «индивидуаль-
ные продукты, выставленные компанией на про-
дажу». Предложение включает в себя «несколь-
ко компонентов (т.е. продуктов и/или услуг), объ-
единённых или включенных в набор с целью 
выполнения конкретной операционной задачи». 
Следующее за предложением решение пред-
ставляет собой «группу предложений, в рамках 
которых предоставляется решение конкретной 
проблемы клиента». Следует подчеркнуть, что у 
компании должны быть способна измерить сте-
пень улучшения, которое произошло по итогам 
внедрения решения. На вершине пирамиды на-
ходится совместно созданная ценность (ССЦ), 
которая определяется учеными как «кастомизи-
рованное (персонализированное) решение, со-
вместно созданное с клиентом».  

В 
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Рисунок 1 – Итерационная модель обеспечения эффективности ценностного предложения  
Д. Пиндера, С. Барнса и Х. Блейка 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Т.н. «пирамида» формирования ценностного предложения  
Д. Пиндера, С. Барнса и Х. Блейка [1] 

 
Следует отдельно отметить, что в зависимости 
от методики продаж, применяемой в компании, 
акцент на конкретных элементах пирамиды мо-
жет быть различным. Так, в случае транзакцион-
ных продаж (в рамках которых продавец не вы-
являл потребностей клиента, а просто принял 
его позицию за основу для подготовки коммер-
ческого предложения) фокус внимания должен 
находиться на компонентах, предложении и, в 
некоторых случаях, на решении, тогда как при 
консультативных продажах (в рамках которых у 
клиента еще нет решения проблемы) наиболее 
значимыми являются такие блоки как решение и 
ССЦ. Помимо всего прочего, в результате про-
веденного на третьем этапе исследования ком-
пания может скорректировать стратегию цено-
образования, изменить позиционирование или 
наполнение предложения с целью предоставить 
клиенту инновационное решение при низких за-
тратах [2].  

В рамках четвертого этапа (оценка преиму-
ществ) компании предлагается сформулировать 
основную услугу (core service), приоритетность 
выгод (ожидаемых и дополняющих) на основа-
нии анализа рынка, описания клиентского опыта 
и определения возможных продуктов и услуг, 
являющихся основой предложения.  

Говоря о сути пятого этапа, Д. Пиндер, С. Барнс 
и Х. Блейк отмечают, что основная борьба ком-
паний между собой разворачивается на уровне 
ценностных предложений друг друга. При этом 
ученые подчеркивают, что при оценке альтерна-
тив необходимо понимать, что варианты пове-
дения клиента «сделать самому» и «ничего не 
делать» также являются альтернативами и 
должны учитываться при анализе.  

Последним этапом при построении ценностного 
предложения является формирование для кли-
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ента надежного и правдоподобного сообщения, 
являющегося обоснованием сути ценностного 
предложения.  

На наш взгляд, основными недостатками пред-
ставленной выше модели являются следующие 
тезисы: 

– не вполне ясна процедура оценки такого стра-
тегически значимого параметра, как «опыт кли-
ентов, связанный с ценностным предложением»; 

– не представлены количественные характери-
стики эффективности ценностного предложения 
как для компании, так и для клиентов; 

– не рассматриваются возможные ситуации, в 
рамках которых оценки компании и потребителей 
по поводу содержания и перспектив ценностного 
предложения не совпадают; считается, что про-
цесс формирования ценностного предложения 
по данному параметру является сбалансирован-
ным, а возможные конфликтные ситуации между 
компанией и потребителями игнорируются. 
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